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________________ 
Объект в философском смысле есть то, на что направлено 

действие субъекта. Применительно к геополитике объектом 
обычно считается окружающая данное государство геосреда. 
В свою очередь, геосреда, как принято считать, простран-
ственно ограничивается ландшафтной сферой Земли, т.е. 
практически территорией в собственном смысле. Данная ис-
ходная позиция приводит современную геополитику как 
науку к фундаментальному заблуждению. Дело в том, что 
понимание геосреды во второй половине XX в. значительно 
расширилось. Сейчас человечество осваивает не только 
ландшафтную сферу Земли, но и активно взаимодействует с 
литокосмосом, гидрокосмосом и верхними слоями атмосфе-
ры. Короче, границы географической среды практически 
охватывают всю планету Земля, включая ее магнитное поле и 
ионосферу. В современных условиях все эти сферы Земли 
могут быть использованы в качестве средств геополитическо-
го и иного воздействия. Поэтому в географическую среду 
следует включать всю воздействующую на человека земную 
природу: «Географическая среда… есть земная природная 
среда, являющаяся детерминирующим условием и носителем 
человека как социального субъекта»1. Это во-первых. 

Во-вторых, геополитики почему-то совершенно не учи-
тывают взаимодействие общества с пространством Ближнего 
Космоса. Известно, что ООН юридически провозгласила 12 
апреля «Международным днем полета человека в космос». 
Свыше пятнадцати наиболее развитых стран (почти 10-я часть 
всех стран мира) конкурируют (соревнуются) за овладение 
космическими технологиями, позволяющими использовать 
ресурсы Ближнего Космоса для удовлетворения своих по-
требностей. Более того, Ближний Космос уже стал ареной 
военно-политической борьбы. 

Итак, объектом политики становятся не только террито-
рии, как это обычно утверждается, но и другие простран-
ственные формы – как нашей планеты, так и Ближнего Кос-
моса. Развернулась жесткая борьба за ресурсы последнего, 
например, за извлечение гелия-3 как основного источника 
сырья для атомной энергетики. 

Вопрос о включении кроме территориального фактора в 

                                                             
1 Пырин А.Г. Природная среда общества. М., 2006. С. 53. 

 
Проект лунной станции по получению гелия-3 для 
последующей добычи железа, алюминия, магния и 

титана. Изображение с сайта NASA 
http://www.spaceflight.nasa.gov/gallery/ 

images/mars/lunaractivities/html/s99_04195.html 

 
Добыча гелия-3 из лунного грунта. Изображение с 
сайта http://blog.rushydro.ru/?p=135 (со ссылкой на 

РИА Новости от 16 ноября 2010 г.) 
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геополитическую сферу других пространственных форм нашей планеты был поставлен еще до II мировой вой-
ны итальянским генералом Дж. Дуэ. Он писал, что изобретение самолета позволило человечеству завоевать, 
кроме моря и суши, третью стихию – воздух. Авиация одно из важнейших средств решения геополитических 
проблем. В современных условиях мировые державы разрабатывают и создают космические средства обороны 
и нападения. Все это свидетельствует о том, что космосреда стала объектом политики. Чтобы конкретно, си-
стемно исследовать взаимодействие общества и космической среды, необходимо, прежде всего, раскрыть кате-
гориальное содержание понятия «космическая природная среда». 

Анализ понятия «космическая природная среда», во-первых, даст возможность представить последнюю 
как целостное явление, принципиально отличное от других факторов природной среды. Во-вторых, как след-
ствие, позволит выявить специфику взаимодействия человека и космосреды. 

В социально-философской литературе понятие «космическая природная среда» не употребляется по той 
причине, что до относительно недавнего времени фактически не изучались связи между человеком и космиче-
скими процессами. В современный же период понять до конца жизнедеятельность человека без учета влияния 
на него космических процессов уже нельзя. Точно так же невозможно сейчас разобраться и в космической сре-
де без анализа воздействия на нее, пока незначительного, практической человеческой деятельности. 

Каково же содержание понятия «космическая природная среда»? Характеризуя космическую среду, преж-
де всего, надо указать, что она не тождественна Вселенной. Хотя исследователи, как правило, отождествляют 
понятия «космос» и «космическая среда»: «С развитием космонавтики понятие космоса стало соизмеряться с 
освоенной человеческой частью солнечной системы и Вселенной»1. При этом фактически отрицается необхо-
димость в понятии «космическая природная среда». С подобным утверждением трудно согласиться. Так, с од-
ной стороны, космос пространственно бесконечен. В то же время космическая природная среда – конечна, так 
как связана только с бытием человека. 

Длительное время, вплоть до конца XIX века, в истории философии, особенно в античные времена, под 
космосом понимался весь мир, Вселенная, словом, все, что существует, что может быть представлено нашим 
умом. При этом человек «растворялся» в космосе. Позднее под космосом стали понимать лишь внешний по 
отношению к человеку мир. «Но обыкновенно «космосом» называют только физический мир, внешнюю при-
роду, макрокосмос, в противоположность невещественному, моральному миру человека, созданному челове-
ком и состоящему из совокупности человеческих действий и отношений»2. 

В настоящее время, на рубеже XX и XXI веков, понятие «космос» употребляется уже более многозначно. 
Во-первых, старые смыслы данного понятия пока сохраняются. Во-вторых, появился новый смысл, который 
становится доминирующим. Под космосом все больше начинают понимать внеземной материальный мир. 
Действительно, Земле как центру жизненного мира человека противостоит безбрежный по своим масштабам 
космос. Однако инвестировать земные ресурсы в бесконечный космос бессмысленно и равносильно вложению 
средств в «бездонную бочку». Поэтому в настоящее время возникла потребность выделить в рамках космоса 
определенную область, а именно ту, которая служит условием жизнедеятельности людей и одновременно яв-
ляется объектом практического человеческого воздействия. Данная пространственная область может быть 
названа – «космическая природная среда». 

К космической среде относятся лишь те естественные системы Ближнего Космоса, которые в той или иной 
мере оказывают непосредственное или опосредованное воздействие на социальную активность людей, на их 
образ жизни, в том числе и за пределами планеты Земля. Пространственно Ближний Космос ограничен рамка-
ми Солнечной системы. Космическая природная среда, по моему мнению, есть часть природной среды, распо-
ложенная за пределами нашей планеты, которая, с одной стороны, является детерминирующим условием дея-
тельности человека, а, с другой – опосредует взаимосвязь общества с бесконечной Вселенной. 

Космосреда – составная часть природной среды человека. Природная среда – явление более широкое по 
своему объему, чем космосреда, так как она включает в себя, кроме последней, также и геосреду. В отличие от 
географической среды космическая среда в целом – явление пока, как правило, естественное. Однако данные 
природные процессы имеют определенную значимость для жизнедеятельности человека, а по мере развития 
общества все более становятся носителями социальных функций. Поэтому необходимо исследовать космиче-
скую природную среду как фактор общественной жизнедеятельности. Таким образом, изложенное выше дает 
основание для выделения социально-философской категории «космическая природная среда». Данное понятие 
просто необходимо в условиях начавшегося промышленного освоения околоземного пространства, с целью 
четкого определения объекта и предмета взаимодействия, включая их политический аспект. 

С момента своего возникновения геополитика рассматривалась как мировая политика, направленная на 
контроль над географическим пространством. Такой тренд геополитики продолжался до конца 50-х гг. XX в. 

Современный этап геополитики – это геокосмополитика. Он начался с включением космического про-
странства в политические интересы крупнейших мировых держав. Начало этапа имеет четкую временную гра-
ницу: конец 50-х – начало 60-х годов XX в., а точнее с запуска первого искусственного спутника Земли и поле-
та в космос Ю.А. Гагарина. С этого периода рассмотрение геополитики в привязке ее только к земным про-
блемам во многом оказывается крайним сужением подхода. 

Именно освоение космического пространства ведущими державами мира во многом обусловило и гло-
бальный характер современного этапа геополитики – геокосмополитики. Как поется в песне, «Мне сверху вид-
но все, ты так и знай». Действительно, уже первые полеты человека в космос наглядно показали, что интересы 
человечества в целом ряде случаев едины и глобальны. Сущность этих интересов сводится, прежде всего, к со- 

                                                             
1 Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, 2006. С. 37. 
2 Антонович М.А. Избранные философские сочинения. М., 1945. С. 287. 
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 хранению человеческой цивилизации. Люди внезапно 
отчетливо осознали, что их планета Земля является «пес-
чинкой» во Вселенной. Это осознание диктует необходи-
мость проведения единой политики в направлении отра-
жения опасностей, исходящих из Космоса, а они очень 
многообразны. Итак, одной из основных причин актуали-
зации феномена глобализации являются не только инте-
грационные процессы на планете Земля, но и факт осо-
знанности человечеством единой сущности, а, следова-
тельно, и единства интересов землян вне зависимости от 
их национальных, классовых и иных различий. 

Конечно, внутренние человеческие проблемы не исчез-
ли, и острота их особенно не убавилась. Но все же они все 
более приобретают вид вторичной проблемы и осознаются 
именно в этом качестве. Это естественно, так как в самосо-
хранении человечества заинтересованы все его представи-
тели, включая и антагонистически настроенных по отноше-
нию друг к другу. Такова логика освоения природной среды 
как на планете Земля, так и в Ближнем Космосе. Именно эта 
логика диктует человеческому сообществу линию поведе-
ния в геокосмополитике, что, к сожалению, осознается да-
леко не всеми политическими деятелями мира. 

Предмет научной дисциплины и деятельности составля-
ет то, что познается и, по возможности, преобразуется в 
объекте. Человечество в своем развитии расширило пред-
ставление об объекте и для политической деятельности. 
Соответственно, должен видоизмениться и предмет геопо-
литики как науки. Геополитика объективно в реальности 
стала геокосмополитикой. Это обстоятельство следует при-
знать и в научной сфере. На мой взгляд, геокосмополитику 
можно определить предметно как взаимоотношения между 
геополитическими субъектами (государствами, надгосудар-
ственными организациями) по поводу решения страновых, 
региональных, глобальных и космических проблем. 

Как наука геокосмополитика выявляет движущие силы и 
закономерности политических отношений, как между страна-
ми, так и между государствами и наднациональными полити-
ческими структурами глобального мира по отношению к 
окружающей природной среде, включая и космическую. 

Все субъекты геокосмополитики преследуют в своих 
действиях реализацию интересов, которые часто не только 
не совпадают между собой, но и носят антиномичный ха-
рактер, вплоть до антагонизма. Геокосмополитические 
интересы субъектов представляют собой мировоззренче-
ское ядро их действий. Естественно, что геокосмополити-
ческое мировоззрение обусловлено мощью экономиче-
ской, военной, политической, информационной, демогра-
фической, научно-технической стратегий и т.д., которые 
во многом определяют степень успешности проведения 
геокосмополитической стратегии. Кроме вышеназванного, 
важную роль в современных условиях играет также вы-
годное территориальное расположение и степень освоен-
ности пространства Ближнего Космоса. Именно последнее 
во многом определяет мощь и значимость государства в 
современном глобальном мире. 

В заключение следует отметить, что прошлое в развитии геополитики не гарантирует успешное развитие 
ее будущего. Необходимо переосмысливать стереотипы прошлого с целью более адекватного отражения со-
временной реальности. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пырин А.Г. Природная среда общества. М., 2006. 
2. Современная философия: словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, 1996. 
3. Антонович М.А. Избранные философские сочинения. М., 1945. 

 
Индия и Египет подписали соглашение о сотрудни-

честве в космосе. 19.11.2008. Фото с сайта 
http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2008-

11/19/content_766816.htm 

 
Встреча глав космических агентств из Канады, Евро-
пы, Японии, России и Соединенных Штатов по вопро-
сам сотрудничества в рамках программы по использо-
ванию МКС. 11 марта 2010 г., Токио.  Фото NASA  с  

сайта http://re-actor.net/space/1214-nasa.html 

 
Подписание российско-израильского соглашения о 

сотрудничестве в космосе и совместном развитии 
космических технологий 27 марта 2011 г. Фото с 

сайта  http://newskey.ru/news/119297 


