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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемым 

последовательно по схеме интегрированной подготовки). 

 

ОС МГУ утверждены решением Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(приказ по МГУ № 1383 от 30 декабря 2020 года). 
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© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована без разрешения факультета. 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП — относится к вариативной части ОПОП, является обязательной для освоения. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: Для усвоения данного курса необходимо 

предшествующее изучение дисциплины «Социально-экономическая география». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников 

 

Компетенции выпускников 

(коды) 

Индикаторы (показатели) 

достижения компетенций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

сопряженные с компетенциями 

СПК-3 (формируется частично): 

владеет знаниями о макрорегионах 

современного мира, тенденциях их 

социально-экономического и 

политического развития, значении 

для мировой экономики и 

политики, особенностях 

цивилизационного развития и 

межрегионального социально-

политического взаимодействия, 

развитии региональной 

межгосударственной интеграции и 

трансграничном сотрудничестве. 

СПК-3.1. Владеет знаниями 

о макрорегионах 

современного мира, 

тенденциях их социально-

экономического и 

политического развития, 

значении для мировой 

экономики и политики, 

особенностях 

цивилизационного развития 

и межрегионального 

социально-политического 

взаимодействия, развитии 

региональной 

межгосударственной 

интеграции и 

трансграничном 

сотрудничестве. 

Знать: 

1) принципы политико-территориальной организации регионов и стран 

и особенности их политической географии; 

2) социально-политические особенности ключевых стран современного 

мира, моделей их социально-политического развития, степень и 

масштабы участия в процессах глобализации и регионализации. 

Уметь: 

1) применять статистические и картографические методы в политико-

географических исследованиях; 

2) осуществлять политико-географическое районирование; 

3) анализировать степень зрелости и устойчивости политико-

территориальных комплексов на разных уровнях масштабов 

территорий. 

Владеть: 

1) знаниями о макрорегионах современного мира, особенностях и 

трендах их социально-политического развития, особенностях 

цивилизационного развития и межрегионального политического 

взаимодействия, роли и значения в современном мире, степени и уровне 

развития региональной межгосударственной интеграции. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 2 з.е., в том числе 39 академических часов на контактную работу обучающихся с преподавателем, 33 

академических часа на самостоятельную работу обучающихся. 

 



 

5. Формат обучения не предполагает электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий (за исключением 

форс-мажорных обстоятельств – пандемии и т.п.). 

 

 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое содержание разделов и 

тем дисциплины (модуля),  

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 

преподавателем)  

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося  

Виды самостоятельной работы, 

часы  
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Всего Работа с 

литературой 

(включая 

подготовку к 

контр.работе 

и 

дискуссиям) 

Подготовка 

реферата 
Всего 

Раздел 1          

Введение. Политическая география как отрасль 

общественной географии. 
5 2 1   3 1 1 2 

Объекты и методы политической географии как 

науки 
4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Текущая аттестация 1: контрольная работа 1,5  0,5   0,5 1  1 

Политическая география как пространственное 

выражение политических систем 
5 2 1   3 1 1 2 

Политико-территориальные комплексы и их 

иерархия 
5 2 1   3 1 1 2 

Территориальная расстановка политических сил 

внутри государств и регионов 
5 2 1   3 1 1 2 

Территориальное проявление политических 

отношений на макрорегиональном и 

глобальном уровнях 

5 2 1   3 1 1 2 

Раздел 2          

Политическая география Западной Европы 5 2 1   3 1 1 2 



 

Содержание лекций и семинаров 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть. 

Лекция 1 (2 часа). Политическая география как отрасль общественной географии. 

1.1. Место политической географии в системе географических наук, ее проблематика, связи с другими общественными науками. 

Различия в определениях политической географии, предложенных отечественными и зарубежными географами. Особенности формирования 

и развития политической географии на различных исторических этапах. 

Классификация политико-географических исследований, исследования общетеоретические, проблемно-тематические и комплексные 

по территориям разного уровня. Повышение актуальности политико-географических исследований на современном этапе исторического 

развития. Основные направления исследований в политической географии. 

1.2. Взаимоотношения между политической географией и геополитикой. Геополитика и геостратегия, концепции основоположников 

политической географии и геополитики, критика германских геополитических концепций межвоенного периода. Геополитика эпохи 

«холодной войны», взаимосвязи с военной стратегией. 

Существенные различия во взглядах на место геополитики в политологии и на связи геополитики с политической географией. 

Переход от классической геополитики к «критической геополитике». Концепции мировых систем и глобализированного мира. Становление 

геополитических исследований в развивающихся странах. 

Политическая география Восточной Европы и 

СНГ 
4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Политическая география Ближнего и Среднего 

Востока 
4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Политическая география Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии 
4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Политическая география Тропической Африки 4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Политическая география Америки 4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Политическая география Австралии и Океании 4,5 2 0,5   2,5 1 1 2 

Текущая аттестация 2: реферат 6  3   3  3 3 

Промежуточная аттестация – зачет 3 Зачет 3 

Итого  72 39 33 



Семинар 1 (1 час). Политическая география как отрасль общественной географии. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) обсуждение основных концепций политической географии и геополитики, их применимости в современном мире. 

 

Лекция 2 (2 часа). Объекты и методы политической географии как науки. 

2.1. Обязательность территориальности и комплексности при конкретных политико-географических исследованиях, необходимость 

обеспечения историзма. Политическая география как наука о территориальной расстановке политических сил (их размещении, 

соотношении, сочетаниях), территориально-политических различиях, пространственно-политической организации общества. 

Региональный и глобальный подходы в политико-географических исследованиях. Политико-географическое страноведение. 

Политико-географическое районирование. Методологические подходы к комплексной политико-географической характеристике отдельных 

стран и их районов. Политико-географические аспекты экологических проблем. 

Семинар 2 (0,5 час). Объекты и методы политической географии как науки. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) примерные темы для обсуждения: «Изменение политической карты мира со времени Второй мировой войны и деколонизации 

до настоящего времени», «Влияние процессов глобализации и регионализации на формирование политической карты мира», «История 

становления крупнейших региональных интеграционных объединений». 

 

Лекция 3 (2 часа). Политическая география как пространственное выражение политических систем. 

3.1. Понятие государственной территории, ее состав. Основные функциональные свойства политико-географического положения 

территории, эволюция значимости отдельных свойств и функций ПГП. Государственные границы, их функции, способы установления, 

классификации. Теории оптимальности границ, их критика. Территориальные конфликты и методы их мирного разрешения. 

Межрегиональные различия в частоте и характере межгосударственных войн. 

Проблемы межгосударственного размежевания на морях; особые морское экономические зоны, континентальный шельф – различия в 

его географическом и международно-правовом понимании. Политико-географические аспекты и проблемы использования акватории и 

ресурсов дна Мирового океана.  

3.2. Лимология, понятие границы, государственная граница. Неустановленные и спорные участки межгосударственных границ, 

проблемы делимитации и демаркации границ, межгосударственные территориальные споры, оспариваемые территории и морские 

акватории. Роль Международного Суда ООН в урегулировании территориальных споров. 



Внутренние политически значимые границы (политические, административные, этно-конфессиональные и др.), конфликтные 

ситуации по поводу их установления и изменения. Проблемы внутреннего политико-территориального деления и административно-

территориального устройства, федерализм и унитаризм, межрегиональные антагонизмы, политический регионализм и сепаратизм. 

3.3. Роль столиц и региональных центров в политической жизни страны, противоречия типа «центр-периферия». Соотношение 

исторических и экономических ядер государства, феномен разъединенных столиц, соотношение столиц и крупнейших хозяйственных 

центров. Проблемы и примеры перемещения столиц и создания новых. 

Очаги политически острых внутригосударственных территориальных конфликтов, межрегиональные различия в частоте гражданских 

войн и государственных переворотов. 

Государственная структурная и региональная политика, их соотношение; политико-географические аспекты политико-

территориальной организации общества, районной планировки, экологической политики. 

Семинар 3 (1 час). Объекты и методы политической географии как науки. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) примерные темы для обсуждения: «География непризнанных и частично-признанных государств», «География очагов 

вооруженного сопротивления», «Режим функционирования международных морских проливов и каналов», «География различных типов 

федераций», «Межгосударственные территориальные споры в мире», «Роль Международного Суда ООН в урегулировании 

территориальных споров». 

 

Лекция 4 (2 часа). Политико-территориальные комплексы и их иерархия. 

4.1. Концепция политико-территориального комплекса, структура и иерархия, взаимосвязи компонентов и отдельных элементов. 

Пространственное выражение политико-территориальных комплексов применительно к конкретным историко- и экономико-

географическим условиям с учетом факторов глобализации и регионализации социально-политических процессов. 

Семинар 4 (1 час). Политико-территориальные комплексы и их иерархии. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) примерные темы для обсуждения: «Политико-территориальный комплекс: подходы к изучению», «Пространственное 

выражение политико-территориальных комплексов в современных условиях глобализации и регионализации». 

 

Лекция 5 (2 часа). Территориальная расстановка политических сил внутри государств и регионов. 

5.1. Политико-географические аспекты деятельности партийных и непартийных организаций, представляющих интересы различных 



социально-экономических классов, слоев и групп населения (политических партий, организаций предпринимателей, профсоюзов и др.). 

Политико-географические аспекты влияния религии, роль армии и повстанческих движений. Международные экономические, 

политические и военно-политические организации, их классификации, политико-географические аспекты их возникновения и деятельности. 

5.2. Электоральная география и политическая география, их соотношение. Межгосударственные различия в избирательных системах, 

в «нарезке» избирательных округов и их влияние на результаты выборов. «Джерримендеринг». 

Статистика выборов как политическая статистика и основа для выявления партийно-политических предпочтений избирателей, 

источник объективной информации о настроениях и чаяниях масс населения: важность ее изучения в сочетании со всей социально-

экономической статистикой. Методы анализа итогов выборов. 

Семинар 5 (1 час). Территориальная расстановка политических сил внутри государств и регионов. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) примерные темы для обсуждения: «География президентских и/или парламентских выборов в ключевых странах мира», 

«Примеры джерримендеринга в странах мира», «Особенности электоральных систем стран мира». 

 

Лекция 6 (2 часа). Территориальное проявление политических отношений на макрорегиональном и глобальном уровнях. 

6.1. Направления политико-географических исследований на «макроуровне»: типологии стран, политических процессов и 

политических систем, изменения политической карты мира; политико-географические предпосылки образования экономических, 

политических и военно-политических группировок, их воздействие на мировое и региональное политическое развитие; процессы 

межгосударственного и внутригосударственного размежевания; проблемы и ход деколонизации. 

Семинар 6 (1 час). Территориальное проявление политических отношений на макрорегиональном и глобальном уровнях. 

1) выделение понятий и терминов, встретившихся в лекции; 

2) обсуждение этих понятий и терминов; 

3) примерные темы для обсуждения: «Типология стран мира по В.В. Вольскому», «Крах мировой колониальной системы во 

второй половине XX века: причины и последствия», «Роль Организации Объединенных Наций в разрешении межгосударственных 

противоречий». 

 

РАЗДЕЛ 2. Региональная часть. 

Лекция 7 (2 часа). Политическая география Западной Европы. 



7.1. Единство политико-географического пространства от «Лиссабона до Владивостока». Региональное подразделение пространства, 

состав регионов, динамика их границ. Политико-географическое измерение расширяющегося Европейского Союза, исторические 

макрорубежи. Особенности форм правления и территориального устройства, процессы децентрализации и деконцентрации, «Европа 

регионов». 

История и современное состояние партийных систем ключевых европейских стран, кризис традиционных политических партий, рост 

влияния сетевых сообществ. Взаимосвязи между этноконфессиональной географией и электоральными предпочтениями населения. 

Политико-географические особенности Балканского региона, проблема Косово. 

Семинар 7 (1 час). Политическая география Западной Европы. 

Примерные темы для обсуждения: «Европейская интеграция: история и перспективы», «Выход Великобритании из ЕС (Brexit): 

последствия для Европейского Союза», «Электоральные системы Великобритании, Франции, Германии, Италии». 

 

Лекция 8 (2 часа). Политическая география Восточной Европы и СНГ. 

8.1. Единство и дифференциация постсоветского пространства, ожидания и результаты деятельности СНГ, интеграционные 

объединения, Евразийский Союз. Незавершенность политических систем и специфика политической деятельности, суперпрезидентский тип 

республики, политические технологии, место и роль посткоммунистических партий. 

Особенности федеративной системы России, федеральные округа, присоединение автономных округов к областям и краям. Очаги 

вооруженного сепаратизма, непризнанные и частично признанные государства, взаимодействие политико-географических и 

геополитических факторов. Специфика государственного строительства на Южном Кавказе и в Центральной Азии. 

Семинар 8 (0,5 час). Политическая география Восточной Европы и СНГ. 

Примерные темы для обсуждения: «Федерализм в России», «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: перспективы 

евразийской интеграции», «Непризнанные государства на постсоветском пространстве», «Специфика государственного строительства в 

Центральной Азии». 

 

Лекция 9 (2 часа). Политическая география Ближнего и Среднего Востока. 

9.1. Арабо-исламский регион. Состав и границы региона, уникальность политико-географического положения, огромное значение 

исторического фактора, решающая роль нефтегазовых ресурсов в геополитических процессах внутри и вокруг региона. Рост политического 

ислама, особенности исламского типа государства на примере Ирана. 

Политико-географическое измерение Арабо-Израильского конфликта и Курдской проблемы, роль и значение внерегионального 

политического фактора. Вопросы делимитации границ на Аравийском п-ове и раздела шельфа Персидского залива. Проблема Западной 

Сахары и роль ООН в разрешении конфликта. 



Семинар 9 (0,5 час). Политическая география Ближнего и Среднего Востока. 

Примерные темы для обсуждения: «Палестина: причины арабо-израильского конфликта и перспективы урегулирования», «Война в 

Сирии: внутренние и внешние факторы вооруженного конфликта», «Роль Ирана в Ближневосточном регионе», «Политико-географическое 

измерение Курдской проблемы», «Роль Арабской весны в политическом развитии стран Северной Африки», «Проблема Западной Сахары и 

роль ООН в разрешении конфликта». 

 

Лекция 10 (2 часа). Политическая география Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. 

10.1. Южная и Юго-Восточная Азия. Особенности ПГП макрорегиона, глобальная роль Индии, политико-идеологическая специфика 

Вьетнама. Политико-географическое измерение успехов и неудач в процессе эволюции АСЕАН и СААРК. Взаимоотношения с Китаем как 

ключевой элемент геополитики стран макрорегиона. 

Этноконфессиональная территориальная структура Южной Азии как главный фактор формирования форм правления и политико-

территориальной структуры стран субконтинента. Причины и последствия возникновения проблемы Кашмира и Тамило-сингальского 

конфликта. Буддистское и исламское ядра Юго-Восточной Азии, отражение их в специфике политических систем стран региона. 

10.2. Дальний Восток. Состав и границы региона, характер соседства, особенности геополитического положения. Специфика 

политической системы государственного строя КНР и КНДР, место и роль историко-географического фактора в их становлении. Проблема 

Тайваня, проект «Большого Китая», трудности абсорбции Сянгана и Аомыня. Трансформация КНР из регионального лидера в глобального, 

эволюция военно-политического треугольника: Южная Корея – Япония – США. 

Проблема разделенной Кореи, ядерная программа КНДР, сохранение в Южной Корее американских вооруженных сил с ядерным 

оружием. Конституционные ограничения в Японии на развитие и использование вооруженных сил, проблема пребывания военных баз и 

ядерного оружия США на японской территории. Территориальные споры между странами региона, притязания Японии на Южные Курилы, 

проблема разграничения в морских акваториях и экологически обоснованной эксплуатации морских ресурсов. 

Семинар 10 (0,5 час). Политическая география Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Примерные темы для обсуждения: «Региональные блоки и объединения в странах Южной и Юго-Восточной Азии: АСЕАН и САРК», 

«Специфика федерализма в Индии и в Пакистане», «Индо-пакистанский конфликт: перспективы урегулирования», «Проблема Тайваня и 

концепция «Большого Китая», «Эволюция военно-политического треугольника Южная Корея – Япония – США», «Территориальные споры 

между странами региона», «Проблема разделенной Кореи и ядерная программа КНДР». 

 

Лекция 11. Политическая география Тропической Африки. 

Тема 11.1. Особенности политико-географического пространства Тропической Африки, неопределенность северной границы 

региона, решающая роль природно-ресурсного фактора в политической истории, незавершенность процессов государствообразования, 



крайняя неустойчивость политических режимов. Континент как объект геополитических отношений, за исключением ЮАР, история режима 

апартеида. 

Повсеместное доминирование патерналисткой и патрон-клиентелистской модели политических отношений, разнообразие 

диктаторских режимов, имитационная модель республики и федерации. Этноконфессиональная мозаика территории, сепаратизм, 

ирредентизм, сецессионизм, районы гуманитарных катастроф, факты геноцида. Неустойчивость и неэффективность интеграционных 

группировок. 

11.2. Политическое наследие колониального прошлого Африки, произвольный характер границ, многочисленность 

внутриконтинентальных государств, проблема международного транзита и доступа к международным транспортным путям. Проблемы 

политической консолидации африканского пространства, место и роль Африканского Союза, панрегиональные претензии Нигерии и ЮАР. 

Семинар 11 (0,5 час). Политическая география Тропической Африки. 

Примерные темы для обсуждения: «Конфликты в Африке: причины и последствия», «Сомали: политико-географические аспекты 

проблемной государственности», «Руанда и Д.Р. Конго: преодоление последствий геноцида в Руанде и Конголезских войн», «Радикальный 

исламизм в странах Западной Африки», «Панрегиональные претензии Нигерии и ЮАР», «Место и роль Африканского союза на 

континенте». 

 

Лекция 12. Политическая география Америки. 

12.1. Единство и дифференциация политико-географического пространства макрорегиона, доктрина Монро, панамериканизм и его 

институциональное выражение в ОАГ. Ведущая роль США, единственная сверхдержава современного мира, преобладание глобальных 

обязательств над региональными. Система сдержек и противовесов в государственной системе США, модельный тип федерации, ориентация 

на североамериканскую интеграцию, НАФТА. 

Политико-географические районы США, проблемы и перспективы трансграничного взаимодействия с Канадой и Мексикой. 

Историко-географический фактор в формировании политической системы Канады, сходство и различие в сравнении с США. Проблема 

Квебека и вероятность распада канадской федерации, проблемы предоставления территориальной автономии для коренных народов, опыт 

образования Нунавут. 

12.2. Степень и формы специфичности политико-географического пространства Латинской Америки, однородность политических 

систем и малая результативность межгосударственных интеграционных объединений. Распространение суперпрезидентского типа 

республики и федеративного типа устройства, каудильизм, исторически значимая особая политическая роль армии, незавершенность 

процесса демократизации, широкое распространение популистских движений и режимов. 

Специфика политической географии Карибского бассейна, роль историко-географического и природного факторов, политический 

опыт социалистического строительства на Кубе и его геополитические последствия. Превращение Бразилии в глобального лидера, 



претензии на региональное доминирование, история территориального расширения. Конфликт вокруг Фолклендских (Мальвинских) 

островов. 

Семинар 12 (0,5 час). Политическая география Америки. 

Примерные темы для обсуждения: «Интеграционные процессы в Северной Америке: НАФТА», «Федерализм в Канаде, США и 

странах Латинской Америки: различия политических систем», «Распространенность левых и популистских режимов в странах Латинской 

Америки», «Радикальный исламизм в странах Западной Африки», «Бразилия: региональное или глобальное лидерство», «Конфликт вокруг 

Фолклендских (Мальвинских) островов». 

 

Лекция 13 (2 часа). Политическая география Австралии и Океании. 

Специфика политико-географического и геополитического положения Австралии. Формирование классической политической 

системы британского доминиона, политические взаимоотношения с бывшей метрополией, особенности федеративной модели. Роль 

географического фактора в формировании политической карты Океании, разнообразие форм правления и территориального устройства, 

сохранение колониальных владений и особых политических форм зависимости от бывших метрополий, проблемы разграничения морских 

исключительных экономических зон. 

Семинар 13 (0,5 час). Политическая география Австралии и Океании. 

Примерные темы для обсуждения: «История формирования политической карты Океании», «Австралия: особенности пути к 

независимости и взаимоотношения с бывшей метрополией», «Проблемы разграничения морских исключительных экономических зон в 

Океании». 

 

7. Фонд оценочных средств для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Текущая аттестация 1: 

Контрольная работа (2 неделя) нацелена проверку знания терминов, рассмотренных в лекции «Объекты и методы политической 

географии как науки». Примерные вопросы для контрольной работы: 

- политическая география – определение, объект (ТПС) и предмет исследования; 

- основные направления исследований в политической географии (перечислить); 

- региональный и глобальный подходы в политико-географических исследованиях (кратко охарактеризовать). 

Текущая аттестация 2: 

Реферат: 



Студент пишет 1 реферат по проблемам политической географии мира – на материале одной из стран/регионов или мира в целом. 

Объем текста – 15–20 стр. на усмотрение студента в зависимости от масштабов и сложности выбранной страны или региона. Контроль 

текста рефератов осуществляется преподавателем путем получения и проверки печатной версии реферата. Отсутствие или низкое качество 

реферата, при неполном ответе на вопросы на зачете, может быть дополнительным фактором для незачета на аттестации по курсу. 

Примерные темы для рефератов: 

1. Сравнительный анализ партийных систем Великобритании и Франции. 

2. Политическая география Карибского бассейна. 

3. Политико-географические аспекты ядерной программы Ирана. 

4. География абсолютных монархий. 

5. Политическая география Западных Балкан. 

6. Геополитическое соперничество в Дальневосточном регионе. 

7. Политико-географические проблемы транспортировки нефти из региона Персидского залива. 

8. Политико-географическое районирование одной из стран «Большой двадцатки». 

9. Политико-географическое измерение конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. 

10. Политическая география несамоуправляющихся территорий Океании. 

 

Зачет 

Зачет проводится в форме классического устного опроса. Студенту предлагается билет, содержащий два вопроса из приведенного 

ниже списка: один – из общего блока (теория), второй – из регионального блока. Комплексно оценивается понимание сту-дентом 

проблемных вопросов политической географии мира, его теоретические знания и практические навыки. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Общая часть: 

1. Основные этапы развития мировой политической географии. 

2. Основные черты современной политической географии. 

З. Что такое «территориальная идентичность»? 

4. Территориально-политическая организация общества и ее элементы. 

5. Каковы основания типологии государственных границ. 

6. Каковы особенности современных государственных границ России? 

7. Политико-географический аспект развития европейской интеграции. 

8. Проблемы дальнейшего развития Европейского Союза. 

9. Какие изменения происходят в мировой системе границ под воздействием процессов глобализации? 

10. Как и почему возникают территории, не контролируемые современными государствами? 

11. Принципы федерализма и география его распространения. 



12. На каких принципах осуществляется урегулирование конфликтов между федеральным центром и субъектами федерации и между 

самими субъектами? 

13. География основных типов современных федераций. 

14. Специфика государственного устройства России в качестве федерации. 

15. Каковы функции АТД в территориально-политической организации об-щества? 

16. Какие типы систем местного самоуправления сложились в развитых странах? 

17. Каковы были основные направления реформ АТД в развитых странах и чем они были вызваны? 

18. История возникновения и становления политической географии. 

19. Особенности современного этапа развития политической географии. 

20. Основные положения геополитики. Особенности взаимосвязей между политической географией и геополитикой. 

21. Формирование политической карты мира до эпохи Великих географиче-ских открытий (ВГО). 

22. Формирование политической карты мира от ВГО до завершения террито-риального раздела мира в конце 19 века. 

23. Формирование современной политической карты мира на протяжении 20 века. 

24. Принципы разграничения морских пространств. Существующие террито-риальные споры в этой сфере. 

25. География форм правления в современном мире. 

26. Существующие межгосударственные споры о прохождении сухопутных границ. 

27. География сепаратизма в современном мире. 

 

Региональная часть: 

1. Основные черты политической географии Западной Европы. Роль гео-графического фактора в формировании единого общественного 

пространства региона. 

2. Воздействие историко-географического фактора и специфики ПГП Гер-мании на конфигурацию современных границ и особенности 

ее государственного строя. 

3. Особенности политической географии Франции. 

4. Роль ПГП Великобритании в ее политической истории и в специфике британского подхода к проблеме европейской интеграции. 

5. Особенности политической географии Северной Европы. 

6. Специфика ПГП стран Южной Европы и особенности их политической систем. 

7. Особенности политической географии Центрально-Восточной Европы. 

8. Политико-географическое измерение возникновения кризиса и последу-ющего распада бывшей Югославии. 

9. Особенности политической географии Российской Федерации. 

10. Политико-географическая характеристика Закавказья и Средней Азии. 

11. Особенности политической географии Ближнего Востока. 

12. Политико-географическое измерение арабо-израильского конфликта. 



13. Проблема создания арабского палестинского государства. 

14. Основные черты политического устройства аравийских монархий. 

15. Проблема делимитации государственных границ. 

16. Особенности политической географии стран Среднего Востока. Роль конфессионального фактора. 

17. Основные черты политической географии Южной Азии. 

18. Политико-географическое измерение индо-пакистанского конфликта. 

19. Значение природно-ресурсного фактора в политической географии. 

20. Особенности государственного строя и политической географии Китая. 

21. ПГП Кореи. Сравнительный анализ политического строя КНДР и Республики Корея. 

22. Особенности политической географии Японии. Территориальный спор вокруг Южных Курил. 

23. Основные черты политической географии Юго-Восточной Азии. 

24. Политико-географическое измерение военного конфликта в Индокитае во второй половине 20 века. 

25. Сравнительный анализ государственного строя Австралии и Канады, роль ПГП. Историко-географический компонент квебекского 

сепаратизма. 

26. Основные черты политической географии США. Роль ПГП в территори-альном расширении США. 

27. Основные черты политической географии Латинской Америки. Роль и место географического фактора в формировании особенностей 

местной политической системы. 

28. Специфика политической географии Центральной Америки и Карибского бассейна. Роль ПГП и значение историко-географического 

фактора. 

29. Особенности политической географии Тропической Африки. Воздействие географического фактора на политическую историю 

региона. Причины кризисного состояния государственности в регионе. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет 

Оценка РО и соответствующие 

виды оценочных средств 
Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных средств:  

контрольная работа, реферат) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные систематические знания или общие, но 

не структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: реферат)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение или 

отсутствие умений 

Успешное и систематическое умение или в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

(допускает неточности непринципиального характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оценочных 

средств: реферат)  

Наличие отдельных навыков или 

отсутствие навыков 

Сформированные навыки (владения), применяемые при 

решении задач или, в целом, сформированные навыки 

(владения), но используемые не в активной форме 



 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

Основная литература: 

1. Аксенов К.Э., Каледин Н.В., Михеева Н.М. и др. География мира. В 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры –  М.: Юрайт, 2016. 

2. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект-

Пресс, 2016. 

3. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. 

4. Туровский Р.Ф. Политическая география: Учебное пособие. –  М.–Смоленск: Издательство СГУ, 1999. 

5. M.I. Glassner, H.J. de Blij Systematic Political Geography, 4th ed. – New York: John Wiley and Sons, 1989. 

 

Дополнительная литература:  

1. Желтов В.В. Сравнительная политология. –  М.: Мир, 2008. 

2. Козырин А.Н. Правительство в зарубежных странах. Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2007. 

3. Мутагиров Д.З. Международные политические институты. Учебное пособие. – М.: Логос, 2009. 

4. Мухаев Р.Т. Геополитика. Учебник для вузов. – М.: Юнит, 2007. 

5. Политические системы и политические культуры Востока  / под. ред. А.Д. Воскресенского – М.: Восток-Запад, 2007. 

6. Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире – М.: Новый Хронограф, 2012. 

7. Проблемы геоконфликтологии / под ред.  Н.С. Мироненко –  М.: Пресс-Соло, 2004. 

8. Сборник . Политические системы и политические культуры – М.: МГИМО, 2008. 

9. Системная история международных отношений / под. ред. А.Д. Богатурова – М.: Культурная революция, 2009. 

10. Чиркин В.Е. Государствоведение. –  М.: Юристъ, 1999. 

11. Шпенглер О. Закат Европы – М.: Харвест-АСТ,2000. 

 

 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 

- информационно-справочная система «Консультант+» 

- базы данных Росстата www.gks.ru 

- база данных e-library 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.gks.ru/


1. Географические ресурсы ООН  http://www.un.org/russian/documen/maps/ 

2. Журнал «Россия в глобальной политике»  http://www.globalaffairs.ru/ 

3. Журнал «Foreign Affairs»  http://www.foreignaffairs.com/ 

4. Журнал «Post-Soviet Affairs»  http://bellwether.metapress.com/content/120755 

5. Портал «Геополитика»  http://geopolitika.ru/ 

6. Ресурсы по электоральной географии  http://democracy.stanford.edu/election.html 

7. Фонд «Наследие Евразии»  http://www.fundeh.org/ 

8. Форум «Глобальная политика»  http://www.globalpolicy.org/ 

9. Центр в Брюсселе по изучению международных конфликтов  http://www.crisisgroup.org/en/other-languages/russian-translations.aspx 

10. Центр в Цюрихе по проблемам международных отношений и безопасности  http://www.isn.ethz.ch/isn 

11. Электоральная география 2.0. Политика на карте  https://www.electoralgeography.com/ 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Не требуется 

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты индивидуальных заданий и указания по их выполнению  

 

 Описание материально-технической базы: 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором 

 

9. Язык преподавания: русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели): Ответственный за курс — Лукьянов Александр Иванович, н.с.; преподаватель: Лукьянов Александр 

Иванович, н.с. 

 

11. Разработчик программы: Лукьянов Александр Иванович, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран, н.с. 
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