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Контрольная работа 1

Политическая карта мира
 
 

Вариант I
 

 
Основные этапы формирования политической

карты мира. Изменения политической
карты мира в XX в. Количество стран

 
Формирование политической карты мира представляет

собой длительный исторический процесс, отражающий весь
ход развития человеческого общества.

Выделяются 5 этапов формирования политической карты
мира.



 
 
 

1-й этап (до V в. н. э.) – возникновение и крушение пер-
вых государств. На этом этапе государств было мало. Это
время существования Эллады (Греции), а затем Римской им-
перии, занимавшей территорию Европы, Малой Азии и Се-
верной Африки. В Азии – Китай, Индия, Персия (Иран).

2-й этап – средневековый (V – ХVI вв.). В этот период на
развалинах Римской империи в Европе и Малой Азии воз-
никают и развиваются крупные феодальные государства. В
это же время формируется Русское государство, а в Средней
и Центральной Азии на месте огромной монгольской держа-
вы возникают несколько государств.

3-й этап – новый (соответствует этапу новой истории
– ХVI – ХIХ вв.). Формируются колониальные империи,
происходит ожесточенная борьба между государствами-мет-
рополиями: Великобританией, Испанией, Португалией, Ни-
дерландами и Францией за новые владения в Америке, Аф-
рике, Азии, Австралии. Значительная часть колоний при-
надлежала Великобритании.

В конце ХVIII в., после 7-летней освободительной борь-
бы (1776–1783  гг.) северо-американских колоний против
Великобритании, было образовано новое государство – Со-
единенные Штаты Америки (США). В последующие 70 лет
территория США непрерывно расширялась за счет захвата
мексиканских земель, а также владений Испании, Франции.
Аляска была куплена США у России в 1867 г. в аренду сро-
ком на 99 лет.



 
 
 

4-й этап – новейший (первая половина ХХ в). Он характе-
ризуется формированием социалистических и народно-де-
мократических стран после революций в России (февраль-
ской – буржуазной, и социалистической – в октябре), а также
после победы в 1945 г. над Германией и Японией. Одновре-
менно начался распад мировой колониальной системы.

5-й этап – современный – состоит из 3-х периодов.
I период – возникновение мировой социалистической си-

стемы, образование независимых государств в Азии (40–
60 гг. ХХ в.), что обусловлено поражением во Второй миро-
вой войне Германии и Японии. Как известно, перед этой вой-
ной Япония захватила большие территории в Юго-Восточ-
ной Азии и вела в течение 1940–1945 гг. войну в этом реги-
оне.

II период (5-го этапа) – образование независимых госу-
дарств, главным образом в Африке (60–70 гг. ХХ в.). В этот
период Советский Союз оказывал большую материальную и
военно-техническую поддержку государствам Африки, бо-
ровшимся за независимость от метрополий.

III период (5-го этапа) – крушение социалистической си-
стемы, происходят значительные изменения политической
карты Европы и Азии (80–90 гг. ХХ в.).

В 40–50 гг. ХХ в. независимость завоевали 24 страны, в
т. ч. 17 стран Азии.

В 60–70 гг. ХХ в. стали независимыми 68 стран, в т. ч.
39 африканских. В 80–90 гг. ХХ в. суверенитет обрели 32



 
 
 

страны, в т. ч. 13 европейских и 10 азиатских. В эти же годы
произошло объединение Восточной и Западной Германий и
Йемена.

В 1900  г. в  мире насчитывалось 57 суверенных госу-
дарств, перед Второй мировой войной – 71, к 2000 г. их ста-
ло 193. Общее число стран на политической карте мира в
настоящее время – 230. До сих пор Великобритания про-
должает удерживать в качестве колониальных владений Ги-
бралтар на побережье Испании (как военно-морскую базу) и
Фолклендские (Мальвинские острова) у берегов Аргентины,
где найдена нефть в шельфовой зоне. «Заморскими регио-
нами» Франции считаются: Полинезия, где на острове Ме-
руроа проводились ядерные испытания, Французская Гвиа-
на (здесь функционирует космодром), Мартиника, Гваделу-
па, Реюньон.

Особое положение на современной политической карте
занимают территории новых колониальных владений. Как
правило их метрополиями становятся государства, сами в
недавнем прошлом являвшиеся колониями европейских го-
сударств. Самой крупной территорией подобного рода яв-
ляется территория Западной Сахары. Эта бывшая колония
Испании ныне попала в зависимость (формально включена
в состав) от своего северного соседа – королевства Марок-
ко (бывшая колония Франции). Аналогичным образом тер-
ритория бывшей колонии Португалии (Восточный Тимор)
оказалась в составе государства Индонезия (бывшей коло-



 
 
 

нии Нидерландов). В разряд новых колониальных владений
следует отнести так же часть территории индийского шта-
та Джамму и Кашмир, захваченную соседним Пакистаном
в результате вооруженного конфликта между Пакистаном
и Индией. Поскольку международными организациями (в
первую очередь ООН) подобные территориальные измене-
ния современного мира не признаются, то на географиче-
ских картах зачастую можно видеть очертания этих (реаль-
но уже не существующих) государственных образований. В
частности, вполне реальная граница между Индией и Паки-
станом обозначается на картах невнятного свойства демар-
кационной линией, проходящей по территории, якобы еди-
ного и неделимого индийского штата Джамму и Кашмир. В
основе всех политических конфликтов, связанных с вопро-
сами современных изменений политической карты мира ле-
жат нерешенные до настоящего времени национальные про-
блемы.

 
Деление современных стран
мира по формам правления

 
1-я форма правления – республика. Таких стран более

140, т. е. более половины всех стран мира. Республики бы-
вают:

1)  президентские (президент сам возглавляет государ-
ство) – это США, Аргентина, Бразилия, Россия, Венесуэла,



 
 
 

Коста-Рика;
2)  парламентские (главной фигурой является не прези-

дент, а глава правительства) – Германия, Италия, Израиль,
Индия, Ирландия;

3) смешанные – Франция, Португалия, Финляндия.
2-я форма правления – монархия, их в мире 30: в Океании

– 2, в Африке – 3, в Азии – 13, в Европе – 12, нет ни одной
монархии в Америке.

Монархии бывают:
1) конституционные (где монарх «царствует», но не пра-

вит) – Андорра (княжество), Бельгия, Великобритания, Да-
ния, Испания, Лихтенштейн (княжество), Люксембург (Ве-
ликое герцогство), Монако (княжество), Нидерланды, Нор-
вегия, Швеция, Япония (империя), Таиланд (королевство),
Иордания (королевство) и т. д.;

2) абсолютные (власть монарха не ограничена) – Лесото,
Свазиленд, Саудовская Аравия, ОАЭ (Эмираты), Марокко;

3)  теократические (монарх является и главой церкви, и
главой государства) – Ватикан, Саудовская Аравия.

3-я форма правления – государства в составе Содруже-
ства, их 15. Формально главой государства, входящего в со-
став содружества, считается королева Великобритании, ко-
торую представляет генерал-губернатор. Это относится к
бывшим доминионам Великобритании: Канаде, Австралии,
Новой Зеландии.

4-я форма правления представлена одной Ливией, или



 
 
 

официально – Социалистической Народной Ливийской
Арабской Джамахерией.

По особенностям территориально-государственного
устройства страны делятся на унитарные и федеративные
государства, конфедерации (форма федеративного государ-
ства).

В унитарных государствах – единая законодательная и ис-
полнительная власть – это Великобритания, Франция, Ита-
лия, Япония, Болгария, Алжир, Колумбия и др. В федера-
тивных государствах, наряду с едиными законами, есть от-
дельные самоуправляющиеся единицы (области, республи-
ки, штаты). В мире федеративное устройство имеют 22 стра-
ны. Это Россия, Индия, Нигерия, Германия, США и др.

Конфедерация – Швейцария – это союз суверенных, неза-
висимых кантонов – 23-х (районов), из них 3 кантона разде-
лены на полукантоны.

 
Деление экономически развитых
стран мира. «Большая семерка»

 
Экономически развитые страны мира делятся на 3 под-

группы. 1-ю подгруппу образует «большая семерка» стран
Запада – США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания,
Канада, Италия. Валовой внутренний продукт из расчета на
душу населения составляет в них от 20 до 30 тыс. долларов
в год. На эти страны приходится более половины всей про-



 
 
 

мышленной продукции мира, все прямые иностранные ин-
вестиции. Они формируют 3 главных экономических «полю-
са» мира: западноевропейский – с центром в ФРГ, американ-
ский – с центром в США, азиатский – с центром в Японии.
За последние десятилетия их роль в мировой экономике су-
щественно изменилась: доля Японии в ВВП мира возросла
почти в 2 раза, в то время, как доля США сократилась. Япо-
ния превратилась в финансовый центр Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, где японский капитал стремится к контролю
над рынками соседних стран – Южной Кореи, Тайваня, Гон-
конга, Китая, стран Юго-Восточной Азии, а также западного
побережья Латинской Америки.

Ко 2-й подгруппе относятся экономически высокоразви-
тые страны Западной Европы – Бельгия, Нидерланды, Люк-
сембург, Дания, Исландия, Швейцария, Швеция, Норвегия,
Финляндия, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино,
Андорра. Они характеризуются высоким уровнем доходов
на душу населения (ВВП на душу населения примерно как
в странах «большой семерки») и качеством жизни (высоким
индексом человеческого развития: ИЧР – показатель уровня
социально-экономического развития). Большинство из вы-
шеперечисленных стран Западной Европы – нейтральные
государства с минимальными затратами на оборону. Высо-
котехнологичная промышленность этих стран работает пре-
имущественно на импортном сырье, а большая часть про-
изводимой продукции экспортируется. В ВВП велика доля



 
 
 

доходов, полученных от сферы услуг – банковской деятель-
ности и туризма. Классический пример – Швейцария, име-
ющая многолетние традиции в сфере услуг. 3-ю подгруппу
экономически развитых стран образуют страны переселен-
ческого капитализма (доминионы Великобритании)  – Ав-
стралия, Новая Зеландия, ЮАР, а также Израиль. В эти стра-
ны на протяжении многих десятилетий происходила мигра-
ция из метрополии и из других развитых стран делового ак-
тивного населения. Аборигены Австралии, негры ЮАР были
переселены в резервации, или гетто (пригороды). При этом
на местных предприятиях широко используется труд абори-
генов, негров, арабов в Израиле, который оплачивается по
минимальным ставкам. Уровень доходов и качества жизни
коренного населения значительно ниже, чем у белых пересе-
ленцев. В экономике этих стран ведущую роль играют ком-
пании бывшей метрополии или соседних экономических ги-
гантов. По сравнению с другими промышленно развитыми
странами, в ЮАР, Австралии, Новой Зеландии большое зна-
чение придается развитию добывающей промышленности и
продукции производства сельского хозяйства. Для Израиля,
образованного по решению ООН в 1948 г. на землях Пале-
стины для переселенных из разных стран мира евреев, важ-
ную роль в развитии экономики играет тесная связь с бога-
той еврейской диаспорой, живущей в других высокоразви-
тых странах, в первую очередь в США, Англии, Франции.
На многих предприятиях Израиля используется труд мест-



 
 
 

ного населения – арабов, с минимальной оплатой труда и в
основном на работах с вредными условиями труда и с при-
менением физической силы.

4 страны Европы – Греция, Ирландия, Испания и Порту-
галия относятся к странам среднего уровня экономического
развития. В течение ХХ в. в Греции, Испании и Португалии
в разные периоды времени правили военные и фашистские
диктатуры. Последствием этого стало отставание от других
экономически развитых стран.

Вступление в 80-е гг. ХХ в. Испании, Греции и Порту-
галии в Европейский экономический союз способствовало
росту темпов их экономического развития и подъему уров-
ня жизни. Указанные страны в настоящее время ведут ак-
тивную внешнеэкономическую политику, в частности уста-
навливают и развивают торговые отношения с российски-
ми фирмами и предприятиями, в результате там нарастает
товарооборот, возрастают доходы. Кроме того, в Испанию,
Португалию и Грецию значительно возрос въезд туристов из
России.

Постсоциалистические страны Восточной Европы, вклю-
чая и страны Балтии, относятся к странам с переходной эко-
номикой (от плановой социалистической к рыночной капи-
талистической). По своим социально-экономическим пока-
зателям большинство из них (Польша, Чехия, Венгрия, стра-
ны Балтии) относятся к экономически развитым.

Среди стран СНГ есть и экономически развитые (Россия,



 
 
 

вместе со странами Запада образующая «большую восьмер-
ку», Украина и др.), и занимающие промежуточное положе-
ние между развитыми и развивающимися. Душевой ВВП в
них значительно ниже, чем в странах «большой семерки» (в
т. ч. и в России). Поэтому руководство России поставило за-
дачу удвоения ВВП к 2010 г. Такое же противоречивое по-
ложение занимает в этой типологии и Китай, где душевой
ВВП составляет всего 500 долларов.

 
Развивающиеся страны, их классификация

 
Развивающиеся страны делятся на 6 подгрупп.
1-я подгруппа – ключевые страны: Индия, Бразилия, Мек-

сика обладают большим природным, человеческим и эконо-
мическим потенциалами, хотя душевой ВВП составляет 350
долларов. Они входят в первую двадцатку стран мира по объ-
ему ВВП.

2-я подгруппа – страны Латинской Америки – Аргенти-
на, Колумбия, Перу, Боливия, Чили, Уругвай, Венесуэла; а в
Азии и Северной Африке – Ирак, Египет, Тунис, Индоне-
зия, Марокко, Филиппины. Душевой ВВП в них превыша-
ет 1000 долларов. Экономика ориентирована на экспорт по-
лезных ископаемых (сырья). Венесуэла, Ирак экспортируют
нефть, Чили – медь и селитру. Другие страны этой подгруп-
пы экспортируют сельскохозяйственную продукцию тропи-
ческого земледелия. Египет, Тунис и Марокко имеют боль-



 
 
 

шие доходы от международного туризма (сферы услуг).
3-я подгруппа – новые индустриальные страны (НИС) –

«азиатские тигры» первой волны (1980–1990  гг.): Южная
Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг.

После окончания 99-летней аренды Гонконга Великобри-
танией у Китая он включен в состав Китая, но с сохранением
в течение 50 лет статуса свободного порта и международно-
го финансового центра, а также без изменения его законода-
тельства и социально-экономической системы.

Экономика перечисленных стран исключительно высока
за счет иностранных инвестиций, технологий и наличия де-
шевой и качественной (высококвалифицированной, в т. ч.)
рабочей силы.

Новые индустриальные страны играют возрастающую
роль в экспорте промышленных товаров с высокой наукоем-
костью в развитые страны, в т. ч. в Россию, Китай, Казахстан,
а также в страны Средней Азии.

4-ю подгруппу образуют экспортирующие нефть страны
Персидского залива – Саудовская Аравия, Кувейт, Катар,
ОАЭ, Иран, а также Ливия. Душевой ВВП – от 10 до 20 тыс.
долларов. Нефтедоллары коренным образом преобразова-
ли экономическую и территориальную структуру хозяйства,
позволили создать современные города, развить образова-
ние, здравоохранение. Но общественная жизнь в них по-
прежнему под сильным влиянием господствующей религии
– ислама, который, как и много веков назад, определяет со-



 
 
 

циальные и экономические отношения.
В 5-ю подгруппу входят большинство «классических»

развивающихся стран, отстающих в своем развитии от вы-
шеперечисленных. В них душевой ВВП менее 1000 долларов
в год. Это большинство стран Африки, а также Азии и Ла-
тинской Америки. К ним относятся т. н. «банановые респуб-
лики»  – Гватемала, Гондурас, Гаити, Коста-Рика, Никара-
гуа, Сальвадор, Доминиканская Республика и др. Они имеют
небольшой людской и ресурсный потенциал. Благоприятные
агроклиматические условия являются основой для развития
плантационного хозяйства – выращивания десертных сортов
бананов, кофе, сахарного тростника. Как правило плантации
находятся в собственности иностранного, в первую очередь
американского капитала. К этой группе стран относятся и
такие африканские страны, как Кения, Кот-д'-Ивуар и др.

6-ю подгруппу развивающихся стран образуют 40 стран с
населением (общим) в 600 млн человек. Это наименее разви-
тые страны, их называют «четвертым миром». Душевой ВВП
в этих странах – от 100 до 300 долларов в год. К ним отно-
сятся 8 стран в Азии (Афганистан, Бангладеш, Лаос, Непал,
Йемен, Мьянма, Бутан, Мальдивы), 4 страны в Океании (Ва-
нуату, Кирибати, Зап. Самоа, Тувалу) и 28 стран Африки
(Эфиопия, Судан, Сомали, Гвинея, Мали, Мозамбик, Мав-
ритания и др.).

Это страны с низким уровнем и темпами экономического
развития, но высокими темпами прироста населения. Эконо-



 
 
 

мика в них зависит от сельского хозяйства, где занято более
2/3 экономически активного населения. Государства, полу-
чившие статус наименее развитых, пользуются особым вни-
манием мирового сообщества. Они имеют возможность по-
лучать кредиты, займы и гуманитарную помощь на льготных
условиях.



 
 
 

 
Вариант II

 

 
Влияние событий конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ
в. на формирование и изменение политической

карты мира. Образование новых государств
 

В результате нового курса, провозглашенного в 1985  г.
руководством СССР и направленного на разрядку междуна-
родной напряженности и развитие демократии во всех сфе-
рах политической жизни, произошло значительное ослабле-
ние влияния СССР на страны социалистического лагеря. Это
привело в 1989–1990 гг. к антитоталитарным революциям
в Болгарии, ГДР, Румынии, Чехословакии. Состоялись по-
литические и экономические реформы в Венгрии, Польше,
Чехословакии и Албании. Далее последовало прекращение
деятельности Варшавского Договора и СЭВ. После этого в
1991 г. произошло объединение ФРГ и ГДР с благословения
руководства СССР, возглавлявшегося М.С. Горбачевым.

В 1991–1992 гг. распад социалистической системы про-
должался. Несмотря на то, что большинство населения на
референдуме проголосовало за сохранение СССР, в респуб-
ликах Прибалтики, на Украине, в Молдавии и Белоруссии
националисты и сепаратисты взяли курс на выход из союзно-



 
 
 

го договора (из СССР). Это привело к распаду СССР с объ-
явлением независимыми государствами всех 15 республик,
входивших в него. Было образовано СНГ. В СНГ не вошли
республики Прибалтики, Грузия (вошла в СНГ в 1994 г.).

Почти одновременно с распадом СССР, в эти же годы на-
чался распад Югославии с образованием суверенных госу-
дарств: Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Македо-
нии, Боснии и Герцеговины. Образовалась Союзная респуб-
лика Югославия в составе Сербии и Черногории. Все госу-
дарства, кроме Македонии, признаны международным сооб-
ществом. Сербия была исключена из ООН в 1992 г.

Распад Югославии, как и СССР, был вызван усилением
национализма и сепаратизма в республиках этого государ-
ства, а также конфликтами на религиозной почве (на терри-
тории Югославии действовали с давних времен 3 конфессии
– католическая, православная и мусульманская). Эти кон-
фликты переросли в настоящую войну с резней, взаимным
уничтожением сербов, боснийцев, хорватов.

В 1993 г. Чехословакия также разделилась на 2 незави-
симых государства – Чешскую и Словацкую республики. В
итоге в Европе в 1990-х гг. появилось 14 новых независимых
государств.

В Азии в 1990 г. состоялось объединение Народно-Демо-
кратической Республики Йемен и Йеменской Арабской Рес-
публики с провозглашением Йеменской Республики.

В 1993 г. произошло изменение республиканской формы



 
 
 

государственного управления Камбоджи (Кампучии) на мо-
нархическую.

В Африке в 1990 г., после длительной и упорной борь-
бы, получила независимость Намибия (ранее оккупирован-
ная ЮАР). На этом же континенте в 1993 г. провозглашена
независимость Республики Эритрея – в результате референ-
дума по отделению Эритреи от Эфиопии.

Наряду с этим в современном мире имеют место процессы
государственного образования, не признаваемые междуна-
родными организациями (в первую очередь ООН). К подоб-
ного рода самопровозглашенным независимым республикам
относятся Абхазия (часть территории Грузии, не признаю-
щей над собой власти грузинского правительства и имеющей
все атрибуты суверенного государства). Аналогичным обра-
зом часть республики Молдова (бывшая союзная республи-
ка СССР – Молдавия) объявила о собственной независимо-
сти (Приднестровская республика). На территории России
чеченский регион так же пытался стать самостоятельным го-
сударственным образованием, что привело к 2-м чеченским
войнам. Данный конфликт, начавшийся в 1991 г., оконча-
тельно не урегулирован и по сегодняшний день. Более дав-
ний конфликт на данной почве имеет место в Великобрита-
нии, где провинция Северной Ирландии (Ольстер) добива-
ется полной независимости от Соединенного Королевства.
Тем же образом своей независимости от Испании добивает-
ся «страна Басков». В Канаде, в конце прошлого века, про-



 
 
 

водился общенациональный референдум по поводу отделе-
ния от этой страны франкоязычной провинции Квебек. Од-
нако примеры мирного решения проблем образования но-
вых государств на карте мира относятся скорее к разряду ис-
ключений, нежели правил. Правительства большинства са-
мопровозглашенных государств считают политику централь-
ных властей по отношению к себе проявлением колониаль-
ной политики нового времени.

Несколько иную форму зависимости от новой метропо-
лии имеет территория «независимой республики Северно-
го Кипра». Турция, в свое время оккупировавшая северную
часть островного государства Кипр, создала марионеточное
(полностью зависимое от Турции) правительство на оккупи-
рованной территории. Северный Кипр не признается ООН
и потому его невозможно найти на политической карте ми-
ра. Тем не менее, при решении вопроса о принятии Кипра в
состав общеевропейской структуры Южный Кипр оказался
в составе Европы, а Северный Кипр – нет. Международным
сообществом не признается также государственный статус
ряда «бантустанов» (провинций ЮАР с компактным прожи-
ванием некоторых самостоятельных негритянских народно-
стей), которым правительство ЮАР добровольно предоста-
вило права независимых стран.

Особым государственным образованием является Тай-
вань. Этот китайский остров сумел сохранить центральную
власть, в то время как на всей остальной (значительно боль-



 
 
 

шей) территории Китая (материкового Китая) установился
новый, сепаратистский режим. Спор по поводу «2-х Китаев»
окончательно в рамках ООН не решен.

 
Региональные конфликты, их

сущность. Противоборствующие
стороны в региональных конфликтах

 
После распада СССР вспыхнули региональные конфлик-

ты на Кавказе, в Абхазии, руководство которой взяло курс на
независимость от Грузии. Здесь шла настоящая война, при-
чем вооруженную помощь абхазцам оказали чеченские бо-
евики. В настоящее время в Абхазии, на границе с Грузи-
ей, находятся миротворческие силы СНГ, в основном состо-
ящие из российских военных отрядов (по решению руково-
дящего органа СНГ). На Северном Кавказе были конфликты
между Северной Осетией и Ингушетией, а чеченские наци-
оналисты и сепаратисты развернули настоящую войну за от-
деление от России. Вслед за Абхазией, Южная Осетия (сто-
лица – Цхинвали) тоже начала борьбу за выход из состава
Грузии и воссоединение с Северной Осетией, которая вхо-
дит в состав Российской Федерации.

Напряженность в этом регионе сохраняется до сих пор,
т. к. многие проблемы не решены.

В Закавказье сохраняется напряженность и в отношени-
ях между Нагорным Карабахом, где преобладает армянское



 
 
 

население, исповедующее христианство, и Азербайджаном
с мусульманским населением. Нагорный Карабах провозгла-
сил себя независимой республикой, но его признала только
Армения.

В Средней Азии был острый конфликт в Фергане, отку-
да изгнали турков-месхетинцев, а заодно «выдавили» рус-
скоязычное население. В бывшей Югославии сохраняется
напряженная ситуация в Боснии и Косово. Здесь тлеющий
региональный конфликт сдерживают миротворческие силы
ООН, в которых участвовали и российские воинские подраз-
деления.

Проживающие в Косово (южная область Сербии) албанцы
в конце 90-х гг. ХХ в. начали борьбу за отторжение Косово
от Сербии с целью воссоединения в дальнейшем с Албанией.
В разгоревшийся вооруженный конфликт между сербами и
албанцами вмешалась ООН. Военные действия между сер-
бами и албанцами были прекращены, но конфликт до кон-
ца не погашен. Албанцы продолжают уничтожение христи-
анских православных церквей в Косово.

В Азии между Индией и Пакистаном длительное время
существует конфликт в Кашмире. Этот конфликт, с приме-
нением всех видов вооружения, то разгорается, то затуха-
ет. Последнее обострение было в 2002–2003 гг. Руководство
России предприняло все усилия для мирного разрешения
конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире. Была
реальная угроза применения атомного оружия обеими стра-



 
 
 

нами.
Причины региональных конфликтов весьма различны.

Это территориальные претензии государств-соседей, нацио-
нализм и сепаратизм, религиозная нетерпимость представи-
телей разных конфессий, столкновение экономических ин-
тересов по сырьевым проблемам. Многие региональные кон-
фликты имеют глубокие исторические корни, например, на
Балканах, на Кавказе, в Кашмире – еще со времен существо-
вания колониальных империй. Эти регионы входят в «ис-
ламскую дугу нестабильности».

 
Геополитические проблемы

настоящего времени
 

Составной частью политической географии является гео-
политика, выражающая государственную политику в первую
очередь по отношению к границам страны и ее взаимодей-
ствию с другими, прежде всего соседними странами. Поли-
тическая карта мира – своеобразное зеркало эпохи. Оно на-
ходится в постоянном развитии, причем после 1990 г. изме-
нения были весьма значительными и в Европе, и в Азии.

Противостояние 2-х крупных военно-политических бло-
ков в Европе в начале 1990-х гг. закончилось. С распадом
СССР, Югославии и всей социалистической системы в Ев-
ропе весьма значительно усилились позиции блока НАТО, в
т. ч. и США как главной державы, руководящей и направля-



 
 
 

ющей силы. События в Югославии и война 2003 г. в Ираке
наглядно демонстрируют это. Продолжительная «холодная
война» перешла в стадию региональных «горячих конфлик-
тов».

С ослаблением позиций России по всем параметрам (и
политическим, и экономическим) усилились позиции США
как мировой сверхдержавы. В настоящее время США вклю-
чили в зону своих интересов Балканы, Черное и Каспий-
ское моря, Кавказ и страны Персидского залива. Эти реги-
оны США контролируют с помощью своих военно-морских
сил, военно-космических средств и военных контингентов в
Ираке и Афганистане, а также союзников – Турции и Паки-
стана. Россия, находящаяся в крепких долговых долларовых
путах, рассматривается стратегами НАТО и США в плане
геополитики как буферная зона между НАТО и усиливаю-
щимся Китаем – ядерно-космической державой.

 
Деление стран на политической карте мира

по величине территории, численности
населения, географическому положению,

форме административно-территориального
устройства и форме правления

 
I группа стран
По размерам территории выделяют 7 больших стран мира.



 
 
 

Страны-гиганты – это Россия, Канада, Китай, США, Брази-
лия, Австралия, Индия. Площадь – более 3 млн км2 у каж-
дой страны.

Далее идут крупные страны Европы (Франция, Испания),
площадь каждой из них составляет более 500 тыс. км2; пло-
щадь более 1 млн км2 у стран Африки – Судана, Алжира,
Ливии.

Средние по величине – Германия, Италия, Польша, Шве-
ция, Португалия, Эфиопия, Нигерия и др. Площадь каждой
– менее 500 тыс. км2.

Небольшие страны – Чехия, Словакия, Дания, Бельгия,
Литва, Латвия, Эстония, Ирландия, Исландия, Тунис, Ма-
рокко и др.

Микрогосударства – это страны Европы: Андорра, Лих-
тенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан, а в Азии – Син-
гапур и островные государства.

По численности населения «первая десятка» стран мира
(с числом жителей более 100 млн человек в каждой) – это
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Япония,
Пакистан, Бангладеш, Нигерия. Это страны-гиганты.

Средние страны (с числом жителей менее 100 млн чело-
век) – Германия, Италия, Испания, Иран, Турция и др.

Небольшие страны (с числом жителей менее 10 млн чело-
век) – Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия др.

Микрогосударства (с населением 10–30  тыс. человек и



 
 
 

менее) – Андорра, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Ва-
тикан.

II группа стран
По географическому положению выделяют:
1) страны с приморским положением – Мексика, Фран-

ция, Португалия, Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Египет,
Польша, Иран, Канада, США, Финляндия, страны Балтии и
др.;

2)  полуостровные страны – Швеция, Норвегия, Дания,
Италия, Испания, Индия и др.;

3) островные страны – Исландия, Куба, Мальта, Кипр, Ве-
ликобритания, Ирландия;

4) страны архипелага – Япония, Индонезия, Филиппины;
5) страны, лишенные выхода к морю – Афганистан, Боли-

вия, Монголия, Парагвай, Чехия, Словакия, Австрия, Люк-
сембург, Нигерия, ЦАР (Центральная Африканская Респуб-
лика), Мали и др. (всего 42 страны мира).

По формам административно-территориального устрой-
ства страны делятся на:

1) унитарные государства с единой законодательной и ис-
полнительной властью – это Великобритания, Италия, Япо-
ния, Франция, Болгария, Алжир, Колумбия и др.;

2) федеративные государства, где наряду с едиными зако-
нами есть отдельные самоуправляющие единицы (области,
штаты, республики) – это Россия, США, Германия, Индия,
Нигерия и др. (всего 22 государства);
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