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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Политическая география занимается исследованием взаимодействия с 

интегральным геопространством политической сферы как одной из четырех 

сфер деятельности людей – экономической, социальной, политической и 

духовной. 

 Сущностью политической географии является исследование 

пространственной (территориальной) организации политической жизни 

общества и территориально-политических (политико-географических) систем 

и их внутренней структуры – на всех территориальных уровнях социально-

экономического пространства. 

 Объект политической географии – территориально-политические 

системы в их взаимодействии друг с другом и с географическим 

пространством. 

 Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 

изучающих курс «Политическая география», «Глобальные системы 

бронирования». В нем представлены планы практических и семинарского 

занятий, методические указания к ним. Пособие может использоваться в 

качестве дополнительного источника информации для подготовки к зачету по 

курсу, так как в нем даны краткие теоретические сведения по основным 

темам и основные понятия и определения. Пособие должно использоваться 

для подготовки к сдаче политико-географической номенклатуры по карте. 

 Цель курса - получение студентами знаний о мировой политической 

карте, типах государств и формах государственного устройства; 

ознакомление студентов с историей развития политико-географических и 

геополитических идей, историей формирования политической карты мира. 

 Задачи курса состоят в том, что студенты, завершившие изучение 

данной дисциплины, должны: 

 - знать формы государственного устройства; классификации государств 

в зависимости от территории; методы и подходы географических 

исследований государственных границ; формы современного федерализма; 

основные геополитические концепции; историю развития и современное 

состояние политической карты мира; 

 - уметь давать политико-географическое описание государств; 

определять политико-географическое положение государств; определять 

степень компактности территории; вычислять коэффициент приморского 

положения государства; 

 - владеть навыками по работе с политической картой мира.  

 



5 

 

1. ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

1.1. Политическая география как общественно-географическая наука 

 

 Термин «политическая география» начали использовать по крайней 

мере с XVIII в., понимая под ним совокупность сведений о политической 

организации государств, о новых территориях, включавшихся в мировое 

хозяйство или в национальные рынки. 

 Но говорить о политической географии как об отдельной дисциплине 

стало возможным значительно позже, когда в результате накопления 

разнообразной научной географической информации и по мере 

дифференциации наук стали формироваться представления о ее содержании, 

категориях и закономерностях. 

 Годом рождения современной политической географии можно считать 

1897 год, когда появилась книга Ф. Ратцеля «Политическая география».  

 На Западе политическая география долгое время определялась как 

наука, изучающая пространственные аспекты политических процессов и 

таким образом лишалась собственного предмета исследования. 

 Более конкретны определения опирающиеся на работу известного 

американского географа Р. Хартшорна. Он считал задачей политической 

географии изучение политических единиц (районов), задаваемых 

государственными или политико-административными границами, а также 

пространственных сходств и различий между такими единицами. 

 Американские географы С. Коэн и Л. Розенталь определяли 

политическую географию как науку о динамике и пространственных 

проявлениях политического процесса, под которыми они понимали действия, 

направленные на установление и поддержание контроля над политической 

единицей. 

 Немецкие географы К. Риттер и А. Геттнер, а вслед за ними и Р. 

Хартшорн, призывали к изучению политической дифференциации 

пространства, причем лишь дифференциации де-юре, полагая, что только 

юридически закрепленные политические единицы объективны. Тем самым 

политическая география превращалась в «политическую хорологию». 

 В нашей стране широкую известность получило предложенное И.М. 

Маергойзом определение политической географии как «особой 

географической науки, изучающей территориальную расстановку 

(размещение, сочетание, соотношение) политических сил, главным образом, 

классовых».  
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 В советской географии можно встретить такую трактовку сущности 

политической географии в «Краткой географической энциклопедии» 1960 

года: «Политическая география – это географическая дисциплина, изучающая 

современное состояние и историю политической карты мира и отдельных 

частей света, своеобразие политического развития стран и районов, 

расстановку в них классовых сил в связи с особенностями социально-

экономической структуры». Политическая география «включает также 

вопросы территориального формирования стран, их исторических и 

административных областей». 

 Б.Н. Семевский дает более развернутую характеристику политической 

географии как науки, которая «изучает территориальную расстановку и 

соотношение политических сил как внутри стран, так и между отдельными 

странами и группами стран в связи с их социально-экономической 

структурой, вопросы территориального формирования стран и государств, их 

государственных границ, исторических областей, административного 

устройства. Советские географы обычно рассматривают политическую 

географию как неотъемлемую составную часть экономической географии; 

некоторые ученые считают политическую географию самостоятельной 

географической дисциплиной, связанной с экономической географией». 

 Р.А. Горбацевич пишет о том, что политическая география занимается 

политико-территориальной организацией общества в географическом 

пространстве, и добавляет, что она изучает также воздействие политических 

процессов на развитие и размещение производительных сил. 

 В.С. Ягья пишет, что политическая география – это общественно-

географическая наука, изучающая законы формирования и развития 

политико-территориальной организации общества, которая определяется в 

конечном счете комплексом социально-экономических связей – 

противоречий, присущих данному обществу (т.е. способом производства)». 

 Р.А. Горбацевич вплотную подошел к категории «политико-

географическое пространство». 

 Политико-географическое пространство – форма бытия политических 

феноменов и политико-географических объектов, их сосуществования, 

соразмерности, взаимного расположения, взаимодействия, интенсивности и 

т.п. 

 В.А. Колосов трактует политическую географию как «особую 

географическую науку, изучающую пространственную организацию 

политической жизни общества (границы, политико-территориальное деление 

и т.п.) и территориальные сочетания политических сил в их обусловленности 

специфическими сочетаниями многообразных социально-экономических 
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факторов, прежде всего – географическими особенностями производительных 

сил и производственных отношений». 

 Сущностью политической географии является исследование 

пространственной (территориальной) организации политической жизни 

общества и территориально-политических (политико-географических) систем 

и их внутренней структуры – на всех территориальных уровнях социально-

экономического пространства. 

 Политическая география занимается исследованием взаимодействия с 

интегральным геопространством политической сферы как одной из четырех 

сфер деятельности людей – экономической, социальной, политической и 

духовной. 

 Объект политической географии – территориально-политические 

системы (ТПС) в их взаимодействии друг с другом и с географическим 

пространством. 

 ТПС – объективно взаимосвязанные сочетания элементов политической 

сферы (политических и административных границ, центров управления, 

органов власти, партий, общественных движений и т.д.), функционирующие 

на определенной территории. 

 В системе географических наук политическая география, являясь 

составной частью социально-экономической географии «синтезирует» 

выводы географии хозяйства, населения, культуры и т.д., а в определенной 

мере – и естественно-научных отраслей географии. Также политическая 

география как бы пронизывает всю общественную географию. 

 Будучи общественной географической наукой, политическая география 

взаимодействует практически со всеми главными фундаментальными 

областями современного обществознания – с исторической сферой 

конкретных общественных наук и философско-социологическим знанием. 

Чрезвычайно близки и необходимы политической географии политология, 

история, социология. Тем не менее, совершенно неверно рассматривать 

политическую географию как часть политологии. 

 Структура политической географии. Выделяются три основания 

классификации политико-географических исследований: 

 - по набору охватываемых элементов территориально-политической 

организации общества и субъектов политической деятельности; 

 - по масштабу объекта; 

 - по времени развития предмета и объекта. 

 Будучи особой географической наукой, политическая география имеет 

определенную внутреннюю структуру: 
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 - общая и теоретическая политическая география, которая дает 

представление о своеобразии предметной области науки, ее месте в системе 

научного познания, о методических и теоретических принципах, о системе 

категорий политической географии; 

 - функциональная (отраслевая) политическая география, 

рассматривающая конкретные функциональные типы геополитической 

деятельности общества (государственной, партийной, общественной, 

религиозной, этнической, военной и др.); большое место заняли исследования 

в области географии выборов (электоральной географии) и этнополитической 

географии; 

 - региональная (интегральная) политическая география, исследующая 

геополитические (территориально-политические) системы различного уровня, 

их формирование, типологию и характеристики; важное значение имеет 

изучение политико-географической типологии стран мира; 

 - прикладная политическая география, которая рассматривает главные 

направления выхода этой науки в общественную практику – управленческое, 

образовательное, политико-картографическое, идеологическое (идейно-

воспитательное). 

 

1.2. История развития политической географии 

 

 Этапы развития мировой политической географии с конца XIX 

века. 

 Достаточно четко выделяются четыре этапа в развитии политической 

географии. 

 Первый этап продолжался с конца 90-х годов XIX в. (с выхода 

«Политической географии» Ф. Ратцеля) примерно до начала Первой мировой 

войны. Он отмечен острой борьбой Англии с Соединенными Штатами и 

Германией за господство в мире, бурными социально-политическими 

изменениями в наиболее развитых странах, вызванными ростом 

промышленности и урбанизацией, появлением массовых левых партий и 

укреплением идеологии национализма. В истории политической географии 

этот период выделяется первой волной теоретических обобщений, в числе 

которых выделяются труды Ф. Ратцеля, X. Маккиндера, А. Зигфрида и других 

ученых. 

 Второй этап включает главным образом межвоенный период, но 

захватывает также и конец 40-х годов. Он вошел в историю политической 

географии прежде всего многочисленными прикладными работами, к 

которым можно отнести и труды, содержащие классические политико-
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географические описания с особым упором на такие темы, как 

государственные границы, состав и история формирования территорий 

различных государств, спорные районы, сепаратизм и т.п. К прикладным 

работам следует отнести и геополитические публикации тех лет, наиболее 

многочисленные в нацистской Германии, а также во Франции, 

Великобритании и в 1940-е годы - в США. 

 Политико-географы выдвигались на государственные посты, 

становились ближайшими советниками крупных политических деятелей. Так, 

выдающуюся роль в разработке концепции геополитического устройства 

Европы и мира после Первой мировой войны сыграл американский географ-

либерал Исайя Боумен. 

 По окончании мировых войн в результате радикальных изменений 

карты мира, системы государственных границ и связанных с этим 

крупномасштабных миграций возникла большая потребность в конкретных 

политико-географических разработках. 

 Для второго этапа характерна слитность глобального и национального 

уровней анализа (макро- и мезоуровней). В межвоенный период политическая 

география и геополитика рассматривались как необходимый элемент 

стратегии территориально-политической организации общества. Ее 

национальные концепции разрабатывались практически во всех ведущих 

державах. Органическая теория государства, уподоблявшая его живому 

организму, проходящему в своей эволюции обязательные стадии, сохраняла 

популярность и служила обоснованию «естественных» внешнеполитических 

целей, «естественных» границ и экспансии для их достижения. 

 По окончании Второй мировой войны поворот в международной 

политике к «холодной войне», сколачиванию военно-политических блоков и 

их глобальному противостоянию в условиях гонки вооружений потребовал 

теоретического и идеологического обоснования, а также практических 

разработок и стал новым стимулом создания геополитических концепций. 

 Успехи государства в конкурентной борьбе за доступ к природным 

ресурсам и зарубежным рынкам представлялись условием повышения уровня 

жизни внутри страны и социальной стабильности. В отличие от 

международной арены, рассматривавшейся как место непримиримой борьбы 

государств за свои интересы, во внутренней политике не усматривалось 

острых, органических противоречий. 

 Преобладали так называемые примордиалистские взгляды на 

национальное государство как на сообщество людей, объединенных кровным 

родством, историческим прошлым, языком и культурой, члены которого 

связаны взаимными обязательствами и должны выполнять в нем 
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определенные функции, занимая соответствующее место в социальной 

иерархии. 

 Третий этап продлился с середины 1950-х годов примерно до 1973—

1975 гг. В эти годы экономика наиболее развитых стран, потреблявшая все 

больше импортного топлива и сырья, росла довольно быстрыми темпами, что 

позволило вести активную социальную политику и породило модель 

«государства всеобщего благосостояния». 

 Несмотря на значительные изменения на политической карте мира в 

результате деколонизации и периодические международные кризисы, 

геополитическая ситуация отличалась относительной стабильностью, 

основанной на балансе сил между военно-политическими блоками, 

сформировавшимися вокруг США и СССР. В этот период политическая 

география была явно оттеснена на задний план быстро множившимися 

новыми направлениями общественной географии: геоурбанистикой, 

социальной географией, географией третичной сферы и др. Политическая 

география плохо вписывалась в позитивистскую парадигму развития 

географии. Не способствовало ее прогрессу также преобладание тенденции к 

дифференциации географии над интеграцией, замкнутость научного 

сообщества политико-географов. 

 Современный этап в развитии политической географии начался 

примерно с середины 1970-х годов. Для политической географии эти годы 

ознаменовались резким оживлением. Возникла так называемая новая 

политическая география, резко отличающаяся от традиционной по степени 

теоретизации, органической взаимосвязью с социальной теорией в целом, 

широтой и характером проблематики. Подъем политической географии 

выразился в увеличении числа географов, специализирующихся в этой 

области, росте количества журналов, публикаций, международных 

конференций. 

 В западном обществе после нефтяного кризиса 1973 года начались 

изменения, которые очень скоро затронули все сферы его жизни: структуру, 

организацию и размещение производства, региональное развитие, социальные 

отношения, условия и образ жизни, этические приоритеты и ценности, 

политические предпочтения. Эти сдвиги предъявили к политической 

географии новые требования, высветив такие ключевые проблемы, как 

политическая роль государства и местных властей (с конца 1970-х годов), 

сущность современной геополитики (с 1980-х годов), политические аспекты 

транснациональных и глобальных проблем (особенно с середины 1980-х 

годов) и др. 
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Мировая политическая география в 1950-х начале 1970-х годов. 

 Ядро западной политической географии 1950-х годов составило 

триединство концепций, разработанных Р. Хартшорном, С. Джонсом и Ж. 

Готтманном. В концепции Хартшорна, одного из наиболее крупных 

американских географов того времени, нашли свое наиболее полное 

воплощение идеи функционализма. Он считал главной задачей политической 

географии — поиск соотношения между «центростремительными» и 

«центробежными» силами, действующими в каждом государстве и 

способствующими его целостности и могуществу или дезинтеграции. По 

мнению Хартшорна, политико-географ должен был также выявить ту 

«ключевую идею», без которой государству не удалось бы сохранить 

лояльность большинства граждан. 

 С этой идеей Хартшорна перекликались некоторые положения, 

высказанные Готтманном. В изданной в 1952 г. книге он много внимания 

уделил роли иконографии: воплощению ключевой государственной идеи в 

государственных символах - флаге, гербе, гимне, идеологических атрибутах, с 

помощью которых в гражданах культивируются чувства национальной 

общности и самоидентификации с государством. В качестве государственной 

идеи могут выступать возвращение утраченных территорий, объединение 

этнической группы в пределах одного государства, защита уязвимого участка 

государственной границы и др. 

 Согласно теории «единого поля»  американского географа С. Джонса, 

впервые сформулированной в 1954 г., формирование территориально-

политических образований включает пять взаимосвязанных этапов: 

- возникновение ключевой, базисной идеи; 

- принятие политического решения; 

- движение людей, товаров, капиталов, идей; 

- появление «поля напряженности», аналогичного физическим полям, в 

котором соотношение политических сил, выступающих за или против 

ключевой идеи, меняется от точки к точке; 

- формирование политико-территориальной единицы. 

 Помимо функционального подхода Хартшорна, в политической 

географии 1950-1960-х годов выделялось еще три теоретических подхода: 

- стратегический (сопоставление военно-политических потенциалов 

стран и блоков); 

- исторический (изучение политической географии прошлого, генезиса 

современных государственных территорий и границ); 

- морфологический (изучение политико-географической единицы с 

точки зрения формы ее территории, конфигурации границ и т.п.). 
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 Концепции Хартшорна-Джонса-Готтманна способствовали на 

определенном этапе интеграции политической географии, систематизации 

страноведческих политико-географических знаний. Однако эти концепции 

были недостаточно связаны с прогрессом в теории других общественных 

наук.  

 В итоге традиционность и неизменность тематики постепенно 

превратили политическую географию в рутинное пополнение банка 

политико-географических описаний все новыми частными случаями. 

 Ввиду всего этого уже к середине 1960-х годов стала ощущаться 

потребность в новых значительных теоретических обобщениях и гипотезах. 

Кризис теории совпал со сменой не только объективных условий развития 

политической географии, но и парадигм во всей общественной географии. 

Наступил период позитивистской «количественной революции». Стремление 

найти количественно точные, верифицируемые, объективные географические 

законы оказалось несовместимым с традиционной политической географией 

как в силу слабости ее теории, недостаточной определенности предмета, так и 

объективных трудностей, связанных со спецификой политической 

информации. 

 Наиболее восприимчивыми к достижениям «количественной 

революции» оказались два раздела политической географии — электоральная 

география и типология стран по комплексу признаков. 

 Весьма скоро выяснилось, что в отсутствие убедительной теории самые 

изощренные расчеты не позволяют объяснить сложные политические 

процессы. Поэтому политико-географы обратились прежде всего к 

современным философско-методологическим, политологическим, 

социологическим и экономическим концепциям. 

 Переход к «новой» политической географии как очередному 

историческому этапу ее развития был подготовлен внедрением в нее 

структурно-функционального анализа, использованием теории бихевиоризма, 

совершенствованием «экологического подхода» и появлением 

«гуманистической географии». 

 Структурно-функциональный анализ стал наиболее употребительным 

сначала в электоральной географии, затем - в работах, посвященных 

соотношению политических сил в федерациях, роли и функциям местных 

органов власти. Большой отзвук в политической географии получила теория 

политической системы канадо-американского политолога Д. Истона, который 

представил ее в виде «черного ящика». На «входе» - политические мотивации 

людей (общественное мнение, ожидания, идеология, материальные 

интересы), определяемые внешними и внутренними по отношению к 
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государству условиями (от экологических до социальных), в свою очередь, 

обусловливающие требования граждан к политической системе, а на 

«выходе» - политические действия властей. 

 Приверженцы бихевиоризма в политической географии стремились 

установить зависимость между особенностями личности, ее ориентациями и 

политическим поведением. С помощью социологических опросов выяснялись 

источники получения людьми политически значимой информации — встречи 

с друзьями и знакомыми, поездки для участия в митингах, чтение местных, 

региональных и общественных газет. Главной их целью было определение 

географической сферы контактов человека, связанных с его политическим 

поведением, а также выделение влияния фактора пространства на политику 

«в чистом виде». Бихевиоризм получил наибольшее распространение в США 

и Канаде. 

 В большинстве стран Западной Европы большое распространение в 

политико-географических исследованиях, особенно электоральных, получил 

«экологический подход», предложенный еще в 1913 г. французским 

социологом и географом А. Зигфридом. Этот подход основан на 

сопоставлении различными методами социально-экономических показателей 

и результатов выборов, а также других политических явлений. 

 Гуманистическая география ставит во главу угла изучение 

устремлений, ценностей и целей социальных групп и отдельных людей. 

 Сторонники этого подхода считают фундаментальной категорией 

политической географии чувство самоидентификации с территорией, 

«государственную идею», исторический опыт жизни в общине и общинного 

самоуправления. Подходы гуманистического направления в политической 

географии применяются, в частности, при изучении приграничных зон, 

политического прошлого других территорий с помощью обновленной 

концепции политического ландшафта. Под ним понимается отражение 

нынешней и былой политической принадлежности территории в характере 

землепользования, планировке и архитектуре зданий, поселений, памятниках, 

облике улиц и площадей. Элементы-символы политического ландшафта 

влияют на социализацию людей и формирование регионализма. 

 Использование бихевиоризма, структурно-функционального анализа и 

других социологических концепций подготовило почву для так называемой 

«новой» политической географии. 

 «Новая» политическая география. 

 Очередной виток в развитии мировой политической географии в 

значительной мере стал ответом на беспрецедентную интенсификацию 

потоков товаров, людей, капиталов, информации, энергии, загрязнителей 
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природной среды между странами. Резко выросла их взаимозависимость. В 

результате ни одно даже самое мощное государство уже не может 

контролировать все источники воздействий на его экономику, социум и 

природную среду. Постепенно пересматриваются функции государства в 

сфере национальной безопасности, экономики, социальных отношений. Часть 

компетенций делегируется на другие - более высокие и низкие уровни власти, 

а часть их де-факто переходит к все более многочисленным и влиятельным 

негосударственным субъектам политической деятельности - 

транснациональным компаниям, общественным движениям и т.д. 

 Основой «новой» политической географии стало изучение взаимосвязей 

между «классической триадой» «территория (границы) - государство - 

идентичность». К основным теоретическим достижениям современного этапа 

развития дисциплины относятся: 

 - теория «мировых систем» Валлерстайна-Тейлора; 

 - критическое переосмысление функций и роли современного 

государства, в том числе на основе теории государства Э. Гидденса; 

 - постмодернистские концепции и в особенности теория 

«конструирования» пространства в ходе общественного развития; 

 - концепция территориальности Р. Сакка и теории национальной и 

политической идентичности, развитые Ф. Бартом, Э. Геллнером и Э. 

Хобсбаумом; 

 - концепция географического места и контекстуальный подход, 

развитый Дж. Эгню и другими авторами; решение проблемы масштаба в 

политической географии. 

 Теория «мировых систем» 

 Занимаясь политическими причинами социально-территориального 

неравенства и придя в этой связи к проблеме интернационализации 

производства и капитала, политико-географы начали изучать взаимосвязи 

между глобальным и национальным масштабом в политике. Одним из 

главных результатов в этом направлении стала политико-географическая 

интерпретация теории «мировых систем», предложенной американским 

историком и экономистом И. Валлерстайном и основывающейся на теории 

«длинных волн» русского экономиста Н. Д. Кондратьева. 

 В соответствии с этой теорией уже к XVI в. сформировалась единая 

капиталистическая экономика, под влиянием которой развивались отдельные 

страны. В ней Валлерстайн выделил три главных элемента: единый мировой 

рынок, наличие по крайней мере нескольких экономически мощных стран, ни 

одна из которых не могла его политически контролировать в одиночку, 

трехзвенная иерархическая структура: ядро - полупериферия - периферия. 
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Она обеспечивает, с одной стороны, господство стран «ядра» над странами 

«периферии», с другой - гибкость всей конструкции за счет среднего звена, 

амортизирующего противостояние между «ядром» и «периферией», 

комбинирующего в себе признаки того и другого. В периоды структурной 

перестройки мирового хозяйства и связанной с ней перекройки политической 

карты мира изменения происходят именно за счет «полупериферии»: одни, 

принадлежащие к этой категории страны, переходят на верхнюю ступень их 

иерархии, другие, наоборот, деградируют до состояния «периферии». 

 Теория Валлерстайна-Тейлора ввела в научный оборот идею о 

существовании структурных и исторических ограничений развития мировой 

экономики, препятствующих в пределах каждой фазы «длинных волн» 

преодолению обширной периферией своего зависимого статуса.  

 Важный вывод из теории Валлерстайна-Тейлора - доказательство 

ошибочности взгляда на мировое развитие как на некую единую траекторию, 

которую рано или поздно должны пройти все страны и районы. 

 Джонстон и Тейлор предприняли попытку вписать в широкий контекст 

теории «мировых систем» электоральную географию и органически 

интегрировать ее в «новую» политическую географию.  

 Концепции государства в политической географии. 

 Один из создателей геополитического подхода к анализу функций 

государства крупный английский политолог Э. Гидденс сравнил государство 

с «контейнером власти». Государство регулирует внутри своих границ все 

сферы деятельности, и если масштаб проблем выходит за эти 

территориальные рамки, то оно стремится расширить свое влияние и 

продемонстрировать его за своими пределами. На раннем этапе развития 

современные государства были преимущественно «контейнерами власти», 

обеспечивавшими военную безопасность своего населения. Затем они 

превратились еще и в «экономические контейнеры», во все большей степени 

регулируя хозяйство, а еще позже, став национальными очагами 

формирующейся современной нации, - «контейнерами наций». В XIX в. 

государства приобрели также и роль «культурного контейнера», обеспечивая 

себе легитимность в глазах населения и культивируя для этого определенную 

систему социальных представлений об общности исторического прошлого и 

современных интересов всех жителей. 

 Кризис городов во второй половине 1970-х годов привел к 

растянувшейся на целое десятилетие дискуссии о роли государства в 

обществе и в территориальных системах, в ходе которой политическая 

география осваивала, с одной стороны, теории неоклассической 
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политэкономии и политико-философские концепции либерализма, с другой - 

марксизм. 

 Согласно первой концепции, главная задача государства - 

предоставление гражданам услуг, которые не могут быть эффективно 

организованы на рыночных принципах. 

 Вторая концепция - неолиберализм. Он особенно оживился в начале 

1980-х годов, когда появилось множество работ, критически оценивающих 

экономическую деятельность государства как неоправданно скованную 

политическими мотивациями и потому неэффективную. 

 В соответствии с третьей концепцией государство — прежде всего 

регулятор социальных конфликтов и распределения общественных благ. 

Поэтому оптимизация размещения государственных служб, 

предоставляющих социальные услуги, и их приближение к местам, где в них 

существует наибольшая потребность, - важное средство ослабления 

напряженности в обществе.  

 Среди сторонников точки зрения на государство как активного 

участника социальных конфликтов выделяется позиция радикальных 

географов, в основе взглядов которой - положения марксизма. Приверженцы 

радикальной географии доказали, что социальная дифференциация в 

расселении глубоко отражается в общественном сознании и способствует 

воспроизводству неравенства в интересах капитала, взвинчивающего цены на 

землю и жилье при надежно обеспеченной защите этих интересов в 

центральных и местных органах власти. Важнейшей стала категория 

доступности ресурсов и услуг как функция не только времени и расстояния, 

но и социальных ограничений, в свою очередь, зависящих от распределения 

власти внутри общества.  

 Постмодернизм и теории «конструирования» пространства. 

 Согласно постмодернистским концепциям в географии, 

основывающимся на трудах французского философа М. Фуко и английского 

географа Д. Харви, значимость, характер восприятия и использование 

человеком или социальной группой пространства не зафиксированы раз и 

навсегда, а меняются в зависимости от социальной практики. Последняя 

состоит не только из действий, но и из политического дискурса в понимании 

Фуко. 

 Дискурс играет огромную роль в формировании политической карты и, 

в более широком смысле, территориальности. Имеет значение даже 

использование определенных терминов. Трудно переоценить символическое 

социально-психологическое и геополитическое значение топонимов.  
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 В наше время характер мирового геополитического порядка во многом 

определяют средства массовой информации (СМИ), способствующие его 

легитимизации в глазах избирателей. Картина мира, которую рисуют СМИ, 

сильно отличается от реальной. Они отражают интересы политических и 

экономических элит своих стран, их внешнеполитические ориентации, 

восприятие потенциальных союзников и источников внешних угроз 

национальной безопасности. Решая, какое место уделить тому ли иному 

региону мира, стране, «горячей точке», СМИ вольно или невольно учитывают 

приоритеты государственной внешней политики, особенности восприятия и 

субъективные интересы читательской аудитории. 

 Таким образом, в каждой крупной стране, социальном и/или 

идеологическом сегменте ее общества складывается своя собственная, во 

многом мифологизированная картина мира. Иногда эти картины не только 

значительно разнятся, но и находятся в остром конфликте. 

 Концепция территориальности и теории этнической и 

политической идентичности. 

 Человек живет в определенном пространстве, времени и культуре. При 

этом пространство, в котором человек живет и действует, организовано по 

иерархическому принципу. Отдельный человек и социальные группы людей 

обладают территориальностью. Американский географ Р. Сакк дал ставшее 

классическим ее определение: «попытка индивида или социальной группы 

контролировать или оказать влияние на людей, явления и взаимосвязи путем 

делимитации и контроля над географическим ареалом». 

 Пространство - не нейтральная для человека категория. Человек по-

разному относится к разным территориям, и самоидентификация со многими 

из них играет важную роль в его сознании и поведении. Эти территории 

обозначались маркерами-символами еще в «примитивных» обществах. 

Сохранение природных памятников и исторических ландшафтов стало в 

эпоху глобализации элементом сопротивления нивелирующему воздействию 

массовой культуры. Поэтому разрушение этих маркеров идентичности 

посторонними силами исключительно болезненно воспринимается местными 

сообществами. Многие люди остро переживают отсутствие привычного 

ландшафта и его символов: они с трудом адаптируются к переезду в иную 

местность, испытывая настоящий кризис идентичности, особенно — в 

результате насильственной депортации. Анализ территориальной 

идентичности человека (самоидентификации с определенной территорией) 

стал одним из важнейших направлений политической и социальной 

географии. 
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 Территориальная идентичность - лишь один из видов 

самоидентификации людей с социальными группами. Она имеет все более 

сложную организацию: ее главные виды - политическая (или национальная, 

если использовать термины, принятые в западной литературе) и этническая 

идентичности. Теории этнической и политической идентичности ныне 

широко используются в самых разных областях политической географии — в 

исследованиях государственной территории и границ, этнотерриториальных 

конфликтов и миграций, итогов выборов и политического дискурса. 

 В исследованиях по территориальной идентичности различают два 

подхода: 

 Первый из них сфокусирован на изучении ключевых признаков, 

определяющих сущность идентичности и, следовательно, позволяющих 

выявить ее территориальное ядро, по мере удаления от которого эти признаки 

ослабевают. В пределах полосы, в которой признаки разных идентичностей 

выражены одинаково, проходит граница между этническими или культурно-

географическими группами. 

 Второй подход, наоборот, нацелен на изучение функций установленной 

границы как демаркационной линии между ареалами идентичностей, 

способствующей их ослаблению или укреплению. 

 Проблема масштаба в политической географии, концепция места и 

контекстуальный подход. 

 Тейлор выделяет три основных масштаба в политической географии: 

- локальный, называемый также местом, под которым понимается поселение, 

близко расположенная группа поселений в пределах муниципалитета, город 

или его квартал; 

- промежуточный уровень – государство, стремящееся смягчить глобальные 

воздействия на локальный уровень - среду повседневной жизни - и 

адаптировать население к мировым процессам; 

- глобальный масштаб. Именно на глобальном уровне, по мнению Тейлора, и 

происходят главные экономические процессы, предопределяющие жизнь 

людей, поэтому его можно определить как «масштаб реальности». 

 Занимаясь проблемой масштаба в политической географии, 

американский географ Джон Эгню разработал концепцию места и так 

называемый контекстуальный подход. Его суть составляют две главные идеи. 

 Первая идея состоит в том, что место как первичная ячейка 

политического пространства служит ареной взаимодействия процессов, 

протекающих на разных уровнях - от глобального до локального. 

Действующие там общественные институты (церковные приходы, 

профсоюзные организации, местные СМИ и др.) способствуют 
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формированию в сознании людей определенных представлений о мире, на 

которые они опираются, пытаясь приспособиться к внешним импульсам, 

исходящим от глобального, национального или районного уровня. 

 Вторая идея заключается в том, что пространственное распределение 

политических процессов - от хода и итогов выборных кампаний до всплесков 

национализма и особенностей муниципальной политики - можно объяснить 

эффектом места (пространственным контекстом). Контекст - это отражение 

исторических, экономических и иных особенностей места и его взаимосвязей 

с миром. 

 Концепции контекста и места получили наиболее широкое применение 

в работах по электоральной географии. 

 Политическая география в бывшем СССР и России. 

 В развитии отечественной политической географии, как и мировой, 

довольно отчетливо выделяется несколько этапов: 

- зарождение (примерно с конца XIX в. и до середины 1970-х годов); 

- накопление фактического материала, создание теоретических основ и 

освоение мирового опыта (с середины 1970-х до 1980-х годов); 

- активное обновление и приближение к общественным запросам в стране. 

 Первый этап. Длительный период зарождения политической географии 

в нашей стране охватил почти три четверти века, в течение которых она 

пережила фундаментальные потрясения - Первую мировую войну и 

революцию, установление репрессивного сталинского режима и Вторую 

мировую войну, хрущевскую «оттепель» и многолетнее глобальное 

соперничество с Соединенными Штатами и их союзниками. Естественно, 

резко менялись и условия развития географической науки, и потребности в 

политико-географических разработках. 

 Несмотря на неоднократный радикальный передел политической карты 

Европы и мира в этот период и объективно высокую актуальность 

территориально-политических исследований, политическая география как 

особая дисциплина в этот период так и не сложилась. Главная причина - 

идеологические ограничения советского времени. Политико-географические 

разработки по самой стране долгое время оставались под строгим табу. 

 Сыграли роль и ассоциации политической географии с «буржуазной», 

резко антикоммунистической и антисоветской геополитикой, особенно 

нацистской. 

 Тем не менее, еще в дореволюционных трудах многих выдающихся 

русских географов - Н. П. Огарева (его районирование России включало и 

политико-географические элементы), В. П. Семенова-Тян-Шанского и других 

- были заложены основы отечественной политической географии. 
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 В послевоенные годы активными поборниками политической географии 

были крупнейшие советские географы Н. Н. Баранский, И. А. Витвер, И. М. 

Маергойз. Велись политико-географические исследования по отдельным 

зарубежным странам. 

 Второй этап. С середины 1970-х годов положение начало меняться. 

Была выполнена целая серия исследований по политической географии 

зарубежных стран (Италии, Франции, США, Канады) (Московский и 

Ленинградский университеты). Появились исследования по развивающимся 

странам, потребовавшие разработки особой теории и методологии (Ю. Н. 

Гладкий, Ю. Д. Дмитревский, Я. Г. Машбиц, В. С. Сухоруков, В. С. Ягья), 

начала активно формироваться политическая география Мирового океана (А. 

П. Алхименко, С. Б. Слевич и др.).  

 В числе достижений этого периода следует отметить разработку 

типологических подходов в электоральной географии в сочетании с 

применением математико-статистических и картографических методов.  

 Новыми темами для отечественной политической географии стали 

такие, как воздействие этнокультурных различий, регионализма, географии 

влияния партий и других политико-географических факторов на 

региональное развитие и государственное устройство, происхождение и 

идейные основы федерализма. 

 Третий этап. В конце 1980-х годов разразились первые этнические 

конфликты: в 1986 г. — в Алма-Ате, в 1988 г. — в Нагорном Карабахе. 

Нарастал риск столкновений на этнической почве и в других регионах СССР. 

В конце 1988 г. было объявлено о первых альтернативных выборах народных 

депутатов СССР, назначенных на март 1989 г. В пионерной работе по 

изучению предвыборной кампании и выборов приняли участие географы из 

Института географии АН СССР и географического факультета МГУ. 

 Сформировалась первая когорта политико-географов, взявшаяся за 

изучение многих острых и актуальных проблем политической географии 

отечества. В числе этих проблем: 

- электоральная география современной России; 

- этнотерриториальные конфликты; 

- политико-территориальные факторы интеграции и дезинтеграции 

Российской Федерации и отношений между федеральным центром и 

регионами; 

- ситуация в новых пограничных районах. 
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1.3. Географическое государствоведение 

 

 Географическое государствоведение исследует территориальные 

аспекты государственного строительства. Географическое 

государствоведение фокусирует свое внимание на отдельно взятых 

государствах как географических объектах, либо на проведении 

сравнительных исследований для множества государств. 

 Основным объектом исследований для географического 

государствоведения является государство и его основные элементы – 

территория, границы и др. 

 Методика политико-географических исследований государства. 

 По Ф. Ратцелю, государство как географический объект имеет три 

основные характеристики: 

 1. пространство, или территорию, что означает полную группу местных 

условий, характеризующих государственную территорию – от природно-

климатических условий до культурно-исторических особенностей и 

специфики политической системы; 

 2. местоположение, или географическое положение в системе 

географических координат и по отношению к другим государствам; 

 3. чувство пространства – восприятие территории и местоположения ее 

жителями, т.е. политико-психологический аспект отношения к 

государственной территории. 

 Традиционно государство в политической географии трактовалось в 

духе социал–дарвинизма как организм, ведущий борьбу за существование и 

устремленный к внешней территориальной экспансии. 

 Современное географическое государствоведение занимается анализом 

государства как политико–географического явления. Государство формирует 

объекты трех типов: площадные (территория), линейные (границы), точечные 

(столица, центры). 

 Процессы межгосударственной интеграции повлияли на развитие 

современного географического государствоведения. Возникла научная школа, 

которая подчеркивает вторичность государственных границ и акцентирует 

процесс их «стирания». В центре внимания оказываются макрорегиональные 

системы, которые считаются более устойчивыми, чем государства. 

 Начался уход географического государствоведения на 

макрорегиональный уровень, возникла школа макрорегионалистики, в 

которой основное внимание уделялось Европе и ее географическим 

особенностям, а не отдельным европейским государствам. 
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 Но выделение макрорегионального направления не отменяет обычного 

географического государствоведения, так как мир по-прежнему делится на 

государства, которые не «отмирают» даже в Европе. 

 С другой стороны, государство делится на регионы. Поэтому 

государство представляет собой системное единство территорий. Отсюда 

основные уровни исследований – макрорегиональный, национальный и 

региональный. 

 Географическое государствоведение в классическом варианте 

занимается исследованиями на национально–государственном уровне. 

 Существует определенная методика политико–географического 

исследования государства: 

- политико-географическое положение государства (ПГП); 

- размеры и морфология государственной территории; 

- границы и приграничные территории; 

- территориальные претензии (пограничные споры); 

- территориальная интеграция и дезинтеграция государства; 

- территориальная эволюция государства. 

 Территория становится государством благодаря понятию 

«суверенитет», которое означает международно признанные 

исключительные полномочия государства на определенной территории.  

 Территория государства – это географические пределы его юрисдикции 

и его положение в основных аспектах внешних отношений, описываемых с 

помощью таких понятий, как «близость», «соприкосновение», «соседство», 

«расстояние», «доступ к морю» и пр. 

 Можно встретить понятие «территориальное государство». Смысл его 

сводится к тому, что мир в политическом отношении разделен на государства 

прежде всего по территориальному признаку, что государство – это 

определенная территория с определенными границами. 

 В настоящее время все государства имеют четко определенные границы. 

 Одной из самых серьезных проблем в международных отношениях 

является признание суверенных прав государства на определенную 

территорию. В мире существует множество квазигосударств, де-факто 

контролирующих территорию и обладающих органами государственного 

управления, но де-юре признанных лишь ограниченным числом стран мира 

или вообще никем не признанных. 

 Наиболее яркие примеры: Тайвань, Северный Кипр, Западная Сахара. 

Распад многонациональных государств в конце XX века привел к созданию 

множества «самопровозглашенных» государств: Сербская Краина, 

Республика Сербская, Косово, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, 
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Приднестровье, Гагаузия и др. Некоторые из этих государств 

интегрировались в состав существующих государств (например, Гагаузия), 

были разгромлены военным путем (например, Сербская Краина), другие 

продолжают существовать в настоящее время. 

 В литературе также можно встретить понятие «повстанческое 

государство», обозначающее территорию, контролируемую вооруженными 

противниками правящего режима. 

 Существует также проблема несоответствия международно признанной 

территории некоторого государства и контролируемой де-факто. Есть случаи 

оккупации государствами соседних земель и их борьба за международное 

признание своих прав на эти территории (например, Израиль оккупировал 

западный берег реки Иордан и Голанские высоты, Пакистан – северные 

районы Кашмира). Другие страны теряют контроль над обширными 

пространствами, допуская создание самопровозглашенных и повстанческих 

государств. 

 В некоторых государствах центральное правительство делит свои 

суверенные права и полномочия с территориями. Такая ситуация характерна 

для федеративных государств. 

 В некоторых странах существует такое явление как «государство в 

государстве»: полунезависимое государственное образование находится в 

составе другого государства (например, Бухарский эмират и Хивинское 

ханство в составе Российской империи, в настоящее время Гренландия в 

составе Дании). 

 В мире также сохраняются сложные системы состоящие из государства 

и зависимых от него территорий с различным статусом. Такие 

постколониальные системы сохраняются вокруг Франции, Великобритании, 

США, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии. 

 Единственным районом суши, на который не распространяется 

суверенитет какого-либо государства, остается Антарктида. В первой 

половине XX века несколько стран пытались поделить ее на секторы: 

Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Франция, Норвегия, Чили и 

Аргентина. Лишь с помощью Договора об Антарктике, подписанного в 

Вашингтоне 1 декабря 1959 года и вступившего в силу в 1961 году претензии 

стран на Антарктиду были заморожены. 

 Политико-географическое положение государства и его территория. 

 Территория важна для государства как геополитический ресурс. Для 

оценки значимости территории как геополитического ресурса используются 

как количественные (размеры территории), так и качественные 
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(географическое положение, природные ресурсы) характеристики. 

 Стратегически важными обычно становятся территории, обладающие: 

1. выгодным географическим положением; 

2. природными ресурсами, особенно такими, как нефть, драгоценные 

металлы, алмазы, уран. 

 Отправной точкой политико-географического исследования государства 

является анализ его географического положения, которое оценивается с точки 

зрения его выгодности. В политической географии более важна качественная 

оценка географического положения, его стратегических преимуществ и 

недостатков. 

 С давних времен стратегически важными считались территории, 

имеющие выход к морю. В зависимом положении оказываются так 

называемые «запертые» государства, не располагающие выходом к морю. 

Таких государств в мире насчитывается более 40.  

 Отсутствие выхода к морю часто порождает зависимость «запертых» 

стран от соседей. От этого мало страдают страны, входящие в стабильные 

макрорегиональные сообщества (например, Австрия). В конфликтных 

регионах отсутствие выхода к морю ведет к упадку экономики страны 

(например, Македония сильно пострадала в результате закрытия границ с 

Грецией).  

 Таким образом, одни страны могут иметь географические преимущества 

над другими, если они контролируют выходы соседей во внешний мир. 

 Большое значение для государства имеет контроль за коммуникациями, 

прежде всего международными. Особые преимущества получают страны 

контролирующие проливы: в мирное время они пополняют казну за счет 

транзита судов, а в случае конфликта обладают возможностями перекрыть 

коммуникации. Выгодное географическое положение имеют страны, по 

территории которых проходят важнейшие международные каналы.  

 Существуют особые случаи географического положения определенного 

государства. 

 Государства, которые со всех сторон окружены территорией другого 

государства, называются анклавами (Сан-Марино, Ватикан, Лесото). 

 Полуанклавами называются государства, имеющие выход к морю, т.е 

одну дополнительную степень свободы (Гамбия, Бруней, Монако).  

 Географическое положение государства во многом определяет его 

отношения с соседями. Если небольшое слабое государство зажато между 

двумя мощными соседями, оно может превратиться в буферное государство 

(Андорра), выбрать для себя геополитический код эквидистанции 

(равноудаленности) (Монголия) или принять одностороннюю ориентацию на 
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соседа, более близкого с культурно-исторической точки зрения (Непал и 

Бутан). 

 Государства, расположенные на островах, называются островными. 

Таким государствам проще обеспечивать свою безопасность, но сложнее 

налаживать внешние связи. 

 При оценке политико-географического положения государства 

оцениваются также такие параметры, как: 

- количество соседей; 

- коммуникации, связывающие государство с соседями; 

- характер и интенсивность связей с внешним миром (конфликты и 

союзнические отношения, притяжение и отталкивание стран). 

 Политико-географическое положение определяется как комплекс 

отношений данного государства с другими странами и территориями на трех 

уровнях – локальном (непосредственно соседи), макрорегиональном и 

глобальном. Важен учет характера связей – этнических, конфессиональных, 

исторических, экономических и др. 

 В политической географии важное место уделяется анализу 

особенностей государственной территории, таких как размер и морфология. 

 Территория сама может восприниматься как ресурс. Большая 

территория означает возможность размещения большего числа объектов – 

экономических, военных и т.д., а также располагает достаточным 

количеством убежищ. Но при этом у больших государств возникает 

несколько сложных проблем: 

- проблема эффективного использования территории, когда у 

государства не хватает сил, чтобы освоить свои пространства; 

- проблема природных ограничителей, которые не позволяют 

эффективно использовать территорию; 

- проблема объединяющей государственной идеи, без которой 

государство может развалиться. 

 В политической географии сложилось представление об «идеальном 

государстве». Такое государство имеет территорию круглой или 

шестиугольной формы, по его краям расположены горные хребты, а в центре 

находится заселенная равнина. В качестве примера приводят Францию, хотя и 

она далека от идеала. 

 Важное значение имеет анализ геометрической формы государства. 

Возможны следующие случаи неудобного распределения государственной 

территории: 

1. Государство «неправильной» формы. Например, Хорватия, которая 

имеет форму подковы, была буквально разрезана на две части во время 



26 

восстания сербов в месте схождения двух частей страны. Говорят также о 

«вытянутых» или «шнурочных» государствах, территории которых 

протянулись вдоль побережья на многое сотни километров (Чили, Норвегия, 

Вьетнам). 

2. Фрагментированное государство (например, государство-архипелаг). 

В таком государстве существуют проблемы управления и обороны, на 

отдельных островах может развиться сепаратизм.  

3. Государство, имеющее в своем составе эксклавы – небольшие районы, 

отрезанные от основной территории государства землями других стран. 

Эксклавы являются уязвимыми образованиями с военной точки зрения, а 

доступ к ним может перекрыть соседнее государство. При этом эксклавы 

играют роль стратегических форпостов. 

4. Государство, имеющее на своей территории крупные природные 

барьеры и труднодоступные территории (Перу разделено на две части 

Андами, Таджикистан слабо связан с Бадахшаном, Узбекистан имеет 

затруднения с доступом в Ферганскую долину). 

 Существует ряд способов количественной оценки форм 

государственной территории – ее компактности, изрезанности, 

симметричности, внутренней связанности и т.д.  

 Степень компактности территории можно определить путем 

сопоставления длины границ и площади территории государства с помощью 

индекса: 

 

 PSI 282,0/ , 

 где S – площадь территории; P – длина ее границ. 

 

 Важными морфологическими характеристиками государственной 

территории также являются: длина и извилистость береговой линии, средняя 

удаленность государственной территории от побережья, наличие удобных для 

строительства портов бухт, легкость выхода в открытое море из закрытых 

морей и т.п. 

 Большой интерес представляет коэффициент приморского положения: 

 

 SLK /3 ,  

 где L – протяженность береговой линии в км, S – длина сухопутной 

границы в км. 

  

 В государственную территорию входят суша (вся сухопутная 

территория в пределах границ государства), воды (внутренние и 
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территориальные) и лежащее над сущей и водами воздушное пространство. 

Недра, находящиеся под сухопутной и водной территориями, также являются 

принадлежностью государства. 

 Морское пространство делится на несколько зон. 

1. Внутренние воды – замкнутые морские бассейны, которые входят в 

состав государства и являются его неотъемлемой частью (Белое море, 

Внутреннее Японское море). 

2. Территориальные воды, являющиеся суверенной территорией 

государства. Ширина этой зоны составляет от 3 до 12 миль. Ширина в 12 

миль установлена международной конвенцией, но некоторые страны в 

одностороннем порядке пытаются расширить эту зону. 

3. Прилегающая зона, которая представляет собой морскую границу, 

являющуюся не линией, а полосой шириной 12 миль. В этой зоне государство 

осуществляет пограничный контроль. 

4. Экономическая зона. Здесь суда всех стран имеют право свободного 

прохода, но только одна страна имеет исключительные права на 

эксплуатацию местных ресурсов. Граница этой зоны проходит в 200 милях от 

побережья. 

5. Открытое море. Ни одна из стран не имеет здесь никаких особых 

прав. 

 Обычно морская граница проводится по принципу эквидистанции или 

медианы, т.е. на равном расстоянии от берегов двух соседних стран. 

 Огромные преимущества получает сторона, владеющая даже 

крохотными островками, которые могут многократно увеличить ее 

территориальные воды, особенно, если эти острова находятся вблизи 

побережья другой страны. 
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 Рис.1. Разграничение вод и дна Мирового океана (взято из книги: 

Экономическая география Мирового океана / Отв. ред. С. Сальников. Л., 1979, с.27) 

 

1.4. Лимология 

 

 Одним из наиболее развитых направлений политической географии 

является исследование границ, которое называется лимологией. 

 Границы являются необходимым атрибутом территориального 

устройства государства, без которого невозможно его существование.  

 Государственная граница представляет собой линию на поверхности 

Земли (суши и водного пространства) и вертикальную поверхность, 

проходящую через нее в воздушном пространстве и в недрах Земли, 

определяющую предел территории государства и отделяющую ее от других 

государств и открытых морей. 

 Политическая граница создается с помощью двух операций – 

делимитации и демаркации. Делимитация представляет собой договор о 

прохождении границы, описание границы в документах. Затем на месте 

производится установка пограничных знаков, т.е. демаркация.  

 Морфология государственных границ включает их основные свойства и 

геометрическую конфигурацию. Основные свойства границ связаны с их 

природными и этнокультурными особенностями. Любая государственная 

граница, как правило, представляет собой комбинацию линий проведенных 
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вдоль природных объектов и прямых линий, соединяющих какие-либо легко 

идентифицируемые на местности объекты. 

 Свойства границ: 

- природные свойства – границы совпадают с природными объектами; 

- геометрические свойства – границы могут проводится по прямой линии или 

быть извилистыми; 

- этнические свойства, выраженные у границ, которые делят ареалы 

проживания различных этносов; 

- исторические свойства – границы с исторической точки зрения могут быть 

более или менее зрелыми, имеют различный возраст. 

 Существует множество классификаций политических границ. 

 Во-первых, выделяют границы морские и сухопутные.  

 Сухопутные границы делятся на три типа – природные, 

этнографические (этнокультурные) и геометрические. 

 Природные границы совпадают с физико-географическими объектами. 

Они делятся на гидрографические, проходящие по рекам, и орографические, 

проходящие по водоразделам, горным хребтам. Некоторые природные 

границы также привязаны к природным объектам, но не следуют их 

протяжению, а рассекают их (например, озерные границы). 

 В прошлом природные границы считались наиболее удобными и 

признавались «естественными». Хорошо выраженная на местности граница 

подчеркивала мощность и стабильность государства, а также играла 

оборонительную роль. В древности даже пытались дополнить природные 

границы искусственными укреплениями (например, Великая Китайская 

стана). 

 Существуют особые правила делимитации и демаркации 

гидрографических границ. Есть разные варианты проведения границы по 

реке: 

1. Граница может проводиться по одному из берегов, но этот вариант не 

популярен, поскольку все русло реки оказывается у одной стороны. 

2. Граница проводится по медиане – средней линии между двумя 

берегами. 

3. Граница проводится по фарватеру – линии, которая соединяет самые 

глубокие места речного русла. 

 Сложные и даже конфликтные ситуации возникают, если в русле реки 

находится множество островов. 

 Этнографические (этнокультурные, этнические) границы разделяют 

ареалы проживания различных этнокультурных групп. Четко провести 

этническую границу очень сложно, поскольку существуют обширные ареалы 
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смешения двух и даже нескольких этносов. Однако логика создания 

национальных государств подталкивала страны и народы к их проведению. 

Часто проблема многонациональных районов решалась путем выселения и 

даже изгнания представителей «чужого» этноса. Этнических границ много в 

Европе. 

 Геометрические границы проводятся по прямой линии. Такого рода 

границы распространены в слабозаселенных районах с однообразной 

природой, где трудно провести природную или этническую границу. 

Геометрические границы часто встречаются на севере Африки (Египет и 

Судан, Ливия и Чад, граница Алжира и Мавритании, Мали и Нигера), в 

Америке (граница США и Канады (Аляски и Юкона) и др.  

 Границы проведенные по меридиану или параллели, называются 

астрономическими. Например, граница между США и Канадой западнее 

озера Лесного проходит по параллели, а граница Ботсваны и Намибии 

совпадает с меридианом. 

 Существует также генетическая или историческая классификация 

границ: 

1. Антецедентные – границы проведенные до заселения территории по 

договору между сторонами. 

2. Наложенные – проведенные по уже заселенной территории. 

 Возможен и другой вариант генетической классификации границ, когда 

определяется кто и в какой исторической ситуации провел границу. 

Например, граница может быть послевоенной. Либо стороны договариваются 

о границе избежав военных действий (договорные границы). Некоторые 

границы устанавливают по результатам международного арбитража 

(арбитражные границы). Граница может быть проведена по результатам 

плебисцита (плебисцитарные границы). Распространены постколониальные 

границы. Государственные границы появляются на месте административных 

границ распавшегося государства (постадминистративные границы). 

 Имеет смысл исследовать не только существующие, но и реликтовые 

границы, которые до сих пор существуют на местности как незримые 

разделительные линии. На Украине такой границей является река Збруч, где 

раньше проходила граница между Россией и Австро-Венгрией. 

 Классификация границ возможна по их фактическому правовому 

статусу. Выделяют границы договорные (по поводу которых существует 

общепризнанный международный договор), спорные (правомочность которых 

оспаривается одной из сторон) и силовые (установленные военной силой и не 

подтвержденные общепризнанным договором). 
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 Функциональная классификация границ делит границы на несколько 

типов в соответствии с их основными функциями. Выделяют следующие 

функции: барьерную, контактную и фильтрующую. Первая функция отделяет 

одну страну от другой с помощью границы. Вторая служит сближению двух 

стран в районе границы, через которую эти страны поддерживают связи. С 

помощью третьей функции страна производит отбор товаров, людей, 

культурных ценностей и т.д., регулируя их потоки на свою территорию и во 

внешний мир. 

 С функциональной классификацией связана и классификация границ по 

их режиму. Отчуждающая граница жестко разделяет две страны, 

трансграничное сообщение минимально. Полупроницаемая граница также не 

отличается прозрачностью, но через нее все-таки осуществляется 

взаимодействие. Более успешно приграничное сотрудничество идет в случае 

с соединяющими границами. Интеграционные границы возникают там, где 

две страны осознанно стремятся к снятию пограничных барьеров и даже 

полностью отказаться от пограничного контроля. 

 Особым признаком границы является ее освоенность. Есть «глухие» 

границы, по близости от которых практически не следов человеческой 

деятельности и есть границы, которые проходят по густонаселенной 

территории.  

 

1.5. Формы организации государств 

 

 Все политико-географические единицы составляющие политическую 

карту мира разделяются на две группы:  

1. государства, имеющие статус полного самоуправления, т.е. 

независимые государства или суверенные страны,  

2. несамоуправляющиеся территории, находящиеся в зависимости от 

других государств. 

 Суверенные страны имеют различные формы организации государства, 

важнейшей из которой является государственный строй. Он может быть 

монархическим или республиканским, т.е. выделяют две формы правления – 

монархия и республика.  

 Монархия – это форма правления, при которой верховная 

государственная власть принадлежит монарху (королю, султану, эмиру и 

т.д.), получающему эту власть, как правило, в порядке наследования. 

 Монархия может быть абсолютной (неограниченной) и ограниченной.  

 Абсолютная монархия означает практически ничем не ограниченную 

власть монарха.  
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 Ограниченная монархия выступает в двух разновидностях: 

конституционной, когда власть монарха ограничена конституцией, и 

парламентской, когда власть монарха ограничена парламентом. В таких 

государствах монарх зачастую выполняет только представительские 

функции.  

 Выделяется также еще одна разновидность монархии – теократическая 

монархия, когда монарх одновременно является религиозным лидером.  

 Количество монархий в современном мире относительно невелико.  

 В настоящее время преобладает республиканская форма правления. При 

республиканском строе все высшие органы государственной власти либо 

избираются, либо формируются парламентом. Парламенту обычно 

принадлежит законодательная власть, а правительству – исполнительная.  

 Различают президентские и парламентские республики.  

 В президентских республиках в руках выбранного президента 

соединяются полномочия главы государства и главы правительства, в связи с 

чем президент сосредотачивает в своих руках большую власть: формирует 

правительство, имеет право на роспуск парламента и т.д.  

 Парламентская республика основывается на формальном принципе 

главенства парламента, перед которым правительство несет коллективную 

политическую ответственность за свою деятельность. Роль президента в 

таких республиках значительно меньше, а главным действующим лицом 

является премьер-министр, возглавляющий правительство.  

 Государственный строй любой страны характеризуется также формой 

административно-территориального устройства. Это определенная система 

территориальной организации государства, на основе которой образуются и 

функционируют органы государственной власти и управления.  

 Существует две главные формы административно-территориального 

устройства – унитарная и федеративная. 

 В унитарном государстве обычно действует единая законодательная  и 

исполнительная власть, единая конституция, общая система права. Это 

создает предпосылки для усиления центральной власти на всей территории 

государства во всех его административно-территориальных единицах. 

 В федеративном государстве административно-территориальные 

единицы обладают определенной политической самостоятельностью, они 

могут принимать собственную конституцию, иметь свои правовую и 

судебную системы. 

 Наиболее редкая форма государственного устройства – конфедерация, 

при которой государства, образующие ее, полностью сохраняют свою 

независимость, имеют собственные органы государственной власти и 
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управления, а специальные объединенные органы создаются только для 

координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических 

и т.д.). 

 В современном мире еще сохраняются несколько десятков политически 

зависимых территорий, не обладающих полным государственным статусом, 

но имеющих, как правило, определенные права местного самоуправления. 

Среди них выделяются страны находящиеся в свободной ассоциации с 

другими государствами.  

 В мире сохраняются территории, чей статус остается неопределенным. 

К таким территориям относится Западная Сахара.  

 Достаточно большое количество государств, бывших владений 

Великобритании являются членами Содружества. Во многих из этих 

государств верховным главой государства считается королева 

Великобритании, представленная генерал-губернатором.  

 

1.6. Федерализм в территориально-политической организации общества 

 

 Определения федерализма основываются на трех критериях – наличии: 

 - двухзвенной территориальной структурой государственного 

управления; 

 - хотя бы одной сферы деятельности, в которой низшее, региональное 

звено не зависит от высшего, общенационального; 

 - гарантий самостоятельности двух уровней управления в пределах их 

компетенции.  

 Главный критерий истинно федеративного государства – использование 

прежде всего территориального принципа в организации равного 

политического представительства граждан на региональной основе или 

конституционное обеспечение участия регионов в процессе принятия 

решений в общенациональном центре и права регионов на сохранение своей 

«особости». 

 В федерации центр не имеет права ликвидировать или изменять 

границы субъектов федерации. 

 Нормальное функционирование федеративного государства возможно 

лишь на основе партнерства, постоянного поиска компромиссов, 

приверженности договорного процесса, проявления взаимной терпимости и 

признания законных специфических интересов как центром – у субъектов 

федерации, так и субъектами – у центра и у друг друга.  
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 В научной литературе сформулировано десять вопросов, первые четыре 

из которых позволяют отличить федерацию от конфедерации, а шесть 

остальных – федерацию от унитарного государства: 

 - Имеют ли центральные власти исключительный контроль над внешней 

политикой и обороной страны? 

 - Имеются ли конституционные гарантии против сепаратизма и распада 

государства? 

 - Зависит ли деятельность центральных властей от одобрения и 

материальных ресурсов отдельных частей государства? 

 - Кто обладает правом окончательного принятия поправок к 

конституции? 

 - Обладают ли составные части государства гарантиями 

территориальной целостности и нерушимости границ? 

 - Обеспечены ли гарантии равного представительства всех составных 

частей государства, независимо от их реального веса, в одной из палат 

парламента и их участие в принятии решений на общегосударственном 

уровне? 

 - Имеются ли независимые судебные системы на общегосударственном 

уровне и в составных частях государства? 

 - Имеется ли общегосударственная судебная инстанция, располагающая 

правом контроля над общегосударственной исполнительной властью и 

исполнительной властью в регионах? 

 - Сохранили ли региональные власти полномочия, которые 

общегосударственная конституция не отвела центральной власти? 

Существенны ли эти полномочия или носят второстепенный характер? 

 - Достаточно ли четко распределение компетенций между 

центральными и региональными властями?  

 Не все государства, которые по конституции определяются как 

федеративные полностью соответствуют перечисленным критериям. А 

некоторые государства, не считающиеся федеративными, имеют типичные 

признаки федерации.  

 Согласно конституции федерациями является более 20 стран мира. Еще 

около 20 государств юридически не являющиеся федерациями имеют 

элементы федерализма.  

 Федерализм – это:  

 - форма государственного устройства; 

 - политическая идеология и практика; 

 - социо-культурный феномен; 
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 - постоянный процесс поиска компромиссов между федеральным 

центром и субъектами федерации. 

 Федерализм может служить средством разрешения противоречий или 

межнационального примирения.  

 Федерализм это также и социально-культурный феномен. Граждане 

федерации не мыслят свое государство иначе как федеративным, а в их 

иерархии территориальных идентичностей должна быть высоко развита 

региональная компонента.  

 Федерации могут быть классифицированы по: 

 - генезису; 

 - длительности существования; 

 - связи с национальными, этнокультурными и иными территориальными 

различиями в составе населения; 

 - равноправию субъектов федерации; 

 - динамики различий в их демографическом и экономическом 

потенциале; 

 - характеру идентичности; 

 - соотношению факторов интеграции и дезинтеграции; 

 - институциональному устройству; 

 - масштабу и характеру выравнивания экономических диспропорций 

между регионами; 

 - уровню политической мобилизации этнорегиональных групп 

населения; 

 - мерам, принимаемым для предотвращения сепаратизма и сецессии, и 

т.д. 

 Различают федерации, созданные снизу, на основе соглашения между 

элитами их составных частей, отражающими этнокультурную и иную 

дифференциацию территории, и сверху, по решению общегосударственной 

элиты, реализующей определенный политический проект.  

 Выделяют несколько основных причин формирования федераций: 

 - геополитические (чаще всего – совместное противостояние внешней 

угрозе); 

 - экономические (реализация выгод объединения государственных 

территорий); 

 - этнотерриториальные и нетерриториальные; 

 - необходимость политической мобилизации социально-

территориальных групп населения.  

 Выделяют несколько типов федераций, характеризующихся 

специфическими траекториями развития:  
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 - Западноевропейский тип – Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария: 

старые западноевропейские демократии, связанные или не связанные с 

национальной структурой населения, с длительными традициями 

самоуправления или независимой государственности составных частей.  

 - Североамериканский тип – США, Канада, Австралия: старые 

англоязычные «переселенческие» федерации, созданные «снизу», мало 

связанные с этническими и иными социальными различиями, с высокой 

децентрализацией государственной власти. 

 - Латиноамериканский тип – Мексика, Бразилия: старые 

«переселенческие» федерации, созданные «сверху», не связанные с 

этническими различиями. 

 - Островной тип – Федеративные Штаты Микронезии, Сент-Киттс и 

Невис: молодые островные федерации. 

 - Афро-азиатский тип – Индия, Малайзия, ОАЭ: молодые, но 

устойчивые централизованные федерации, созданные «сверху».  

 - Нигерийский тип – Нигерия, Пакистан, Эфиопия: молодые 

высокоцентрализованные федерации с неустойчивыми авторитарными 

режимами образованные «сверху». 

 - Постсоциалистический тип - Россия. 

 

1.7. Электоральная география 

 

 Электоральная география – одно из традиционных направлений 

политической географии. В ее основе лежит исследование политико-

географической дифференциации территории, анализ различий в 

политических ориентациях населения. 

 В электоральной географии можно выделить три основных 

направления: 

 - география голосований; 

 - исследование географических факторов, влияющих на голосования; 

 - география представительства. 

 География голосований – наиболее простое и развитое направление 

электоральной географии. Она сводится к сравнениям результатов 

голосований в различных регионах, построению карт, их описанию и 

элементарному статистическому анализу. 

 Задачей второго направления электоральной географии является 

определение географических факторов, влияющих на голосование.  

 В западной литературе выделяют четыре базовых географических 

фактора голосования: 
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 1. Эффект друзей и соседей (голосование за кандидата). 

Подразумевается, что кандидат получает дополнительные голоса на своей 

родине (эффект малой родины) или в районах, с которыми так или иначе 

связан его жизненный путь. При этом связь политика со своей территорией 

должна быть положительной, он должен пользоваться авторитетом и оставить 

о себе хорошую память.  

 2. Проблемное голосование. В каждом районе существует свой рейтинг 

проблем, который беспокоит избирателей. Избиратели данного района 

принимают решение голосовать за ту политическую партию, которая обещает 

решить их самые наболевшие вопросы. 

 3. Эффект избирательной кампании. На результат выборов оказывает 

влияние наличие территориальной сети данной партии, география 

предвыборных поездок лидеров и прочее.  

 4. Эффект соседства. В районах традиционной поддержки той или 

иной партии часто наблюдается усиление голосования по сравнению с 

ожидаемым результатом. Наличие явного лидера имеет кумулятивный 

эффект (эффект мультипликатора): электоральное «болото» обычно 

принимает решение голосовать за ту политическую силу, которая пользуется 

особой популярностью.  

 В каждой стране могут быть также свои местные факторы.  

 География представительства – исследование представленности 

территорий в органах управления, достигнутой на выборах.  

 В электоральной географии выделяются два крупных направления 

связанных с особенностями избирательных систем. 

 Во-первых, это исследование выборов по пропорциональной системе, 

когда избиратели голосуют за партийные списки в рамках одного округа, 

совпадающего с территорией страны. Здесь исследуются территориальные 

различия в результатах голосования за тот или иной партийный список, 

строятся и описываются карты, анализируются географические факторы 

голосований.  

 Во-вторых, это исследование выборов по мажоритарной системе. По 

этой системе страна делится на избирательные округа, в каждом из которых 

большинством голосов избирается депутат – представитель определенной 

партии или «независимый».  

 Существует также смешанная система: часть депутатов избирается по 

мажоритарной системе, часть по пропорциональной.  

 Исследование выборов в мажоритарных округах включает две основные 

темы – исследование нарезки мажоритарных округов и исследование 

результатов выборов в округах.  
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 В электоральной географии большое внимание уделяется изучению 

манипуляций границами округов.  

 Выделяются две разновидности манипуляций границами округов:  

 1. Непропорциональное распределение. Оно означает существенное 

неравенство округов по числу избирателей, что влечет за собой 

преимущество одной из политических сил на выборах.  

 2. Джерримендеринг. Он означает сознательное проведение границ 

избирательных округов в пользу одной партии.  

 Идея джерримендеринга состоит в том, чтобы сделать голоса своих 

сторонников максимально эффективными, приводящими к избранию своего 

кандидата, и, наоборот, выхолостить голоса противников, чтобы их в каждом 

округе оказывалось недостаточно для победы.  

 Результатом электорально-географического исследования является 

электоральное районирование территории. Одно из ключевых понятий 

электоральной географии – электоральная структура. 

 Электоральная структура – это деление территории на районы 

преимущественной поддержки различных политических партий и движений.  

 Важнейшей исследовательской операцией в электоральной географии 

является деление территории на региональные политические культуры и 

определение их границ. Они выделяются по комплексу признаков и 

уникальны.  

 Электоральная география имеет важное прикладное значение. 

Результаты электорально-географических исследований имеют огромную 

ценность при планировании избирательных кампаний, выработке 

политических стратегий. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ 

2.1. Понятие геополитики 

 

 Этимологически термин «геополитика» состоит из двух греческих слов: 

гео — земля, политикос — все, что связано с городом: государство, 

гражданин и т.п. 

 Термин «геополитика» в научном смысле имеет, по крайней мере, два 

аспекта: культурно-психологический и концептуальный. 

 - Культурно-психологический аспект как геополитическая идея 

отражает исторический опыт субъектов международных отношений, т.е. 

империй, национальных государств, народов, и подпирается определенной 

идеологией как системой взглядов на существующий мир и принципы его 

переустройства. Культурно-психологический геополитический стереотип (и 

народа и элиты) жизнеспособен только в рамках определенной идеологии или 

даже мистики. Этот стереотип способствует сплочению людей, поддержанию 

веры в будущее, причем даже в тех случаях, когда идеология сама по себе 

химерична или даже антинациональна (как, например, чрезвычайно 

упрощенная идеология расового превосходства в фашистской Германии). 

 - Понимание геополитики как определенной научной концепции 

колеблется от размытых либо недосказанных геополитических идей, 

например, геополитических идей евразийцев, во многих положениях 

напоминающих собой национал-социалистические построения, до достаточно 

жестко детерминированных моделей, например, германских геополитиков 

накануне Второй мировой войны. 

 Геополитическая структура мира - это основной объект исследования 

геополитики. Она представлена множеством пространственных моделей: 

противостояние континентальной (теллурической) и морской 

(талассократической) сил; модель Сердцевинной земли (хартленда), 

концепция «континентального блока», модель «хартленд-римленд», модель 

мирового «униполя» и т.д. 

 Историческим ядром геополитики выступает география, ставящая во 

главу угла исследование прямых и обратных связей между свойствами 

пространства Земли и балансом (соперничеством или сотрудничеством) 

мировых силовых полей. 

 Географии близко определение геополитики, данное в энциклопедии 

Americana: 

 Геополитика - это наука, изучающая в единстве географические, 

исторические, политические и другие взаимодействующие факторы, 

оказывающие влияние на стратегический потенциал государства. 
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2.2. Геополитическая концепция Фридриха Ратцеля 

  

 Общепризнанно, что геополитическая мысль в собственном понимании 

этого явления начинается с немецкого географа Фридриха Ратцеля (1844—

1904). К главным трудам Ф. Ратцеля по политической географии относятся: 

Законы пространственного роста государств (1896); Политическая география 

(1897); Море как источник могущества народов (1900). 

 Ратцель делает первую серьезную попытку создания пространственного 

подхода к объяснению смысла политических событий. Этому способствовала 

общенаучная среда конца века, в частности увлечение учеными-

обществоведами эволюционной теорией. Возникает социал-дарвинизм, 

который включает человечество в окружающий мир, в том числе природный. 

 На основе эволюционной теории Ратцель развивает идеи 

государственности. Государство - одна из форм распространения жизни на 

земной поверхности. Из симбиотического взаимодействия между землей, 

почвой и народом государство приобретает свою организационную форму, 

свою органическую сущность.  

 Свое учение Ратцель назвал биогеографической концепцией. От других 

она отличалась своей географической социальной сущностью. Важнейшими 

признаками географической сущности явились детально разработанные 

ученым понятия «пространство» и «географическое положение». От их 

взаимодействия, по Ратцелю, зависит состояние государства. 

 Процветание государства, утверждал Ратцель, полностью основывается 

на свойствах его территории. Для своего существования государство должно 

обеспечить себя достаточным жизненным пространством. Только 

значительное пространство может обеспечить доминирующие позиции в 

мире, что и должно преследовать государство. Преследование власти среди 

других стран может сделать государство мировой державой и, в конце 

концов, привести его к мировому господству. Динамичный территориальный 

рост отличает процветающие государства от упадочных, утверждал Ратцель. 

 Ратцель считал основной тенденцией «потребность человека в большом 

пространстве и способность его использовать». Ни один из примитивных, по 

Ратцелю, народов не создал большого по размерам государства. Если 

государство желает быть подлинной великой державой, говорил Ратцель, оно 

должно иметь в качестве своей пространственной основы около 5 млн кв. км. 

 Ратцель сформулировал семь основных законов пространственного 

роста государства: 

- Пространство растет вместе с ростом культуры нации. 



41 

- Рост государства сопровождается такими аспектами развития, как идеи, 

торговля, миссионерство и активность. 

- Рост государства осуществляется путем присоединения и поглощения 

малых государств. 

- Граница — это периферийный орган государства, в котором 

проявляются его рост, сила или слабость и все изменения в организме 

государства. Сильное государство — то, которое в состоянии поддерживать 

тесные связи между своими пограничными зонами и сердцевиной.  

- В своем росте государство стремится вобрать в себя наиболее ценные 

элементы физико-географической среды: береговые линии, русла рек, 

равнины, районы, богатые естественными ресурсами. 

- Первый импульс к территориальному росту приходит к примитивным 

государствам извне, от более высоких цивилизаций. 

- Общая тенденция к слиянию территорий, разветвляясь, переходит от 

государства к государству и набирает силу. По мнению Ратцеля, государства 

в своем пространственном расширении стремятся к естественно замкнутым 

конфигурациям. И это стремление к врастанию в естественные границы 

может быть удовлетворено в границах континентов. 

 Ратцель развил также идею о противостоянии между континентальными 

и морскими мировыми центрами. При этом он считал, что решающая схватка 

между этими противоположностями мирового политического процесса 

произойдет в зоне Тихого океана (по его определению, океана будущего), 

завершив собой в катастрофическом финале эволюцию человеческой 

истории. В бассейне Тихого океана, считал ученый, будет решаться 

соотношение пяти держав: Великобритании, США, России, Китая и Японии. 

В этом конфликте континентальные державы с их богатыми ресурсами будут 

иметь преимущество перед морскими державами, не обладающими ни 

достаточным пространством, ни достаточными ресурсами в качестве своей 

геополитической базы. 

  

2.3. Геополитическая концепция Рудольфа Челлена 

 

 Первым ученым, введшим понятие «геополитика» - «географическая 

политика», был шведский государствовед и географ Рудольф Челлен (1864—

1922). Поворотной точкой в творческой жизни Челлена стало знакомство с 

идеями Ф. Ратцеля. Среди главных трудов Челлена: Великие державы: очерки 

из области современной большой политики (1914), Государство как форма 

жизни (1916), Основы системы политики (1920). 



42 

 Как и Ратцель, к государству Челлен подходил как к живому организму 

со сложной структурой, развивающемуся в пространстве. Государство как 

организм имеет не только «тело» в виде пространства, но и «душу», 

представленную нацией. Государство как биологический организм, стоящий 

над индивидуумами и одновременно включающий их, обладает особым 

видом «разума» и наделено волей к власти. Ему как единичному существу 

приходится вести борьбу за существование, которая поглощает часть его сил 

и влечет за собой определенной силы трение с окружением. 

 Силу государства Челлен определял как функцию от пяти его свойств: 

территории, хозяйства, народа, общества, власти. В соответствии с этим наука 

о государстве должна состоять из пяти дисциплин: геополитика, экополитика, 

демополитика, социополитика и кратополитика. 

 Геополитика, по его определению, - это учение о государстве как 

географическом организме в пространстве (1910). В ее состав, по Челлену, 

входят: 

- Топополитика, которая изучает политическое окружение данного 

государства. Центральный вопрос для нее — давление на государство, 

оказываемое со стороны внешнего окружения. 

- Морфополитика - учение о форме государственной территории. 

Пространство изучается как таковое без внимания к его материальному 

содержанию. За идеальную форму территории государства, по Челлену, 

принимается круг. Размер государства составляет фундамент его мощи. 

- Физиополитика - учение о государственной территории с позиции ее 

содержания. В этом случае приобретают важное значение все физико-

географические свойства территории, оказывающие влияние на политику 

государства. 

 Представление о мощи государства, по Челлену, может быть выражено 

следующей записью: 

Мощь государства = f (естественно-географические свойства + хозяйство + 

народ + форма государственного правления). 

 Сила государства, по Челлену, — более важный фактор для 

поддержания его существования, чем закон. Он считал, что государство - это 

цель сама по себе, а не организация, которая служит целям улучшения 

благосостояния своих граждан. Он считал, что великие державы 

запрограммированы стремиться к расширению жизненного пространства в 

целях поддержания численности своего населения. Он также считал, что 

война является инструментом прогресса человечества, удаляя состарившиеся 

и больные нации и воспитывая жизнеспособность и силу внутри воюющих 

стран. 
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 Челленом предпринята попытка создания теории великих держав. 

Будучи самым активным геополитическим субъектом, великие державы 

должны, по Челлену, логично стать главным предметом изучения 

геополитики. Все великие державы он подразделил на мировые державы и 

великие державы. В качестве мировых держав до Первой мировой войны он 

рассматривал Великобританию, США, Россию и Германию. К обычным 

великим державам он относил Францию, Японию, Австро-Венгерскую 

империю и Италию. 

  

2.4. Геополитическая концепция Альфреда Тайера Мэхэна 

 

 Среди основоположников геополитики выделяется американский 

историк и адмирал морского флота Альфред Тайер Мэхэн (1840-1914). 

 Мэхэн не использовал термин «геополитика», однако методы его 

анализа мировой расстановки сил строго соответствуют геополитическому 

подходу. Впервые Мэхэн детально проанализировал роль морских и 

континентальных держав в истории. Его взгляды изложены в двух основных 

трудах: Влияние морской силы на историю (1660-1783) (1890) и 

Заинтересованность Америки в морской силе (1897). 

 Мэхэн выдвинул идею преимущества морской державы над 

континентальной, а также постоянства противостояния «латинской расы над 

славянской». Мэхэн доказывал, что история Европы и США обусловлена в 

первую очередь их выходом к океану и развитием военно-морского и 

торгового флота, а главным инструментом их международной политики была 

торговля. Военные действия должны обеспечить благоприятные условия для 

создания мировой торговой цивилизации, что и было сделано 

Великобританией и что предстояло сделать США. «Морская судьба» выведет 

США, по мнению Мэхэна, на уровень мирового господства. Для этого США 

необходимо положить конец изоляции, построить мощный флот, расширить 

участие в мировой политике. 

 Он предлагал создать американо-британский альянс, который бы 

управлял морями и океанами мира, что образовало бы противовес 

материковым державам, контролирующим большую часть Евразии. В 

результате образовался бы стабильный баланс мировой талассократической 

власти.  

 Мэхэн выделял шесть критериев планетарного статуса государства: 

- Географическое положение государства, его открытость морям, 

возможность морских коммуникаций с другими странами. Протяженность 
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сухопутных границ, способность контролировать стратегически важные 

регионы. Способность флота государства к обороне и войне с противником. 

- Конфигурация государства, прежде всего конфигурация морских 

побережий, и количество портов (фактическое и потенциальное), на них 

расположенных, от чего зависит процветание торговли и стратегическая 

защищенность страны. 

- Протяженность береговой линии (чем больше, тем лучше). 

- Численность населения страны, что важно для оценки способности 

государства строить флот и его обслуживать. 

- Национальный характер, проявляющийся в способностях народа к 

занятию торговлей. 

- Политический характер правления, от которого зависит ориентация 

лучших природных и человеческих ресурсов на создание морской силы. 

 Основные параметры морской силы государства, по Мэхэну, таковы: 

SP = N + MM + NB, 

 где SP - морская мощь, N - военный флот, ММ - торговый флот, NB – 

военно-морские базы (обеспечение контроля над ключевыми отдаленными 

материковыми базами). 

 Мэхэн был одним из первых, кто выделил планетарные геополитические 

структуры. В качестве ключевой в мировой политике и в борьбе за мировое 

влияние он считал «северную континентальную полусферу», южная граница 

которой маркируется Суэцким и Панамским каналами. Это граница 

наибольшей интенсивности мировой торговли и политической активности. 

Внутри данной полусферы в пределах Евразии наиболее важный 

пространственный элемент, по Мэхэну, — Россия как доминантная 

континентальная держава. Ее замкнутое положение имеет как достоинства, 

так и недостатки. США он рассматривал как продвинутый далеко на запад 

аванпост европейской цивилизации и силы, который станет преемником и 

наследником Великобритании, что и подтвердилось. Главную опасность для 

морской цивилизации Мэхэн видел в континентальных государствах Евразии, 

в первую очередь в лице России и Китая, во вторую — Германии. Борьба с 

Россией, с этой непрерывной континентальной массой, протянувшейся от 

Западной Малой Азии до японского меридиана на востоке, была для 

«морской силы» главной долговременной стратегической задачей. 

 Мэхэн перенес на планетарный уровень принцип «анаконды», который 

разработал американский генерал Мак-Клеллан в период Гражданской войны 

в США (1861 — 1865). Этот принцип заключается в блокировании вражеских 

территорий с моря и по береговым линиям, что приводит постепенно к 

стратегическому истощению и экономическому удушению противника. На 
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планетарном уровне это означало, во-первых, изоляцию континентальной 

части условного противника от морских берегов, во-вторых, недопущение 

образования коалиций государств с той же целью. 

  

2.5. Геополитическая концепция Хэлфорда Маккиндера 

 

 Теория британского географа Хэлфорда Маккиндера (1861-1947) - 

удивительное по долговечности достижение геополитической мысли. 

 Маккиндер ввел понятие «Columbian Age» («Колумбова эра»), 

представляющее собой огромный по времени период европейского 

пространственного расширения и установления мирового господства. Он 

также осознал, что эта эра подходит к концу, и предполагал, что за этим 

последует рост других частей света, которые раньше находились в тени 

европейских морских держав.  

 Исходным геополитическим положением Маккиндера было 

утверждение, что мировую историю можно рассматривать как конфронтацию 

между континентальными и океаническими державами, которую он 

проследил в пространственно-временном аспекте. Постоянные изменения в 

равновесии сил лежат в основе сложного комплекса межгосударственных 

отношений. 

 Теория хартленда (Сердцевинной земли) была изложена Маккиндером в 

1904 г. в докладе «Географическая ось истории». Маккиндер еще не 

использовал термин «хартленд». Он был введен в 1915 г. британским 

географом Дж. Фэйгривом. 

 Согласно модели хартленда, мир делится на два геополитических 

полушария: континентальное и океаническое. Это бинарное деление мира в 

своей основе конфронтационное. Иными словами, в историческом плане 

центры силы в этих двух полушариях Земли могут меняться, однако 

противостояние неизбежно.  

 Одна из главных идей Маккиндера — выделение осевого 

(сердцевинного) региона планеты, или хартленда. Его границы в принципе 

определялись зоной, недоступной судам морских держав. Точные границы 

хартленда им не проводились, но всегда в центре хартленда лежала 

значительная часть России от Белого и Балтийского морей до Каспия, Байкала 

и Северо-Восточной Сибири. 

 В статье 1943 г. он изъял из состава хартленда территорию Восточной 

Сибири, расположенную восточнее Енисея, назвав эту слабозаселенную 

территорию «Россией Lenaland» по названию реки Лены. Выделение 

Lenalanda, богатого природными ресурсами, предполагало включение его в 
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зону берегового пространства, которое может быть использовано морскими 

державами против хартленда. 

 В модели Маккиндера хартленд окружает следующий планетарный 

пространственный элемент - внутренний полумесяц, который расположен на 

материковой Европе и в Азии (Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай). 

Именно эти обширные территории как щит защищают хартленд, но могут 

быть объектом экспансии со стороны морских держав. За внутренним 

полумесяцем следует внешний полумесяц, включающий Британию, Южную 

Африку, обе Америки, Японию. 

 Маккиндер считал, что государства внутреннего и внешнего полумесяца 

совершают нечто вроде круговращения вокруг осевого государства, которое 

всегда так или иначе является великим, но имеющим ограниченную 

мобильность по сравнению с окружающими пограничными и островными 

державами. 

 Следующим очень важным структурным элементом в модели 

Маккиндера оказывается сплошной континентальный массив, состоящий из 

Европы, Азии и Африки и окруженный Мировым океаном. Этот Мировой 

остров, благодаря своему географическому положению, неизбежно должен 

был стать главным местом размещения человечества на планете. Отсюда 

вытекал вывод, что государство, которое занимает господствующее 

положение на Мировом острове, будет также господствовать и в мире. 

 Исходя из своих пространственно-структурных построений, Маккиндер 

вывел три положения: 

- Кто управляет Восточной Европой, тот управляет хартлендом. 

- Кто управляет хартлендом, тот командует Мировым островом. 

- Кто управляет Мировым островом, тот командует всем миром. 

Теория хартленда продолжает играть центральную роль в 

многочисленных геостратегических исследованиях.  

  

2.6. Геополитическая концепция Карла Хаусхофера 

 

 Германская геополитика представлена в первую очередь трудами 

крупнейшего ученого Карла Хаусхофера (1869—1946) и его соратников.  

 Ключевыми понятиями для Хаусхофера были ратцелевское «жизненное 

пространство» и «пространство как фактор силы», согласно которым 

основные экономические и политические проблемы Германии вызваны 

несправедливыми и тесными границами, доставшимися от Версальского 

договора. Хаусхофер, так же как и многие современники, придерживался 
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социал-дарвинистской ориентации, а геополитику считал разумом 

государства. 

 Геополитика Хаусхофера использовалась нацистским режимом, 

особенно в пропагандистских целях. Гитлер до осени 1938 г. придерживался 

идей Хаусхофера, а затем полностью отошел от основ, разработанных 

ученым. 

 Особое место в геополитике Хаусхофера занимает идея Больших 

пространств, в которой формирование геополитических макроструктур 

построено на преобладании или смене широтных и меридиональных 

тенденций экспансий мировых держав. 

 Хаусхофер делал вывод о необходимости поделить мир вдоль 

меридианов. В результате им был развит панрегионализм как интерпретация 

понятия о глобальных экономических регионах. Панрегионы Хаусхофера 

были не просто экономические блоки. Они основывались на так называемых 

панидеях, которые подразумевали объединения государств, исходя из 

общности социально-политических и экономических проблем, хотя на 

практике осуществлялось господство одних стран над другими. 

 В своей первой панрегионалистской модели Хаусхофер разделил мир на 

три с севера на юг ориентированных панрегиона, каждый из которых состоял 

из ядра и периферии: Пан-Америка с ядром в США, Евро-Африка с ядром в 

Германии и Пан-Азия с ядром в Японии, в периферию включалась и 

Австралия. Каждый панрегион потенциально обладал экономической 

самодостаточностью. Эта географическая структура была интересна тем, что 

она включала огромные функциональные регионы вокруг каждого 

центрального государства, крест-накрест пересекая регионы, богатые 

природными ресурсами, широко охватывающие земной шар. Каждый 

панрегион включал часть арктического пространства, зоны с умеренным и 

тропическим климатом. 

 Позже Хаусхофер предлагал как один из вариантов развития 

геополитических событий четырехчленное деление мира. Четвертым 

панрегионом стала Пан-Россия с ее сферой влияния в Иране, Афганистане и 

на Индостане. Значительная восточная часть СССР в этой схеме входила в 

состав Восточно-Азиатской сферы сопроцветания. 

  В конце 1930-х годов он оставил панрегионалистскую концепцию и 

перешел к другой. Во время подготовки и после заключения Акта Молотова-

Риббентропа Хаусхофер проводил в своих работах линию «Ostorientierung» 

(континентального блока), т.е. ориентацию Германии на Восток. Он 

обосновывал идею оси Берлин-Москва-Токио. 
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 Это была идея большого континентального евроазиатского союза. 

Теоретически доказывалось, что культура Германии - это западное 

продолжение азиатской традиции. Стоял расчет на ресурсы России и другие 

необжитые районы Евразии. Союз Германии с Россией, согласно концепции 

Хаусхофера обеспечил бы Германии трансконтинентальные коммуникации от 

Рейна до Амура и Янцзы, свободные от англосаксонского влияния. Германия 

получила бы выход к открытому океану и стала бы обладать мощью как 

континентальной, так и океанической державы. 

 Однако основной идее континентального блока Хаусхофера не суждено 

было осуществиться, поскольку Германия в 1941 г. напала на СССР. Кроме 

того, даже если бы произошло образование такого блока, то вряд ли бы он 

оказался жизнеспособным и долговременным по ряду причин, одна из 

которых заключалась в том, что СССР отводилась роль второстепенной 

державы. 

  

2.7. Геополитическая концепция Николаса Спикмена 

 

 В 1930-1940-е годы крупнейшим теоретиком новой американской 

геополитики стал географ Николас Спикмен (1893—1944). Спикмен 

интегрировал идею Мэхэна о «морской мощи» и теорию хартленда 

Маккиндера с позиции интересов безопасности США. 

 Спикмен был сторонником глобальной системы безопасности США, 

названной им «интегрированным контролем над территорией». Спикмен 

окончательно порвал с традиционным американским изоляционизмом и 

отстаивал идею активного вмешательства США в дела Евразии. Это, 

естественно, была чисто интервенционалистская позиция. 

 Геополитический контроль США обосновывался над пространством не 

только Западного полушария, но и вне его - в целях якобы обеспечения 

безопасности США. Спикмен дал оценку и прогноз развития событий в 

результате Второй мировой войны. К 1942 г. Германия и Япония осуществили 

захват значительных территорий. Их политический союз мог способствовать 

перенесению военного удара из Восточного полушария в Западное. США тем 

самым грозило окружение со стороны Германии и Японии. Более того, в этой 

книге Спикмен считал возможной войну США с СССР, так как США должны 

были, по его мнению, продолжить борьбу до тех пор, пока не победят не 

только врагов, по и союзников. 

 Спикмен так определял основные направления американской 

геополитической деятельности: 
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- Сохранить Германию и Японию как военные державы, не допустить 

советско-китайского союза, так как союз двух огромных континентальных 

держав не позволит будущему англо-американо-японскому союзу 

контролировать мир. 

- Не допустить объединения Европы, так как эта мощная федерация 

государств ослабит в конце концов мировые позиции США. 

 Если Маккиндер считал ключевой зоной всего мира хартленд, то 

Спикмен, наоборот, к таковой в Евразии относил римленд (rim — дуга, обод). 

 Эта зона соответствует по географическому местоположению 

«внутреннему полумесяцу» Маккиндера. Она включает прибрежные 

государства Евразии, которые, по мнению Спикмена, образовались в 

результате наступления кочевых племен из глубин материковой сердцевины.  

 Модель Спикмена получила название «хартленд-римленд». От 

внутренних и окраинных морей Западной Европы в Балтийском и Северном 

морях через Средиземное, Красное моря, Индийский океан до Японии 

проходит и заканчивается в Охотском море Великий морской путь. Между 

центром евроазиатской континентальной массы и этим Великим морским 

путем лежит большая концентрическая зона. Она включает Западную и 

Центральную Европу, плоскогорные страны Ближнего Востока, Турцию, 

Иран, Афганистан, затем Тибет, Китай, Восточную Сибирь и три полуострова 

– Аравийский, Индийский и Бирмано-Сиамский. Спикмен считал, что 

центральная часть материковой Сердцевинной области недостаточно 

индустриализована, в ней очень слабо развито сельское хозяйство, а суровые 

природно-климатические условия препятствуют становлению здесь центра 

мировых коммуникаций. 

В подражание Маккиндеру Спикмен выдвинул свою максиму: 

- Кто контролирует римленд, тот контролирует Евразию, 

- Кто контролирует Евразию, — контролирует мир. 

В соответствии с моделью хартленд-римленд в США проводилась так 

называемая «политика сдерживания», на ней основывалась доктрина Трумэна 

как политика противостояния давлению СССР. 

  

2.8. Геополитическая концепция Саула Коэна 

 

Известный американский географ разработал модель 

геостратегических зон и соответствующих им геополитических регионов. В 

одной из своих самых известных книг «География и политика в разделенном 

мире» (1963) Саул Коэн писал, что взгляды Маккиндера в наше время 

утратили силу. Он подвергал ревизии идеи Спикмена. 
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 «Политика сдерживания» в зоне римленда, говорил Коэн, похожа 

на запирание дверей конюшни, когда лошадь уже сбежала. Он имел в виду 

присутствие военно-морских сил СССР на Кубе, подводных лодок СССР с 

ядерным оружием на борту во всех океанах. Он был одним из первых ученых, 

обосновавших распад биполярного порядка и возрастание роли региональных 

геополитических структур. Коэном обоснован так называемый подход 

развития, в котором подчеркивается рост значения региональной 

геополитической составляющей и независимости между политическими, 

социальными и экономическими процессами в различных географических 

шкалах.  

Модель Коэна иерархична: 

- Первый уровень представлен «геостратегическими сферами»: 

Морская (Зависимый от торговли мир морских государств), Евразийская 

(Евразийский континентальный мир). Это как бы два полушария, которые в 

принципе выделял еще Маккиндер. 

- Второй уровень — геополитические регионы, входящие в первый 

иерархический уровень (сферы). В Морскую сферу входят четыре региона: 

Англо-Америка и Карибы, Западная Европа и Магриб, Внеконтинентальная 

(Оффшорная) Азия и Океания, Южная Америка и Африка южнее Сахары. В 

Евразийскую сферу входит два геополитических региона - хартленд и 

Восточная Азия. 

На втором иерархическом уровне вне геостратегических сфер 

выделены еще три дополнительных образования: 

- Южная Азия - независимый регион со своим геополитическим кодом; 

- Средний Восток - разделительный, точнее - разделенный пояс; 

- Центрально-Восточная Европа как регион - «ворота», 

способствующий потенциально связям между Западом и Континентальной 

(Евразийской) геостратегической сферой. 

Таким образом, геополитические регионы - это крупные подразделения 

геополитических сфер и сравнительно однородные по экономическим, 

политическим и культурным признакам. 

- Третий уровень представлен национальными государствами - пятью 

великими державами: США, Россия, Япония, Китай и группой государств — 

Европейским Союзом. В пределах великих держав Коэн выделил ключевые 

территории: в США - Атлантическое побережье - район Великих озер, в 

Европейском Союзе – «Центральная ось развития» - акватория Северного 

моря, в Японии – конурбации Тихоокеанского пояса, в России - 

индустриально-аграрный треугольник Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону- 

Кузбасс, в Китае - речные долины Центра и Северо-Восток. Рост и 
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взаимодействие сверхдержав обеспечивают преемственность мировой 

геополитической системы. 

- Четвертый уровень - это несколько держав второго порядка, которые 

оформились в 1970-е годы, доминировавших в рамках соответствующих 

регионов, но не обладавших при этом глобальным влиянием (прежде всего, 

вследствие ограниченного участия во внерегиональных экономических и 

политических отношениях). 

- Пятый уровень — это субнациональные территории-«ворота» 

(фокусы связей), которые, по предположению Коэна, будут в будущем 

проводниками связей между государствами. 

Геополитические регионы находятся на различных стадиях развития, 

поэтому их роли в межрегиональном взаимодействии не совпадают. Для 

анализа сбалансированности внутренних и внешних связей геополитических 

регионов Коэн предложил использовать понятие энтропии. Понятие энтропии 

заимствовано из физики. Оно характеризует степень близости изолированной 

системы к состоянию равновесия.  

Обмен между странами и регионами автор считает ключевым 

элементом динамики мировой системы. Механизмом, обусловливающим 

обмен, является внутреннее развитие территории через ее политическую 

организацию, экономическую структуру и социальное устройство или через 

влияние внешних сил. Коэн специально оговаривает, что наряду с такими 

стандартными показателями мощи государства, как площадь территории, 

обладание плодородными почвами, водными и минеральными ресурсами, 

развитость транспортной и других видов коммуникационной сети, 

численность населения, уровень образования и военный арсенал, должны 

также учитываться уровень взаимосвязанности наций, идеологическая сила 

(уровень влияния идеологии), национальные цели, менталитет, цели и 

стратегия для поддержания своего международного влияния и способности к 

обновлению. 

Для определения уровня энтропии территории Коэн предлагает 

использовать такие показатели, как уровень накопления, урожаи 

сельхозкультур, производительность труда, погашение задолженностей, 

сальдо платежного баланса, затраты на НИОКР, число патентов и ученых, 

снижение удельных затрат топлива и энергии. 

Ориентировочно по уровню энтропии им выделено четыре категории 

регионов: 

- С низким уровнем энтропии (Англо-Америка и Карибские страны; 

Западная Европа и Магриб; Внеконтинентальная Азия и Океания). 
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- Со средним уровнем энтропии (хартленд; Центрально-Восточная 

Европа; Средний Восток). 

- С высоким уровнем энтропии (Южная Азия; Восточная Азия). 

- С крайне высоким уровнем энтропии (Африка южнее Сахары; Южная 

Америка). 

Геополитические регионы, в пределах которых находятся мировые 

сверхдержавы, а уровень энтропии характеризуется низкими и средними 

значениями, по Коэну, определяют равновесие и дальнейшее развитие 

мировой геополитической системы. 

Коэн выделил типы переходных государств и поясов, которые могут 

вносить существенные изменения в жизнь больших наций. Это прежде всего 

пояса нестабильности (Средний Восток), маргинальные сферы, как сфера, 

охватывающая Африку южнее Сахары и Южную Америку, которая может 

дестабилизировать мировую систему локальными и региональными 

конфликтами. 

Центрально-Восточная Европа представляется в построениях Коэна 

уникальным образованием, так как это единственные «ворота», занимающие 

целый геополитический регион. 

Отдельных же «стран-районов и точек-ворот» в мире автор 

насчитывает более 20. «Ворота» локализованы, как правило, вдоль границ 

геостратегических сфер, регионов. Для них характерны малые размеры 

территории и населения, открытый доступ к внешним пространствам (по 

морю и/или суше). В социальном отношении — это самобытные культурно-

исторические центры, особые этнолингвистические единицы; некоторые из 

них обладают давними торгово-посредническими традициями и 

предпринимательским потенциалом.  

Основная функция «ворот» - стабилизация мировой геополитической 

системы, элементы которой становятся все более взаимозависимыми.  
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ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

3.1. Политическая карта Европы 

 

 В глобальных процессах на протяжении многих веков выдающуюся 

доминирующую роль играла Европа, ее крупнейшие державы. 

 При этом политическая карта Европы постоянно претерпевала глубокие 

изменения. Эти изменения в наибольшей мере проявились в ХХ веке. 

Революции в России привели к тому, что Европа утратила свою социальную 

политическую однородность. В итоге двух мировых войн прежняя Европа 

отошла в историю. В 90-е годы ХХ века Европа обрела новые качества с 

точки зрения политической географии. 

 Изменилось само понятие Европа. Если раньше в качестве региона 

особо выделялся Советский Союз и фиксировались регионы зарубежной 

Европы, то сейчас Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Молдова и 

республики Прибалтики пополнили перечень стран Европы. Таким образом, 

Европа в новой схеме деления мира, принятой ООН, значительно 

превосходит Европу в физико-географических рубежах.  

 В Западной Европе в 90-х годах ХХ века активно развивались процессы 

экономической, валютно-финансовой и политической интеграции, которая в 

начале ХХI века была расширена на страны Центральной и Восточной 

Европы.  

 При всей современной целостности Западная Европа имеет 

существенные внутренние физико-, историко-, экономико-географические 

различия к которым добавляются этногеографические особенности 

отдельных стран. В связи с этим выделяются следующие составные части: 

Северная Европа (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия), Южная 

Европа (Португалия, Испания, Италия, Греция и ряд микрогосударств) и 

Западная Европа (остальные страны). 

 Иногда отдельно выделяется Центральная Европа, включающая бывшие 

зарубежные социалистические страны. Это бывшие зарубежные члены ОВД и 

СЭВ, а также Албания и государства образовавшиеся в результате распада 

СФРЮ.  

 Также выделяется Восточная Европа: Россия и другие европейские 

государства на месте бывшего СССР. 

 России принадлежит особая роль в Европе. На ее долю приходится 

половина всей территории и около 16% населения Европы. Российская 

Федерация играет важную геополитическую роль как огромный массив 

Евразии. Поэтому некоторые специалисты считают, что Россию логично 

классифицировать как отдельное звено в типологии европейских стран.  
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 Современные страны Европы весьма разнообразны. Они существенно 

различаются по формам правления и особенностям государственного 

устройства: из 44 суверенных европейских государств 12 – это монархии 

(Княжество Андорра, Королевство Бельгия, Государство-Город Ватикан, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Королевство Дания, Королевство Испания, Княжество Лихтенштейн, Великое 

Герцогство Люксембург, Княжество Монако, Королевство Нидерландов, 

Королевство Норвегия, Королевство Швеция), остальные Республики. 5 стран 

являются федеративными государствами при определенных различиях их 

федеративного устройства.  

 Большинство стран Зарубежной Европы сравнительно невелики по 

размеру территории. Площади только трех государств превышают 500 

тыс.кв.км (Украина, Франция и Испания). В Европе имеется 6 карликовых 

государств (Ватикан (0,44 кв.км), Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-

Марино, Мальта). 

 Различаются европейские страны и по конфигурации территории. 

Наиболее вытянута террария Норвегии. 

 Особое место на политической карте Европы занимает Гибралтар, 

который является заморской территорией Великобритании. Он играет роль 

«ключа от Средиземноморья». Здесь расположены крупнейшие военные 

объекты Великобритании и даже вступление Испании в НАТО и Евросоюз не 

привело к воссоединению Гибралтара с Испанией.  

 Еще одной территорией имеющей специфический политический статус 

является Шпицберген. Он представляет собой административный округ 

Норвегии, но на этом архипелаге сохраняются особые экономические 

интересы России. На этом архипелаге имеются консульство России и два 

российских поселка – Баренцбург и Пирамида в районе которых ведется 

добыча угля.  

 Фарерские острова с 1380г. принадлежат Дании, но с 1948г. пользуются 

внутренней автономией. 

 Аланские острова были присоединены к Российской Империи, а 

настоящее время принадлежат Финляндии. Со времен Крымской войны они 

сохраняют статус демилитаризованной зоны.  

 Отдельно стоит упомянуть коронные земли Великобритании. Это 

Гернси, Джерси и Остров Мэн.  

 Еще одним государственным образованием в Европе является 

Суверенный Военный Орден госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, 

Родосский и Мальтийский. Он признается отдельными государствами в том 
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числе Италией в качестве независимого государства, является наблюдателем 

в ООН. Резиденцией Ордена является Мальтийский дворец в Риме. 

 Европейские государства имеют различный возраст. Основная часть 

монархий сложилась в средневековья, республики стали появляться позднее. 

В Европе существует старейшая в мире республика Сан-Марино (возникла в 

301г.) и самое старое федеративное государство – Швейцарская 

Конфедерация (со второй половины ХIII века). 

 В Европе существует проблема сепаратизма. В настоящее время 

имеются самопровозглашенные государства: Республика Косово (пытается 

получить независимость от Сербии) и Приднестровская Молдавская 

Республика (пытается получить независимость от Молдавии). 

 

3.2. Политическая карта Азии 

 

 В связи с образованием на постсоветском пространстве ряда новых 

независимых государств изменилось членение Азии на субрегионы. Ни в 

одном другом регионе мира нет такой глубокой и хорошо выраженной 

экономической, социальной и политико-географической дифференциации 

субрегионов как в Азии. 

 Выделяются следующие субрегионы: Юго-Западная Азия (Турция, 

Государства Закавказья, страны восточного берега Средиземного моря и 

Аравийского полуострова, Ирак, Иран и Афганистан), Южная Азия (Индия, 

Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивы), Юго-Восточная 

Азия (Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, 

Бруней, Индонезия, Филиппины, Восточный Тимор), Восточная Азия (Китай, 

КНДР, Республика Корея, Япония), Центральная Азия (Казахстан, 

Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия и Монголия). 

 Особое место на политической карте Азии занимает обширное 

пространство Азиатской России. 

 В Азии насчитывается 49 независимых государств, из них 13 – 

монархии (Королевство Бахрейн, Государство Бруней-Даруссалам, 

Королевство Бутан, Иорданское Хашимитское Королевство, Королевство 

Камбоджа, Государство Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, 

Малайзия, Султанат Оман, Королевство Саудовская Аравия, Королевство 

Таиланд, Япония), остальные Республики. 

  

 Юго-Западная Азия 

 Этот регион расположен на стыке Европы, Азии и Африки. 
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 Политическая карта Юго-Западной Азии сформировалась в середине и 

второй половине ХХ века. Здесь представлены различные формы правления, 

в том числе абсолютные монархии и теократическая монархия – Саудовская 

Аравия. 

 Этот регион играет важную роль в мире т.к. здесь расположены святыня 

мусульман – города Мекка и Медина, и Иерусалим – религиозный центр 

иудеев, христиан и мусульман. 

 В течение всего периода после Второй мировой войны Юго-Западная 

Азия являлась горячей точкой планеты. 

 Одна из наиболее заметных проблем в регионе – Палестинская 

проблема. В 1948–1949 гг. Израиль захватил большую часть территории 

Палестины, а оставшаяся часть, находящаяся под контролем Иордании и 

Египта была захвачена Израилем в 1967 г. В течение более 40 лет арабы ведут 

политическую вооруженную борьбу за освобождение Палестины от Израиля. 

В настоящее время Национальная Палестинская Администрация 

провозгласила Государство Палестина. Палестина имеет статус наблюдателя 

в ООН. У Израиля остаются также нерешенными проблемы на сирийско-

израильском направлении т.к. Израиль оккупировал сирийские Голанские 

высоты. 

 Еще одной проблемой в регионе является курдская проблема. Ареал 

расселения курдов разделен между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. В 

течение ХХ века не стихали национально-освободительные движения за 

автономию и государственность охватывающие весь Курдистан. 

 Еще одной проблемой является кипрская проблема. В 1974г. под 

предлогом защиты турок – киприотов Турция ввела на Кипр свои войска, 

оккупировав около 37% его территории. Почти все турки-киприоты 

переселились на оккупированную турецкими войсками часть Кипра, а греки-

киприоты – на юг острова. На оккупированной части острова была 

провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала 

Турция. Таким образом, уже более четверти века остров разделен на две 

части. Разделена и столица страны город Никосия. 

 Сложной остается ситуация и в Закавказье. После Грузино-Осетинской 

войны 2008г. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от 

Грузии.  

 В 1988 – 89г.г. возник конфликт между Азербайджаном и Арменией по 

поводу Нагорного Карабаха. В 1994г. была провозглашена поддерживаемая 

Арменией Нагорно-Карабахская Республика. 

 Еще одной проблемой в данном регионе является Афганская проблема. 

После вывода советских войск из Афганистана в нем вспыхнула гражданская 
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война. Большую часть Афганистана к началу 2000-ных годов контролировало 

движение Талибан. После ввода американских войск в стране было 

восстановлено светское правительство. Но в настоящее время центральное 

правительство практически не контролирует значительную часть страны. 

 

 Южная Азия 

 Страны Южной Азии достаточно разнообразны. Бутан является 

монархией, остальные республики. В Непале во второй половине 2000-ных 

годов также была провозглашена республика, до этого он являлся 

королевством.  

 Индия является федеративным государством.  

 Продолжают оставаться сложными отношения между крупнейшими 

странами Южной Азии – Индией и Пакистаном из-за проблемы Кашмира. 

После образования в 1947г. Индии и Пакистана каждое из этих государств 

добивалось присоединения Кашмира к своей территории. В результате возник 

Индо-Пакистанский вооруженный конфликт. Западная и северо-западная 

части Кашмира оказались под контролем Пакистана, остальная часть под 

контролем Индии. В 1952г. Кашмир вошел в состав Индии на правах штата 

Джамму и Кашмир. Но с этим не согласился Пакистан. 

 В республике Шри-Ланка, начиная с 70-ых годов, имеет место сингало-

тамильский этнический конфликт. Имеет место сепаратистское движение за 

создание независимого тамильского государства Тамил Илам. Главным 

проводником этой идеи является организация «Тигры освобождения Тамил 

Илама». 

  

 Юго-Восточная Азия 

 Этот регион находится между двумя мощными центрами цивилизации – 

Индией и Китаем. Три государства – монархии, из них Таиланд и Малайзия – 

конституционные, а Бруней абсолютная. Своеобразна форма правления в 

федеративной Малайзии: 9 из13 штатов – султанаты во главе с наследными 

правителями которые избирают из своего состава верховного главу сроком на 

5 лет.   

 В 1993г. в Камбодже была принята новая конституция, по которой в 

стране восстановлена монархия. 

 Вьетнам, Лаос, Индонезия, Филиппины являются президентскими, а 

Сингапур парламентской республикой. 

 Сложно определить государственный строй Мьянмы, где фактически 

действует милитаристский режим. 
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 Восточная Азия 

 Ключевым государством в этом регионе является Китайская Народная 

Республика. В 1997г. Китаю Великобританией был возвращен Гонконг, а в 

1999г. Португалия возвратила Китаю Макао. В настоящее время Сянган 

(Гонконг) и Аомынь (Макао) являются специальными административными 

районами Китая. Им гарантируется сохранение существующей социально-

экономической системы сроком на 50 лет. 

 Остается нерешенной проблема Тайваня. Остров Тайвань представляет 

собой отдельный политический организм, существующий с 1949г. под 

названием Китайская Республика.  

 Монголия с 1992г. является парламентской республикой с 

президентской формой правления 

 Нерешенной остается Корейская проблема. На севере Корейского 

полуострова в КНДР сформировалась система «казарменного социализма». 

КНДР согласно конституции социалистическое государство, которое 

руководствуется идеями чучхе. Республика Корея – парламентская 

республика во главе с президентом. 

 Япония – единственная в современном мире империя, является 

конституционной монархией. Япония выдвигает территориальные претензии 

к России на Южные Курильские острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и 

гряду Хабомаи. Япония имеет также территориальные споры с Республикой 

Корея и Китаем. 

 

 Центральная Азия 

 Это регион, образовавшийся после распада СССР. 

 В 1990-ых годах Центральная Азия это арена политической 

нестабильности, главным очагом которой являлся Таджикистан. В 

Таджикистане имеет место проявление сепаратизма. 

 

3.3. Политическая карта Африки 

 

 Политическая карта Африканского континента во второй половине ХХ 

века претерпела коренные изменения в результате ликвидации колониальных 

империй Великобритании, Франции, Португалии, Испании и Бельгии.  

 В настоящее время в Африке существует 54 суверенных государства. 

Они имеют существенное различие в социально-экономическом, 

этноконфессиональном, природно-ресурсном, экологическом и 

географическом отношении.  
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 Для африканских стран характерно резкое преобладание 

республиканской формы правления, но имеются и три монархии 

(Королевство Лесото, Королевство Марокко, Королевство Свазиленд). Для 

ряда стран сложно определить их государственный статус: в них существуют 

сменяющие друг друга военные режимы, происходят вооруженные 

противоборства, Гражданские войны.  

 Современная Африка – беднейший регион мира. Здесь сосредоточено 

большинство наименее развитых стран, существуют проблемы бедности и 

нищеты, голода и недоедания, социально-экономического кризиса. Все это 

усугубляется политико-географической раздробленностью, противоречиями 

между существующими государствами и истинным расселением этнических 

общностей и групп. 

 Проблемы межэтнических конфликтов являются одними из основных. 

Границы государств, установившиеся во времена колониальной зависимости 

зачастую не совпадают с границами ареалов расселения различных 

этнических групп. В рамках одних государств оказались недружественные 

друг другу народы, что приводит к межэтническим конфликтам, 

перерастающим в кровопролитие. Другие народы оказались разделены 

государственными границами.  

 Африку часто называют «Континентом конфликтов». За 

постколониальный период на континенте было зафиксировано несколько 

десятков вооруженных конфликтов, в ходе которых погибло более 10 

миллионов человек, произошло около сотни государственных переворотов, 

стоивших жизни десяткам президентов.  

 В Африке выделяют 5 субрегионов: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка. Но это деление зачастую носит условный 

характер.  

  

 Северная Африка 

 Это крупнейший по площади субрегион. Он занимает примерно 1/3 всей 

территории Африки. Здесь расположены крупнейшие африканские страны: 

Судан, Алжир, Ливия, Мавритания, Египет.  

 Этот регион имеет благоприятные экономико- и политико-

географическое положение. Особую роль играет расположение у 

Гибралтарского пролива и Суэцкого канала.  

 Этот регион исторически связан с Европой, а в этнокультурном 

отношении с Юго-Западной Азией являясь составной частью арабского и 

мусульманского мира. Египет и Судан относят к Арабскому Востоку 

(Машрик), а страны от Ливии до Мавритании к Арабскому Западу (Магриб).  
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 Страны Северной Африки наиболее развитые из африканских стран в 

социально-экономическом отношении.  

 В странах региона имеется различное политическое устройство. 

Марокко – конституционная монархия.  

 Ливия до недавнего времени была единственной в мире джамахирией 

(Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия). 

 Западная Сахара по-прежнему остается нерешенной проблемой. 

Будущее данной территории должно быть решено усилиями ООН. В 

настоящее время практически вся территория Западной Сахары захвачена 

Марокко. Но имеется самопровозглашенная Сахарская Арабская 

Демократическая Республика.  

 На побережье Марокко сохранились два испанских анклава – города 

Мелилья и Сеута.  

 В Северной Африке имеется проявление экстремизма. Кроме этого в 

последние годы в ряде стран региона была дестабилизирована 

внутриполитическая обстановка.  

 В 2011г. независимость получило государство Южный Судан.  

 

 Западная Африка 

 Регион отличается большой политической раздробленностью и 

пестротой. Здесь расположены Нигерия – крупнейшее по численности 

африканское государство и такая крошечная страна, как Республика Кабо-

Верде.  

 Важной чертой Западной Африки является сложность этнического 

состава и малочисленность отдельных этнических групп.  

 Нигерия _ единственная в регионе федеративное государство. 

 Большинство стран региона испытало в последние десятилетия череду 

военных переворотов, смену политических режимов, межэтнические 

конфликты. 

  

 Центральная (Экваториальная) Африка 

 Этот регион отличает полиэтничность, политическая нестабильность и 

бедность большей части населения при богатейшем природно-ресурсном 

потенциале.  

 Здесь расположены огромная Демократическая Республика Конго и 

маленькая Экваториальная Гвинея. 

 Большинство стран региона получили независимость мирным путем. 

Исключением является Ангола. Ангола добилась независимости от 

Португалии в результате длительной вооруженной борьбы. После получения 
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независимости она подверглась агрессии со стороны ЮАР. После изгнания 

южно-африканских войск в Анголе вспыхнула гражданская война, которая 

длилась более десяти лет. Но и после окончания гражданской войны 

обстановка в Анголе неоднократно обострялась. Кроме этого имелись 

сепаратистские настроения в Ангольском анклаве – Кабинде.  

 Большинство стран Центральной Африки относятся к наименее 

развитым странам мира. Исключение составляют относительно 

благополучные Камерун и Габон.  

 К этому региону также относят заморскую территорию Великобритании 

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. 

 

 Восточная Африка 

 Здесь расположены 13 суверенных государств, 3 из них островные: 

Коморские острова, Маврикий и Сейшельские острова. В состав региона 

входят заморские департаменты Франции: Реюньон и Майотта, а также 

заморская территория Великобритании: Британская территория в Индийском 

океане.  

 Здесь расположена практически не знавшая колониального угнетения 

Эфиопия. В 1991г. от Эфиопии отделилась Эритрея.  

 Трагически складывалась судьба Сомали, Уганды, Руанды и Бурунди. 

 Руанда является примером непрекращающейся межэтнической резни. 

Здесь два народа – хуту и тутси несколько десятилетий истребляют друг 

друга. Только в 1994г. во время очередной вспышки насилия за два месяца 

погибло около полумиллиона человек. Многочисленные беженцы тутси осели 

в соседних странах. 

 Сомали практически разделено на несколько противоборствующих друг 

с другом государств. Из-за развала государства достаточно вольготно 

чувствуют себя пираты, захватывающие суда в Аденском заливе. 

 Относительно стабильно развивались Замбия, Кения и Танзания. 

Танзания – редкий пример объединения двух молодых государств: в 1964г. 

Танганьика и Занзибар объединились в Объединенную Республику Танзанию.  

  

 Южная Африка 

 Этот регион включает пять государств. Два из них являются 

монархиями – Лесото и Свазиленд.  

 Здесь расположено наиболее развитое государство Африки – Южно-

Африканская Республика 
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 Республика Зимбабве в настоящее время испытывает серьезные 

экономические проблемы: инфляция в стране в отдельные годы достигала 

миллиона процентов.  

 Республика Намибия одно из самых молодых и благополучных 

государств континента. 

 

3.4. Политическая карта Америки 

 

 Америка состоит из двух материков: Северной Америки и Южной 

Америки. Таково физико-географическое членение Америки. В то же время в 

историко-, экономико- и политико-географическом отношении Америка 

представляет собой своеобразную двухполюсную систему. Один полюс 

образует так называемую Англо-Америку (Северная Америка), а другой 

Латинская Америка. Часто также выделяют так называемую Среднюю 

Америку или Мезоамерику, состоящую из Мексики, Центральной Америки и 

остовов Вест-Индии.  

  

 Северная Америка 

 Субрегион Англо-Америки включает два государства – Канаду и США, 

а также заморскую территорию Великобританию Бермудские острова, 

заморское сообщество Франции Сен-Пьер и Микелон, Гренландию.  

 Территория США с 1959 г. состоит из трех частей: «собственно США», 

Аляска и Гавайские острова.  

 США является федеративным государством, и состоят из 50 штатов, 

которые пользуются значительной состоятельностью. 

 Канада также является федеративным государством. Канада является 

государством членом Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой 

государства является королева Великобритании, представленной генерал-

губернатором, назначаемым королевой по рекомендации премьер-министра 

Канады.  

  Канада состоит из 10 провинций, обладающих широкими правами и 

двух территорий (Северо-Западной территорией и территория Юкон). 

 Особое место в составе Канады занимает Квебек, в котором достаточно 

сильны сепаратистские настроения.  

 США и Канада связаны друг с другом разнообразными отношениями. В 

40 - 80-е годы в составе этих стран был создан фактически единый 

хозяйственный комплекс.  
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 Бермудские острова – заморская территория Великобритании (с1684г.). 

Они насчитывают около 150 островов, из которых около 20 обитаемых. США 

содержит на островах военные базы. 

 Гренландия является автономной территорией Дании.  

  

 Латинская Америка 

 Латинская Америка – один из крупнейших и своеобразных регионов 

мира. Он включает 33 независимых государства и более десятка владений 

США и европейских государств.  

 Латинская Америка – это единственный в мире регион, занимающий 

целый континент – Южную Америку и значительную часть другого 

континента – Северной Америки, включая все острова Карибского моря и ряд 

акваторий Тихого и Атлантического океана.  

 В странах Латинской Америки преобладает испанский язык, в Бразилии 

– португальский и лишь в нескольких небольших государствах и территориях 

– французский, английский и голландский. 

  В составе этого региона часто выделяю Мезоамерику, включающую 

Мексику, Центральную Америку и Вест-Индию. В Южной Америке 

вычленяют Андские страны и Лаплатские страны, а также Бразилию. 

  

 Мексика и Центральная Америка 

 В этой части Мезоамерики особое место занимает Мексика, которая 

является одной из наиболее развитых стран в регионе. Она является 

федерацией и состоит из 31 штата и столичного федерального округа.  

 Государства Центральной Америки являются республиками. Они в 

течении долгого времени находились под влиянием США, в них происходили 

военно- и социально-политические потрясения. 

 Относительно спокойно развивались только Белиз, Коста-Рика, 

проводящая политику нейтралитета и Панама, через которую проходит 

Панамский канал. 

  

 Вест-Индия 

 Вест-Индия включает все островные страны Карибского моря.  

 Особое место здесь занимает Республика Куба, которая является 

коммунистической страной. 

 Пуэрто-Рико является ассоциированным с США государством, которое 

в будущем может стать 51 штатом. 
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 В данном регионе сохраняются владении нескольких европейских 

государств.  Франции принадлежат Гваделупа, Мартиника, Сан-

Бартелеми, Сен-Мартен.  

 Великобритании принадлежат Ангилья, Виргинские острова, 

Каймановы острова, Монсеррат, Теркс и Кайкос. 

 Нидерландам принадлежат Аруба, Карибские Нидерланды, Кюрасао, 

Синт-Мартен. Эти территории обладают автономией.  

 США принадлежат Виргинские острова. 

  

 Южная Америка 

 В этом субрегионе выделяют Андские страны (Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор, Перу, Боливия, Чили), Лаплатские страны (Аргентина, Уругвай, 

Парагвай), своеобразный «Гвианский треугольник» (Гайана, Суринам и 

Французская Гвиана) и Бразилия.  

 Бразилия – федеративная президентская республика. Бразилия 

относится к группе новых индустриальных стран, а также входит в группу 

БРИКС. 

 Среди политико-географических проблем Южной Америки выделяется 

«проблема Фолклендских (Мальвинских островов), являющихся спорной 

территорией между Великобританией и Аргентиной. В 1982 г. между этими 

странами вспыхнул вооруженный конфликт. В настоящее время 

Фолклендские острова фактически являются владениями Великобритании.  

 Заморской территорией Великобритании являются также Южная 

Георгия и Южные Сандвичевы острова. 

 

3.5. Политическая карта Австралии и Океании 

 

 Австралия и Новая Зеландия 

 Австралия и Океания – огромный по пространственному охвату 

макрорегион, включающий материк Австралия и крупнейшее в мире 

скопление островов – Океанию.  

 Австралия – государство занимающее материк Австралия, остров 

Тасмания и множество мелких островов. Кроме этого под управлением 

Австралии находятся Кокосовые острова, острова Норфолк, Рождества, 

Макдональд и другие. 

 Австралия – федеративное государство в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева 

Великобритании, представленная генерал-губернатором.  
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 Новая Зеландия – это парламентская монархия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева 

Великобритании, представленная генерал-губернатором.  

 В свободной ассоциации с Новой Зеландией находятся острова Кука и 

Ниуэ. Зависимой территорией Новой Зеландии является Токелау. 

  

 Океания 

 Это крупнейшее в мире скопление в мире островов и архипелагов. Этот 

регион традиционно делят на Меланезию, Микронезию и Полинезию,  

 Меланезия включает остров Новую Гвинею, архипелаг Бисмарка, 

острова Д’Антркасто, архипелаг Луизиана, Соломоновы острова, острова 

Санта-Крус, Новые Гибриды, Новую Каледонию, острова Луайоте, острова 

Фиджи и ряд других. 

 Папуа-Новая Гвинея – наиболее крупное из островных государств 

южно-тихоокеанского региона. Она входит в состав Содружества. 

 В состав Содружества входят также Соломоновы острова. Вануату и 

Фиджи являются республиками.  

 Новая Каледония является владениями Франции. 

 Микронезия включает Каролинские, Марианские и Маршалловы 

острова и острова Гилберта. Северные Марианские острова являются 

ассоциированным с США государством. Федеративные Штаты Микронезии и 

Маршалловы острова являются республиками.  

 В 1994 г. независимость получила Республика Палау. 

 Ряд островов в Тихом океане принадлежат США.  

 Гуам является неинкопорированной территорией США. Это крупнейшая 

стратегическая военная база США на Тихом океане.  

 Полинезия включает острова Тонга, Самоа, Уоллис, Хорн, Тувалу, 

Токелау, Кука, Тубуаи, Туамоту, Маркизские, Гавайские, остров Пасхи и 

другие.  

 Независимыми государствами являются Самоа, Кирибати, Науру, 

Тувалу и Тонга. Владением США остается Американское (Восточное Самоа). 

Франции принадлежат Уоллис и Футуна и Французская Полинезия. 

Заморской территорией Великобритании является Питкэрн. 

 Франции принадлежит необитаемый остров Клиппертон.  

 

3.6. Арктика и Антарктика на политической карте мира 

 

 Под Арктикой понимается северная полярная область земли, 

включающая окраины материков Евразия и Северная Америка, почти весь 
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Северный Ледовитый океан, а также прилегающие части Атлантического и 

Тихого океанов. Но иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным 

кругом.  

 Арктику делят на пять секторов, основаниями которых служит северная 

граница России, США (штат Аляска), Канады, Дании (Гренландия) и 

Норвегии, боковыми гранями – меридианы, а вершиной Северный полюс. 

 Северный морской путь России, Северо-Западный морской путь Канады 

рассматриваются как национальные коммуникации России и Канады 

соответственно.  

 Арктический регион может служить ареной международного 

взаимодействия по вопросам транзита грузов по морским путям или 

вопросам, связанным с экологией. Но в последнее время усиливаются споры 

арктических государств относительно раздела морского шельфа богатого 

полезными ископаемыми. Кроме арктических государств интерес к региону 

проявляют и некоторые другие страны, например, Китай. 

 Антарктика – это южная полярная область земного шара, включающая 

Антарктиду и прилегающие к ней участки Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. В этот регион также входят расположенные в 

субантарктических водах острова. 

 В XX веке некоторые государства предприняли шаги по 

территориальному разделу Антарктиды. 

 В 1908 году Великобритания заняла антарктические острова Принс-

Эдуард, объявила своими колониями острова Южная Георгия, Южные 

Оркнейские, Южные Сандвичевы, Южные Шетландские и Антарктический 

полуостров.  

 В 1923 году Великобритания объявила своими владениями сектор 

между 150ºз.д. и 160º в.д. от 60 параллели до Южного полюса. Позднее этот 

сектор был передан Новой Зеландии.  

 В 1908 году Франция захватила остров Кергелен. В 1924 году Франция 

объявила своими владениями сектор Земли Адели, заняв также острова Крозе, 

Сен-Поль и Амстердам.  

 Норвегия в 1930 году заявила свои права на остров Буве, а в 1931 году 

на остров Петра I. В 1939 году Норвегия объявила о своем суверенитете над 

сектором Антарктиды от 20º з.д. до 45º в.д., названным Землей Королевы 

Мод.  

 Австралия объявила своим владением сектор Антарктики между 45º и 

160º в.д., исключая Землю Адели. 

 В годы второй мировой войны Аргентина объявила своими владениями 

сектор между 25º и 68º 34´ з.д., а Чили сектор между 53º и 90º з.д. 
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 В целом территориальные претензии распространялись на 4/5 

территории Антарктиды. Они не признавались СССР и США, которые свои 

претензии на Антарктиду не выставляли.  

 1 декабря 1959 года был подписан Договор об Антарктике. Его 

заключили 12 государств, выполнявших в то время научные исследования в 

Антарктике: СССР, США, Австралия, Великобритания, Аргентина, Бельгия, 

Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, Япония, ЮАР. Позднее к ним 

присоединилось еще несколько стран.  

 Согласно договору не признаются территориальные претензии и 

территориальный суверенитет какого-либо государства южнее 60º ю.ш. 

Заявленные ранее территориальные претензии заморожены, а выдвижение 

новых претензий запрещено.  

 В этом регионе действует режим демилитаризации, запрещены любые 

ядерные испытания и сброс радиоактивных отходов.  

 В Антарктиде запрещена добыча минеральных ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из существенных проблем международного туризма является его 

безопасность. В июне 1995 года в шведском городе Эстерсунде под эгидой ВТО 

прошла первая международная конференция по безопасности туризма и 

уменьшению рисков при путешествиях, в которой приняли участие представители 

национальных туристических администраций многих стран мира, а также 

исследовательских и учебных заведений сферы туризма, Интерпола, службы 

безопасности туризма, министерств внутренних дел. В ходе конференции 

отмечалось, что проблема безопасности туризма и уменьшения риска при 

путешествиях касается чрезвычайно широкого спектра вопросов. В них должны 

быть включены проблемы несчастных случаев, заболеваний, инфекционных 

болезней и эпидемий, терроризма, военных осложнений и конфликтов, пиратства, 

криминальной обстановки и преступности, распространения наркотиков, 

комплексное рассмотрение всевозможных рисков, относящихся к туристам, 

местным жителям, туристским фирмам и индустрии туризма в целом. 

В последнее время особенно актуальна проблема международного 

терроризма. Теракты наносят прямой ущерб развитию международного туризма, 

осложняют процесс оформления и совершения туристических поездок за границу. 

В повышении безопасности международного туризма и его упорядочении 

чрезвычайно велика роль ВТО, которая дает рекомендации практически каждому 

аспекту туризма. При ней в 1994 году сформировался Комитет по качеству 

туристического обслуживания, непосредственно ответственный за разработку мер 

безопасности туристов, уменьшении риска при путешествиях и защите туристов. 

Одновременно подчеркивается, что главную роль в обеспечении безопасности 

туризма и уменьшении риска при путешествиях играют, прежде всего, 

государственные органы и национальные туристические администрации, которые, 

в свою очередь, должны обеспечить соответствующий уровень взаимодействия и 

координации работы со всеми участниками туристического процесса. Отмечается 

настоятельная необходимость своевременного и постоянного обмена информацией 

между странами, национальными туристическими администрациями и другими 

учреждениями сферы туризма, качественная взаимопомощь и координация, 

ответственность правительств и государств в устранении проблем, осложняющих 

развитие международного туризма, показана роль СМИ в повышении его 

безопасности. Безопасность туризма должна быть основана на тщательно 

продуманной, целенаправленной комплексной системе мер в целях создания таких 

условий, при которых любое происшествие с туристом заведомо не могло бы 

произойти. При этом вводимые меры безопасности не должны отрицательно влиять 

на интересы, права и свободы самих туристов и местных жителей. 

Терроризм всегда омрачал жизнь людям, сеял панику и страх. Особенно 

такие события отражаются на прибытиях в страны иностранцев. И если до 

недавнего времени, терроризм был редким явлением, то на сегодняшний день это 



69 

явление происходит все чаще и чаще. Одна из причин, несомненно, появление 

Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Оно возникло в 2003 году в 

Ираке как террористическая группировка «Аль-Каида в Ираке». В октябре 2006 

года, после слияния с другими радикальными исламистскими группировками, было 

провозглашено как «Исламское государство Ирак». 29 июня 2014 года было 

провозглашено как всемирный халифат. Образование и развитие всех этих 

террористических образований способствовала политика США. Как известно, 

США вторглись с военными действиями на Ближний Восток. На самом деле, 

миротворчество в этом регионе было благовидным предлогом для оккупации и 

беспрепятственного контроля над сырьевыми ресурсами этих стран. Большие 

военные кампании, огромные затраты из госбюджета США, свержение власти 

некоторых лидеров на Ближнем Востоке. Все это вызвало всплеск активности этих 

самых террористов и, соответственно, усиление «священной войны» против 

оккупантов – террористические акты, взрывы и т.д.  

Все это привело в последние годы к следующим событиям: война в Сирии, 

разрушенные памятники древности и уничтожение культурного наследия, толпы 

беженцев, наводнившие Европу, многочисленные теракты (в Париже, 13 ноября 

2015 года, в Бельгии в Брюсселе), в Тунисе (лето 2015), в Буркина-Фасо (январь 

2016 года, захват отеля в Уагадугу), Кот д’Ивуаре (март 2016 года) и Египте (теракт 

в самолете) и т.д. 

Уничтожение культурного наследия осуществляется организацией 

«Исламское государство» в Ираке и в Сирии как минимум с 2014 года. 

Преднамеренно уничтожаются различные места религиозного поклонения, 

особенно в Мосуле, и исторические артефакты. В Ираке с момента падения Мосула 

с июня 2014 по 13 февраля 2015 ИГИЛ разграбило и уничтожило не менее 28 

религиозных зданий, представляющих историческую ценность. Ценные вещи из 

некоторых зданий были собраны с целью контрабандного вывоза и продажи для 

финансирования деятельности ИГИЛ. В марте в течение четырёх дней 

исламистами были уничтожены три древних города: 4 марта 2015 бульдозерами 

были срыты руины строений и оставшиеся статуи древнего ассирийского города 

Нимруд (XIII век до н. э.), 7 марта таким же образом были уничтожены руины 

древнего города Хатра (III век до н. э.), 8 марта боевики ИГИЛ также частично 

разграбили, частично уничтожили руины города Дур-Шаррукин (VIII век до н. э.). 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала эти действия ИГИЛ 

«формой культурной чистки». В феврале 2015 года боевики ИГИЛ взорвали 

центральную библиотеку Мосула, уничтожив от 8 до 10 тысяч книг, среди которых 

— древние труды по философии, истории, культуре. Во дворе библиотеки 

исламисты устроили костер из книг и рукописей. Кроме того, боевики кувалдами и 

дрелями уничтожили ряд экспонатов музея этого города. 

Другой известный пример разрушения объектов культурного наследия: 

Бамианские статуи Будды в Афганистане — две гигантские статуи Будды (55 и 37 

метров), входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине, 
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возраст которых датируется 6 веком нашей эры и относятся к индийскому 

искусству Гандхара. 

В 2001 году, вопреки протестам мировой общественности и других 

исламских стран, статуи были разрушены талибами, считавшими, что они являются 

языческими идолами и подлежат уничтожению. 

Также можно вспомнить еще несколько подобных случаев. 

По меньшей мере, 43 шиитских мечети, в том числе богато украшенная 400-

летняя мечеть Амир Мухаммед, и многие другие религиозные сооружения были 

уничтожены в ходе Бахрейнского восстания 2011 года. 

Также было уничтожено и сербское наследие в Косово: во время беспорядков 

35 церквей и монастырей были разрушены или серьезно повреждены. В общей 

сложности, 156 сербских православных церквей и монастырей были разрушены с 

июня 1999 года. Многие церкви и монастыри, датируемые 12-м, 13-м и 14-м веках. 

Остается важной проблемой таможенное и пограничное регулирование, 

поскольку в международном туризме, помимо двух основных сторон – туриста и 

туристического предприятия, участвуют государственные организации, 

осуществляющие функции (пограничные, визовые, паспортные, таможенные, 

санитарно-эпидемиологические, лицензионные и сертификационные, по режиму 

въезда и пребывания иностранцев, квотированию посещения отдельных 

территорий и прочие). С одной стороны, кажется, что чем проще будут 

перечисленные формальности, тем легче будет происходить сам процесс 

международного туризма, но, с другой стороны, это та «простота, которая хуже 

воровства», поскольку любое государство призвано оберегать своих граждан от 

различного рода иностранного криминального элемента: террористов, 

контрабандистов, торговцев наркотиками, оружием, незаконных эмигрантов. 

Упорядочение правовых норм в каждой стране должно идти по пути роста 

соответствия мировой практике. Опыт ЕС и Шенгенских соглашений о едином 

туристическом пространстве европейских стран показывает, что при полном 

соответствии норм права ряда стран туристические формальности становятся 

едиными (не требуется загранпаспорт, визы, пограничный контроль, таможня). В 

теоретическом плане, по мере устранения различий в социально-экономическом 

развитии стран и нормах права, по мере восприятия гражданами различных 

государств общечеловеческих понятий законопослушности, лояльности, 

цивилизованности и культуры, при едином понимании всеми государствами права 

человека как гражданина мира, будет преобладать свободный порядок въезда в 

другие страны при максимально простых туристических формальностях.  

Развитие туризма имеет негативные экологические последствия. Влияние 

туризма на окружающую среду имеет комплексный характер и весьма 

разнообразно. Это загрязнение воздуха транспортом, осуществление туристических 

перевозок, исчерпание и загрязнение водных ресурсов, увеличение массы бытовых 

отходов. Развитие туризма вызывает трудности из-за дополнительного 
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строительства дорог, прокладки туристических маршрутов, строительств таких 

специфических сооружений, как трамплины для «летающих» лыжников.  

Наиболее сильное негативное воздействие оно оказывает на средоточие 

международного туризма – Средиземноморье. Так, значительная часть побережья 

Франции, Испании, Италии превратились в сплошной урбанизированный 

конгломерат: отмечается существенное видоизменение природного ландшафта, под 

сильным антропогенным воздействием оказались дикая фауна и флора, 

обострилась проблема уничтожения и переработки жидких и твердых отходов. 

Резко возросло число лесных пожаров. По крайней мере, 600 видов 

средиземноморской растительности находится под угрозой уничтожения, как и 

некоторые виды морских животных.  На побережье между Сицилией и 

Гибралтаром исчезло ¾ песчаных дюн, представляющих высокую рекреационную 

и экологическую ценность.  

В Гималаях рост числа путешественников привел к вырубке леса, пожарам, 

уничтожению растительности, загрязнению воздуха. В Тунисе чрезмерный поток 

туристов привел к исчерпанию ресурсов грунтовых вод. Происходит разрушение 

коралловых рифов в Кении, Танзании, Малайзии, Таиланде, на Мадагаскаре, 

Маврикии, Сейшелах.  

Поскольку на долю туризма приходится 70 % всех авиаперелетов, можно 

представить его роль в загрязнении воздушной среды. Помочь в разрешении 

экологических проблем мирового туризма, призваны так называемые кодексы 

поведения, разработанные международными организациями, например, Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), туристическими агентствами и центрами, 

например, Международным советом по путешествиям  и туризму в Брюсселе, и его 

исследовательским центром в Оксфорде. 
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Приложение 

Политико-географическая номенклатура 

 

№ Название Столица Полное название Форма правления 

Европа 

1 Австрия Вена Австрийская 

Республика 

Республика 

2 Албания Тирана Республика Албания Республика 

3 Андорра Андорра-ла-

Велья 

Княжество Андорра Парламентская 

монархия 

4 Белоруссия Минск Республика Беларусь Республика 

5 Бельгия Брюссель Королевство Бельгия Конституционная 

монархия 

6 Болгария София Республика Болгария Республика 

7 Босния и 

Герцеговина 

Сараево Босния и Герцеговина Республика 

8 Ватикан Ватикан Государство-Город 

Ватикан 

Теократическая 

монархия 

9 Великобритания Лондон Соединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Конституционная 

монархия 

10  Венгрия Будапешт Венгерская 

Республика  

Республика 

11 Германия Берлин Федеративная 

Республика Германия 

Республика 

12 Греция Афины Греческая Республика Республика 

13 Дания Копенгаген Королевство Дания Конституционная 

монархия 

14 Ирландия Дублин Республика Ирландия Республика 

15 Исландия Рейкьявик Республика Исландия Республика 

16  Испания Мадрид Королевство Испания Конституционная 

монархия 

17 Италия Рим Итальянская 

Республика 

Республика 

18 Латвия Рига Латвийская 

Республика 

Республика 

19 Литва Вильнюс Литовская Республика Республика 

20 Лихтенштейн Вадуц Княжество 

Лихтенштейн 

Конституционная 

монархия 
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21 Люксембург Люксембург Великое герцогство 

Люксембург 

Конституционная 

монархия 

22 Македония Скопье Республика 

Македония 

Республика 

23 Мальта Валлетта Республика Мальта Республика 

24 Молдавия Кишинев Республика Молдова Республика 

25  Монако Монако Княжество Монако Конституционная 

монархия 

26 Нидерланды Амстердам Королевство 

Нидерландов 

Конституционная 

монархия 

27 Норвегия Осло Королевство Норвегия Конституционная 

монархия 

28 Польша Варшава Республика Польша Республика 

29 Португалия Лиссабон Португальская 

Республика 

Республика 

30 Россия Москва Российская Федерация Республика 

31  Румыния Бухарест Румыния Республика 

32 Сан-Марино Сан-Марино Республика Сан-

Марино 

Республика 

33 Сербия Белград Республика Сербия Республика 

34 Словакия Братислава Словацкая Республика Республика 

35 Словения Любляна Республика Словения Республика 

36 Украина Киев Украина Республика 

37 Финляндия Хельсинки Финляндская 

Республика 

Республика 

38 Франция Париж Французская 

Республика 

Республика 

39 Хорватия Загреб Республика Хорватия Республика 

40 Черногория Подгорица, 

Цетине 

Республика 

Черногория 

Республика 

41 Чехия Прага Чешская Республика Республика 

42 Швейцария Берн Швейцарская 

Конфедерация 

Республика 

43  Швеция Стокгольм Королевство Швеция Конституционная 

монархия 

44 Эстония Таллин Эстонская Республика Республика 

 Мальтийский 

Орден 

Мальтийский 

дворец (Рим) 

Суверенный Военный 

Орден госпитальеров 

Святого Иоанна 

Иерусалимского, 

Родоса и Мальты 
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Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 

территория 

1 Азорские 

острова 

Понта-

Делгада 

Автономный регион Португалия 

2 Гернси Сент-Питер-

Порт 

Коронное владение 

Соединенного 

Королевства 

Великобритания 

3 Гибралтар Гибралтар Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

4 Джерси Сент-Хелиёр Коронное владение 

Соединенного 

Королевства 

Великобритания 

5 Мадейра Фуншал Автономный регион Португалия 

6 Остров Мэн Дуглас Коронное владение 

Соединенного 

Королевства 

Великобритания 

7 Фарерские 

острова 

Торсхавн Автономная 

территория Дании 

Дания 

8 Шпицберген Лонгйир Территория Норвегии Норвегия 

Самопровозглашенные государства 

 Название Столица Полное название Государство, от 

которого 

провозглашена 

независимость 

1 Косово Приштина Республика Косово Сербия 

2 Приднестровье Тирасполь Приднестровская 

Молдавская 

Республика 

Молдавия 

Азия 

1 Абхазия Сухум Республика Абхазия Республика 

2 Азербайджан Баку Азербайджанская 

Республика 

Республика 

3 Армения Ереван Республика Армения Республика 

4 Афганистан Кабул Исламская Республика 

Афганистан 

Республика 

5 Бангладеш Дакка Народная Республика 

Бангладеш 

Республика 

6 Бахрейн Манама Королевство Бахрейн Конституционная 
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монархия 

7 Бруней Бандар-Сери-

Бегаван 

Государство Бруней-

Даруссалам 

Конституционная 

монархия 

8 Бутан Тхимпху Королевство Бутан Конституционная 

монархия 

9 Восточный 

Тимор 

Дили Демократическая 

Республика 

Восточный Тимор 

Республика 

10  Вьетнам Ханой Социалистическая 

Республика Вьетнам 

Республика 

11 Грузия Тбилиси Грузия Республика 

12 Израиль Тель-Авив Государство Израиль Республика 

13  Индия Дели (Нью-

Дели) 

Республика Индия Республика 

14 Индонезия Джакарта Республика Индонезия Республика 

15 Иордания Амман Иорданское 

Хашимитское 

Королевство 

Конституционная 

монархия 

16 Ирак Багдад Иракская Республика Республика 

17 Иран Тегеран Исламская Республика 

Иран 

Республика 

18 Йемен Сана Йеменская Республика Республика 

19 Казахстан Астана Республика Казахстан Республика 

20 Камбоджа Пномпень Королевство 

Камбоджа 

Конституционная 

монархия 

21 Катар Доха Государство Катар Абсолютная 

монархия 

22  Кипр Никосия Республика Кипр Республика 

23 Киргизия Бишкек Киргизская 

Республика 

Республика 

24 Китай Пекин Китайская Народная 

Республика 

Республика 

25 КНДР Пхеньян Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

Республика 

26 Кувейт Эль-Кувейт Государство Кувейт Конституционная 

монархия 

27 Лаос Вьентьян Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

Республика 

28 Ливан Бейрут Ливанская Республика Республика 
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29 Малайзия Куала-Лумпур Малайзия Конституционная 

монархия 

30 Мальдивы Мале Мальдивская 

Республика 

Республика 

31 Монголия Улан-Батор Монголия Республика 

32 Мьянма Нейпьидо Союз Мьянма Республика 

33 Непал Катманду Федеративная 

Демократическая 

Республика Непал 

Республика 

34 Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

Абу-Даби Объединенные 

Арабские Эмираты 

Абсолютная 

монархия 

35 Оман Маскат Султанат Оман Абсолютная 

монархия 

36 Пакистан Исламабад Исламская Республика 

Пакистан 

Республика 

37 Республика 

Корея 

Сеул Республика Корея Республика 

38 Саудовская 

Аравия 

Эр-Рияд Королевство 

Саудовская Аравия 

Абсолютная 

теократическая 

монархия 

39 Сингапур Сингапур Республика Сингапур Республика 

40 Сирия Дамаск Сирийская Арабская 

Республика 

Республика 

41 Таджикистан Душанбе Республика 

Таджикистан 

Республика 

42 Таиланд Бангкок Королевство Таиланд Конституционная 

монархия 

43 Туркмения Ашхабад Туркменистан Республика 

44 Турция Анкара Турецкая Республика Республика 

45 Узбекистан Ташкент Республика 

Узбекистан 

Республика 

46 Филиппины Манила Республика 

Филиппины 

Республика 

47 Шри-Ланка Коломбо Демократическая 

Социалистическая 

Республика Шри-

Ланка 

Республика 

48 Южная Осетия Цхинвал Республика Южная 

Осетия 

Республика 

49 Япония Токио Япония Конституционная 
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монархия 

 Палестина Рамалла Государство 

Палестина 

Республика 

Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 

территория 

1 Акротири Епископи Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

2 Аомынь (Макао) Аомынь Специальный 

административный 

район Китая 

Китай 

3 Декелея Епископи Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

4 Сянган 

(Гонконг) 

Сянган Специальный 

административный 

район Китая 

Китай 

Самопровозглашенные государства 

 Название Столица Полное название Государство, от 

которого 

провозглашена 

независимость 

1 Нагорно-

Карабахская 

Республика 

Степанакерт 

(Ханкенди) 

Нагорно-Карабахская 

Республика 

Азербайджан 

2 Тайвань Тайбэй Китайская Республика Китай 

3 Турецкая 

Республика 

Северного 

Кипра 

Никосия Турецкая Республика 

Северного Кипра 

Кипр 

Африка 

1 Алжир Алжир Алжирская Народная 

Демократическая 

Республика 

Республика 

2 Ангола Луанда Республика Ангола Республика 

3 Бенин Порто-Ново Республика Бенин Республика 

4 Ботсвана Габороне Республика Ботсвана Республика 

5 Буркина-Фасо Уагадугу Буркина-Фасо Республика 

6 Бурунди Бужумбура Республика Бурунди Республика 

7 Габон Либревиль Габонская Республика Республика 
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8 Гамбия  Банжул Республика Гамбия Республика 

9 Гана Аккра Республика Гана Республика 

10 Гвинея Конакри Гвинейская 

Республика 

Республика 

11 Гвинея-Бисау Бисау Республика Гвинея-

Бисау 

Республика 

12 Джибути Джибути Республика Джибути Республика 

13 Египет Каир Арабская Республика 

Египет 

Республика 

14 Замбия Лусака Республика Замбия Республика 

15 Зимбабве Хараре Республика Зимбабве Республика 

16 Кабо-Верде Прая Республика Кабо-

Верде 

Республика 

17 Камерун Яунде Республика Камерун Республика 

18 Кения Найроби Республика Кения Республика 

19 Коморы Морони Союз Коморских 

Островов 

Республика 

20 Демократическа

я Республика 

Конго 

Киншаса Демократическая 

Республика Конго 

Республика 

21 Республика 

Конго 

Браззавиль Республика Конго Республика 

22 Кот-д’Ивуар Ямусукро Республика Кот-

д’Ивуар 

Республика 

23 Лесото Масеру Королевство Лесото Конституционная 

монархия 

24 Либерия Монровия Республика Либерия Республика 

25 Ливия Триполи Ливийская Республика Республика 

26 Маврикий Порт-Луи Республика Маврикий Республика 

27 Мавритания Нуакшот Исламская Республика 

Мавритания 

Республика 

28 Мадагаскар Антананариву Республика 

Мадагаскар 

Республика 

29 Малави Лилонгве Республика Малави Республика 

30 Мали Бамако Республика Мали Республика 

31 Марокко Рабат Королевство Марокко Конституционная 

монархия 

32 Мозамбик Мапуту Республика Мозамбик Республика 

33 Намибия Виндхук Республика Намибия Республика 

34 Нигер Ниамей Республика Нигер Республика 

35 Нигерия Абуджа Федеративная Республика 
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Республика Нигерия 

36 Руанда Кигали Республика Руанда Республика 

37 Сан-Томе и 

Принсипи 

Сан-Томе Демократическая 

Республика Сан-Томе 

и Принсипи 

Республика 

38 Свазиленд Мбабане Королевство 

Свазиленд 

Конституционная 

монархия 

39 Сейшельские 

острова 

Виктория Республика 

Сейшельские острова 

Республика 

40 Сенегал Дакар Республика Сенегал Республика 

41 Сомали Могадишо Федеративная 

Республика Сомали 

Республика 

42 Судан Хартум Республика Судан Республика 

43 Сьерра-Леоне Фритаун Республика Сьерра-

Леоне 

Республика 

44 Танзания Додома Объединенная 

Республика Танзания 

Республика 

45 Того Ломе Тоголезская 

Республика  

Республика 

46 Тунис Тунис Тунисская Республика Республика 

47 Уганда Кампала Республика Уганда Республика 

48 Центральноафри

канская 

Республика 

Банги Центральноафриканск

ая Республика 

Республика 

49 Чад Нджамена Республика Чад Республика 

50 Экваториальная 

Гвинея 

Малабо Республика 

Экваториальная 

Гвинея 

Республика 

51 Эритрея Асмэра Государство Эритрея Республика 

52 Эфиопия Аддис-Абеба Федеративная 

Демократическая 

Республика Эфиопия 

Республика 

53 Южно-

Африканская 

Республика 

Претория Южно-Африканская 

Республика 

Республика 

54 Южный Судан Джуба Республика Южный 

Судан 

Республика 

Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 
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территория 

1 Британская 

территория в 

Индийском 

океане 

- Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

2 Майотта Мамудзу Заморский 

департамент Франции 

Франция 

3 Острова Святой 

Елены, 

Вознесения и 

Тристан-да-

Кунья 

Джеймстаун Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

4 Реюньон Сен-Дени Заморский регион 

Франции 

Франция 

5 Французские 

Южные и 

Антарктические 

территории 

Сен-Дени (о. 

Реюньон) 

Заморское особое 

административно-

территориальное 

образование Франции 

Франция 

Самопровозглашенные государства 

 Название Столица Полное название Государство, от 

которого 

провозглашена 

независимость 

1 Сахарская 

Арабская 

Демократическа

я Республика 

Эль-Аюн 

(временно 

Бир-Лелу) 

Сахарская Арабская 

Демократическая 

Республика 

Марокко 

Северная Америка 

1 Канада Оттава Канада Конституционная 

монархия 

2 США Вашингтон Соединенные Штаты 

Америки 

Республика 

Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 

территория 

1 Бермудские 

острова 

Гамильтон Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

2 Гренландия Нуук Автономная 

территория Дании 

Дания 
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3 Сен-Пьер и 

Микелон 

Сен-Пьер Заморское сообщество 

Франции 

Франция 

Латинская Америка 

1 Антигуа и 

Барбуда 

Сент-Джонс Антигуа и Барбуда Конституционная 

монархия 

2 Аргентина Буэнос-Айрес Аргентинская 

Республика 

Республика 

3 Багамские 

острова 

Нассау Содружество 

Багамских островов 

Конституционная 

монархия 

4 Барбадос Бриджтаун Барбадос Конституционная 

монархия 

5 Белиз Бельмопан Республика Белиз Республика 

6 Боливия Сукре / Ла-

Пас 

Многонациональное 

Государство Боливия 

Республика 

7 Бразилия Бразилиа Федеративная 

Республика Бразилия 

Республика 

8 Венесуэла Каракас Боливарианская 

Республика Венесуэла 

Республика 

9 Гаити Порт-о-Пренс Республика Гаити Республика 

10 Гайана Джорджтаун Кооперативная 

Республика Гайана 

Республика 

11 Гватемала Гватемала Республика Гватемала Республика 

12 Гондурас Тегусигальпа Республика Гондурас Республика 

13 Гренада Сент-

Джорджес 

Гренада Конституционная 

монархия 

14 Доминика Розо Содружество 

Доминики 

Республика 

15 Доминиканская 

Республика 

Санто-

Доминго 

Доминиканская 

Республика 

Республика 

16 Колумбия Санта-фе-де-

Богота 

Республика Колумбия Республика 

17 Коста-Рика Сан-Хосе Республика Коста-

Рика 

Республика 

18 Куба Гавана Республика Куба Республика 

19 Мексика Мехико Мексиканские 

Соединенные Штаты 

Республика 

20 Никарагуа Манагуа Республика Никарагуа Республика 

21 Панама Панама Республика Панама Республика 

22 Парагвай Асунсьон Республика Парагвай  Республика 

23 Перу Лима Республика Перу Республика 

24 Сальвадор Сан- Республика Эль- Республика 



82 

Сальвадор Сальвадор 

25 Сент-Винсент и 

Гренадины 

Кингстаун Сент-Винсент и 

Гренадины 

Конституционная 

монархия 

26 Сент-Китс и 

Невис 

Бастер Федерация Сент-Китс 

и Невис 

Конституционная 

монархия 

27 Сент-Люсия Кастри Сент-Люсия Конституционная 

монархия 

28 Суринам Парамарибо Республика Суринам Республика 

29 Тринидад и 

Тобаго 

Порт-оф-

Спейн 

Республика Тринидад 

и Тобаго 

Республика 

30 Уругвай Монтевидео Восточная Республика 

Уругвай 

Республика 

31 Чили Сантьяго Республика Чили Республика 

32 Эквадор Кито Республика Эквадор Республика 

33 Ямайка Кингстон Ямайка Конституционная 

монархия 

Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 

территория 

1 Ангилья Валли Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

2 Аруба Ораньестад Самоуправляемая 

территория в составе 

Королевства 

Нидерландов 

Нидерланды 

3 Виргинские 

острова (Брит) 

Род-Таун Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

4 Виргинские 

острова (США) 

Шарлотта-

Амалия 

Неинкорпорированная 

территория США 

США 

5 Гваделупа Бас-Тер Заморский 

департамент Франции 

Франция 

6 Французская 

Гвиана 

Кайенна Заморский 

департамент Франции 

Франция 

7 Каймановы 

острова 

Джорджтаун Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

8 Карибские 

Нидерланды 

(Бонэйр, Синт-

Эстатиус, Саба) 

 Специальные 

муниципалитеты в 

составе Королевства 

Нидерландов 

Нидерланды 
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9 Кюрасао Виллемстад Самоуправляемая 

территория в составе 

Королевства 

Нидерландов 

Нидерланды 

10 Мартиника Фор-де-Франс Заморский 

департамент Франции 

Франция 

11 Монсеррат Плимут 

(временно 

Брейдс) 

Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

12 о. Навасса - Неинкорпорированная 

территория США 

США 

13 Пуэрто-Рико Сан-Хуан Ассоциированное с 

США государство 

США 

14 Сан-Бартелеми Густавия Заморское сообщество 

Франции 

Франция 

15 Сен-Мартен Мариго Заморское сообщество 

Франции 

Франция 

16 Синт-Мартен Филипсбург Самоуправляемая 

территория в составе 

Королевства 

Нидерландов 

Нидерланды 

17 Теркс и Кайкос Коберн-Таун Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

18 Фолклендские 

(Мальвинские) 

острова 

Стэнли Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

19 Южная Георгия 

и Южные 

Сандвичевы 

острова 

Грюнвикен Заморская территория 

Великобритании 

Великобритания 

Австралия и Океания 

1 Австралия Канберра Австралийский Союз Конституционная 

монархия 

2 Вануату Порт-Вила Республика Вануату Республика 

3 Кирибати Баирики Республика Кирибати Республика 

4 Маршалловы 

острова 

Маджуро Республика 

Маршалловы острова 

Республика 

5  Науру - (округ Ярен) Республика Науру Республика 

6 Новая Зеландия Веллингтон Новая Зеландия Конституционная 

монархия 

7 Палау Мелекеок Республика Палау Республика 
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8 Папуа-Новая 

Гвинея 

Порт-Морсби Независимое 

Государство Папуа-

Новая Гвинея 

Конституционная 

монархия 

9 Самоа Апиа Независимое 

Государство Самоа 

Республика 

10 Соломоновы 

острова 

Хониара Соломоновы острова Конституционная 

монархия 

11 Тонго Нукуалофа Королевство Тонго Конституционная 

монархия 

12 Тувалу Фунафути Тувалу Конституционная 

монархия 

13 Федеративные 

Штаты 

Микронезии 

Паликир Федеративные Штаты 

Микронезии 

Республика 

14 Фиджи Сува Республика Островов 

Фиджи 

Республика 

Зависимые территории или территории с особым статусом 

 Название Столица Статус Государство в 

состав, которого 

входит 

территория 

1 Гуам Хагатна Неинкорпорированная 

территория США 

США 

2 Восточное 

Самоа 

Паго-Паго Неинкорпорированная 

территория США 

США 

3 о. Клиппертон - Заморское особое 

административно-

территориальное 

образование Франции 

Франция 

4 Острова Кука Аваруа Государство в 

свободной ассоциации 

с Новой Зеландией 

Новая Зеландия 

5 Ниуэ Алофи Государство в 

свободной ассоциации 

с Новой Зеландией 

Новая Зеландия 

6 Новая 

Каледония 

Нумеа Заморское особое 

административно-

территориальное 

образование Франции 

Франция 

7 Питкэрн Адамстаун Заморская территории 

Великобритании 

Великобритания 
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8 Северные 

Марианские 

острова 

Сайпан Ассоциированное с 

США государство 

США 

9 Токелау Официальной 

столицы нет 

Зависимая территория 

Новой Зеландии 

Новая Зеландия 

10 Уоллис и 

Футуна 

Мата-Уту Заморское сообщество 

Франции 

Франция 

11 Французская 

Полинезия 

Папеэте Заморское сообщество 

Франции 

Франция 

12-

18 

о.Уэйк,  

риф Кингмэн, 

о.Бейкер, 

о.Джарвис,  

о. Хауленд, 

атолл Джонстон, 

острова Мидуэй 

- Неинкорпорированная 

территория США 

США 

19 атолл Пальмира - Инкорпорированная 

территория США 

США 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютная монархия - форма правления, при которой власть монарха 

практически ничем не ограничена. 

Адъюдикация – территориальные изменения на основе присуждения 

территории по решению арбитража или Международного суда. 

Аккреция – приращение территории государства за счет естественного или 

искусственного образования в его пределах сухопутной территории. 

Аннексия – насильственное и противоправное присоединение одним 

государством территории или части территории другого государства, а также 

пространства, находящегося в общем пользовании международного 

сообщества. 

Антецедентные границы - границы, проведенные до заселения территории 

по договору между сторонами. 

Арбитражные границы – границы, установленные по результатам 

международного арбитража. 

Виза (visa) - это запись в паспорте или другом документе, сделанная 

официальными органами, удостоверяющая разрешение владельцу следовать в 

пункт пропуска иностранного государства; разрешительный документ, 

являющийся одним из оснований въезда иностранца на территорию 

государства. 

Визовый режим — условия (правила) получения визы и особый порядок 

пересечения государственной границы, установленный государством как в 

одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между 

государствами. 

Внутренние воды – замкнутые морские бассейны, которые входят в состав 

государства и являются его неотъемлемой частью. 

Географическое государствоведение – направление политической 

географии, исследующее территориальные аспекты государственного 

строительства. 

География голосований – направление электоральной географии, 

изучающее результаты голосований в различных регионах. 

География представительства – направление электоральной географии, 

исследующее представленность территорий в органах управления, 

достигнутую на выборах. 

Геополитика – наука, изучающая в единстве географические, исторические, 

политические и другие взаимодействующие факторы, оказывающие влияние 

на стратегический потенциал государства. 
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Государственная граница – линия на поверхности Земли (суши или водного 

пространства) и воображаемая вертикальная поверхность, проходящая через 

нее в воздушном пространстве и в недрах Земли, определяющая предел 

территории государства и отделяющая ее от других государств и открытых 

морей. 

Государственная территория – часть территории земного шара, 

находящаяся под суверенитетом определенного государства. 

Делимитация границы – определение положения и направления 

государственной границы по соглашению между сопредельными 

государствами, зафиксированное в договоре и графически изображенное на 

прилагаемых к договору картах. 

Демаркация границы – установление линии государственной границы на 

местности путем сооружения пограничных знаков. 

Джерримендеринг – сознательное проведение границ избирательных 

округов в пользу одной партии. 

Договорные границы – 1. Граница, проведенная на основе договора между 

сторонами, без применения военной силы (генетическая классификация 

границ); 2. Границы, по поводу которых существует общепризнанный 

международный договор (классификация границ по фактическому правовому 

статусу). 

Иконография – воплощение ключевой государственной идеи в 

государственных символах, с помощью которых в гражданах культивируются 

чувства национальной общности и самоидентификации с государством.  

Квазигосударство – государственные образования, де-факто 

контролирующие территорию и обладающие органами государственного 

управления, но де-юре признанные лишь ограниченным числом стран мира 

или вообще никем не признанные. 

Конституционная монархия – форма правления, при которой власть 

монарха ограничена конституцией. 

Консульский  сбор – это сумма, которая взимается с физических и 

юридических лиц за официально установленные действия. Размер сбора, 

валюта и время оплаты определяются в соответствии с законодательством. 

Консульство — орган внешних отношений государства, учрежденный на 

территории другого государства (с согласия последнего) для выполнения 

определённых функций. Район деятельности консула и местопребывания 

консульства определяются соглашением между государствами. 

Конфедерация – форма государственного устройства, при которой 

государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою 

независимость, имеют свои собственные органы государственной власти и 
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управления, а общие органы власти служат только для координации действий 

в определенных целях. 

Лимология – направление политической географии, занимающееся 

исследованием границ. 

Мажоритарная система – избирательная система, при которой страна 

делится на избирательные округа, в каждом из которых большинством 

голосов избирается депутат – представитель определенной партии или 

«независимый». 

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная 

власть принадлежит монарху, получающему эту власть, как правило, в 

порядке наследования. 

Наложенные границы – границы, проведенные по уже заселенной 

местности. 

Парламентская монархия - форма правления, при которой власть монарха 

ограничена парламентом. 

Парламентская республика – республиканская форма правления, 

основанная на формальном принципе главенства парламента, перед которым 

правительство несет коллективную политическую ответственность за свою 

деятельность. 

Плебисцитарные границы – границы, проведенные по результатам 

плебисцита, когда население некоторой территории голосует за вхождение в 

состав одного из государств. 

Повстанческое государство – территория, контролируемая вооруженными 

противниками правящего режима. 

Политико-географическое место – минимальный пространственный 

носитель политико-географических различий, возникающих на основе 

специфического сочетания географических условий и факторов политической 

деятельности. 

Политико-географическое положение – положение объекта (страны, ее 

части, группы стран) по отношению к другим государствам и их группам как 

политическим единицам. 

Политико-географическое пространство – форма бытия политических 

феноменов и политико-географических объектов, их сосуществования, 

соразмерности, взаимного расположения, взаимодействия, интенсивности и 

т.д. 

Политический дискурс – общественно принятые способы видения и 

интерпретации окружающего мира, а также действия людей и 

институциональные формы организации общества, вытекающие из такого 

видения. 
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Политический регион – крупная часть страны, длительный период 

выступающая единым фактором в политической жизни, включающая общую 

крупную узловую проблему и общее историческое прошлое. 

Посольство – это дипломатическое представительство на территории другой 

страны, призванное решать политические вопросы на высшем уровне, а также 

информировать свою страну о положении дел в стране пребывания. На 

территории другой страны может быть только одно посольство, и находится в 

столице 

Президентская республика - республиканская форма правления, при 

которой в руках выборного президента соединяются полномочия главы 

государства и главы правительства.. 

Пропорциональная система – избирательная система, при которой 

избиратели голосуют за партийные списки в рамках одного округа, 

совпадающего с территорией страны. 

Пространственный контекст (эффект места) – отражение исторических, 

экономических и иных особенностей места и его взаимосвязей с миром. 

Республика – форма правления, при которой все высшие органы 

государственной власти либо избираются, либо формируются официальными 

представительными учреждениями. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению. 

Сецессия - выход из состава государства какой-либо его части.  

Силовые границы – границы, установленные военной силой и не 

подтвержденные общепризнанным договором. 

Спорные границы – границы, правомочность которых оспаривается одной 

из сторон. 

Суверенитет – международно признанные исключительные полномочия 

государства на определенной территории. 

Теократическая монархия – форма правления, при которой монарх 

одновременно является религиозным лидером. 

Территориально-политические системы – объективно взаимосвязанные 

сочетания элементов политической сферы, функционирующие на 

определенной территории. 

Территориальные воды – морские воды, примыкающие к сухопутной 

территории или внутренним водам государства, входящие в состав его 

территории и находящиеся под его суверенитетом. 

Трансграничный регион - сопредельные пограничные территории 

государств, характеризующиеся определенным природным, экономическим, 

социокультурным, этническим единством. 
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Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой 

территория государства подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие сколько-нибудь значительным 

самоуправлением. 

Федеративное государство – форма государственного устройства, при 

которой входящие в состав государства федеральные единицы имеют 

собственные конституции, законодательные, исполнительные, судебные 

органы власти. 

Цессия – передача всех суверенных прав над определенной территорией 

одним государством другому по соглашению между ними. 

Шенгенская виза – это единая виза, дающая возможность 

беспрепятственного перемещения между странами – участницами 

Шенгенского соглашения. 

Эквидистанция – равноудаленность, равноудаленная ориентация. 

Эксклав – небольшой район, отрезанный от основной территории 

государства землями других стран. 
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