
Количество и группировка стран мира  

 

В течение XX в. общее количество стран в мире постоянно возрастало. Это было 

вызвано в первую очередь переделом мира после Первой и Второй мировых войн. В 

начале 90-х гг., вслед за распадом СССР, СФРЮ, Чехословакии их стало еще на 20 

больше. По состоянию на 2008 г. разные источники оценивают общее количество стран и 

территорий в 225–230. 

Одновременно в XX в. постоянно увеличивалось число независимых суверенных 

государств (табл. 1) и соответственно уменьшалось количество стран, находящихся на 

разных стадиях политической зависимости и, следовательно, не имеющих полного 

самоуправления. 

Таблица 1 наглядно отражает не только послевоенные переделы мира, но и крушение 

колониальной системы империализма. Оно привело к тому, что после 1945 г. 

политической независимости добились 102 страны Азии, Африки, Америки, Океании и 

даже Европы (Мальта). А количество несамоуправляющихся территорий (колоний, 

протекторатов, так называемых заморских департаментов и др.) уменьшилось со 130 в 

1900 г. до 16 в 2005 г. В большинстве своем ныне это небольшие островные владения в 

Карибском море и Океании. 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВО СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
[1]

 

 
Важным ориентиром при определении числа суверенных государств может служить 

членство стран в Организации Объединенных Наций (табл. 2). 

Таблица 2 

КОЛИЧЕСТВО СТРАН – ЧЛЕНОВ ООН 

 
Рост числа стран – членов ООН в 1950–1989 гг. происходил в основном благодаря 

вступлению в эту организацию государств, освободившихся от колониальной 

зависимости. Их так и принято называть освободившимися странами. В 1990–2007 гг. 

в состав ООН вошло еще несколько освободившихся стран (Намибия, Эритрея и др.), но 

основной прирост был связан уже с приемом в нее постсоциалистических государств, 

образовавшихся на месте бывших СССР, СФРЮ, Чехословакии. Ныне в состав ООН 

входят все страны СНГ, шесть республик бывш. Югославии, Чехия и Словакия. В 2002 г., 

после специального референдума, в ООН вступила Швейцария, до этого считавшая, что ее 

политика постоянного нейтралитета мешает этому. Так что ныне из суверенных 

государств вне ООН остается один Ватикан, имеющий статус наблюдателя. 
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При таком большом и к тому же все увеличивающемся количестве стран возникает 

насущная необходимость в их группировке, которая обычно проводится по нескольким 

различным признакам, критериям. 

Таблица 3 

ДЕСЯТЬ СТРАН МИРА, САМЫХ БОЛЬШИХ ПО ТЕРРИТОРИИ 

 
По размерам территории страны мира принято подразделять на очень большие, 

большие, средние, небольшие и совсем маленькие. В первую десятку самых больших 

стран мира, или стран-гигантов, входят государства, перечисленные в таблице 3. Вместе 

они занимают 55 % всей обитаемой суши. 

Понятия «большая», «средняя», «небольшая» страна различны для разных регионов 

мира. Например, самая большая страна зарубежной Европы – Франция – по меркам Азии, 

Африки или Америки оказывается сравнительно небольшой. А вот понятие «совсем 

маленькая страна» (или микрогосударство) для разных регионов мира примерно 

одинаково. Чаще всего его применяют по отношению к карликовым странам зарубежной 

Европы – Андорре, Лихтенштейну, Сан-Марино и др. Но фактически к числу 

микрогосударств относятся и многие островные страны Африки, Америки и Океании. 

Например, Сейшельские Острова в Африке, Барбадос, Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-

Винсент и Гренадины в Центральной Америке имеют площадь 350–450 км
2
 (это менее 1/2 

площади Москвы), а островные государства Тувалу и Науру в Океании занимают всего по 

20–25 км
2
. И уж совсем мини-государством можно назвать Ватикан, занимающий 

площадь 44 га. 

Подобный подход правомерно сохранить и при группировке стран по численности 

населения. В этом случае также резко выделяется первая десятка стран (табл. 4), которые 

вместе концентрируют примерно 3/5 всех жителей Земли. 

Население от 50 до 100 млн человек имеют всего 13 стран: Германия, Франция, 

Великобритания, Италия и Украина в Европе, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Иран и 

Турция в Азии, Египет и Эфиопия в Африке и Мексика
[2]

 в Латинской Америке. В 53 

странах численность населения колеблется от 10 до 50 млн человек. Еще больше в мире 

стран с населением от 1 до 10 млн (60), а более чем в 40 странах население не достигает и 

1 млн человек. 

Таблица 4 

ДЕСЯТЬ СТРАН МИРА, САМЫХ БОЛЬШИХ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Что же касается самых маленьких по численности жителей государств, то на 

политической карте мира их нужно искать там же, где находятся самые небольшие по 

размерам территории страны. В Центральной Америке это, например, Барбадос и Белиз с 

населением в 200–300 тыс. человек, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, 

имеющие примерно по 100 тыс. жителей. В Африке к этому же разряду стран относятся 

островные государства Сан-Томе и Принсипи и Сейшельские Острова, в Азии – Бруней, в 

Океании – островные государства Тувалу, Науру, где живет всего 10–12 тыс. чел. 

http://lib.rus.ec/b/173006/read#n_2#n_2


Впрочем, последнее место по численности жителей занимает Ватикан, постоянное 

население которого не превышает 1000 человек. 

По особенностям географического положения страны мира чаще всего подразделяют 

на имеющие и не имеющие выхода к Мировому океану. Среди приморских стран, в свою 

очередь, можно выделить островные (например, Ирландия и Исландия в Европе, Шри-

Ланка в Азии, Мадагаскар в Африке, Куба в Америке, Новая Зеландия в Океании). 

Разновидность островных стран – это страны-архипелаги. Так, Индонезия располагается 

на 13 тыс. островах, Филиппины занимают 7000, а Япония – почти 4000 островов. 

Неудивительно, что страны-архипелаги входят в первую десятку государств по 

протяженности береговой линии (табл. 5). Да и Канада занимает по этому показателю 

внеконкурентное первое место благодаря Канадскому Арктическому архипелагу. 

Таблица 5 

ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ СТРАН МИРА ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
[3]

 

 
Не имеют выхода к Мировому океану 43 страны. Среди них 9 стран СНГ, 12 – 

зарубежной Европы, 5 – Азии, 15 – Африки и 2 страны Латинской Америки (табл. 6). 

Как правило, отсутствие прямого выхода к Мировому океану относится к 

неблагоприятным чертам географического 

положения страны. 

Таблица 6 

СТРАНЫ МИРА, НЕ ИМЕЮЩИЕ 

ВЫХОДА К ОТКРЫТОМУ МОРЮ
[4]
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Государственный строй: формы правления  

 

Государственный строй любой страны характеризуется прежде всего формой 

правления. Различают две главные формы правления – республиканскую и 

монархическую. 

Республики возникли еще в древности (Древний Рим в республиканский период его 

развития), но наибольшее распространение получили уже в эпоху нового и новейшего 

времени. Важно отметить, что в процессе распада колониальной системы большинство 

освободившихся стран приняли республиканскую форму правления. Только в Африке, 

бывшей до Второй мировой войны колониальным материком, образовалось более 50 

республик. В итоге в 1990 г. в мире было уже 127 республик. Затем, после распада СССР, 

СФРЮ, Чехословакии, общее число их приблизилось к 150. 

При республиканском строе законодательная власть обычно принадлежит 

парламенту, избираемому всем населением страны, а исполнительная – правительству. 

При этом различают президентскую и парламентскую (парламентарную) республики. В 

президентской республике президент, являющийся главой государства, а зачастую и 

правительства, наделен очень большими 

полномочиями. Таких республик в мире более 

100. Особенно они распространены в Африке, где 

их 45 (например, Египет, Алжир, Нигерия, ЮАР), 

и в Латинской Америке, где их 22 (например, 

Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина). В 

зарубежной Азии президентских республик 

заметно меньше (например, Иран, Пакистан, 

Индонезия, Филиппины), а в зарубежной Европе 

– еще меньше (например, Франция). Наиболее 

ярким примером президентской республики 

могут служить США. Добавим, что все 12 стран 

СНГ также относятся к президентским 

республикам. При этом некоторые из них, 

включая Россию, иногда называют 

суперпрезидентскими, поскольку их конституции 

предоставляют президентам особенно большие 

права. Парламентские республики наиболее 

характерны для зарубежной Европы, но немало 

их и в зарубежной Азии (например, Китай, 

Индия). 

Монархии также возникли еще в древности 

(Древний Рим в период империи), но наибольшее 

распространение получили в средние века и в 

новое время. В 2008 г. на политической карте 

мира монархий насчитывается 29: 13 – в Азии, 12 

– в Европе, 3 – в Африке и 1 – в Океании (табл. 

9). Среди них есть одна империя, королевства, 

княжества, герцогства, султанаты, эмираты, 

папское государство-город Ватикан. Обычно 

власть монарха пожизненна и передается по 

наследству, но в Малайзии и ОАЭ монархов 

избирают на пятилетний срок. 

Таблица 9 

СТРАНЫ МИРА С МОНАРХИЧЕСКОЙ 

ФОРМОЙ ПРАВЛЕНИЯ
[10]
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Общее числе монархий остается довольно стабильным, поскольку эта форма 

правления, своего рода пережиток феодализма, в наши дни выглядит скорее 

анахронизмом. Однако за последние десятилетия было все же два случая возрождения 

монархического строя. Это произошло в Испании, где монархия, свергнутая в 1931 г., 

была восстановлена в 1975 г., после смерти главы испанского государства (каудильо) 

генерала Франко, и в Камбодже, в которой после 23-летнего перерыва в 1993 г. королем 

снова стал Нородом Сианук. А вот и противоположный пример: весной 2008 г., после 240 

лет существования, была упразднена монархия в Непале. 

Подавляющее большинство существующих ныне монархий – конституционные 

монархии, где реальная законодательная власть принадлежит парламенту, а 

исполнительная – правительству, тогда как монарх, по выражению И. А. Витвера, 

«царствует, но не правит». Таковы, например, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, 

Бельгия, Нидерланды, Испания, Япония, где роль монарха теперь преимущественно 

представительно-церемониальная. Однако его политическое влияние в некоторых случаях 

весьма заметно. 

Полный титул королевы Великобритании Елизаветы II, которая занимает трон уже 

более 40 лет, звучит так: Милостью Божией королева Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и других подвластных ей владений и территорий, 

глава Содружества наций, хранительница веры, суверен британских рыцарских орденов. 

Королева пользуется правом созывать и распускать парламент, назначать и смещать 

премьер-министра, утверждать законы, принятые парламентом, возводить в пэры 

королевства, жаловать награды, объявлять помилование. Однако во всех этих акциях она 

руководствуется советами или решениями парламента и правительства. Ежегодно в 

ноябре королева произносит в парламенте тронную речь, но пишет ее премьер-министр. С 

1707 г. не было случая, чтобы английский король наложил вето на закон, принятый 

парламентом. С 1783 г. не было случая, чтобы он сместил премьер-министра. Тем не 

менее с символами монархии граждане Великобритании встречаются, что называется, на 

каждом шагу. Страной правит «правительство Ее Величества». Законы объявляют 

«именем королевы». Деньги печатает королевский монетный двор, письма рассылает 

королевская почта, причем правительственную корреспонденцию отправляют в конвертах 

с надписью «На службе Ее Величества». На званых обедах первый тост обычно 

произносят за королеву. На официальных торжествах исполняют гимн «Боже, храни 

королеву». С момента выпуска первой в мире марки в 1840 г. до 60-х гг. XX в. на 

английских почтовых марках изображали только монархов этой страны. Но и теперь на 

любой марке обязательно присутствует силуэт Елизаветы II. Можно добавить, что 

королева Великобритании принадлежит к числу очень богатых людей. Ее состояние 

оценивается в 2,5 млрд долл. США. 

Наряду с конституционными сохраняется еще несколько абсолютных монархий. 

Выборные парламенты в них отсутствуют, в лучшем случае при монархе существуют 

назначаемые им же совещательные органы, а исполнительная власть находится в полном 

подчинении монарха. Все ныне существующие абсолютные монархии расположены в 

Азии в основном в пределах Аравийского полуострова. 

Наиболее ярким примером страны с этой отживающей формой правления может 

служить Оман, где с 1970 г. единолично правит султан Кабус. Будучи главой государства, 

он в то же время выполняет функции премьер-министра, министра иностранных дел, 

обороны, финансов, а также главнокомандующего вооруженными силами. Конституции в 

этой стране нет. К числу абсолютных монархий относят также Саудовскую Аравию, где 

король одновременно является премьер-министром, главнокомандующим вооруженными 

силами и верховным судьей, и Катар, где вся полнота власти принадлежит местному 

эмиру. В эту группу входят и Объединенные Арабские Эмираты, состоящие из семи 

княжеств, каждое из которых является абсолютной монархией. А вот Кувейт и Бахрейн в 



последнее время стали причислять к конституционным монархиям, хотя фактически они 

продолжают в значительной степени оставаться абсолютными монархиями. 

Своеобразная разновидность абсолютной монархии – теократическая монархия (от 

греческого слова Theos – Бог). В такой монархии глава государства одновременно 

является и его религиозным главой. Классический пример подобного рода – Ватикан, 

которым управляет папа римский. К числу теократических монархий обычно относят 

также королевство Саудовская Аравия и султанат Бруней. 

Сравнивая республиканскую и монархическую формы правления, С. Н. Раковский 

обратил внимание на известную условность распространенного постулата о том, что 

республиканская власть всегда демократичнее и в целом «выше», чем монархическая. 

Действительно, достаточно сравнить европейские монархии с некоторыми республиками 

в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы отказаться от абсолютизации подобного 

тезиса. 

Еще одну распространенную форму правления образуют государства, входящие в 

состав Содружества (Commonwealth), возглавляемого Великобританией. Юридически 

Британское Содружество наций было оформлено еще в 1931 г. Тогда в него вошли 

Великобритания и ее доминионы – Канада, Австралия, ЮжноАфриканский Союз, 

Ньюфаундленд и Ирландия. После Второй мировой войны и крушения Британской 

колониальной империи в составе Содружества осталось большинство бывших владений 

Великобритании. Это 54 страны с общей территорией более 30 млн км
2
 и населением 

свыше 1,2 млрд человек, расположенные во всех частях света (рис. 3). Состав 

Содружества не остается неизменным. В разное время из него вышли Ирландия, Бирма 

(Мьянма), в 1961–1994 гг. выходила ЮАР, зато оно пополнилось другими членами. 

 
Рис. 3. Страны Содружества, возглавляемого Великобританией 

Содружество является добровольным объединением суверенных государств, каждое 

из которых осуществляет собственную политику, сотрудничая с другими государствами-

членами с целью «содействия благополучию народов». В 2007 г. в состав Содружества 

входили 32 республики и 6 монархий. Остальные 16 его членов официально именуются 

«странами в составе Содружества». Каждая из них номинально признает своим главой 

монарха Великобритании и Северной Ирландии, т. е. королеву Елизавету II. К этой группе 

относятся бывшие британские доминионы Канада, Австралия, Новая Зеландия, но 



основную ее часть составляют островные микрогосударства, бывшие английские колонии: 

Ямайка, Багамы, Барбадос, Гренада и др. 

Интересно, что в 1999 г. в Австралии был проведен референдум по вопросу об 

изменении нынешнего государственного статуса и объявлении страны республикой. «С 

какой стати, – спрашивали сторонники республиканской формы правления, – чужая 

королева, не рожденная и не живущая в Австралии, должна быть нашим сюзереном?» В 

результате референдума Австралия все же не стала республикой: сторонников 

преобразования государственного строя оказалось меньше половины (45 %). 

В конце 1991 г., после распада Советского Союза, в мире появилось еще одно 

Содружество – Содружество Независимых Государств (СНГ), в которое вошли 12 

бывших союзных республик СССР. 

В мире есть и другие формы государственных образований. Например, при распаде 

французской колониальной империи после Второй мировой войны некоторые бывшие 

колонии Франции получили статус ее заморских департаментов (Мартиника, Гваделупа, 

Гвиана в Латинской Америке, Реюньон в Африке). Как и в любом департаменте 

собственно Франции, в каждом из них имеется орган государственной исполнительной 

власти – префектура, а также органы местного самоуправления. Есть так называемые 

заморские территории (Новая Каледония в Океании). И те и другие представлены во 

французском парламенте небольшим числом депутатов и сенаторов. 

  



 

 

 Государственный строй: административно-территориальное деление  

 

Государственный строй любой страны характеризуется также формой 

административно-территориалъного устройства (или административно-

территориального деления – АТД). Обычно такое деление проводят с учетом 

экономических, исторических, национальных, природных и других факторов. К его 

главным функциям относятся: ступенчатое размещение органов власти и 

государственного управления, обеспечение сбора налогов и информации, контроль центра 

над местами, осуществление гибкой экономической и социальной политики, 

региональной политики, проведение избирательных компаний и др. 

Исследования политико-географов показывают, что сетка административно-

территориального деления стран формируется эволюционно под влиянием нескольких 

факторов, подходов. При этом преобладают исторический и этнокультурный подходы. 

Историческое АТД характерно, например, для многих стран зарубежной Европы. В 

основу его там были положены исторические провинции, бывшие в средние века 

феодальными государствами (Тюрингия, Бавария, Баден-Вюртемберг и другие в ФРГ, 

Тоскана, Ломбардия, Пьемонт в Италии). Этническое АТД чаще встречается в 

развивающихся странах, особенно многонациональных. Примером такого рода может 

служить Индия, где при определении границ штатов в первую очередь учитывают 

этнические границы. Этот принцип был положен также в основу формирования 

административно-территориального деления бывшего СССР, в состав которого входили 

автономные республики, области и округа. Впрочем, четко разделить оба эти принципа 

часто не представляется возможным, поэтому правильнее, очевидно, говорить об 

историко-этническом подходе. Соответственно и границы между административными 

единицами часто проводятся по историко-этнокультурным рубежам, которые, в свою 

очередь, нередко связаны с природными (речными, горными) рубежами. Не так уж редко 

(например, в США) встречаются и геометрические административные границы. 

Страны мира сильно различаются и по степени дробности административно-

территориального деления. В большинстве из них количество административных единиц 

колеблется в пределах от 10 до 50: это считают более или менее оптимальным с точки 

зрения управления. В ФРГ, например, 16 земель, в Испании 50 провинций и 17 

автономных областей. Существуют и страны с меньшим числом таких единиц (в Австрии 

8 земель). 

Наиболее яркими примерами стран с очень дробным АТД могут служить Франция, 

Россия и США. Во Франции декрет о преобразовании старых исторических провинций в 

небольшие департаменты был принят еще в 1793 г. Ныне эта страна в административном 

отношении делится на 100 департаментов (96 во Франции и 4 «заморских») и 36,6 тыс. 

коммун. Это ставит ее на первое место в зарубежной Европе по степени децентрализации 

низовой власти. В России до 2007 г. было 86 субъектов Федерации (21 республика, 1 

автономная область, 7 автономных округов, 48 областей, 7 краев и 2 города федерального 

подчинения – Москва и Санкт-Петербург).
[11]

 В США низовой административной 

единицей следует считать округ или графство (всего их более 30 тыс.), которые входят в 

состав 50 штатов. Однако некоторые графства подразделяются еще на тауншипы и 

муниципалитеты, не говоря уже о многих тысячах так называемых специальных округов, 

ведающих жилищным и дорожным строительством, водоснабжением, здравоохранением, 

школьным образованием и др. 

В 60—90-х гг. XX в. во многих странах Запада были проведены реформы 

административно-территориального деления, направленные прежде всего на его 

укрупнение и упорядочение. Как правило, они носили компромиссный характер. В 

развивающихся странах с 50-х гг. также проводят реорганизацию. Однако, в отличие от 
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стран Запада, она направлена преимущественно на разукрупнение такого деления. Что 

касается бывшего СССР и России, то сложившееся здесь АТД давно уже подвергается 

критике, в том числе и со стороны ученых-географов – прежде всего за его расстыковку с 

экономическим районированием. Однако в нынешней ситуации его радикальная реформа 

вряд ли возможна, хотя некоторое укрупнение АТД уже началось. 

Различают две главные формы административно-территориального устройства – 

унитарную и федеративную. Первая из них появилась значительно раньше. Однако и 

некоторые федерации имеют уже длительную историю. 

Классический пример такого рода – Швейцария, где зачатки федеративного строя 

возникли более 700 лет назад. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при которой в стране 

действует единая конституция, существуют единые законодательные и исполнительные 

органы власти, а имеющиеся в ее составе административные единицы не обладают 

сколько-нибудь значительным самоуправлением. Таких государств в мире подавляющее 

большинство. Их примерами могут служить Белоруссия, Польша, Франция, Швеция, 

Япония, Турция, Египет, Чили, Куба. 

Федеративное государство – форма государственного устройства, при которой, наряду 

с едиными (федеральными) законами и органами власти, существуют самоуправляющиеся 

административные единицы – республики, штаты, провинции, земли, кантоны, 

обладающие собственными органами 

законодательной и исполнительной власти, 

хотя и «второго порядка». Так, в США каждый 

штат имеет свой законодательный 

(законодательное собрание) и исполнительный 

(губернатор) органы власти, структура и 

компетенция которых определены 

конституцией данного штата. 

В большинстве федеративных государств 

парламенты состоят из двух палат, одна из 

которых обеспечивает представительство 

республик, штатов, провинций и т. д. (таковы, 

например, функции сената в конгрессе США). 

В 2007 г. в мире было 24 федеративных 

государства (табл. 10). Как нетрудно заметить, 

их официальные названия в большинстве 

случаев прямо отражают эту особенность 

государственного строя. 

 

Таблица 10 

СТРАНЫ МИРА С ФЕДЕРАТИВНЫМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

 

В таблице 10 обращает на себя внимание 

Швейцария, имеющая официальное название 

Швейцарская Конфедерация. Конфедерацию 

можно считать разновидностью федеративного 

государственного устройства, при котором 

образующие государство единицы юридически 

приравниваются к самостоятельным 

государствам со своими органами власти, а 

единые для всей страны органы 



государственной власти ведают только внешнеполитическими и военными делами. В 

данном случае каждый кантон имеет свои конституцию, парламент и правительство. Но 

фактически эта форма довольно близка к федеративной. 

Интересно, что при федеративном (конфедеративном) государственном устройстве 

столицей страны часто становится не крупнейший ее город. Примерами могут служить 

Вашингтон в США, Оттава в Канаде, Бразилиа в Бразилии, Канберра в Австралии, 

Исламабад в Пакистане, Абуджа в Нигерии, Ямусукро в Кот-д'Ивуар, Берн в Швейцарии. 

В некоторых случаях столичные функции оказываются разделенными между двумя 

городами. Так, в ЮАР резиденция правительства находится в Претории, а парламент 

заседает в Кейптауне. 

Довольно широко распространено мнение о том, что федеративная форма 

административно-территориального устройства характерна прежде всего для 

многонациональных и двунациональных стран. Конечно, такие примеры есть – Россия, 

Индия, Швейцария, Бельгия, 

Канада, Нигерия. И все же большинство существующих ныне федераций – это страны 

с более или менее однородным национальным (этнолингвистическим) составом. 

Следовательно, их возникновение отражает не столько национально-этнические, сколько 

историко-географические особенности развития. В качестве примеров стран с 

федеративной структурой, предусматривающей четкое распределение компетенций между 

различными уровнями управления, чаще всего приводят Австралию, Австрию, Германию, 

Канаду, США, Швейцарию, что должно свидетельствовать об их продвижении к «новому 

федерализму» и отходе от старого «казенного федерализма». 

Тем не менее мировой опыт свидетельствует о том, что часто конфликтные 

внутриполитические ситуации связаны как раз с федеративными государствами, где 

продолжает проявляться сепаратизм. В особенности это относится к многонациональным 

и двунациональным странам, где внутренняя обстановка осложняется из-за 

межнациональных и религиозных противоречий. В СФРЮ и 4ехословакии, а в 

значительной мере и в СССР на рубеже 1990-х гг. они привели к распаду федераций, 

казавшихся вполне устойчивыми, причем этот «развод» не везде происходил мирным 

путем. 

В качестве своего рода сепаратистского курьеза можно привести пример крошечного 

островного федеративного государства Сент-Китс и Невис в Карибском море. Эти два 

острова общей площадью 269 км
2
 с населением около 45 тыс. человек образовали свою 

федерацию в 1983 г. В 1998 г. 10 тыс. жителей Невиса потребовали выхода из нее и 

полной политической самостоятельности. Однако во время проведенного с этой целью 

референдума им не удалось собрать необходимые 2/3 голосов, так что самое маленькое в 

мире федеративное государство не распалось. 

Можно добавить, что во многих федеративных государствах (пример – Россия) 

проявляются довольно сильные элементы унитаризма. А в некоторых унитарных 

государствах (пример – Испания) – элементы федерализма. Сочетание же тех и других 

зависит в первую очередь от интересов различных политических и финансово-

экономических групп. 

В заключение приведем интересную типологию современных федераций, 

предложенную В. А. Колосовым, который выделяет следующие их типы: 1) 

западноевропейский (Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария); 2) североамериканский 

(США, Канада, Австралия); 3) латиноамериканский (Мексика, Венесуэла, Аргентина, 

Бразилия); 4) островной (Микронезия, Сент-Китс и Невис, Коморские Острова); 5) афро-

азиатский (Индия, Малайзия, ОАЭ, ЮАР); 6) нигерийский (Нигерия, Пакистан, Эфиопия, 

Мьянма); 7) постсоциалистический (Россия, Югославия).
[12]
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