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Донаучный и научный этапы развития политико-
географического знания

донаучный этап (древность-XVII вв.): ПГЗ – знание о 
государствах, их частях не было связано со специальными науками, 
были характерны эмпирические политико-географические описания 
стран и идеи в рамках натурфилософии, географии, космографии, 
истории без использования научных методов. Большую роль играли 
природно-детерминистские, сакрально(духовно)-географические и 
философские представления в объяснении специфики стран: 

- Др. Китай…
    - Др. Греция (Геродот, Аристотель), Рим (Страбон), Византия…
    - Арабский халифат…
Великие географические открытия  XV-XVIII вв.- «взрыв ПГЗ» и 
описаний стран…

научный этап (с XVIII в. ): развитие ПГЗ о государствах в рамках 
специальных отраслей географии и других наук, через смену 
исторических типов ПГЗ – научно-образовательных парадигм



Исторические типы научного политико-
географического знания, в т.ч. в  в России

Научно-образовательные парадигмы:
• Государствоописательная (1720-е гг. - вторая 

половина XIX века) =политико-географо-статистическая

• Антропогеографическая (конец XIX в - 1920-е 
гг.)

• Государственно-геополитическая (1920-е - 
1960-е гг.)

• Деятельностно-общественная  (с 1970-х гг.)
Они различались:

 научно-организационной формой, методологической и 
теоретического основой, приоритетами предметной 
области.





Государство-
описательная

парадигма

(1720-е гг. - вторая половина XIX века)
«государственно-географический» подход

Специфика в России – опережение и синхронность 
развития ПГ с европейскими странами



Начало
1650- Бернхард Варений: в структуре географии выделил 
«частную Г.»
1660-е – 1720-е гг.: появление термина «историческая и 
политическая Г.», «гражданская и политическая Г.»: Англия, 
Франция, Германские государства (1720-е гг. впервые ПГ в 
энциклопедии)
1738 – 1739 - Г.В. Крафт (Санкт-Петербургская Академия наук, 
Академический университет) вводит термин и выделяет направление  
«политическая география» в структуре географии. 
 1745 - Х.Н.Винцгейм, «Краткая политическая география»: 
первая в мире книга по ПГ + атлас
 А.Бюшинг: 1748 – Санкт-Петербург

                           1754  -  Гамбург – первый и др.тома его 
многотмного труда на немецком яз. «Политическое 
землеописание», где термин «политическая география» отсутствует

1758 г.  - И.М. Греч и С.Ф. Наковольнин: первый отечественный 
учебник «Политическая география», который издавался в четырёх частях по 
1772 г. 
1760-е годы И.Кантом в Кёнигсбергском университете началось 
преподавание в географии раздела политической географии «по 
Бюшингу».







Расцвет
ПГ – Статистика (конкуренция)
1819 г. кафедра географии и статистики С-
Петербургского университета – 200 лет!
профессора К.Ф. Герман, Е.Ф. Зябловский 
(представление об основных «материях» 
политической географии, 1818)
Политическая карта мира 1829 г.. – «Политический баланс 
земного шара»

К.И. Арсеньев(«Статистические очерки России», 
1848) Центро-периферический подход к могуществу России

1863 Блокк А. Атлас. Сравнительное обозрение сил и 
богатства европейских государств. СПб. 
Кризис государствоописательной ПГ- с середины 
XIX в. (Петри Э.Ю.,1887: «так называемая политическая 
география»)



Антропо-
географическая

парадигма
(конец XIX в. - 1920-е гг.)

Специфика в России – замедление синхронности 
развития ПГ с европейскими странами



Вторая половина XIX в. -  новая структура географии с 
антропогеографией в Европе (труды К. Риттера, Ф. Ратцеля и 
др.), а с 1880-х гг. в России
 В Европе переход к новой парадигме ПГ 
завершается антропогеографическими работами Ф.
Ратцеля конца    XIX – начала XX в.
Ф.Ратцель, 1897 «Политическая география» - новая, 
«научная» ПГ на методологической основе 
антропогеографии и  географического 
детерминизма: «… Первая попытка сделать эту дисциплину научной, 
поскольку в традиции заложенной А. Бюшингом она отличалась 
основательностью описаний, но «бедностью мыслей»
В России утверждение новой, «научной» парадигмы ПГ с 
задержкой    в силу внутриполитических обстоятельств и 
научных традиций на 10 – 15 лет по сравнению со 
странами-лидерами «трансформации» науки (Германией и 
Великобританией).



В. И. Ламанский
«Три мира Азийско-Европейского

 материка» (1892)

А. И. Воейков
«Будет ли Тихий океан главным торговым 

путем Земного шара» (1904)

В. П. Семенов-Тян-Шанский
«О могущественном территориальном владении 

применительно к России. Очерк по 
политической географии» (1912, 1915)

«Район и страна» (1928)



«Три мира» В.И.Ламанского (1892)



А.И.Воейков (1904)



Идеи В.П.Семенова-Тян-Шанского 
 Политическая география – синтетическая наука о 
могущественном территориальном владении и 
духовном господстве человеческих сообществ, 
государств=«страноведение территориального 
господства» 

Выделены мировые формы “могущественно-
территориального владения” :

 

•  «Кольцеобразная" (напр., Древний Рим, Швеция, Япония)
 «В мире есть 3 важнейших моря для таких систем: Средиземное, 
Китайское с Японским и Желтым, Карибское". “Господином мира” будет 
тот, кто завладеет всеми тремя. 



Идеи В.П.Семенова-Тян-Шанского 

•  "Клочкообразная", «точечная»:колониальные 
империи Испании, Великобритании и др.)
♦ Связаны в единое целое с помощью флота, 
но подрывают мощь метрополий
♦ Их “ахиллесовой пятой” являются границы с 
чрезматериковыми государствами.. 

• "Чрезматериковая" «от моря до моря» 
(империя А.Македонского, Россия, США…)
♦ Главный недостаток системы - резкие 
территориальные диспропорции в социально-
экономическом потенциале (освоенности)



Применительно к России (3)
• исследование развития её «чрезматериковой» системы 

территориально-политического могущества, её 
преимуществ, недостатков и перспектив; 

• выделены исторические и перспективные «культурно-
экономические колонизационные базы» как «генераторы и 
гаранты территориально-политического могущества», 
которые обеспечивают «прочность государственной 
территории и способствуют более равномерному её 
заселению и культурно-экономическому развитию» 

• проведено политико-географическое районирование  
России с выделением двух зон (западной и восточной) и 19 
районов, а с точки зрения их способности к самоуправлению 
предлагалось их разделение на «штаты» и «территории»



Разнообразие политико-географических исследовательских 
программ в различных науках и в практической деятельности:
военно-геостратегическая, нацеленная на вопросы военного противоборства и 
безопасности страны, включая оценку роли военно-морского могущества (П.А.
Языков, Д.А.Милютин, Е.Н.Квашнин-Самарин, А.Е.Снесарев и др.), 
историко- и политико-географическая, ставившая задачу выявления форм и 
закономерностей территориально-политической организации общества в истории 
и современности при внимании к естественно-географическим факторам (К.И.
Арсеньев, К.М.Бэр, А.И.Воейков, П.П.Семенов-Тян-Шанский, В.П.Семенов-Тян-
Шанский, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский), 
этнокультурная, этногеографическая или цивилизационная, 
ориентированная на изучение России как особой цивилизации и этнокультурного 
мира во взаимоотношении с другими цивилизациями (Н.Я.Данилевский, К.Н.
Леонтьев, В.И.Ламанский, Л.И.Мечников) и 
политико-социологическая, направленная на политический и философский 
анализ актуальных проблем и стратегий развития страны (П.И.Пестель, А.И.
Герцен, М.А.Бакунин, С.Н.Южаков, Д.И.Менделеев, А.Е.Вандам и др.). 
 государственно-прагматическая, связанное с непосредственной организацией 
геополитической деятельности государства, то есть с практическим уровнем 
геополитики (Н.И.Панин, Н.Н. Муравьев-Амурский и др.). 
• На все из них наложил отпечаток спор славянофилов, западников и 

государственников: славянофильское крыло предпочитало цивилизационную, в 
то время как западническое – политико-социологическую программу 
исследований. 



Геополитические исследовательские 
программы к нач. ХХ в.

Политико- и 
историко-

географическая

Военная

Цивилиза-
ционная

Политико-
социологическая

Морская

П.А.Языков
Д.А.Милютин

С.А.Скрягин
Е.Н.Квашнин-
           Самарин

К.М.Бэр
К.И.Арсеньев
А.И.Воейков
В.П.Семенов-
      Тян-Шанский
С.М.Соловьев
В.О.Ключевский

Н.Я.Данилевский
К.И.Леонтьев
В.И.Ламанский
Л.И.Мечников

М.А.Бакунин, С.Н.
Южаков, Д.И.
Менделеев, А.Е.
Вандам

Прикладная 
(прагматическая)
Н.Н.Муравьев-
        Амурский, С.Ю.
Витте, П.А.
Столыпинн



Отметим также развитие в XIX в. 
российской политической картографии, 

о чём свидетельствуют карты 
периодических атласов «Места 

современных событий в политике и 
обществе» (1899–1900), «Карта воюющих 
и нейтральных государств Европы» (1914), 
сопровождаемые справочными данными, а 
также «сатирические» политические карты 



«Евразийство» 

♦ Движение возникло в 1920-х гг. в среде российских 
ученых-эмигрантов (Прага, Берлин и др.) Основными 
участниками стали: П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Г.В.
Вернадский, Л.П.Карсавин

П.Н. Савицкий

♦ Россия-Евразия (“Евразия в узком смысле”) –  
антропо-политико-географическая концепция об 
особом «месторазвитии» и исторической миссии 
России, «российского мира»- особого социокультурно-
географического мира, отличного как от Европы, так и от Азии,

но синтезирующего эти два начала



Л.Н. Гумилев
(1912 - 1992)

«Этногенез и биосфера Земли» (1974)

♦ Развивал идеи евразийцев с 1960-х гг.,
    но работы широко опубликованы в 1990-х.
♦ Главное в теории этногенеза - 

понятие пассионарности
♦ Критерий оценки пассионарности этноса -

господствующий стереотип поведения людей
♦ Привязка к «кормящим» и «вмещающим» 
    ландшафтам, локализация «пассионарных 
    толчков»



пассионарные толчки в Евразии 
с X в до н э до XV в н э



Государственно-
геополитическая 

парадигма
(1920-е - 1960-е гг.)

Специфика ПГ в России – автаркичность, 
идеологизированность, ограниченность 

предмета 



Особенности развития в СССР
 марксистско-ленинская основа изучения 
территориально-политических явлений, с 
биполярным восприятием общественно-
политических процессов 
  методология-исторический материализм, экономическая 
теория К.Маркса, «Империализм как высшая стадия развития 
капитализма» В.И.Ленина, документы Коминтерна, ВКП(б) – 
КПСС, концепция «мировой социалистической революции»
  утрата интереса к ПГ и геополитике в 1920-е гг. 
их «забвение» с 1930-х до 1950-х гг. 
Их тематика "мигрирует" в экономическую 
географию, военную географию, 
обществоведение, востоковедение



Этапы представлений о геополитике в СССР

1) Информационно-критический 
(1920-е – нач. 1930х) 

2) Критико-идеологический (1934-1946)

3) Критико-политический (1946-1970-е)

4) Критико-методологический 
(1970-е – кон. 1980х)

5) «Новой геополитики» (с 1989 г.)



Политико-географическая проблематика в 
советской экономической географии 1920-х – 
1960-х годов:
• Политическая карта мира (И.А. Витвер, В.Э. Ден, 

М.Б. Вольф, Г.А. Мебус, А.Г. Шигер, Б.Н. Семевский и 
др.)

• Типология стран мира (И.А. Витвер, В.В. Вольский, 
Б.Н. Семевский и др.)

• Политизация экономико-географических  
характеристик стран мира (кафедры экономической 
географии Ленинградского, Московского и других 
университетов, высшие военно-политические училища и 
академии) 

      1954 - О.В.Витковский: первая п-г диссертация
• Критика западной ПГ и геополитики (Б.Н.

Семевский)



Деятельностно-
общественная 

парадигма
(с 1970-х гг.)

Специфика ПГ в России – «догоняющее» 
развитие и «новая синхронизация»



 Новое – расширение предмета ПГ: 
изучение территориальных аспектов политической 
деятельности не только государств, как ранее, но и 
других политических субъектов (партии, этносы, 
религии, межд.организации и др.), а также иных сфер 
жизни общества (экономической, социальной, духовной и 
др.) (в странах Запада – после Второй мировой войны)

Важнейшие события в возрождении и 
становлении новой ПГ:

1954 – О.В.Витковский – первая канд. дисс. по ПГ
 1957 – дискуссия в Московском филиале ВГО СССР о ПГ
  «Американская география» с предисловием Н.Н.Баранского
 1960 – Краткая географическая энциклопедия: определение ПГ



 1986 – Баку, Всесоюзная конф. «Политическая география: 
проблемы и тенденции»: С.Б.Лавров, В.А.Колосов, А.И.
Ибрагимов 
 С 1980-х - диссертации по ПГ
 Конец 1980х-начало 1990-х: межвузовские сборники научных 
трудов по ПГ и ГП, первые спецкурсы по ПГ в МГУ и ЛГУ
 1993 – статья С.Б.Лаврова в Известиях ВГО («Геополитика: 
возрождение запретного направления»)
 1995 – конференция «Геополитические и геоэкономические 
проблемы России» (РГО) 
 1988, 1996 – первые монографии по ПГ: В.А.Колосов, Н.В.
Каледин
 2002 –кафедра региональной политики и политической 
географии  с образовательными программами «ПГ и 
геополитика» в бакалавриате и магистратуре.



расширение географии ПГ с середины 
1980-х гг. «от Балтики до Тихого 
океана»:
СПб, Москва, Баку, Минск, Иркутск, 

Биробиджан, Владивосток, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Калининград, 
Симферополь, Смоленск  и др.



Ключевые фигуры:

Неоценимый вклад внесли выдающиеся  географы-обществоведы 
профессор В.А. Колосов (Институт Географии РАН, вице-президент 
Русского географического общества, президент и пост-президент, член 
исполкома Международного географического союза IGU) и профессор С.
Б. Лавров (Санкт-Петербургский государственный университет, 
президент Русского географического общества). 
Благодаря их научной и научно-организационной деятельности ПГ 
становится в СССР самостоятельной общественно-географической 
наукой и получает признание «новая геополитика»  как политико-
географическое и междисциплинарное научное направление. 
Фундаментальное значение для становления новой парадигмы в 1980-е – 
1990-е годы имели также труды российских географов-обществоведов из 
Москвы (О.В. Витковского, Л.Б. Вардомского, В.М. Гохмана, Я.Г. 
Машбица, Н.С. Мироненко, Н.В. Петрова, Л.В. Смирнягина, Р.Ф. 
Туровского и др.), Ленинграда-Санкт-Петербурга (К.Э. Аксёнова, Ю.Н. 
Гладкого, Ю.Д. Дмитревского, Н.В. Каледина, С.Б. Слевича, В.С. Ягьи и 
др.), Баку (А.И. Ибрагимова), Минска (А.С. Перепечко) и др. 



Основные направления новой ПГ:
 Политико-географическое страноведение,  в 
том числе:

• электоральная география
•  лимология и роль границ

•  политико-географическое районирование
• политическое ландшафтоведение 

•  проблемы федерализма 
•  сецессионизм 

•  проблематика непризнанных государств и 
неконтролируемых территорий

• политическая регионалистика
 Функциональная ПГ



  ПГ Мирового океана и Антарктики
  политико-географическая глобалистика 
(глобальные проблемы, политическая карта 
мира)
  Историческая ПГ
  «Новая геополитика», в том числе 
«геополитическое россиеведение» 
  Теория ПГ и новые определения ПГ

концепция Т-ПОО:
❖ наука о территориально-политической 

организации общества и территориально-
политических системах «де-факто» и «де-юре»;

    Ключевое понятие – «политико-географическое место»
концепция ГПСО:

❖ наука о геополитической самоорганизации 
общества и типах геополитических отношений

    Ключевое понятие – «геополитическое отношение»



«Новая геополитика» в 
отечественной политической 
географии: 

К.Э.Аксенов, П.Я.Бакланов, О.В.Витковский, В.
В.Вольский, Ю.Н.Гладкий, А.Г.Дружинин, А.Б.

Елацков, Д.Н.Замятин, Н.В.Каледин, В.А.
Колосов, С.Б.Лавров, Я.Г.Машбиц, Н.С.

Мироненко, Д.В.Николаенко, Ф.А.Попов, С.Б.
Слевич, Л.В.Смирнягин,Т.И. Потоцкая, А.И.
Трейвиш, Р.Ф.Туровский, В.Г.Шведов, и др.



Расширение образовательных функций ПГ и ГП
Кроме направления «География» (кафедры 
экономической географии) с 1990-х годов в вузах России 
политическая география и геополитика реализуются в 
подготовке бакалавров и магистров в области истории, 
конфликтологии, политологии, международных 
отношений, международного регионоведения, 
государственного и муниципального направления, 
журналистики, связей с общественностью и др.
Учебники и пособия: В.А.Колосов и Н.С.Мироненко 
«Геополитика и политическая география», 2001, 
«Экономическая, социальная и политическая география. 
Регионы и страны мира, 2000 (под ред.С.Б. Лаврова), 
География мира. Т.1 Политическая география и 
геополитика. 2017, 2019 (под ред. Н.В.Каледина, Н.М. 
Михеевой), Окунев И. Ю. Политическая география, 2019



С 2002 г. в СПбГУ действует новая кафедра – 
региональной политики и политической 
географии,  первая в России, 
специализирующаяся на политико-
географической и геополитической тематике в 
образовательной и исследовательской 
деятельности 
 На кафедре с 2002 г. реализуются 
образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры  «Политическая география и 
геополитика»



Магистранты кафедры под руководством проф. К.Э. 
Аксёнова с 2015 г. ежегодно создают электронные 

учебно-научные атласы:
«Политические ландшафты Ленинградской 

области»
«Геополитический атлас исламского мира»

«Конфликтогенность городского пространства 
Санкт-Петербурга»

«Геополитическая конфликтогенность 
постсоветского пространства» (2018)



Спасибо 
за  внимание!


