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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: освоение основ политико-географических знаний и 
представлений, позволяющих будущему специалисту в области политологии определить 
место страны, региона в общей системе современной политики и осознанно выработать 
линию профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов 
государства и граждан, с учетом воздействия пространственно-географических факторов в 
эпоху глобализации. 

Задачи дисциплины: 
● изучение понятийно-категориального аппарата политической географии; 
● определение возможностей использования политико-географических 

представлений при изучении социально-политических процессов и явлений на 
глобальном, национально-государственном, региональном и локальном уровне 

● раскрытие логики применения политико-географических представлений при 
анализе тенденций развития современной внутренней и внешней политики государств; 

● выявление соотношений между политико-географическими концепциями и 
контекстом текущего политического процесса; 

● анализ особенностей использования политико-географического подхода к 
определению места и роли государства и региона в современной системе мировой 
политики; 

● обучение приемам исследования политических процессов и явлений в государстве, 
регионе и мире с использованием методов политико-географического анализа. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПКУ-2: способен 
применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и разработки 
практических 
рекомендаций 

ПКУ-2.1: применяет 
ключевые 
политологические понятия и 
категории к анализу 
конкретной социально-
политической ситуации 

Знать: понятийно-категориальный 
аппарат политической географии. 
Уметь: применять политико-
географические представлений при 
анализе тенденций развития 
современной внутренней и 
внешней политики государств. 
Владеть: политико-географическим 
подходом к определению места и 
роли государства и региона в совре-
менной системе мировой политики. 

ПКУ-2.2: выявляет 
основные допущения и 
ограничения 
политологических теорий и 
концепций к конкретной 
социально-политической 
ситуации 

Знать: возможности и пределы 
использования политико-географи-
ческих представлений при изуче-
нии социально-политических про-
цессов и явлений на глобальном, 
национально-государственном, 
региональном и локальном уровне. 
Уметь: соотносить положения 
политико-географических 
концепций с контекстом текущего 
политического процесса. 
Владеть: приемами исследования 
политических процессов и явлений в 
государстве, регионе и мире с 
использованием методов политико-
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географического анализа. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политическая география» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (факультативная элективная 

дисциплина). 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Политическая теория», 

«История России», «Всеобщая история». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

«Геополитика», «Мировая политика и международные отношения», «Политическое 

прогнозирование», «Глобальное управление и политическое проектирование», 

«Политическое консультирование», практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика. 
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2. Структура дисциплины 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 часов, в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем – 28 часов, самостоятельная 

работа обучающихся – 48 часов. 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
- 

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

1 Введение в политическую 

географию 

4 1 1    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 1–5 

2 Государства как 

системообразующие 

элементы политико-

географической структуры 

мира 

4 1 1    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 1–5 

3 Свойства территории 

государства 

4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 1–5 

 

4 Состав территории 

государства 

4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 1–5 

 

5 Столицы и центры 4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 1–5 

 

 Письменная контрольная 

работа по разделам 1–5 

4  1      

6 Регионы и 

муниципалитеты 

4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 6–9 

7 Границы и размежевания 4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 6–9 

8 Международные 

территории 

4 1 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 6–9 
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9 Геополитические системы 

и интеграционные 

объединения 

4 2 2    5 Письменная 

контрольная 

работа по 

темам 6–9 

 Письменная контрольная 

работа по разделам 6–9 

4  1      

 Зачет 4      3 Зачет по 

билетам 

 Итого:  10 18    48  
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3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в политическую географию 
 

Место политической географии в системе политологических дисциплин. Предмет 

политической географии. Уровни политико-территориальной организации общества. 

Унитарный и федеративный принципы политико-территориальной организации общества. 

Элементы политико-территориальной организации общества. Методы политико-

географических исследований. 
 

Тема 2. Государства как системообразующие элементы 

политико-географической структуры мира 
 

Принцип этатизма в современной системе международных отношений. Генезис и 

пространственное развитие исторических форм государственности. Формы правления. 

Национальные, паннациональные и многонациональные государства. Разделенные нации 

и нации без государственности в современном мире. Сочетание автохтонности и 

суверенности как критерий государственной состоятельности. Суверенные государства. 

Государства-юрисдикции. Несостоявшиеся государства. Правительства в изгнании. 

Частично-признанные и непризнанные государства. Повстанческие государства. 

Протогосударства и квазигосударства. 
 

Тема 3. Свойства территории государства 
 

Политико-географическое положение как совокупность оценочных характеристик 

свойств территории государства. Размер государства: характеристика его величины по 

площади территории, численности населения и объему ВВП. Форма государства: 

характеристика связности и относительной компактности его территории с точки зрения 

возможных проявлений центробежных и центростремительных тенденций. Особенности 

местоположения как фактор формирования взаимоотношений с сопредельными 

государствами. Преимущества и недостатки островного и внутриконтинентального 

положения государства, наличия выхода к одному или нескольким морям. Анклавы и 

эксклавы. Территориальные коридоры. 
 

Тема 4. Состав территории государства 
 

Понятия суверенной территории и территории со смешанным режимом. Состав 

суверенной территории государства. Суверенное сухопутное пространство. Суверенная 

акватория государства: внутренние, архипелажные и территориальные воды. Суверенное 

воздушное пространство (аэротория): состав, неопределенность верхней границы, восемь 

степеней свободы воздуха. Распространение государственного суверенитета на литоторию – 

земные недра и континентальный шельф. Территории со смешанным режимом: 

прилежащая зона, исключительная экономическая зона, продолжение континентального 

шлейфа, зона опознания в воздушном пространстве. Виды территориальных изменений. 
 

Тема 5. Столицы и центры 
 

Географический центр и полюс недоступности как идеальные точки отсчета для 

структуризации политического пространства. Описание идеальной модели структуризации 

политического пространства государства при помощи закона Ципфа. Столица как 

системообразующий элемент политико-территориальной структуры современного 

государства и ее основные функции. Многостоличность и квазистоличность. Гипертрофия 

и гипотрофия столиц. Типология столиц. Перенос столицы и возможные стратегии его 

реализации. Мировые столицы и глобальные города. 
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Тема 6. Регионы и муниципалитеты 
 

Политико-территориальная организация государства: административно-

территориальное деление (региональный и субрегиональные уровни) и муниципально-

территориальное устройство (локальный уровень). Базовые параметры административно-

территориального деления: регулярность и иерархичность. Дробность административно-

территориального деления. Административно-территориальные единицы и автономии. 

Особенности административно-территориального деления в унитарных и федеративных 

государствах. Субсидиарность и субординация. Симметричное и асимметричное 

административно-территориальное деление. Регионы, обладающие особым статусом 

(суверенные регионы, федеральные территории, города прямого подчинения, столичные 

территории, сложносоставные и экстерриториальные регионы). Супрарегиональные 

объединения. Субрегиональные единицы АТД. Муниципальные образования и 

невключенные территории. Административно-территориальное деление и муниципально-

территориальное устройство Российской Федерации. 
 

Тема 7. Границы и размежевания 
 

Лимология как субдисциплина политической географии. Типы пространственных 

размежеваний. Классификация государственных границ по физико-географическому 

принципу, генезису и характеру функционирования. Функции границ. Модели 

трансграничных ситуаций. Делимитация, демаркация и редемаркация государственных 

границ. Лимесы, лимитрофы и фронтиры как исторические типы подвижных границ. 

Разделительные стены. Демаркационные линии как временные границы. Пограничные 

стыки. «Города-близнецы» и разделенные города в современном мире. Электоральная 

география как прикладной раздел лимологии. 
 

Тема 8. Международные территории 
 

Разграничение понятий «международная территория» и «территория с 

международно-правовым режимом». Свойства международной территории. Открытое 

море и международный район морского дна. Открытое воздушное пространство. 

Космическое пространство и небесные тела. Арктика и Антарктика. Международные 

проливы. Международные морские каналы, реки и озера. Буферные зоны и временные 

администрации. Свободные и ничейные территории. 
 

Тема 9. Геополитические системы и интеграционные объединения 
 

Геополитические системы: основные подходы к определению и классификации. 

Бинарные и тернарные антагонистические системы. Концентрические, полярные и 

цивилизационные геополитические системы. Цивилизационная модель мира 

С. Хантингтона. Великие и региональные державы, трансконтинентальные государства. 

Макрорегионы и части света. Мезорегионы Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии 

и Океании. Интеграция как политико-географический феномен. Теории интеграции. 

Экономические, военные и политические интеграционные объединения. 
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4. Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1 2 3 4 

1. Введение в политическую 

географию 

Лекция 1 Вводная лекция с использованием 

слайд-проектора 

Семинар 1 Развернутая беседа с 

обсуждением докладов 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

2. Государства как 

системообразующие 

элементы политико-

географической структуры 

мира 

Лекция 2 Проблемная лекция 

Семинар 2 Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

3. Свойства территории 

государства 

Лекция 3 Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора 

Семинар 3 Семинар-дискуссия 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

4. Состав территории 

государства 

Лекция 4 Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора 

Семинар 4 Развернутая беседа с 

обсуждением докладов 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5 Столицы и центры Лекция 5 Проблемная лекция 

Семинар 5 Семинар с разбором конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

6 Регионы и муниципалитеты Лекция 6 Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора 

Семинар 6 Семинар с разбором конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

7 Границы и размежевания Лекция 7 Проблемная лекция 

 

Семинар 7 Семинар-дискуссия 

 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
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8 Международные 

территории 
Лекция 8 Проблемная лекция 

Семинар 8 Семинар-дискуссия 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

9 Геополитические системы и 

интеграционные 

объединения 

Лекция 8 Проблемная лекция 

Семинар 9 Семинар с разбором конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
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5. Оценка планируемых результатов обучения 
 

 

5.1. Система оценивания 
 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну  

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

 – участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 35 баллов 

 – контрольная работа (темы 1–5) 15 баллов 10 баллов 

 – контрольная работа (темы 6–9) 10 баллов 15 баллов 

Промежуточная аттестация (зачет)  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)  100 баллов  
 

Текущий контроль осуществляется в виде оценок контрольных работ и выполнения 

заданий на практических занятиях. Контрольные работы выявляют готовность студентов  

к практической  работе и оцениваются: первая –до 15 баллов, вторая – до 10 баллов. 

Участие в дискуссии на практических и семинарских занятиях оценивается до 35 баллов.  

Промежуточный контроль знаний проводится в форме зачета и оценивается до 

40 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают 

оценку по курсу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему не менее 

50 баллов в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и 

промежуточной аттестации; «хорошо» – не менее 68 баллов; «отлично» – не менее 

83 баллов. Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и 

накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с 

таблицей: 
 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине  
 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено (отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено (хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и 

по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D, E 

«удовлетворительно»/ 

«зачтено 

(удовлетворительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого базовыми навыками 

и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F, FX 

«неудовлетворительно»

/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

аттестации. 

 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, не 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Примерные вопросы и задания к контрольной работе № 1 
 

1. Приведите примеры политических явлений, на которые влияет 

пространственный фактор. Применительно к каждому примеру определите, является ли 

данное влияние вертикально или горизонтально обусловленным. 

2. Определите все уровни политического пространства, в котором находится ваше 

постоянное место жительства или место, где вы недавно отдыхали. 

3. Приведите примеры государственного, надгосударственного и регионального 

унитаризма и федерализма. 

4. Почему национальное государство принято считать наиболее стабильной 

формой пространственной организации политической власти? 

5. Какая модель регулирования отношений в многонациональном обществе 

представляется оптимальной? 

6. Каков минимальный набор признаков, необходимых для формирования 

государственности? 

7. Какие факторы представляются наиболее значимыми при оценке степени 

государственной состоятельности? Чем в таком случае несостоятельное государство будет 

отличаться от проблемного? 

8. Какую роль в мировой политике играют частично-признанные, непризнанные и 

повстанческие государства? 

9. На примере одного из прото- или квазигосударств объясните, что мешает ему 

обрести суверенитет. 

10. Какова пространственная форма государства считается идеальной? Какие 

страны наиболее близки к ней? 

11. Сравните Канаду и Китайскую Народную Республику по степени 

сопредельности их территорий. Какие преимущества и недостатки можно отметить в 

каждом случае? 

12. Каковы преимущества и недостатки островного положения государства? 

13. Какие сложности испытывают в своем развитии внутриконтинентальные 

государства? Каковы возможные способы их преодоления? 
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14. Какие проблемы могут создавать анклавное и эксклавное положения? 

Проанализируйте на двух-трех примерах возможности и ограничения социально-

экономического развития анклавных и эксклавных территорий в мире. 

15. В чем состоит значение территории как ресурса государства? 

16. Где располагаются пределы суверенной акватории, аэротории и литотории 

государства? 

17. В чем проявляются сходства и различия между исключительной экономической 

зоной, особой экономической зоной, порто-франко и оффшором? 

18. Какие ограничительные зоны могут вводиться на территории государства? 

С какой целью это делается? 

19. Сравните с точки зрения сходств и различий четыре случая: присоединение 

Крыма к России, Техаса к США, Саара к Германии и Майотты к Франции. 

20. Какое место идеально подходит для расположения столицы? Каково 

оптимальное соотношение размера столицы и общей численности населения страны? 

21. Какие политические функции выполняет столица государства? 

22. Какие бывают типы столиц? В чем их отличие? 

23. Чем глобальный город отличается от мировой столицы? 

24. По каким причинам происходит перенос столицы государства? 

25. В связи с продолжающейся в экспертном сообществе дискуссией о переносе 

столицы России сравните преимущества и недостатки таких вариантов, как Санкт-

Петербург, Севастополь, Самара, Екатеринбург и Владивосток. 
 

Примерные вопросы и задания к контрольной работе № 2 
 

1. Как должна выглядеть идеальная сетка административно-территориального 

деления государства? Каким критериям она должна соответствовать? 

2. Каковы особенности административно-территориального деления в унитарных и 

федеративных государствах? 

3. В чем состоит суть принципа субсидиарности? Чем он отличается от 

субординации? 

4. Каковы причины существования экстерриториальных регионов в некоторых 

государствах? 

5. Какие существуют модели управления столичной территорией государства? В 

чем состоят преимущества и недостатки каждой из них? 

6. Какая модель организации местного самоуправления является наиболее 

демократической? 

7. Могут ли у государств быть естественные границы? Является ли оправданным 

стремление государств к обладанию такими границами в современном мире? 

8. В чем состоят преимущества и недостатки антецедентных, субсеквентных, 

наложенных и силовых границ? 

10. Какие этапы проходит процесс оформления государственной границы? С 

какими сложностями это бывает сопряжено? 

11. По каким причинам некоторые государства сооружают стены вдоль своих 

границ? Повышает ли это уровень безопасности в данных государствах? 

12. Какие существуют модели трансграничных ситуаций? Связаны ли они с 

пространственной идентичностью жителей пограничной территории? 

13. В чем заключаются сходства и различия между территорией со смешанным 

режимом и территорией с международно-правовым режимом? 

14. Где начинается международная территория на воде, в воздухе и под землей? 

15 Каким, на ваш взгляд, должен быть статус Арктики? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

16. Какой подход к будущему космического пространства представляется наиболее 

логичным? Обоснуйте свою точку зрения. 
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17. На каких территориях можно сегодня было бы целесообразно ввести внешнюю 

администрацию ООН? Обоснуйте свою точку зрения. 

18. Оцените достоинства и недостатки предложений, связанных с приданием 

международного статуса таким территориям, как национальные парки и заповедники. 

19. В чем состоит отличие между антагонистическими, концентрическими и 

полярными геополитическими системами? 

20. Какие современные государства, на ваш взгляд, можно отнести к великим, а 

какие – к возникающим и ревизионистским деражвам? Какие вы используете критерии 

для подобного разграничения государств? 

21. Как соотносятся границы цивилизаций, выделяемых С. Хантингтоном, с 

границами континентов? К каким последствиям это может привести? 

22. В чем выражается политика обособления, проводимая отдельными 

государствами? Какие аргументы «за» и «против» обособления приводят сторонники 

различных идеологических течений? 

23. С какими государствами у России действует безвизовый режим? С чем это 

связано и как это влияет на характер двухсторонних отношений? С какими государствами, 

на ваш взгляд, необходимо усилить или ослабить визовый режим? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

(зачету) 
 

1. Место политической географии в системе политологических дисциплин. 

Предмет политической географии. 

2. Уровни политико-территориальной организации общества. 

3. Унитарный и федеративный принципы политико-территориальной организации 

общества. 

4. Элементы политико-территориальной организации общества. 

5. Генезис и пространственное развитие исторических форм государственности. 

6. Национальные, паннациональные и многонациональные государства. 

7. Сочетание автохтонности и суверенности как критерий государственной 

состоятельности. 

8. Размер и форма как оценочные характеристики свойств территории государства. 

9. Особенности местоположения государства как фактор формирования его 

взаимоотношений с сопредельными государствами. 

10. Преимущества и недостатки островного и внутриконтинентального положения 

государства, наличия выхода к одному или нескольким морям. 

11. Анклавы и эксклавы. Территориальные коридоры. 

12. Суверенная территория государства: понятие, состав. 

13. Территории со смешанным режимом: понятие, виды. 

14. Виды территориальных изменений. 

15. Основные подходы к структуризации политического пространства через 

определение центральной точки отсчета. 

16. Столица как системообразующий элемент политико-территориальной 

структуры современного государства и ее основные функции. Типология столиц. 

17. Явления гипертрофии и гипотрофии столиц.  

18. Перенос столицы и возможные стратегии его реализации. 

19. Мировые столицы и глобальные города. 

20. Административно-территориальное деление и его базовые параметры. 

Административно-территориальные единицы и автономии. 

21. Особенности административно-территориального деления в унитарных и 

федеративных государствах. Симметричное и асимметричное административно-

территориальное деление. 
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22. Регионы, обладающие особым статусом. Супрарегиональные объединения. 

23. Муниципальные образования и невключенные территории. 

24. Административно-территориальное деление и муниципально-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

25. Типы пространственных размежеваний. Основные подходы к классификации 

государственных границ. Модели трансграничных ситуаций. 

26. Делимитация, демаркация и редемаркация государственных границ. 

27. Лимесы, лимитрофы и фронтиры как исторические типы подвижных границ. 

28. «Города-близнецы» и разделенные города в современном мире. 

29. Разграничение понятий «международная территория» и «территория с 

международно-правовым режимом». Свойства международной территории. 

30. Открытое море, международный район морского дна как международные 

территории. 

31. Арктика и Антарктика как международные территории. 

32. Статус международных проливов, морских каналов, рек и озер. 

33. Открытое воздушное пространство, космическое пространство и небесные тела. 

34. Буферные зоны, временные администрации, свободные и ничейные территории. 

35. Геополитические системы: основные подходы к определению и классификации. 

36. Макрорегионы и части света. Мезорегионы Европы и Азии. 

37. Мезорегионы Африки, Америки, Австралии и Океании. 

38. Интеграция как политико-географический феномен. Теории интеграции. 

39. Экономические интеграционные объединения. 

40. Военные и политические интеграционные объединения. 
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Кавказ. 2011. Т. 14. № 3. C. 207–220. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18930056 (дата обращения 31.05.2019). 

Международное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Г. С. Стародубцева. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 416 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=333424 (дата обращения 09.09.2019). 

Никитина, Ю.А. От интеграции к регионализму: эволюция теорий регионального 

межгосударственного сотрудничества [Электронный ресурс] / Ю. А. Никитина // Вестник 

МГИМО - Уемверситета. 2010. № 6 (15). С. 134–140. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17309521 (дата обращения 31.05.2019). 

Овсянников, А.А. Социология столичности: смыслы и стратегии [Электронный 

ресурс] / А. А. Овсянников // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 5. С. 110–115. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12926257 (дата обращения 31.05.2019). 

Окунев, И.Ю. География международных отношений: структура и элементы 

мирового политического пространства [Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Вестник 

Пермского университета. Серия: Политология. 2019. Т. 13. № 3. С. 5–16. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41123138 (дата обращения 31.05.2019). 

Окунев, И.Ю. Деконструкция пространственной идентичности жителей 

разделенных городов (на примере Благовещенска и Хэйхэ) [Электронный ресурс] / 

И. Ю. Окунев, Д. В. Басова // Сравнительная политика. 2015. Т. 6. № 4 (21). С. 119–120. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24122387 (дата обращения 31.05.2019). 

Окунев, И.Ю. Политико-географические аспекты государственности (анализ опыта 

микрогосударств) [Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Политическая наука. 2011. № 4. 

С. 162–174. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17099922 (дата обращения 

31.05.2019). 
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Окунев, И.Ю. Столица и столичность: институт и символический капитал 

[Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Философские науки. 2016. № 1. С. 80–87. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25795012 (дата обращения 31.05.2019). 

Попов, Ф.А. Дробление политического пространства мира: основные формы и 

современные тенденции [Электронный ресурс] / Ф. А. Попов // Региональные 

исследования. 2015. № 2 (48). С. 64–73. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23650701 (дата обращения 31.05.2019). 

Рожков-Юрьевский, Ю.Д. Понятия «анклав / энклав» и «эксклав» и их 

использование для политико-географической характеристики Калининградской области 

[Электронный ресурс] / Ю. Д. Рожков-Юрьевский // Балтийский регион. 2013. № 2 (16). 

С. 149–161. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19047548 (дата обращения 

31.05.2019). 

Рыбаков, А.В. Признание международным сообществом новых государств: 

проблемы и практики [Электронный ресурс] / А. В. Рыбаков // Власть. 2018. Т. 26. № 4. 

С. 134–139. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32849821 (дата обращения 

31.05.2019). 

Себенцов, А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / 

А. Б. Себенцов, В. А. Колосов [Электронный ресурс] // Полис. Политические 

исследования. 2012. № 2. С. 31–46. – https://elibrary.ru/item.asp?id=17634692 (дата 

обращения 31.05.2019). 

Старостин, А.М. Аннексионные и сецессионные конфликты в геополитическом 

контексте [Электронный ресурс] / А. М. Старостин // Гуманитарий Юга России. 2015. 

№ 3. С. 76–80. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24217141 (дата обращения 

31.05.2019). 

Токарев, А.А. Концептуализация и операционализация понятия «государственность» 

[Электронный ресурс] / А. А. Токарев // Вестник МГИМО – Университета. 2012. № 4. 

С. 247–254. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18941054 (дата обращения 

31.05.2019). 

Шац, Э. Когда столицы переносят: политическая география национального и 

государственного строительства [Электронный ресурс] / Э. Шац // Логос. 2013. № 4 (94). 

С. 109–142. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_04/5.pdf (дата 

обращения 31.05.2019). 

Элейзер, Д. Дж. Сравнительный федерализм [Электронный ресурс] / 

Д. Дж. Элейзер // Полис. Политические исследования. 1995. № 5. С. 106–115. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=5020358 (дата обращения 31.05.2019). 

Ямковой, В.А. Теория и методология географической науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / В. А. Ямковой. – Благовещенск: Благовещенский 

государственный педагогический университет, 2013. – 257 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22467607 (дата обращения 31.05.2019). 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины 
 

Базы данных и электронные библиотеки по политической теории 
 

Большой толковый социологический словарь терминов онлайн. – Режим доступа: 

http://www.onlinedics.ru/slovar/soc.html. 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

Библиотека Михаила Грачева. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru 

Библиотека Политолога. – Режим доступа: http://gpb22.narod.ru 

Компания «Консультант Плюс»: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Крупнейшие научные центры 
 

International Political Science Association. – URL: http://ipsa.org/ 

Political Studies Association, Great Britain. – URL:: http://www.psa.ac.uk. 

The American Political Science Association. – URL:  http://apsanet.org. 

Департамент политической науки факультета социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». – Режим доступа: 

http://social.hse.ru/ps 

Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии 

Наук (ИНИОН РАН). – Режим доступа: http://www.inion.ru 

Российская ассоциация международных исследований. – Режим доступа: 

http://www.rami.ru 

Российская ассоциация политической науки. – Режим доступа:  http://www.rapn.ru. 

Российское общество политологов. – Режим доступа: http://rospolitics.ru/ 

Факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-

Петербурге. – Режим доступа: http://eu.spb.ru/socio. 

Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. – Режим доступа: 

http://polit.msu.ru/ 

Факультет политологии Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО-Университета) МИД РФ. – Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml. 

Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета. – 

Режим доступа: http://politology.spbu.ru/ 
 

Основные периодические издания 
 

International Political Science Review. – URL: http://ips.sagepub.com/ 

World Politics Review. – URL: http://www.worldpoliticsreview.com/ 

World Politics: A Quarterly Journal of International Relations/ – URL: 

https://www.princeton.edu/piirs/worldpolitics-journal/ 

Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8379. 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25709. 

Космополис. – Режим доступа: http://www.rami.ru/cosmopolis. 

Полис (Политические исследования). – Режим доступа: http://www.politstudies.ru. 

Полития: журнал политической философии и социологии политики. – Режим 

доступа: http://www.politeia.ru. 

ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза). – Режим доступа: http://www.politex.info. 

Россия в глобальной политике. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/ 

 

 

Перечень БД и ИСС  

 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 
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2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий 

необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением 

для демонстрации презентаций (Power Point и др.). 

 

Состав программного обеспечения (ПО)  

 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

5 Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

6 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

7 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

8 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

9 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

10 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

11 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

12 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

13 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

14 Zoom Zoom лицензионное 
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8. Обеспечение образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

● для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

● для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

● для слепых и слабовидящих: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

● для глухих и слабослышащих: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

● для слепых и слабовидящих: 

– устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

– дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

– принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

● для глухих и слабослышащих: 

– автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

– акустический усилитель и колонки; 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

– компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы 
 

9.1. Планы семинарских занятий 
 

Занятие 1. Введение в политическую географию 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Место политической географии в системе политологических дисциплин. 

Предмет политической географии. 

2. Уровни политико-территориальной организации общества. 

3. Унитарный и федеративный принципы политико-территориальной организации 

общества. 

4. Элементы политико-территориальной организации общества. 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 10–24. 
 

Дополнительная литература 
 

Елацков, А.Б. Историческое развитие отечественной политической географии и 

геополитики [Электронный ресурс] / А. Б. Елацков, Н. В. Каледин // Псковский 

регионологический журнал. 2019. № 4 (40). С. 3–15. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41238708 (дата обращения 31.05.2019). 

Елацков, А.Б. Политическое геопространство как объект исследования. I. Виды и 

пределы пространств [Электронный ресурс] / А. Б. Елацков // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2012. № 2. С. 126–135. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17787349 (дата обращения 31.05.2019). 

Каледин, Н.В. Географическая научная картина мира: деятельностно-

геопространственный контекст [Электронный ресурс] / Н. В. Каледин // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2003. № 1. С. 111–117. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21801165 (дата обращения 31.05.2019). 

Ямковой, В.А. Теория и методология географической науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / В. А. Ямковой. – Благовещенск: Благовещенский 

государственный педагогический университет, 2013. С. 24, 47–50. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22467607 (дата обращения 31.05.2019). 
 

 

 

Занятие 2. Государства как системообразующие элементы 

политико-географической структуры мира 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Генезис и пространственное развитие исторических форм государственности. 

2. Национальные, паннациональные и многонациональные государства. 

3. Сочетание автохтонности и суверенности как критерий государственной 

состоятельности. 
 

Официальные документы 
 

Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств (Подписана 

в Монтевидео 26 декабря 1933 г. и вступила в силу 26 декабря 1936 г.) [Электронный 

ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/387810#.D0.A2.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.82_.D0.9A.D0.B

E.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B8 (дата обращения 31.05.2019). 
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Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 108–163. 
 

Дополнительная литература 
 

Бударагина, Л.В. Статус непризнанных государств [Электронный ресурс] / 

Л. В. Бударагина // Право и современные государства. 2016. № 3. С. 44–49. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27521350 (дата обращения 31.05.2019). 

Кислицына, Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в 

Океании [Электронный ресурс] / Д. О. Кислицына, И. Ю. Окунев // Политическая наука. 

2011. № 2. С. 163–176. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=16401202 (дата 

обращения 31.05.2019). 

Колосов, В.А. «Примордиализм» и современное национально-государственное 

строительство / В. А. Колосов // Полис. Политические исследования. 1998. № 3. С. 95–106. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=5078180 (дата обращения 31.05.2019). 

Лексин, И.В. Суверенитет и государство: концептуальные взаимосвязи и 

расхождения [Электронный ресурс] / И. В. Лексин // Российское право: образование, 

практика, наука. 2018. № 3 (105). С. 17–29. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35629104 (дата обращения 31.05.2019). 

Окунев, И.Ю. Политико-географические аспекты государственности (анализ опыта 

микрогосударств) [Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Политическая наука. 2011. № 4. 

С. 162–174. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17099922 (дата обращения 

31.05.2019). 

Рыбаков, А.В. Признание международным сообществом новых государств: 

проблемы и практики [Электронный ресурс] / А. В. Рыбаков // Власть. 2018. Т. 26. № 4. 

С. 134–139. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32849821 (дата обращения 

31.05.2019). 

Токарев, А.А. Концептуализация и операционализация понятия «государственность» 

[Электронный ресурс] / А. А. Токарев // Вестник МГИМО – Университета. 2012. № 4. 

С. 247–254. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18941054 (дата обращения 

31.05.2019). 

 
 

Занятие 3. Свойства территории государства 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Размер и форма как оценочные характеристики свойств территории государства. 

2. Особенности местоположения государства как фактор формирования его 

взаимоотношений с сопредельными государствами. 

3. Преимущества и недостатки островного и внутриконтинентального положения 

государства, наличия выхода к одному или нескольким морям. 

4. Анклавы и эксклавы. Территориальные коридоры. 
 

Источники 
 

Спикмэн, Н. Дж. География и внешняя политика. Часть первая [Электронный 

ресурс] / Н. Дж. Спикмэн; пер. с англ. М.Н. Грачева // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. № 3. С. 165–177. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/spykman/spykman-1938-1.html (дата обращения 

31.05.2019). 

Спикмэн, Н. Дж. География и внешняя политика. Часть вторая [Электронный 

ресурс] / Н. Дж. Спикмэн; пер. с англ. М.Н. Грачева // Известия Тульского 
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государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. Вып. 4. Ч. 1. С. 171–182. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/spykman/spykman-1938-2.html (дата обращения 

31.05.2019). 

Спикмэн, Н. Дж. География и внешняя политика. Часть третья [Электронный 

ресурс] / Н. Дж. Спикмэн; пер. с англ. М.Н. Грачева // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. 2016. Вып. 2. С. 52–64. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/spykman/spykman-1938-3.html (дата обращения 

31.05.2019). 

Спикмэн, Н. Дж. География и внешняя политика. Часть четвертая [Электронный 

ресурс] / Н. Дж. Спикмэн; пер. с англ. М.Н. Грачева // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. Вып. 1. С. 51–64. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/spykman/spykman-1938-4.html (дата обращения 

31.05.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 170–201. 
 

Дополнительная литература 
 

Зубачевский, В.А. Проблема Данцига и польского коридора в германо-польских 

отношениях в 1929–1933 гг. [Электронный ресурс] / В. А. Зубачевский // Военно-

исторический журнал. 2015. № 7. С. 14–19. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23686053 (дата обращения 31.05.2019). 

Каганский, В.Л. Невменяемое пространство [Электронный ресурс] / В. Каганский // 

Отечественные записки. 2002. № 6. – Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2002/6/nevmenyaemoe-prostranstvo (дата обращения 31.05.2019). 

Маркосян А., Петросян М. Влияние географических факторов на экономическое 

развитие стран [Электронный ресурс] / А. Маркосян, М. Петросян // Центральная Азия и 

Кавказ. 2011. Т. 14. № 3. C. 207–220. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18930056 (дата обращения 31.05.2019). 

Рожков-Юрьевский, Ю.Д. Понятия «анклав / энклав» и «эксклав» и их 

использование для политико-географической характеристики Калининградской области 

[Электронный ресурс] / Ю. Д. Рожков-Юрьевский // Балтийский регион. 2013. № 2 (16). 

С. 149–161. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19047548 (дата обращения 

31.05.2019). 
 

 
 

Занятие 4. Состав территории государства 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Суверенная территория государства: понятие, состав. 

2. Территории со смешанным режимом: понятие, виды. 

3. Виды территориальных изменений. 
 

Официальные документы 
 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (подписана 

10.12.1982) [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций: Управление по 

правовым вопросам: Отдел по вопросам океана и морскому праву. – Режим доступа: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения 

31.05.2019). 

Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. Чикаго 

07.12.1944) (с изменениями от 26.10.1990) (с изменениями и дополнениями, вступившими 
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в силу на 01.01.2000) [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс»: Электронный фонд 

правовой и научно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1902240 (дата обращения 31.05.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 204–248. 

Дополнительная литература 
 

Международное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Г. С. Стародубцева. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. С. 257–259, 271–277, 282–

287. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333424 (дата обращения 

09.09.2019). 

Попов, Ф.А. Дробление политического пространства мира: основные формы и 

современные тенденции [Электронный ресурс] / Ф. А. Попов // Региональные 

исследования. 2015. № 2 (48). С. 64–73. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23650701 (дата обращения 31.05.2019). 

Старостин, А.М. Аннексионные и сецессионные конфликты в геополитическом 

контексте [Электронный ресурс] / А. М. Старостин // Гуманитарий Юга России. 2015. 

№ 3. С. 76–80. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24217141 (дата обращения 

31.05.2019). 

 
 

Занятие 5. Столицы и центры 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Основные подходы к структуризации политического пространства через 

определение центральной точки отсчета. 

2. Столица как системообразующий элемент политико-территориальной структуры 

современного государства и ее основные функции. Гипертрофия и гипотрофия столиц. 

Типология столиц. 

3. Перенос столицы и возможные стратегии его реализации. 

4. Мировые столицы и глобальные города. 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 354–380. 
 

Дополнительная литература 
 

Готтман, Ж. Столичные города [Электронный ресурс] / Ж. Готтман // Логос. 2013. 

№ 4 (94). С. 15–38. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_04/2.pdf (дата 

обращения 31.05.2019). 

Грачев, М.Н. Расширение границ Москвы: анализ альтернативных проектов и путей 

их реализации [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев, С. И. Попов // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2014. № 2. С. 13–30. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev_popov_2014.html (дата обращения 

31.05.2019). 

Овсянников, А.А. Социология столичности: смыслы и стратегии [Электронный 

ресурс] / А. А. Овсянников // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 5. С. 110–115. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12926257 (дата обращения 31.05.2019). 
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Окунев, И.Ю. Столица и столичность: институт и символический капитал 

[Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Философские науки. 2016. № 1. С. 80–87. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25795012 (дата обращения 31.05.2019). 

Шац, Э. Когда столицы переносят: политическая география национального и 

государственного строительства [Электронный ресурс] / Э. Шац // Логос. 2013. № 4 (94). 

С. 109–142. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/pdf/logos/2013_04/5.pdf (дата 

обращения 31.05.2019). 

 

 

Занятие 6. Регионы и муниципалитеты 

(4 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Административно-территориальное деление и его базовые параметры. 

Административно-территориальные единицы и автономии. 

2. Особенности административно-территориального деления в унитарных и 

федеративных государствах. Симметричное и асимметричное административно-

территориальное деление. Регионы, обладающие особым статусом. Супрарегиональные 

объединения. 

3. Муниципальные образования и невключенные территории. 

4. Административно-территориальное деление и муниципально-территориальное 

устройство Российской Федерации. 
 

Официальные документы 
 

Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/ (дата обращения 

31.05.2019). 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

31.05.2019). 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

Официальный сайт компании. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения 09.09.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 404–436. 
 

Дополнительная литература 
 

Вардомский, Л.Б. О новой модели взаимодействия центра и регионов 

[Электронный ресурс] / Л. Б. Вардомский // Журнал новой экономической ассоциации. 

2011. № 10 (10). С. 177–178. – Режим доступа: http://www.econorus.org/repec/journl/2011-

10-177-178r.pdf (дата обращения 31.05.2019). 
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Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 57–58. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt04.htm#p42 (дата обращения 

31.05.2019). 

Ерохина, Е.А. Постсоветская Россия между федерализмом и унитаризмом: 

нормативные модели и реалии трансформирующегося общества [Электронный ресурс] / 

Е. А. Ерохина // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11. № 3-1. С. 194-210. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40870428 (дата обращения 31.05.2019). 

Элейзер, Д. Дж. Сравнительный федерализм [Электронный ресурс] / 

Д. Дж. Элейзер // Полис. Политические исследования. 1995. № 5. С. 106–115. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=5020358 (дата обращения 31.05.2019). 

 

 

Занятие 7. Границы и размежевания 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1 Типы пространственных размежеваний. Основные подходы к классификации 

государственных границ. Модели трансграничных ситуаций. 

2. Делимитация, демаркация и редемаркация государственных границ. 

3. Лимесы, лимитрофы и фронтиры как исторические типы подвижных границ. 

4. «Города-близнецы» и разделенные города в современном мире. 
 

Официальные документы 

 

Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 26.07.2019) 

«О Государственной границе Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/ (дата обращения 09.09.2019). 
 

Источники 
 

Хаусхофер, К. Границы в их географическом и политическом значении 

[Электронный ресурс] / К. Хаусхофер // Хаусхофер К. О геополитике: Работы разных лет. 

М.: Мысль, 2001. C. 7–250. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/haushofer/content.htm 

(дата обращения 31.05.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 382–399. 
 

Дополнительная литература 
 

Берберова, Е.Г. Северокавказский фронтир как объект изучения политической 

географии [Электронный ресурс] / Е. Г. Берберова, А. А. Вартумян // Современная наука и 

инновации. 2014. № 4 (8). С. 164–173. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23599803 (дата обращения 31.05.2019). 

Колосов, В.А. География государственных границ: идеи, достижения, практика 

[Электронный ресурс] / В. А. Колосов // Известия Российской академии наук. Серия 

географическая. 2008. № 5. С. 8–20. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11533311 (дата обращения 31.05.2019). 

Колосов, В.А. Парадоксы глобализации и усиливающиеся барьерные функции 

границ в современном мире [Электронный ресурс] / В. А. Колосов // Региональные 

исследования. 2018. № 3 (61). С. 9–18. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36655032 (дата обращения 31.05.2019). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=40870383&selid=40870428
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Колосов, В.А. Теоретическая лимология: новые подходы [Электронный ресурс] / 

В. А. Колосов // Международные процессы. 2003. Т. 1. № 3 (3). С. 44–59. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17040474 (дата обращения 31.05.2019). 

Колосов, В.А. Фантомные границы как феномен в политической географии 

[Электронный ресурс] / В. А. Колосов // Вестник Московского университета. Серия 5: 

География. 2017. № 5. С. 3–11. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30489091 

(дата обращения 31.05.2019). 

Окунев, И.Ю. Деконструкция пространственной идентичности жителей 

разделенных городов (на примере Благовещенска и Хэйхэ) [Электронный ресурс] / 

И. Ю. Окунев, Д. В. Басова // Сравнительная политика. 2015. Т. 6. № 4 (21). С. 119–120. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24122387 (дата обращения 31.05.2019). 

 

 

Занятие 8. Международные территории 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Разграничение понятий «международная территория» и «территория с 

международно-правовым режимом». Свойства международной территории. 

2. Открытое море, международный район морского дна, Арктика и Антарктика как 

международные территории. 

3. Статус международных проливов, морских каналов, рек и озер. 

4. Открытое воздушное пространство, космическое пространство и небесные тела. 

5. Буферные зоны, временные администрации, свободные и ничейные территории. 
 

Официальные документы 

 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (подписана 

10.12.1982) [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций: Управление по 

правовым вопросам: Отдел по вопросам океана и морскому праву. – Режим доступа: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения 

31.05.2019). 

Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. Чикаго 

07.12.1944) (с изменениями от 26.10.1990) (с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу на 01.01.2000) [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс»: Электронный фонд 

правовой и научно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1902240 (дата обращения 31.05.2019). 

Договор об Антарктике (подписан подписан 1 декабря 1959 г. в г. Вашингтоне) 

(текст на английском, французском, русском и испанском языках) [Электронный ресурс] // 

Секретариат Договора об Антарктике: Документы. – Режим доступа: 

https://documents.ats.aq/ats/treaty_original.pdf (дата обращения 31.05.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 250–278. 
 

Дополнительная литература 
 

Алымова, Я.Ю. Проблемы разграничения воздушного пространства и космоса / 

Я. Ю. Алымова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. Т. 2. № 12. 

С. 573–575. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28146474 (дата обращения 

31.05.2019). 

Кисельникова, Н.В. Истоки «проблемы Фиуме» в международных отношениях 

после завершения Первой мировой войны [Электронный ресурс] // Научный диалог. 2013. 
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№ 1 (13): История. Социология. Экономика. С. 55–65. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18765644 (дата обращения 31.05.2019). 

Копылов, М.Н. Правовой статус международных каналов: история формирования и 

современные тенденции развития / М. Н. Копылов [Электронный ресурс] // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2009. № 5. 

С. 199–208. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-

mezhdunarodnyh-kanalov-istoriya-formirovaniya-i-sovremennye-tendentsii-razvitiya (дата 

обращения 31.05.2019). 

Международное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Г. С. Стародубцева. – 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. С. 261–268, 277–282, 287–

309. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333424 (дата обращения 

02.09.2019). 

Себенцов, А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / 

А. Б. Себенцов, В. А. Колосов [Электронный ресурс] // Полис. Политические 

исследования. 2012. № 2. С. 31–46. – https://elibrary.ru/item.asp?id=17634692 (дата 

обращения 31.05.2019). 

 

Занятие 8. Геополитические системы и интеграционные объединения 

(2 академических часа) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Геополитические системы: основные подходы к определению и классификации. 

2. Макрорегионы и части света. Мезорегионы Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии и Океании. 

3. Интеграция как политико-географический феномен. Теории интеграции. 

4. Экономические, военные и политические интеграционные объединения. 
 

Источники 
 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? [Электронный ресурс] / 

С. Хантингтон // Полис. Политические исследования. 1994. № 1. С. 33–48 – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt29.htm (дата обращения 31.05.2019). 
 

Основная литература 
 

Окунев, И.Ю. Политическая география [Текст]: Учеб. пособие для вузов / 

И. Ю. Окунев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – С. 32–66, 68–101. 
 

Дополнительная литература 
 

Бусыгина, И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или 

Что и как объясняет геополитика [Электронный ресурс] / И. М. Бусыгина, И. Ю. Окунев // 

Полис. Политические исследования. 2014. № 2. С. 106–123. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21262673 (дата обращения 31.05.2019). 

Кузнецов, Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и 

концептуализации [Электронный ресурс] / Д. А. Кузнецов // Сравнительная политика. 

2016. Т. 7. № 2 (23). С. 14–25. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26906706 

(дата обращения 31.05.2019). 

Лилияк, В.Б. Институт конфедерации как форма государственного союза 

[Электронный ресурс] / В. Б. Лилияк // Пробелы в российском законодательстве. 2011. 

№ 2. С. 28–30 – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18110802 (дата обращения 

31.05.2019). 

Никитина, Ю.А. От интеграции к регионализму: эволюция теорий регионального 

межгосударственного сотрудничества [Электронный ресурс] / Ю. А. Никитина // Вестник 

МГИМО - Уемверситета. 2010. № 6 (15). С. 134–140. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17309521 (дата обращения 31.05.2019). 
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Окунев, И.Ю. География международных отношений: структура и элементы 

мирового политического пространства [Электронный ресурс] / И. Ю. Окунев // Вестник 

Пермского университета. Серия: Политология. 2019. Т. 13. № 3. С. 5–16. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41123138 (дата обращения 31.05.2019). 
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Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Политическая география» реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение основ политико-географических знаний и 

представлений, позволяющих будущему специалисту в области политологии определить 

место страны, региона в общей системе современной политики и осознанно выработать 

линию профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов 

государства и граждан, с учетом воздействия пространственно-географических факторов в 

эпоху глобализации. 

Задачи дисциплины: 

● изучение понятийно-категориального аппарата политической географии; 

● определение возможностей использования политико-географических 

представлений при изучении социально-политических процессов и явлений на 

глобальном, национально-государственном, региональном и локальном уровне 

● раскрытие логики применения политико-географических представлений при 

анализе тенденций развития современной внутренней и внешней политики государств; 

● выявление соотношений между политико-географическими концепциями и 

контекстом текущего политического процесса; 

● анализ особенностей использования политико-географического подхода к 

определению места и роли государства и региона в современной системе мировой 

политики; 

● обучение приемам исследования политических процессов и явлений в государстве, 

регионе и мире с использованием методов политико-географического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

● ПКУ-2: способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: 

● понятийно-категориальный аппарат политической географии. 

● возможности и пределы использования политико-географических представлений 

при изучении социально-политических процессов и явлений на глобальном, национально-

государственном, региональном и локальном уровне 

– уметь: 

● применять политико-географические представлений при анализе тенденций 

развития современной внутренней и внешней политики государств. 

● соотносить положения политико-географических концепций с контекстом 

текущего политического процесса. 

– владеть: 

● политико-географическим подходом к определению места и роли государства и 

региона в современной системе мировой политики. 

● приемами исследования политических процессов и явлений в государстве, 

регионе и мире с использованием методов политико-географического анализа. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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