
Политическая география



Определение

это отдельная географическая наука в 
составе ОГ, изучающая пространствен-
ную организацию политической жизни об-
щества и территориальные сочетания по-
литических элементов в их обусловлен-
ности с многообразными социально-эко-
номическими факторами



ОБъектно-предметная сущность

• Объект изучения – территориальные 
политические системы 

• Предмет изучения – закономерности, 
факторы и особенности политико-тер-
риториальной организации жизни об-
щества



Территориальная политическая 
(геополитическая) система

•Объективные и взаимосвязанные сочетания эле-
ментов (гео)политической сферы жизни общества 
(политических и административных границ, 
центров управления, органов власти, общественных 
движений и т.д.), функционирующих на определенной 
террито-рии в конкретное историческое время. 

      Политическая сфера общества
 
Политические отношения         Политические 
институты

Политические отношения          Политические 
субъекты

Население

Экономическая ситуация Социальная 
ситуация

Культурная ситуация

Демографическая 
ситуация

Военная ситуация Экологическая ситуация

Политик
о-

географ
ические 
границы

Геотория

Все основные элементы 
(ПС, ПИ, ПО и ПД) 

формируются населеием 
под влиянием политико-

территориальных 
интересов, 

складывающихся в 
конкретном географическом 

пространстве-времени в 
результате различных 
условий проживания



Иерархия ТПС

Глобальная ТПС – это политическая карта мира, или ПКМ

Макрорегиональная или наднациональная
(ПКМ отдельных регионов мира)

Национальные ТПС

Мезорегиональные ТПС

Локальные ТПС (локалитеты, политико-географические места)



(Гео)Политико-территориальная 
организация общества

(Г)ПТОО представляет собой взаимообуслов-
ленное сочетание различных территориаль-
но-политических систем и их элементов, 
объективно складывающихся и взаимодейст-
вующих определенным образом в ходе поли-
тической деятельности в сочетании с фак-
торами социально-экономического развития, 
а также упорядочение систем политико-тер-
риториального деления и управления с его 
центрами как результат это деятельности. 



(Гео)Политико-территориальная 
организация общества

Понимается с двух позиций:
а) как непрерывный процесс – (гео)политическая 

деятельность в постоянном движении, что приво-
дит к динамическим изменениям – количествен-
ным и качественным;

б) как явление ПТОО реализуется в виде рисунка 
иерархически структурированных территориаль-
но-политических систем (ТПС) разного ранга и 
профиля, складывающихся на ограниченной тер-
ритории и служащих пространственно-временны-
ми ячейками осуществления (гео)политической 
деятельности 



Факторы, влияющие на ПТОО

• Природно-географические
• Демографические 
• Национально-этнические 
• Экономические (геоэкономические)
• Военно-стратегические 
• Экологические 
• Культурно-географические 
• Информационно-пропагандистские и пр.



История ПГ в мире

1) политическое государствоведение, ос-
нованное на камеральной статистике 
(XVIII – XIX вв.);

2) антропогеография (XIX – начало XX в.);
3) геополитический (середина XX в.);
4) возрождение (1960-1970-е гг.);
5) современный этап (начиная с 1980-х 

гг.)



ПГ в России
1) зарождение (в рамках камеральной статистики) Г.В. 

Крафт, Х. Винцгейм, В.Н. Татищев, К.И. Арсеньев
2) использование антропогеографических подходов (Л.

И. Мечников, Н.Я. Данилевский, В.П. Семенов-Тян-
Шанский)

3) запрет на политико-географические исследования (с 
1920-х до 1980-х гг.). Отдельные направления иссле-
дования (например, изучение ПКМ – в рамках 
экономической географии)

4) возрождение (с 1980-х гг.: В.А. Колосов, С.Б. Лавров, 
Н.В. Каледин, Ю.Н. Гладкий, М.М. Голубчик, А.Б. 
Елацков и др.)



Учение о политической карте мира



Политическая карта мира - 

• это глобальная карта, показывающая 
совокупность всех стран, территорий и 
международных организаций, взятую во 
всей сложности их государственного 
устройства и власти, соседских, союз-
нических и общемировых отношениях 



Основные субъекты ПКМ
(выделяются всеми)

• Суверенные государства
• Разные формы зависимых территорий
• Государственные и полугосударствен-

ные образования с неопределенным 
статусом

• Территории, управляющие согласно 
международным договорам

• Обширные неорганизованные прост-
ранства



Основные субъекты ПКМ
(выделяются отдельными авторами)
• В.А. Колосов: «международные и регио-

нальные организации»;
• Н.С. Мироненко: «различные экономи-

ческие акторы: ТНК, МНБ…»
• И.А. Родионова, В.П. Максаковский: 

«региональные конфликты»



Динамизм ПКМ – 
основная ее особенность

• Количественные изменения связаны с 
изменением числа субъектов карты, их 
территориальных и населенческих 
параметров;  

• Качественные изменения связаны с 
изменением внутреннего устройства 
государств, режима и особенностей 
правления



Пути изменения ПКМ

• Эволюционные (постепенные) измене-
ния, вызываемые желанием населения 
и поддержкой со стороны государст-
венных органов власти. В основе согла-
сие всех слоев населения. 

• Механизмы – изменения юридических 
норм и правил, референдумы, общест-
венные прения, дебаты, демократи-
ческие институты и др.



Пути изменения ПКМ

• Революционные (радикальные), вызы-
ваемые резкой сменой направлений 
внутренней и внешней политики. Чаще 
всего связаны с недовольством всего 
населения или его определенной части. 
Часто связан с военными действиями и 
конфликтами. 



География сепаратизма (сецессионизма): причины 
отделений, условия, формы протекания



Биогеохимическая гипотеза сепаратизма



Политические аспекты глобальных 
проблем человечества





География терроризма



Политическая география 
Мирового океана



Договор о разграничении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане, 2010 г.



Этнополитическая география
Влияние этнического фактора

на административное деление,
региональные конфликты,

политическую жизнь государств



Политическая лимология (наука о 
политических границах)

• Классификационный подход
• Функциональный подход 
• Регионально-идентификационный подход
• Смешанные подходы 

Политическая лимология возникла в конце XIX в. и получила распространение в 
крупных европейских странах и США. Она изучает внешние государственные (де-юре) 
и внутренние фактические субнациональные (де-факто) границы, политическое 
пространство пограничья, пограничные институты, функции, процессы в политико-
территориальной структуре государства. В новейших научных разработках, 
посвященных границам, активно применяется понятие Border (Boundary) Studies. 
Термин во многом эквивалентный понятию «лимология», но больший акцент делается 
на междисциплинарности исследований в области политической географии и 
политологии. Особенно большое внимание уделяется роли границ в формировании 
территориальной идентичности, его поведения и образа жизни (О.В. Цветкова). 















Политическая регионалистика 

• Региональная политика 
• Территориальное планирование и уп-

равление 
• Изучение региональных политических 

элит
• Изучение региональных идентичностей 

и их влияние на ПТОО
• Географические основы внутреннего 

административного деления стран 


