
 
 

Кейсы для всероссийской студенческой олимпиады «Прометей» 2022 

 

Тема: Концепция евразийства и геополитическая ситуация в XX – 

начале XXI вв. 

 

Термин «евразийский» обязан своим происхождением движению так 

называемых евразийцев, сформулировавших концепцию евразийства еще в 

1920-е гг. в среде русской эмиграции. Ее создателями были крупные ученые и 

мыслители: историк Г.В. Вернадский, филолог и историк Н.С. Трубецкой, 

первый русский геополитик, историк П.Н. Савицкий. Они пытались наметить 

парадигму будущего развития России, найти «идею-силу», способную 

вывести ее на путь возрождения и процветания. 

Концепция евразийства фактически была неизвестна в СССР, а ее 

возрождение в конце XX века в значительной степени связано с именем 

выдающегося русского ученого Л.Н. Гумилева. Евразийцы рассматривали 

бывшую территорию Российской империи как отдельный историко-

географический и культурно-исторический регион, отличающийся как от 

Европы, так и от Азии. Причем наиболее концентрированно идеи евразийства 

были сформулированы Н.С. Трубецким: «Национальным субстратом того 

государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь 

называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих 

это государство, рассматриваемое как особая многонародная нация, и в 

качестве таковой обладающая особым национализмом. Эту нацию мы 

называем евразийской, ее территорию Евразией, ее национализм – 

евразийским». 

Действительно, в течение многих веков Российская держава, а затем СССР 

представляли собой единственное в своем роде связанное множеством нитей 

сообщество этносов, населяющих евразийское пространство. Это единство 

сложилось исторически как модель мирного сожительства и коллективной 

безопасности евразийского хартленда (так называемой сердцевинной земли в 

геополитических моделях мира). 

Можно по-разному относиться к идее воссоздания экономического или 

политического союза евразийских народов с организацией наднациональных 

экономических органов, единого оборонного пространства и т.д. Однако 

общее географическое и геополитическое положение, социалистическое 

прошлое, единое информационное и транспортное пространство, наличие 



русскоязычной диаспоры и т.п. между «осколками» бывшего СССР позволяют 

говорить о реальности евразийского региона, стремительно утрачивающего 

свою идентичность. 

 

1917 год и «истернизация» России 

Февральская революция 1917 года в России, ставшая в один ряд с 

революциями в Германии и других странах Западной Европы, казалось, 

завершила европеизацию Восточной Европы и плавное приобщение России к 

западным ценностям. К слову сказать, в правительственных кругах 

либеральных республик и конституционных монархий Европы тогда шли 

разговоры о долгожданном объединении всего «вестернизированного» мира в 

Лиге Наций, где вовсе не исключалось и место для России. 

Такое ощущение не было поколеблено даже большевистской революцией 

благодаря ее духовному родству с западноевропейским марксизмом и связям 

с радикальным левым крылом европейского рабочего движения. И лишь 

только гражданская война в России, установление диктаторского режима и 

проведение политики государственного террора породили на Западе сомнения 

относительно принадлежности России к Западу и Европе. «Скоро стали 

проводиться параллели между восточным деспотизмом и большевистским 

господством. «Красных царей» начали выводить скорее из традиции Ивана 

Грозного и Чингисхана, нежели Петра Великого. Поэтому с большевизацией 

и сталинизмом для многих западноевропейцев восточная граница Европы 

переместилась снова на восточную границу Польши, точнее на пограничное 

пространство между католическо-протестантскими и православными, между 

западными и южнославянскими (включая сюда также финские, балтийские, 

венгерские и румынские) областями, с одной стороны, и восточнославянскими 

– с другой.  

Начался процесс постепенной «истернизации» России. Ему 

способствовало осознание большевиками тщетности надежд на скорую 

социалистическую революцию в Западной Европе из-за инертности 

западноевропейского (особенно немецкого) пролетариата. Центр 

революционной борьбы «переместили» к народам Востока – Китая, Индии, а 

в широком смысле – к народам развивающихся стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. По мере того как СССР становился «авангардом 

Востока», дистанция между населявшими его народами и Западной Европой 

увеличивалась все более. 

 

Политика реформ в постсоветской России и попытки ее 

«вестернизации» 

Хотя В.И. Ленин более чем ясно видел «полуазиатские» элементы 

большевистской организации власти, его оппоненты (как и оппоненты И.В. 

Сталина) нередко воспринимали большевизм как отголоски безбожного 

Просвещения, выражение варварства и торжество секуляризации. Поэтому не 

удивительно, что одни сегодня ищут спасение в расширении контактов с 

Западом, в последовательной вестернизации России, другие, напротив, ратуют 



за возвращение к «евразийским» истокам, к религиозным и национальным 

корням собственной истории. 

Принято считать, что горбачевская политика реформ (как один из факторов 

разрушения СССР?), равно как и политика экономической либерализации 

Б.Н. Ельцина знаменуют собой новый сдвиг в сторону европеизации России. 

В этой связи важно помнить, что этот акцент на европейский характер страны 

неизбежно породит (и уже породил) новые импульсы регионализма в России, 

обострит культурный и общественно-политический раскол между ее 

европейским и азиатским населением, между приверженцами христианства и 

традиционных азиатских конфессий. 

Все это имеет непосредственное отношение к культурно-историческому 

регионоведению Российской Федерации. 

 

Физико-географическая регионализация 

Наиболее крупные таксонометрические единицы физико-географической 

регионализации бывшего СССР было принято именовать странами. Далее шли 

такие ступени регионализации, как физико-географическая область и физико-

географический район. Мы же до сих пор оперировали «областью» как 

крупнейшей таксонометрической единицей. Также используется термин 

«область» как крупнейший таксон. Однако с учетом колоссальной территории 

постсоветского региона и весьма распространенной условности названий при 

иерархии физико-географических ареалов приведем перечень физико-

географических стран, объединяемых общностью истории развития (что, в 

свою очередь, определяется единством их геологического строения). 

Итак, в пределах евразийского пространства различают следующие 

крупные физико-географические страны: 

1) Европейский сектор Арктики (включая Новую Землю и Землю Франца-

Иосифа). Относится к зоне ледников и арктических пустынь. Особенности 

ландшафта здесь целиком определяются оледенением; 

2) Балтийскую кристаллическую область, соответствующую выходу на 

дневную поверхность Балтийского кристаллического щита и включающую в 

свой состав Кольский тундрово-северотаежный полуостров и Карельскую 

озерную равнину; 

3) Русскую (Восточно-Европейскую) равнину – одну из наиболее обширных 

по площади равнин мира, занимающую пространство между побережьем 

Северного Ледовитого Океана и побережьем Черного и Каспийского морей, а 

также между западной границей Беларуси и Уралом; 

4) Восточные Карпаты, с юго-запада обрамленные Закарпатской 

равниной, а на северо-востоке – Предкарпатской возвышенной равниной; 

5) Крымский полуостров, состоящий из так называемого Северного 

(степного) Крыма, являющегося продолжением Причерноморской равнины, 

Горного Крыма и Керченского полуострова; 

6) Кавказ, включающий в свой состав Предкавказье, Большой Кавказ, 

равнины Закавказья, Малый Кавказ и Джавахетско-Армянское нагорье. 



Значительная часть Кавказской физико-географической страны относится к 

территории РФ; 

7) Урал с Пай-Хоем и Мугоджарами, тянущийся в меридиональном 

направлении от берегов Карского моря до полупустынь Казахстана. 

Образующий границу между Европой и Азией, пояс Уральских гор пересекает 

тундру, лесотундру, лесную, лесостепную и степную зоны материка Евразии; 

8) Азиатский сектор Арктики, представленный скоплением островов: 

двух крупных архипелагов – Северная Земля и Новосибирские острова, 

мелких групп – архипелаг Норденшельда, Медвежьи острова, островов – 

Врангеля, Белый, Сибирякова, Визе, Ушакова и др.; 

9) Западно-Сибирскую равнину, естественными рубежами которой 

являются: на севере – берег Карского моря, на юге – Тургайская и Столовая 

страна, подножия Казахского мелкосопочника, Алтая, Салаира и Кузнецкого 

Алатау, на западе – восточные предгорья Урала, на востоке – долина р. Енисей; 

10) плоскогорья и низменности Средней Сибири (или просто – Средняя 

Сибирь), включающие в свой состав горы Бырранга, Северо-Сибирскую 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутскую 

низменность, Лено-Алданское плоскогорье и Алданское нагорье; 

11) горы и аккумулятивные приморские низменности Северо-Востока 

Сибири, под которыми подразумевается территория, расположенная к востоку 

от рек Лены и Алдана до Берингова пролива и Берингова моря, между 

Северным Ледовитым и Тихим океанами (иногда называемая «Евразийским 

неудобьем России»); 

12) Алтайско-Саянскую горную страну, охватывающую Алтай с 

Кузнецким Алатау, Салаирский кряж и Кузнецкую котловину, Западный и 

Восточный Саяны, Восточно-Тувинское нагорье и Тувинскую котловину; 

13) Байкальскую горную страну, представленную многочисленными 

хребтами (Хамар-Дабан, Баргузинский, Северо-Муйский, Южно-Муйский, 

Кодарский и др.), раскинувшимися вдоль восточного и частично западного 

побережья оз. Байкал; 

14) горы и межгорные низменности Дальнего Востока, включающие в 

свой состав территории, расположенные в бассейне Амура и вдоль побережья 

Охотского и Японского морей, Анадырско-Пенжинскую низменность, 

Корякское нагорье, полуостров Камчатку, острова Сахалин, Курильские, 

Командорские и Шантарские; 

15) равнины Средней Азии и Казахский мелкосопочник, под которыми 

имеются в виду Тургайская равнина, низкогорье Мангышлак, пустынные 

плато Устюрт и равнины Муюнкум и Сары-Ишикотрау, пустыни Кызылкум и 

Каракум, а также обширную возвышенность, расположенную между 

Тургайской равниной и Алтаем (Казахский мелкосопочник); 

16) горы Средней Азии: Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг, Балханы и др. 

 

Культурно-исторический регионализм 

Несмотря на очевидные процессы «интернационализации» советской 

культуры и всего семейно-бытового уклада народов бывшего СССР, даже 



русский этнос (не говоря уже о других) заметно различается от места к месту 

многими особенностями своих обычаев, традиций, обрядов, ритуалов, 

искусством и т.д. 

Традиционно считается, что несущий стержень геокультурного каркаса 

Великороссии – ось Москва – Петербург, а историко-географическое поле его 

становления – Русская равнина. Историки (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и 

др.) давно обратили внимание на особую роль для нашей истории и культуры 

географических особенностей Восточно-Европейской равнины. Но не следует 

забывать о том, что географическая среда даже Европейской России отмечена 

колоссальными различиями, которые в свою очередь повлияли на экономику, 

обычаи, психический склад местного населения, сказались на его 

материальной и духовной культуре. 

Отдельные контуры геокультурного каркаса Великороссии ассоциируются 

не только с отдельными этносами и субэтносами, но и регионами мезоуровня: 

областями, краями и даже низовыми административными районами. Иногда 

выделяют отдельные крупные этнокультурные регионы: Центральный, 

Северо-Западный, Поволжский, Южно-Русский, Урало-Сибирский и др. 

Некоторые авторы склонны различать в геокультурном каркасе два 

центральных региона (Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации), 

обширную полупериферию и периферию. Условность таких делений 

очевидна, особенно с учетом дифференциации населения на городское и 

сельское. 

Этнографический колорит собственно русских широко представлен 

материальной культурой, кухней, одеждой, живописью и художественным 

творчеством: певческим, музыкальным, танцевальным и театрализованными 

жанрами, свойственными различным историко-культурным группам. Здесь 

имеются в виду не только этнографические и диалектные различия между 

населением северных и южных территорий и связанные со своеобразной 

«зональностью». Речь идет также о более мелких этнических группах – 

субэтносах: прежде всего казаках, поморах, близких к белорусам полехах 

бассейна Десны и Сейма, заокской мещере (потомках обрусевшей мордвы) и 

т.д. 

 

Задания: 

1. Опишите государственное образование СССР с точки зрения 

регионоведческой характеристики. Чем он отличался от Российской империи. 

2. Как вы считаете, можно ли говорить об СССР как о наиболее успешной 

реализации концепции «евразийства»? Выделите позитивные и негативные 

черты данного государственного образования. 

3. Посмотрите на физико-географическую характеристику постсоветсткого 

пространства из текста и попробуйте ответить на вопрос: был ли однороден и 

одинаково эффективен в регионах? Можно ли говорить о единстве советской 

советского устройства с точки зрения идеологии, административного 

управления, экономики.  



4. Можно ли рассматривать распад СССР как «крупнейшую 

геополитическую катастрофу XX в.»? Обоснуйте свой ответ. 

5. Какие геополитические изменения на евразийском пространстве мы 

наблюдаем в последнее десятилетия? Какие факторы (географический, 

политический, этнокультурный и др.) влияют на это? Дайте свой прогноз 

развития геополитической ситуации на следующее десятилетие. 

 
 


