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Районирование — «визитная карточка» российской географии. Однако большая часть
исследований традиционно была посвящена экономическому районированию, тогда как
политико-географическое районирование почти не рассматривалось [3, с. 19]. В данной
работе предлагается оригинальная методика районирования электорального пространства
на примере Республики Корея (РК). Было выделено пять уровней электоральных райо-
нов: макро-, мезорайоны, районы, под- и микрорайоны. Каждому уровню соответствует
своё сочетание факторов, влияющих на структурирование электорального пространства.
Подобный подход использовался, например, Ю.А. Ведениным при культурно-ландшафт-
ном районировании России [2, с. 352].

Электоральные макрорайоны различаются качественными характеристиками регио-
нальных политических культур — «специфических политических субкультур, отражаю-
щих региональные особенности в способе восприятия политической деятельности, способе
её оценки и, как следствие, способе действия» [1, с. 139]. Для таких своеобразных террито-
риальных образований место выступает не в роли пассивного вместилища политических
процессов, а как один из их ключевых факторов. Количественные различия между макро-
районами не важны, поэтому в них могут существовать районы с полярными, на первый
взгляд, электоральными характеристиками — мезорайоны, различающиеся как качествен-
но, так и количественно.

Электоральные районы, в отличие от макрорайонов, различаются количественно. Имен-
но такое понимание электоральных районов в целом доминирует в географических ис-
следованиях. Это районы, в широком смысле слова — части территории с устойчивыми
электоральными предпочтениями избирателей.

Электоральные подрайоны меньше, но похожи сущностно на мезорайоны. Они мо-
гут быть ядрами районов или аномалиями внутри них, выделяющимися качественным
своеобразием. Генезис электоральных микрорайонов вариативнее. Здесь возможно любое
сочетание количественных и качественных факторов, например, концентрация группы
избирателей, имеющей в конкретном локальном контексте специфические электоральные
предпочтения; или инаковость способа восприятия политической жизни, способа её оценки
и реакции на выборах.

РК делится на два макрорайона: Южный, электорат которого подвержен регионализ-
му и по этому принципу делится на мезорайоны, и Северный, электорат которого струк-
турирован центр-периферийно из-за поколенческого раскола. Подрайоны и микрорайоны
образуются из-за специфических контекстов: местной идентичности, эффекта соседства,
кампусов университетов, районов активности профсоюзов и др.
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