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ВВЕДЕНИЕ 

В методических указаниях содержится контрольная работа по 

дисциплине «География» для студентов первого курса заочной формы 

обучения специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

Методические указания содержат правила оформления контрольной 

работы, краткий теоретический  материал и контрольные задания  

необходимые для выполнения работы. 

Данные методические указания составлены на основании рабочей 

программы учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) и  предназначены для 

студентов заочной формы обучения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

З.1. Основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

З.2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

З.3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

З.4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения стран мира, их роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь: 

У.1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

У.2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 



территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

У.3. Применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

У.4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

У.5. Сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Методические указания включают в себя 7 разделов: 

1.  Политическое устройство мира  

2. Природные ресурсы мира 

3.  Население мира  

4. Мировое хозяйство 

5. Характеристика отраслей мирового хозяйства 

6. Глобальные проблемы человечества 

7. Региональная характеристика мира 

Каждый раздел содержит список тем, необходимый к изучению, краткий 

курс теории и в конце раздела контрольные задания по вариантам. 

Вариант контрольной работы определяется по журнальному списку. 

Студенты, номер по журнальному списку которых, оканчивается на 1, 

решают задачи варианта 1, студенты, номер по журнальному списку которых 

оканчивается на 2 - задачи варианта 2, ... студенты, номер журнального 

списка, которых оканчивается на 9 -задачи варианта 9, студенты, номер 

журнального списка, которых оканчивается на 0 - задачи варианта 10.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

1. Выполнение контрольных работ предполагает: 

– наличие учебной литературы, рекомендуемой в списке данного 

учебно-методического пособия (не исключается найденное самим 

студентом); 

– осмысление вопроса, задачи, теста. 



2. Теоретический вопрос должен быть освещен кратко, но достаточно 

глубоко (максимальный объем – 6 страниц, не листов!). В ответе должно 

содержаться: 

– указание раскрываемой темы, 

– определение явления, процесса, структуры, 

– перечисление наиболее характерных признаков (явления, процесса, 

структуры). 

Приветствуется схематизация ответа (рисунок в виде схемы, 

отражающий понимание излагаемого студентом с соблюдением логики 

изложения). 

Если студент использовал при подготовке учебные пособия как менее, 

так и более современные, он может обнаружить и нечто новое, что следует 

отразить в ответе, ссылаясь на конкретный источник. 

3. Задания в контрольной работе должны быть пронумерованы и 

располагаться по порядку (от первого задания контрольной до последнего, а 

не в произвольном порядке). 

Контрольная работа выполняется в сроки, установленные в соответствии 

с календарно-тематическим планом. 

Итоговой формой изучения дисциплины является контрольная работа, 

выполненная на положительную оценку. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, не аттестуются. 
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Раздел 1 Политическое устройство мира  

Тема 1.1 Политическая карта мира. Государственный строй стран мира. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития  

 

Вопросы для изучения: 

Количество и группировка стран. Количественные и качественные 

изменения на ПКМ. Основные этапы развития ПКМ. Новый этап 

международных отношений и политическая карта мира. Государственный 

строй стран мира. Формы правления. Административно-территориальное 

устройство: унитарные и федеративные государства. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Социальные показатели 

состояния развития стран мира. Политическая география и геополитика. 

Современные особенности политической карты мира 

В настоящее время в мире насчитывается около 240 государственных 

образований. В 2008 г. юридически обоснованным государственным 

суверенитетом обладали около 200 государств. 

Суверенные (или независимые) государства обладают всей полнотой 

законодательной, исполнительной и судебной власти на своей территории. 

Часть государственных образований (свыше 40) 

являются несамоуправляющимися. В настоящее время зависимыми 

территориями (с той или иной степенью зависимости) обладают восемь 

государств: Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Дания, США, 

Австралия и Новая Зеландия. Все владения Испании, Австралии 

(ассоциированные территории) обладают «полновесной» зависимостью. Все 

владения Великобритании, Нидерландов и Дании получили статус 

внутренней автономии, имеют свои конституции и выборные органы власти. 

Владения Франции, США и Новой Зеландии поделены на группы с 

различным уровнем зависимости. 

Группировка стран по площади и положению 

Прежде всего принято выделять группы стран по площади (величине) 

территории. Одна страна имеет площадь территории свыше 10 млн 

км2 (Россия), пять стран – от 5 до 10 млн км2 (Канада, Китай, США, 

Бразилия и Австралия), восемь стран – от 2 до 5 млн км2 (Индия, Аргентина, 

Казахстан, Алжир, Демократическая Республика Конго (ДРК), Саудовская 

Аравия и Гренландия (Дат.)), семнадцать стран – от 1 до 2 млн км2 (три – в 

Азии, десять – в Африке и четыре – в Латинской Америке). К 

микрогосударствам, или «карликовым» странам, относятся Андорра, 

Ватикан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино, 

Бахрейн, Мальдивские Острова, Сингапур и др., а также множество 



островных несамоуправляющихся государственных образований. (курсивом 

выделены первые 10 стран лидеров по площади территории). 

В особую группу выделяют страны, не имеющие выхода к морскому 

побережью.  

СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Южная Осетия. 

Зарубежная Европа: Австрия, Андорра, Ватикан, Венгрия, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Чехия, 

Швейцария. 

Зарубежная Азия: Афганистан, Лаос, Монголия, Непал, Бутан. 

Африка: Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Лесото, 

Малави, Мали, Нигер, Руанда, Свазиленд, Уганда, ЦАР, Чад, Эфиопия, 

Южный Судан. 

Латинская Америка: Боливия, Парагвай. 

Формы правления 

Большинство государств имеют республиканскую форму правления, 

где законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная 

власть – президенту и правительству. К президентским республикам, в 

управлении которыми чрезвычайно велика роль президента, относятся 

Алжир, Бразилия, Египет, Индонезия, Колумбия, Республика Корея, Мали, 

Мексика, Россия, США, Филиппины и др. К парламентским республикам, где 

полномочия президента, наоборот, скорее представительские, а ключевые 

решения принимает глава правительства (премьер-министр), относятся 

Австрия, Венгрия, Германия, Индия, Италия, Швейцария и др. 

Небольшая группа государств сохраняет монархическую форму 

правления. В настоящее время на политической карте мира насчитывается 

29 суверенных монархий. Главой этих государств является монарх (король, 

император, герцог, князь, султан или эмир), а верховная власть, как правило, 

передается по наследству (в Малайзии и ОАЭ монархов избирают). Формы 

монархий различны. 

Зарубежная Европа: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, 

Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 

Норвегия, Швеция. 

Зарубежная Азия: Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, 

Кувейт, Малайзия, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония. 

Африка: Лесото, Марокко, Свазиленд. 

Океания: Тонга. 

 

Основная часть монархий – конституционные (ограниченные) 

монархии. В них законодательная власть принадлежит парламенту, а 



исполнительная – правительству. Реальной власти монарх не имеет, но он 

активно участвует в жизни страны, выполняя свои традиционные 

обязанности (в том числе приводит к присяге новое правительство, 

утверждает важнейшие решения парламента). 

В мире сохранилось всего шесть абсолютных монархий, где все 

институты власти ответственны перед монархом (а то и напрямую 

подчиняются ему) и, как правило, наделены лишь совещательными и 

исполнительскими полномочиями. Эти государства находятся в Азии 

(Бруней, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия). 

Типы государственного устройства 

Все государства мира по типу государственного устройства 

подразделяются на унитарные и федеративные. 

Унитарные государства состоят из административно-территориальных 

единиц, которые напрямую подчиняются центральным органам власти и не 

пользуются самоуправлением. В этих странах единая конституция действует 

во всех территориальных единицах. 

Федеративные государства состоят из политических территориальных 

единиц, которые в отличие от административных обладают, как правило, 

значительным внутренним самоуправлением. Они тоже подчиняются 

центральным органам власти, но при этом имеют собственные конституцию, 

законодательные, исполнительные и судебные органы власти. 

СНГ: Россия. 

Зарубежная Европа: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, ФРГ, 

Швейцария. 

Зарубежная Азия: Индия, Малайзия, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, Непал. 

Африка: Коморские Острова, Нигерия, Эфиопия, Сомали. 

Америка: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Мексика, Сент-Китс 

и Невис, США. 

Австралия и Океания: Австралия, Микронезия. 

 

Контрольное задание № 1 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 Современная политическая карта мира: этапы 

формирования. 

 

2 

Монархии на политической карте мира. 



3 Новейшие изменения на политической карте мира 

с конца 1980-х годов до настоящего времени. 

4 Ватикан как пример теократической монархии. 

 

5 Государства Содружества на современной карте 

мира. 

6 Формирование и распад Британской колониальной 

империи. 

7 Непризнанные государства на политической карте 

мира. 

8 Региональные политические организации и их 

особенности. 

9 Абсолютные монархии на карте мира. 

 

10 Типы федеративных государств на современной 

карте мира. 

 

Раздел 2 Природные ресурсы мира 

 

2.1.  Тема 2.1Природные ресурсы: классификация, 

ресурсообеспеченность,  виды и особенности размещения Загрязнение 

окружающей среды  

 

Понятие о географической (окружающей) среде. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Причины и последствия. Загрязнение 

литосферы, гидросферы и атмосферы. Пути решения экологических проблем. 

Понятие о ресурсообеспеченности и природопользовании. Классификация 

природных ресурсов. Виды и особенности размещения природных ресурсов 

 

Топливные ресурсы 

Металлические (рудные) ресурсы 

Минеральные ресурсы – полезные ископаемые, извлекаемые из недр 

Земли. В современном хозяйстве используется примерно 200 различных 

видов минерального топлива и сырья. 

Классификация на основе технического использования ресурсов: 

топливные (горючие), 

металлические (рудные), 



технические ресурсы 

строительные материалы. 

Топливные ресурсы 

В целом в мире на долю угля приходится 70-75% всех топливных ре-

сурсов (в условном топливе), а остальная часть примерно поровну 

распределяется между нефтью и природным газом. 

Уголь – более 3,6 тыс. его бассейнов и месторождений. 

Разведанные запасы – около 1 трлн т. По разведанным запасам угля 

крупные регионы следуют в таком порядке: Северная Америка – 27,5% 

мировых запасов; СНГ – 25,5%; Зарубежная Азия – 24,8%; Австралия и 

Океания – около 10%; Зарубежная Европа – 8%; Африка – 3,5%; Латинская 

Америка – около 1,5%. Всего угольные ресурсы разведаны в 83 странах мира 

Страны лидеры по запасам угля: США – 26,6% мировых запасов, Россия 

– более 17%, Китай – около 13%, Австралия – 8,5%, Индия, Германия, 

Украина, Казахстан, ЮАР, Индонезия. На первую десятку стран-лидеров 

приходится 91% запасов угля. Также значительные запасы угля 

сосредоточены в странах: Сербия, Турция, Колумбия, Польша. 

Анализ статистики показывает, во-первых, что на США, Китай и Россию 

приходится более 1/2 всех мировых разведанных запасов угля, и, во-вторых, 

что в составе первой десятки стран по запасам угля экономически развитые 

страны значительно преобладают над развивающимися. 

Нефть – примерно 600 нефтегазоносных бассейнов. Мировые 

разведанные запасы нефти составляют около 190 млрд т. 

Распределение разведанных запасов нефти по крупным регионам мира: 

Зарубежная Азия – 60% от мировых запасов, СНГ – более 13%, Латинская 

Америка – 10%, Африка – около 9%, Северная Америка – более 6%, 

Зарубежная Европа – менее 1%, Австралия и Океания – менее 1%. 

Нефтегазоносные бассейны, расположенные в провинции бассейна 

Персидского залива, в которую входит акватория этого залива и 

прилегающие части Аравийского полуострова и Иранского нагорья. 

концентрирует более 50% мировых запасов. Нефтяные месторождения (всего 

их 50 тыс.) известны в 102 странах. 

Страны лидеры по запасам нефти: Саудовская Аравия – 19%, Иран – 

более 11%, Россия – около 11%, Ирак – 10%, Венесуэла, Кувейт, ОАЭ, 

Ливия, США, Нигерия. Также значительные запасы нефти сосредоточены в 

странах: Казахстан, Канада, Китай, Катар. 



Природный газ. Разведанные (доказанные) запасы природного газа 

более 180 трлн м3. 

Распределение разведанных запасов газа по крупным регионам мира: 

Зарубежная Азия – 45%, СНГ – около 35%, Африка – более 7%, Северная 

Америка – около 7%, Латинская Америка – около 4%, Зарубежная Европа – 

2%, Австралия и Океании – около 1%. 

Страны лидеры по запасам газа: Россия – около 27%, Иран – 18%, Катар 

– 7%, Туркмения – 5,5%, США – 5%, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, 

Нигерия, Алжир. Также богат газом Ирак. 

Уран – разведанные (подтвержденные) запасы – 3,3 млн т. 600 

месторождений на территориях 44 стран мира. 

Первое место в мире по разведанным запасам урана занимает Австралия. 

Далее следует Казахстан. Третье место принадлежит Канаде. На долю этих 

трех государств приходится 50% мировых запасов урана. Кроме них, в 

первую десятку стран по разведанным запасам урана входят также (в порядке 

убывания) ЮАР, Бразилия, Намибия, Россия, Узбекистан, США и Нигер. 

Металлические (рудные) ресурсы 

Наиболее широко представлены в земной коре руды железа и алюминия. 

Разведанные запасы железных руд – 150 млрд т. Хотя эти запасы известны 

почти в 100 странах. Значительными запасами железных руд обладают 

Россия (33,2 млрд т), Бразилия (21,0), Австралия (18,0), Украина, Китай, 

США, Индия, Казахстан, Швеция, Куба, а также Канада, Франция, 

Венесуэла, Великобритания. При этом среднее содержание железа в руде в 

Бразилии, Австралии, Индии – около 60 %, в России – 36%. 

Бокситы (алюминиевая руда) – разведанные запасы – 20-30 млрд т. 

Наибольшими запасами бокситов обладают страны: Гвинея, Австралия, 

Бразилия, Ямайка, Индия, Китай, Гайана, Суринам. 

Мировые разведанные запасы хромовых (ЮАР, Зимбабве, Индия, 

Турция, Филиппины, Иран, Канада, Бразилия) и марганцевых руд (ЮАР, 

Австралия, Габон, Бразилия, Индия, Казахстан, Китай) составляют 5-6 млрд 

т, меди (Чили, США, ДР Конго, Замбия, Перу, Австралия, Казахстан, Китай), 

цинка, свинца – от 100 млн до 600 млн, а олова (Малайзия, Бразилия, 

Индонезия, Китай, Боливия, Россия), вольфрама, молибдена, кобальта – от 1 

млн до 10 млн т. 

Среди нерудных полезных ископаемых большими размерами запасов 

выделяются поваренная и калийная соли, фосфориты, сера. 



По запасам фосфоритов выделяются Марокко, США, Тунис, Перу, 

Австралия, Западная Сахара, Египет, ЮАР, Бразилия. 

По запасам различных видов минеральных ресурсов в число мировых 

лидеров входят страны: Россия, США, Австралия, Бразилия, Китай, Индия, 

ЮАР, Канада, Мексика. 

Странам Запада принадлежит первое место по разведанным запасам 

золота, марганцевых и хромовых руд, а также урана, свинца и цинка. Доля 

развивающихся стран особенно велика в запасах нефти (более 80%), 

бокситов (77%), олова и алмазов (60-65%), а также меди (53%). Страны с 

переходной экономикой выделяются большими запасами природного газа и 

железной руды (50%). Примерно в равной пропорции все три группы стран 

обладают запасами никеля, молибдена, серебра. 

Из стран СНГ наиболее богаты минеральным топливом и сырьем 

Россия, Казахстан и Украина. 

Контрольное задание № 2 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 Мировые природные ресурсы и проблемы 

ресурсообеспеченности мировой экономики, отдельных 

регионов и стран. 

2 Земельные ресурсы мира, их размещение и 

использование. 

3 
Рекреационные ресурсы регионов мира. 

4 Мировые минеральные ресурсы и их география. 

 

5 Минеральные, энергетические и биологические 

ресурсы Мирового океана. 

6 Понятие о географической (окружающей) среде. 

«Обмен веществ» между обществом и природой. 

7 Антропогенное загрязнение окружающей среды. 

Причины и последствия. Загрязнение литосферы, 

гидросферы и атмосферы. 

8 Понятие о ресурсообеспеченности и 

природопользовании. Виды природопользования. Два 

пути освоения планеты. 



9 Два взаимосвязанных в географической науке 

направления – ресурсоведческое и геоэкологическое. 

10 Виды и особенности размещения природных ресурсов. 

 

 

Раздел 3 Население мира  

Тема 3.1 Численность и воспроизводство населения. Размещение и 

миграция населения Состав населения. Городское и сельское население 

 

Численность населения мира. Понятие о воспроизводстве 

(естественным) движением населения.  

Размещение и плотность населения. Внешние миграции Внутренние 

миграции населения. Состав населения. Городское население: возрастные 

роли. Понятие об урбанизации; общие черты урбанизации. Уровни и типы 

урбанизации, и их регулирование. Сельское население. 

Понятие о воспроизводстве населения 

Воспроизводство (естественное движение) населения – его постоянное 

обновление в результате процессов рождаемости и смертности, которые 

характеризуют естественное движение населения (прирост или убыль). 

Общий коэффициент рождаемости, численность живорожденных детей 

из расчета на 1000 человек населения; исчисляют в промилле (‰). 

Промилле – единица измерения относительного показателя 

коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения. Означает один к одной тысяче, или 0,1 %, обозначается знаком ‰. 

Факторы, влияющие на рождаемость: 

природно-биологические факторы 

демографические факторы (половая структура, возрастная 

структура населения). 

социально-экономические, культурные и психологические факторы 

(общий уровень благосостояния, уровень образованности, уровень 

урбанизации, брачность, разводимость и семейное положение, возраст 

вступления в брак). 



Общий коэффициент смертности – количество смертей на 1000 человек 

населения, исчисляемое в промилле. 

Смертность, как и рождаемость, в основе своей – явление 

биологическое, однако она испытывает на себе воздействие ряда отнюдь не 

биологических факторов. Поэтому факторы смертности, влияющие на ее 

коэффициент, также обычно подразделяют на природно-климатические, 

генетические, социально-экономические, культурные, политические и др. 

Нередко их подразделяют на эндогенные, обусловленные в первую очередь 

старением человеческого организма, и экзогенные, связанные с внешним 

воздействием окружающей среды. 

Общий коэффициент естественного прироста населения представляет 

собой разность коэффициентов рождаемости и смертности, и его также 

выражают в промилле. 

Режим воспроизводства населения: 

Р>С =>ЕП↑ - расширенное воспроизводство 

Р=С =>ЕП↨ - простое воспроизводство 

Р<С =>ЕП↓ - суженное воспроизводство населения. 

Обычно в мире выделяют два типа воспроизводства населения: 

расширенное (с высоким естественным приростом населения и устойчивым 

значительным ростом численности населения) и простое (с низким 

естественным приростом населения и стабильной численностью населения). 

Граница между ними проходит по величине естественного прироста 

населения, равной 12‰. 

В расширенном воспроизводстве населения выделяют две фазы: 

• первая фаза характеризуется очень высокой рождаемостью (40 – 50‰), 

высокой смертностью (20 – 25‰) и очень высоким естественным приростом 

населения (25 – 35‰). Такая ситуация, как правило, наблюдается в 

беднейших странах мира (страны Тропической Африки и Афганистан в 

Азии); 

• вторая фаза характеризуется высокой рождаемостью (30 – 40‰), очень 

низкой смертностью (5 – 10‰) и высоким естественным приростом 

населения (20 – 30‰). Это подавляющая часть развивающихся стран Азии, 

страны Северной Африки, Латинской Америки и Океании. Низкая 

смертность обусловлена здесь сравнительно хорошим питанием, 

значительными успехами в развитии медицинского обслуживания и т. п. 



Простое воспроизводство населения характеризуется низкой 

рождаемостью (10 -20‰), относительно высокой смертностью (10 -15‰) и 

низким естественным приростом населения (5 -10‰). Это все развитые 

страны и большая часть постсоциалистических стран. 

Самая высокая в мире рождаемость наблюдается в Нигере (53‰), 

Восточном Тиморе и Уганде (по 51 ‰), Гвинее-Бисау, ДРК и Либерии (по 

50‰), самая высокая смертность – в Ботсване (27‰), Лесото (25‰), 

Зимбабве и Сьерра-Леоне (по 23 ‰), самый высокий естественный прирост 

населения – в Восточном Тиморе и Уганде (по 36‰), Нигере (33‰), Йемене 

и Мали (по 32‰). Самая низкая в мире рождаемость наблюдается в 

Германии, Греции и Японии (по 8‰), самая низкая смертность – в финансово 

избыточных странах – экспортерах нефти и природного газа (из-за 

значительной доли детей и трудовых мигрантов): ОАЭ (1‰), Кувейте (2‰), 

Бахрейне, Брунее, Катаре и Омане (по 3‰). 

Численность населения Индии ежегодно увеличивается на 18,2 млн 

человек, Китая – на 8 млн, Пакистана – на 3,1 млн, Нигерии – на 3,0 млн, 

Индонезии – на 2,9 млн человек. 

Основная часть населения мира (82%) проживает в развивающихся 

странах. Эти же страны обеспечивают 97% его ежегодного прироста (80,9 

млн человек, в том числе Зарубежная Азия – 52 млн, Африка – 20,3 млн, 

Латинская Америка – 8,6 млн человек). В настоящее время происходит 

общий спад: относительные темпы прироста населения составляют 12,5‰, 

абсолютные – 83,4 млн чел./год. 

Доля в мировом населении стран СНГ, зарубежной Европы и Северной 

Америки имеет тенденцию к неуклонному сокращению. Доля стран 

Латинской Америки, Австралии и Океании остается стабильной или более 

или менее стабильной. Доля зарубежной Азии и в особенности Африки 

продолжает увеличиваться. 

Демографическая политика 

Особенности воспроизводства населения в тех или иных странах 

нередко вынуждают правительства этих стран проводить ту или иную 

демографическую политику. Демографическая политика – система 

административных, экономических, пропагандистских и прочих мер, с 

помощью которых государство воздействует на естественное движение 

населения в желательном для себя направлении. В настоящее время ее 

проводят свыше 100 стран. 

Демографическая политика бывает стимулирующей (направлена на 

увеличение рождаемости) и сдерживающей (направлена на уменьшение 

рождаемости и младенческой смертности). 



В развивающихся странах, основная цель демографической политики 

заключается в снижении коэффициентов рождаемости и естественного 

прироста населения. В большинстве экономически развитых стран, 

осуществляют демографическую политику, преследующую цель повышения 

коэффициентов рождаемости и естественного прироста. 

За последние 50 лет естественный прирост населения в Китае удалось 

снизить с 28 до 6‰, а в Индии – с 36 до 16 ‰. 

Численность населения мира 

В настоящее время численность населения мира составляет около 7,5 

млрд человек. При этом в Зарубежной Азии проживает около 60% населения 

Земли. Особенно велика численность населения Китая и Индии – в 

совокупности около 40% населения Земли. 

Страны мира, численность населения которых в 2018 г. превысила 100 

млн человек: Китай – 1400 млн чел., Индия – 1346 млн, США – более 325 

млн, Индонезия – более 266 млн, Бразилия – около 210 млн, Пакистан – 210 

млн, Нигерия – более 196 млн, Бангладеш – 170 млн, Россия – 146 млн, 

Япония – 126 млн, Мексика – 124 млн, Филиппины – более 105 млн, Эфиопия 

– более 104 млн. 

Этнический и религиозный состав населения мира 
Этнический состав населения стран мира 

Национальный состав населения стран мира 

Языки мира 

Религиозный состав населения мира 

География религий мира 

Этнический состав населения стран мира 

Этносом называется сложившаяся на определенной территории 

устойчивая общность людей, обладающих, как правило, единым языком, 

некоторыми общими особенностями культуры и психики, а также общим 

самосознанием, т. е. сознанием своего единства, в отличие от других 

подобных этнических образований. 

Количество этносов (народов), населяющих Землю от 4 тыс. до 5,5 тыс. 

По численности все народы распределяются крайне диспропорционально. 

В начале 1990-х гг. 321 народ, насчитывавший более 1 млн человек 

каждый, составлял 96,2% всего населения земного шара. В том числе на 79 

народов с численностью более 10 млн человек приходилось почти 80 % 

населения, на 36 народов численностью более 25 млн человек – около 65 % и 

на 19 народов численностью более 50 млн человек каждый – 54% населения. 



К концу 1990-х гг. количество самых крупных народов выросло до 21, а доля 

их в мировом населении приблизилась к 60%. 

Нетрудно подсчитать, что общая численность 11 народов, каждый из 

которых насчитывает более 100 млн человек, составляет около половины 

человечества. А на другом полюсе находятся сотни малочисленных этносов, 

обитающих преимущественно в тропических лесах и в районах Севера. 

Многие из них насчитывают менее 1000 человек, например андаманцы в 

Индии, тоала в Индонезии, алакалуфы в Аргентине и Чили, юкагиры в 

России. 

Так называемые «народы - гиганты»): китайцы – 1 270 млн человек, 

хиндустанцы и американцы США – по 275 млн, бенгальцы – 230 млн, 

бразильцы – 180 млн, русские — 140 млн, японцы – 127 млн, пенджабцы и 

бихарцы – по 120 млн, мексиканцы – 105 млн человек. 

Суммарная численность этих народов составляет почти 2,85 млрд 

человек, или 42,6 % мирового населения. Немногим менее 100 млн человек 

численность яванцев, немцев, телугу (андхра), корейцев и вьетнамцев. 

Национальный состав населения стран мира 

Не менее интересен и важен также вопрос о национальном составе 

населения отдельных стран мира. В соответствии с его особенностями можно 

выделить пять типов государств: 1) однонациональные; 2) с резким 

преобладанием одной нации, но при наличии более или менее значительных 

национальных меньшинств; 3) двунациональные; 4) с более сложным 

национальным составом, но относительно однородным в этническом 

отношении; 5) многонациональные, со сложным и разнородным в 

этническом отношении составом. 

Первый тип государств достаточно широко представлен в мире. 

Например, в зарубежной Европе около половины всех стран – практически 

однонациональные. Это Исландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Дания, 

ФРГ, Польша, Австрия, Чехия, Словения, Италия, Португалия. В зарубежной 

Азии таких стран значительно меньше: Япония, Бангладеш, Саудовская 

Аравия, некоторые небольшие страны. Еще меньше их в Африке (Египет, 

Ливия, Сомали, Мадагаскар). А в Латинской Америке почти все государства 

однонациональные, поскольку индейцы, мулаты, метисы считаются частями 

единых наций. 

Страны второго типа также встречаются довольно часто. В зарубежной 

Европе это Великобритания, Франция, Испания, Румыния, страны Балтии. В 

зарубежной Азии – Китай, Монголия, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, 

Шри-Ланка, Ирак, Сирия, Турция. В Африке – Алжир, Марокко, 



Мавритания, Зимбабве, Ботсвана. В Северной Америке – США, в Океании – 

Австралийский Союз и Новая Зеландия. 

Третий тип стран встречается значительно реже. Примерами его могут 

служить Бельгия, Канада. 

Страны четвертого типа, с довольно сложным, хотя этнически 

однородным составом чаще всего встречаются в Азии, Центральной, 

Восточной и Южной Африке. Есть они и в Латинской Америке. 

Наиболее характерные страны пятого типа – Индия и Россия. К этому 

типу можно отнести также Индонезию, Филиппины, многие страны Западной 

и Южной Африки. 

В последнее время в странах с более сложным национальным составом 

заметно обострились межэтнические противоречия. Постоянные 

противоречия на национальной почве, доходящие до воинствующего 

сепаратизма, особенно характерны для Индии, Шри-Ланки, Индонезии, 

Эфиопии, Нигерии, ДР Конго, Судана, Сомали, да и многих других стран. 

Этнический состав населения отдельных стран не остается неизменным. 

С течением времени он постепенно изменяется, в первую очередь под 

воздействием этнических процессов, которые подразделяются на процессы 

этнического разделения и этнического объединения. 

Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее 

населяют более 190 народов и народностей. Согласно переписи 2010 г. 

русские составляют более 80% всего населения. На втором месте по 

численности стоят татары (более 5 млн человек), на третьем – украинцы 

(свыше 4 млн), на четвертом – чуваши. Доля каждой из остальных наций в 

населении страны не превышала 1%. 

Языки мира 

Общее число языков в мире достигает примерно 5000, т. е. в целом 

соответствует числу народов. 

По числу говорящих первое место занимает китайский язык – более 

1200 млн человек. Второе место принадлежит английскому языку, на 

котором почти в 60 странах мира говорят 520 млн человек. На третьем месте 

– крупнейшие языки Индии, хинди и урду (более 440 млн). На четвертом 

месте – испанский язык, который служит государственным для более чем 20 

стран мира; численность говорящих на нем приближается к 400 млн. На 

пятом месте – русский язык, на котором говорят более 250 млн человек. На 

шестом месте оказывается арабский язык, родной и государственный в 25 

странах мира (около 250 млн человек). Далее следуют бенгальский (более 



225 млн человек), португальский (210 млн), японский (125 млн), немецкий, 

французский и пенджабский (примерно по 120 млн человек) языки. В целом 

на этих 13 языках говорят более 3/5 населения мира. 

Всего языковых семей около 20. Наиболее крупная из них –

 индоевропейская семья, на языках которой говорят примерно 45 % всего 

населения мира. Ареал охватывает Европу, Юго-Западную и Южную Азию, 

Северную и Южную Америку, Австралию. Наиболее многочисленная группа 

в составе этой семьи – индоарийская, к которой относятся языки хинди, урду, 

бенгальский, пенджабский и др. Очень крупной является также романская 

группа, включающая испанский, итальянский, французский и некоторые 

другие языки. То же можно сказать о германской группе (английский, 

немецкий и ряд других языков), славянской группе (русский, украинский, 

белорусский, польский, чешский, болгарский и др.), иранской группе 

(персидский, таджикский, белуджский и др.). 

Вторая по численности говорящих – китайско-тибетская (сино-

тибетская) семья, языками которой пользуются 22 % всех жителей планеты. 

К числу крупных относятся также нигеро-кордофанская семья 

(распространена в Африке, к югу от Сахары), афразийская семья (в основном 

на Ближнем и Среднем Востоке), австронезийская семья (в основном в Юго-

Восточной Азии и Океании), дравидийская семья (в Южной Азии), алтайская 

семья (в Азии и Европе). 

Религиозный состав населения мира 

Все религии подразделяются на три группы: 1) мировых 

религий; 2) национальных и региональных религий; 3) родоплеменных 

религий, или культов. 

К категории мировых религий принято относить всего три религии: 

христианство, мусульманство (ислам) и буддизм. 

В христианстве выделяются три главных направления – православие, 

католицизм и протестантизм. 

Два основных течения ислама – суннизм и шиизм(16 % мусульман). 

В буддизме сложились два главных направления –

 тхеравада, или хинаяна («малая колесница»), и махаяна («большая 

колесница»). Сложилось в буддизме и третье, тибето-монгольское, 

направление – ламаизм. 

Национальных и региональных религий, которые, как показывают сами 

эти термины, имеют либо национально-страновое, либо регионально-



межстрановое распространение, насчитывается примерно десять. Но среди 

них либо по общему значению, либо по численности верующих выделяются 

четыре религии – индуизм, конфуцианство, синтоизм и иудаизм. 

К национальным и региональным религиям обычно относят также 

джайнизм и сикхизм (Индия), даосизм (Китай), зороастризм (Индия, 

Пакистан, Иран) и некоторые другие. 

Родоплеменные религии (культы) можно считать реликтами 

первоначально возникших на Земле верований, отражавших примитивные 

представления людей тех эпох о своей жизни и окружавшей их природе. 

Теперь они сохраняются только у самых отсталых народов. 

География религий мира 

Наиболее широкое распространение в мире получило христианство. 

Католицизм во многих странах Европы. В Азии – на Филиппинах. В 

Африке – в бывших испанских и португальских колониях. В Австралии 

католики составляют примерно 1/3 верующих. В Латинской Америке 

католики преобладают почти во всех странах. Католики довольно широко 

представлены и в Северной Америке. 

Протестантизм во многих странах Северной, Центральной и 

Центрально-Восточной Европы, в некоторых странах Южной и Западной 

Африки, бывших раньше английскими и голландскими колониями. Они 

широко представлены в Австралии и Океании, составляют половину всех 

верующих в США и 1/3 в Канаде. 

Православие в странах СНГ (в России, на Украине, в Белоруссии, 

Молдавии, Грузии), а также в странах Юго-Восточной Европы (в Греции, 

Румынии, Болгарии, Сербия и др.). В Эфиопии, преобладают близкие к 

православию христиане-монофизиты. 

Главные районы ислама – Юго-Западная (во всех странах, за 

исключением Кипра и Израиля) и Центральная Азия (Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан), Северная Африка (во всех без 

исключения странах), Юго-Восточная Азия (Индонезия), Южная Азия 

(Пакистан и Бангладеш). В зарубежной Европе мусульман больше всего в 

Албании, Боснии и Герцеговине. Насчитывается более 50 исламских 

государств, в 28 из которых ислам считается государственной религией. 

Самые большие по населению исламские государства – Индонезия, 

Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Иран, Турция, Египет, а по площади – 

Казахстан, Судан, Алжир, Саудовская Аравия, Индонезия, Ливия. Почти во 

всех мусульманских странах, за исключением Ирана, Азербайджана, отчасти 

Ирака и Йемена, преобладает ислам суннитского толка. 



Буддизм – некоторые районы Центрально-Восточной и Юго-Восточной 

Азии. Но при этом в Юго-Восточной Азии преобладают последователи 

тхеравады и махаяны, а в Центрально-Восточной – ламаизма. Значительно 

влияние буддизма также в Японии, Китае, Республике Корея. 

Так, 99% адептов индуизма приходятся на Азию, преимущественно на 

Индию и Непал. Конфуцианство сохранило влияние на своей родине – в 

Китае, а синтоизм – чисто японская религия. Совершенно особую географию 

имеет иудаизм, «распыленный» по множеству стран. Однако основная масса 

приверженцев этой религии концентрируется в США и Израиле. Немало 

иудаистов также в зарубежной Европе, тогда как в остальных странах они 

обычно образуют сравнительно небольшие группы. 

В качестве некоторого обобщения можно привести следующие данные о 

структуре верующего населения крупных регионов мира. В Америке 

христиане составляют 96% верующих, в Европе и в Австралии с Океанией – 

85–88 %. В Азии по 22–23 % верующих исповедуют ислам и индуизм, 12% – 

конфуцианство и синтоизм и 10% – буддизм. В Африке 46% верующих – 

христиане, 40% – мусульмане, а остальные придерживаются традиционных 

верований. 

В России, согласно опросам, верующие составляют примерно половину 

населения. Преобладающее большинство из них исповедует христианскую 

религию в ее православной форме. На втором месте по числу верующих 

стоят мусульмане-сунниты. Среди других религий можно назвать иудаизм и 

буддизм (ламаизм). Многие малые народы Севера придерживаются 

традиционных культов. 

Контрольное задание № 3 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 
Численность и воспроизводство населения Земного 

шара. Мировая демографическая ситуация, её факторы 

и последствия в странах разных социально-

экономических типов. 

2 
Демографическая политика. Её особенности в странах 

разных социально-экономических типов. 

3 
Этнический (национальный) состав населения мира. 

География крупнейших и важнейших языков. Как они 



изменились в ХХ – начале ХIХ века? 

4 
Размещение населения мира: его главные «сгустки», 

исторические причины их возникновения, их 

современная характеристика. 

5 
Урбанизация как глобальный процесс: её характер и 

последствия в странах разных социально-

экономических типов, различия в разных регионах 

мира. 

6 
Важнейшие миграции населения в ХХ веке и поныне. 

Чем они обусловлены и каковы их последствия в 

странах разных социально-экономических типов? 

7 
Половой состав населения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав 

как показатель его «качества». 

8 Религиозный состав населения. 

 

9 Мировая демографическая ситуация, её факторы и 

последствия в странах разных социально-

экономических типов. 

10 Мировая урбанизация. Виды и типы урбанизации. 

Города – важнейшие туристские центры. 

 

Раздел  4 Мировое хозяйство 

Тема 4.1 Научно-техническая революция и мировое хозяйство.  

Отраслевая территориальная структура мирового хозяйства. Факторы 

размещения  

 

Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР: наука, 

техника и технология, производство, управление. Мировое хозяйство. 

Международное разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция. 

Три типа отраслевой структуры мирового хозяйства. Основные модели 

мирового хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. 

Региональная политика. Факторы размещения производительных сил. 

 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НТР – это коренной качественный переворот, в производительных 

силах человечества, основанный на превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества. 

4 главные черты НТР: 

1. Универсальность и всеохватность. .  
2. Чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований 
3. Уровень квалификации трудовых ресурсов.  
4. Военно-техническая революция. 
 

4 составные части НТР (НТР единая сложная система): 

1. Наука 
Наукоемкость измеряется уровнем (долей) затрат на научные 

исследования и разработки в общих затратах на производство той или 
иной продукции 

2. Техника и технология.  
Техника и технология воплощают в себе научные знания и открытия. 

Основная цель- повышение эффективности производства, 
производительности труда.  

2 пути развития техники и технологии: 

 Эволюционный путь  

Дальнейшее совершенствование уже известной техники и технологии –  

 Революционный путь 

Заключается в переходе к принципиально новой технике и технологии. 

Революционный путь – главный путь развития техники и технологи в эпоху 

НТР 

3. Производство  
Главные направления развития: 

1.Электронизация 

2.Комплексная автоматизация 

3.Перестройка энергетического хозяйства 

4.Производство новых материалов 

5.Ускоренное развитие биотехнологии 

6.Космизация 

 

4. Управление 
 



Мировое хозяйство – это исторически сложившаяся совокупность 

национальных хозяйств всех стран мира, связанных между собой 

всемирными экономическими отношениями. 

Формирование мирового хозяйства охватывает всю историю 

человечества, однако сложилось оно при развитии международных (в том 

числе межконтинентальных) связей и мирового рынка лишь в конце XIX – 

начале  XX в. 

Три этапа формирования МХ (к. XIX – н.  XX в).: 

1. Образование мирового рынка 
2. Развитие транспорта 
3. Формирование крупной машинной индустрии 
 

2. Сферы и виды хозяйственной деятельности  

Мировое хозяйство в настоящее время рассматривается как единое 

целое и состоит из двух составляющих: сферы материального 

производства и нематериальной сферы. 

1. сфера материального производства: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, строительство, торговля. 

2. сфера нематериального производства: образование, наука, 
здравоохранение, культура, сфера услуг, управление. 

 
Главные признаки, характеризующие постиндустриальную структуру 

хозяйства в эпоху НТР.: 

1. в сфере экономики – переход от производства товаров к 
производству услуг 

2. в сфере занятости – преобладание работников умственного 
труда. 

3. в сфере науки – развитие наукоемких производств. 
4. в сфере управления – принятие решений на основе новейшей 

информационной техники и технологии. 
5. в сфере экологии – установление надежного контроля за 

вмешательством человека в окружающую среду. 
 

ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Понятие о международном географическом разделении труда (МГРТ) 



МГРТ – выражается в специализации отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции и услуг и в последующем обмене ими. 

 

Мировое хозяйство – это исторически сложившаяся совокупность 

национальных хозяйств всех стран мира, связанных между собой 

всемирными экономическими отношениями на основе международного 

географического разделения труда. 

Условиями формирования отрасли специализации являются: 

1. преимущества страны перед другими странами в 
условиях, необходимых для данного производства (географическое 
положение, природные условия, природные, трудовые или 
финансовые ресурсы и т.п.); 

2. существование потребности в данном виде продукции 
(или услуг) на мировом рынке; 

3. экономическая выгода для страны-произвоителя. 
Яркими примерами отраслей международной специализации, 

определяющих участие страны в международном географическом 

разделении труда, являются: 

 Автомобилестроение и электронное машиностроение Японии; 

 Зерновое хозяйство Канады; 

 Медная промышленность Замбии; 

 Финансовые услуги и производство часов Швейцарии; 

 Нефтедобывающая промышленность стран Ближнего Востока; 

 Производство сахара Кубой. 
2. Международная экономическая интеграция: региональные и 

отраслевые группировки. 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) – процесс 

развития глубоких и устойчивых взаимосвязей отдельных групп стран, 

основанный на проведении ими согласованной межгосударственной 

экономической политики. 

К числу наиболее важных региональных экономических группировок 

относятся:  

1. Европейский союз (ЕС) – в Европе, 15 стран.  



2. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – 
10стран данного региона. 

3. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) – включает 21 страну, в том числе и Россию 

4. Североамериканская ассоциация свободной торговли 
(НАФТА) – США, Канада, Мексика. 

5. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) – 11 
стран Латинской Америки. 

 
Транснациональная  корпорация (ТНК) – международная компания 

(концерн), в рамках которой объединяются многочисленные предприятия 

одной или нескольких отраслей мирового хозяйства, расположенные в 

разных странах. 

 «Мицубиси», «Мицуи», «Хитачи», «Сумитомо», «Ай-Би-Эм», «Тоета» - 

Япония, «Дженерал моторс», «Форд», «Эксон» - США, «Ройял-Датч-шелл» - 

Нидерланды – Англия. 

. Основные модели мирового хозяйства. 

Двучленная модель мирового хозяйства соответствует двучленной 

типологии стран мира, которые подразделяются на две большие группы 

стран: 

А). экономически развитые (Север); 

Б). развивающиеся (Юг) 

Трехчленная модель мирового хозяйства подразделяется на: 

А). Центр 

Б). Периферию 

В). Полупериферию 

Десятичная модель мирового хозяйства с выделением десяти главных 

центров: Зарубежная Европа, Северная Америка, Китай, Япония, НИС Азии, 

Индия, СНГ, Страны Персидского залива, Мексика, Бразилия. 

Территориальная структура мирового хозяйства: различия между 

группами стран. 

Территориальная структура хозяйства (ТСХ) – это совокупность 

определенным образом взаиморасположенных территориальных 

элементов, находящихся в сложном взаимодействии друг с другом. 



Географический рисунок расселения населения и его хозяйственной 

деятельности определяют крупные городские агломерации, природные 

районы, рекреационные зоны, основные транспортные магистрали. 

 

В экономически развитых странах сложилась система экономических 

районов четырех основных типов: 

1. Высокоразвитые районы: Пример: штат Калифорния в 
США. 

2. Старопромышленные районы: Больше всего 
старопромышленных районов на родине промышленных 
переворотов – в Запдной Европе. 

3. Аграрные районы: Юг Италии, Запад Франции. 
4. Районы нового освоения: Север Канады и Аляска; 

Центральная, Северная и Западная часть Австралии; Сибирь, 
Дальний Восток в России. 

В развивающихся странах географический рисунок расселения и хозяйства 

другой, колониальный тип территориальной структуры сохранился во 

многих странах: 

1. роль главного центра всей территории выполняет столица,  
2. роль вспомогательных центров выполняют районы 
экспортной специализации:  
3. роль периферии играют обширные малонаселенные 
внутренние территории 

 

Региональная политика. 

Региональная политика представляет собой комплекс 

законодательных, административных, экономических и природоохранных 

мероприятий, способствующих более рациональному размещению 

производительных сил и выравниванию условий жизни людей. 

Региональная политика в развитых странах предусматривает: 

 сглаживание диспропорций между высокоразвитыми районами, 
с одной стороны, и отсталыми, аграрными и депрессивными 
(старопромышленными) районами – с другой; для этого в отсталых 
районах сооружаются крупные промышленные предприятия, а в 
депрессивных районах создаются наукоемкие производства; 

 развитие новых районов с целью «экологической разгрузки» 
освоенных территорий. Приведите примеры районов нового освоения. 



Региональная политика в развивающихся странах направлена на: 

 Смягчение диспропорций между центром и периферией, что 
возможно лишь при освоении внутренних территорий; 

 Преодоление разобщенности отдельных частей страны за счет 
развития транспортной системы. 

ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

СТАРЫЕ ФАКТОРЫ 

1. Фактор территории 

2. Фактор экономико-географического положения (ЭГП) 

4 главных разновидностей ЭГП: 

1. Центральное положение 

2. Глубинное или периферийное положение 

3. Соседское положение 

4. Приморское положение 

3. Природный ресурсный фактор 

4. Транспортный фактор.  

5. Фактор трудовых ресурсов 

6. Фактор территориальной концентрации 

 

НОВЫЕ ФАКТОРЫ: 

1. Фактор наукоемкости. 

2. Экологический фактор 

Контрольное задание № 4 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 
Понятие научно-технической революции (НТР): её 

характерные черты и составные части. Последствия 

НТР в развитых и развивающихся странах. 

2 
Понятие о мировом хозяйстве и его современные 

географические модели. 

3 
Международное географическое разделение труда 

и экономическая интеграция. 



4 
Главные интеграционные группировки стран мира. 

5 
Отраслевая структура мирового хозяйства и её 

изменения в эпоху НТР. 

6 
Последствия Великих географических открытий 

для формирования политической и экономической 

карты мира. 

7 
Общие черты мирового развития в эпоху нового 

времени. 

8 
Политический и экономический раздел мира в 

конце ХIХ века начале ХХ века. Возникновение 

мирового хозяйства 

9 Понятие научно-технической революции (НТР): её 

характерные черты и составные части. Последствия 

НТР в развитых и развивающихся странах  

10 
Понятие о мировом хозяйстве и его современные 

географические модели. 

 

Раздел  5 Характеристика отраслей мирового хозяйства 

Тема 5.1 Основные отрасли промышленности  

Промышленность: старые, новые и новейшие отрасли. Топливно-

энергетическая промышленность. Электроэнергетика. Горнодобывающая 

промышленность. Металлургическая промышленность. Машиностроение. 

Состав и значение отрасли. Воздействие на окружающую среду 

Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Легкая промышленность и окружающая среда. 

Горнодобывающая промышленность 

Горнодобывающая промышленность осуществляет добычу различных 

видов полезных ископаемых: минерального топлива, руд черных и цветных 

металлов, горно-химического сырья, технических руд, строительных 

материалов, драгоценных и полудрагоценных камней. Ее доля (по стоимости) 

в структуре производства мировой промышленной продукции, несмотря на 



устойчивый рост объемов добычи большинства видов минерального сырья, 

как правило, не превышает 1/10. 

Около 2/3 всего минерального сырья мира добывается в развитых 

странах, 1/3 – в развивающихся. В последнее время из-за увеличения объемов 

добычи полезных ископаемых в Канаде, Австралии и ЮАР наблюдается 

тенденция незначительного роста доли развитых стран. Развитые страны 

опережают развивающиеся по объемам добычи природного газа, бурого угля, 

никелевых, молибденовых, урановых руд, платины, серы, апатитов, 

поваренной и калийных солей. Развивающиеся страны опережают развитые 

по объемам добычи нефти, каменного угля, руд черных и остальных цветных 

металлов (в том числе серебра и золота), фосфоритов и алмазов. 

Добыча угля составляет более 8 млрд т. Более 60% добычи угля 

приходится на Зарубежную Азию, Северная Америка – 12%, Зарубежная 

Европа – 7%, СНГ – 6,5%. Одни страны начали сокращать объемы добычи 

угля (Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и Япония), другие 

наращивать в целях дальнейшего экспорта (США, Австралия, Польша, 

Индонезия и Колумбия). Бурный рост переживает добыча угля в Китае и 

Индии. Традиционно крупномасштабную добычу угля имеет ЮАР. 

Страны лидеры по добычи угля: Китай – 47%, США – 11%, Индия – 8%, 

Австралия – 6%, Индонезия – более 5,5 %, Россия – более 4%, ЮАР, 

Германия, Польша, Казахстан, Колумбия, Турция, Канада, Украина, Греция. 

Из общего количества добываемого угля каменный уголь преобладает в 

Великобритании, ЮАР, Индонезии и Колумбии (по 100 %), Китае (97 %), 

США и Индии (по 93 %), Австралии (82 %), России (75 %), Польше (61 %) и 

некоторых других странах. В Германии, странах Восточной Европы (Чехии, 

Румынии, Болгарии и Сербии), Греции и Турции, наоборот, преобладает 

бурый уголь. 

Добыча нефти составляет более 4 млрд т. Распределение добычи нефти 

по крупным регионам мира: Зарубежная Азия – 42% (в том числе Ближний 

Восток более 30%), СНГ – 16%, Северная Америка – около 15,5%, Латинская 

Америка – около 13%, Африка – 9,5%, Зарубежная Европа – 4%. 

Наибольшее количество нефти добывают страны: Саудовская Аравия – 

13%, Россия – 12,7%, США, Китай, Канада, Иран, ОАЭ, Ирак, Кувейт, 

Венесуэла, Мексика, Бразилия, Нигерия, Норвегия, Катар, Ангола, Казахстан, 

Алжир, Колумбия, Оман. Страны нефтяного картеля (ОПЕК) добывают более 

40% нефти. 

Добыча природного газа составляет более 3,5 млрд м3. Распределение 

добычи газа по крупным регионам мира: Зарубежная Азия – 30%, Северная 



Америка – 26%, СНГ – 23%, Зарубежная Европа – около 7%, Латинская 

Америка – около 6,5%, Африка – около 6%. 

Наибольшее количество газа добывают страны: США – более 21%, 

Россия – 18%, Катар, Иран, Канада, Китай, Норвегия, Саудовская Аравия, 

Алжир, Индонезия, Туркмения, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Узбекистан, 

Нидерланды, Австралия, Египет, Таиланд, Тринидад и Тобаго. 

Добыча урана составляет более 55 тыс. т. Распределение добычи урана 

по крупным регионам мира: СНГ – более 52%, Северная Америка – около 

20%, Африка – около 15%, Австралия и Океания – около 9%, Зарубежная 

Азия – более 3%, Зарубежная Европа и Латинская Америка – менее 

1%, Страны лидеры: Казахстан – более 40%, Канада – 16%, Австралия – 

около 9%, Нигер – 7%, Намибия, Россия (около 5%), Узбекистан, США, 

Китай. 

Добыча железной руды в мире составляет более 2 млрд т. Страны 

лидеры по добычи железной руды: Австралия – 37%, Бразилия, Китай, 

Индия, Россия, ЮАР, Украина, США, Канада, Швеция. 

В настоящее время наиболее популярными легирующими металлами 

являются молибден, вольфрам, марганец, хром, никель и титан. Около 1/2 

молибденовых руд добывается в США, почти 2/5 вольфрамовых руд — в 

Китае. Мировая добыча марганцевых руд составляет 20 млн т, наибольшее 

их количество добывают Китай, ЮАР, Габон, Бразилия и Австралия. 

Мировая добыча хромитов составляет 11 млн т, больше всего их добывается 

в ЮАР, Казахстане, Турции, Индии и Зимбабве. Примерно 4/5 мировой 

добычи бериллиевых и ниобиевых руд обеспечивает Бразилия. 

Добыча бокситов (алюминиевая руда) составляет около 250 млн 

т. Страны лидеры: Австралия, Китай, Бразилия, Гвинея, Индия, Ямайка, 

Россия, Казахстан, Малайзия, Суринам. 

Добыча меди. Около 44% приходится на Латинскую Америку. Страны 

лидеры: Чили, Китай, Перу, США, Австралия, ДР Конго, Замбия, Россия, 

Канада, Мексика. 

По объемам добычи цинковых руд лидирующие позиции занимали – 

Китай, Австралия, Перу, США и Канада, свинцовых руд – Китай, 

Австралия, США, Перу и Мексика, оловянных руд – Китай (свыше 2/5), 

Индонезия, Перу, Боливия и Бразилия. 

Добыча горно-химического сырья. По объемам добычи серы (точнее, 

всех разновидностей серосодержащего сырья) ведущие позиции занимают 

Россия, США, Польша, Ирак и Китай, фосфоритов – США, Китай, Марокко, 

Тунис и Иордания, апатитов – Россия. Наибольшее количество поваренной 



соли добывается в США, Китае, Индии, Канаде и Австралии, калийных солей 

– в Канаде, России, Германии, Израиле и Иордании. 

ТЭК (Топливно-энергетический комплекс). 

ТЭК объединяет топливную промышленность, которая осуществляет 

переработку минерального топлива, и электроэнергетику, которая 

производит энергию – электрическую (электроэнергию) и тепловую (горячую 

воду и пар). 

Современная структура потребления топлива по видам выглядит 

следующим образом: на первом месте находится нефть, на втором – уголь, на 

третьем – природный газ. 

Стремительный рывок вперед совершила так называемая 

альтернативная энергетика: ветровая получила наибольшее развитие в 

Германии, США, Испании, Дании и Индии, солнечная – в США, Испании, 

Израиле и Японии, геотермальная – в Исландии, Италии, США, Мексике, 

Эль-Сальвадоре и Новой Зеландии, приливная – во Франции, 

Великобритании, США и Китае, волновая – в Японии, Великобритании, 

Норвегии и Франции. 

Среди регионов мира крупнейшие потребители топлива и энергии – это 

Азия (34,9%), Северная Америка (29 %) и Европа (с Россией) (27,8 %). Место 

других регионов мира существенно более скромное. Среди отдельных стран 

крупнейшими потребителями топлива и энергии являются прежде всего 

развитые и крупные развивающиеся страны (США – 24 %, Китай – 11,5%, 

Россия – 6,8%, Япония – 5,1 %, Индия – 3,8 %). 

Валовая выработка электроэнергии в мире составляет около 24 трлн 

кВт×ч. Среди регионов мира лидирует Зарубежная Азия – около 47%, 

Северная Америка – около 21%, Зарубежная Европа – 15%, СНГ и Латинская 

Америка – около 6,5%. Страны лидеры: Китай – 24%, США – 18%, Индия, 

Россия (4,5%), Япония, Канада, Германия, Бразилия, Франция, Южная Корея. 

Крупнейшими экспортерами электроэнергии являются Франция, Канада, 

Парагвай и Норвегия, импортерами – США, Германия, Италия и Бразилия. 

Структура производства электроэнергии на различных типах 

электростанций в мире выглядит следующим образом: ТЭС – 63,5%, ГЭС и 

АЭС – по 18%, прочие типы электростанций – 0,5 %. 

Больше всего электроэнергии на ТЭС производится в США, Китае, 

России, Японии и Индии. Доля электроэнергии, произведенной на ГЭС, 

наиболее велика в Саудовской Аравии – 100%, Австралии, Алжире, Израиле, 

Иране, Казахстане, ОАЭ, Польше – более 90%, ЮАР, Японии, Мексике, 



Индии – более 80%. Доля мазута в качестве энергоисточника на ТЭС 

наиболее велика в странах Персидского залива (почти 100%), Италии (60%) и 

Японии (30%), природного газа – в Нидерландах (65 %), России (63 %) и 

Ирландии (45 %), каменного угля – в ЮАР (90 %), Дании (85 %), 

Великобритании (65 %), США (60 %) и Испании (40 %), бурого угля – в 

Греции (60 %). 

Больше всего электроэнергии на ГЭС производится в Канаде, США, 

Бразилии и России. Доля электроэнергии, произведенной на ГЭС, наиболее 

велика в Парагвае (100%) Норвегии (по 97%), Колумбии (80%), Бразилии 

(76%), Австрии и Венесуэле (по 67%), Канаде (61%), Швейцарии и Швеции 

(около 50%) и др. 

Больше всего электроэнергии на АЭС производится в США, Франции, 

Японии, России и Германии. Доля электроэнергии, произведенной на АЭС, 

наиболее велика в Франции (76%), Бельгии (50%), Болгарии (47%), на 

Украине (45 %), в Венгрии (39%), Швеции (38%), Швейцарии (37%), 

Финляндии (32%). 

Металлургия 

Крупнейшими экспортерами железных руд являются Бразилия и 

Австралия (их суммарная доля превышает 40% мирового экспорта), 

крупнейшими импортерами – Япония, Китай, Южная Корея, европейские 

страны и США. Япония получает железные руды из Австралии, Бразилии, 

Индии, ЮАР и некоторых других стран, Германия – из Бразилии, Швеции и 

Канады, США – из Канады и Венесуэлы. 

Выплавка стали. Страны лидеры: Китай – около 50%, Япония – около 

6%, Индия, США, Россия, Южная Корея, Германия, Бразилия, Турция, 

Украина, Италия, Тайвань, Мексика, Иран, Франция, Испания. 

В международную торговлю направляется свыше 1/3 всего 

производимого стального проката. Его крупнейшими экспортерами являются 

Германия, Япония, Россия, Бельгия, Люксембург, Южная Корея и Бразилия, 

крупнейшими импортерами – США и страны Юго-Восточной Азии. 

Выплавка алюминия. Страны лидеры: Китай – 55%, Россия – 6%, 

Канада, Индия, ОАЭ, Австралия, США, Норвегия, Бахрейн, Исландия, 

Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Катар, Германия. 

Больше всего алюминия потребляют развитые и крупнейшие 

развивающиеся страны (прежде всего Китай, Индия и Бразилия). 

Выплавка меди. Страны лидеры: Китай, Чили, Япония, США, Россия. 



Выплавка цинка и свинца традиционно ориентируется на сырье, 

поэтому ведущими производителями этих металлов выступают страны, 

добывающие наибольшее количество полиметаллических руд – Китай, 

Австралия, США, Перу и Мексика. Крупную свинцово-цинковую 

промышленность, но уже на базе импортных концентратов, создали Япония 

и Южная Корея. 

Крупнейшими мировыми производителями олова являются страны 

Юго-Восточной (Индонезия, Вьетнам, Малайзия и Таиланд), Восточной 

Азии (Китай) и Латинской Америки (Перу, Боливия и Бразилия), 

обеспеченные значительными запасами оловянных руд. 

Машиностроение 

На его долю приходится почти 30 % мировой промышленной продукции 

(по стоимости). В настоящее время мировыми лидерами в машиностроении 

являются развитые страны. США, Япония и Германия производят весь 

известный спектр машиностроительной продукции. Международная 

специализация этих стран значительно уже. Например, США 

специализируются на производстве мощных компьютеров (серверов) и 

авиаракетно-космической техники, Япония – сложных бытовых 

электроприборов, автомобилей, морских судов, промышленного 

оборудования и робототехники, Германия – разнообразного промышленного 

оборудования, автомобилей и печатных машин. Франция, Великобритания и 

Италия также производят большое количество продукции машиностроения. 

В настоящее время в наиболее крупных странах Латинской Америки 

представлены практически все известные отрасли машиностроения. В 

последние годы некоторые страны (в первую очередь Мексика и Бразилия, в 

меньшей степени Аргентина) начали наращивать производство продукции на 

экспорт. 

На протяжении уже нескольких десятилетий такие страны, как Южная 

Корея, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индонезия, являются 

крупными производителями бытовых электроприборов и средств связи. 

Некоторые из этих стран успешно освоили производство легковых 

автомобилей и других транспортных средств. 

Производство автомобилей. Страны лидеры: Китай – 26%, США, 

Япония, Германия, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Испания, 

Канада, Россия. 

Станкостроение. Страны лидеры: США, Япония, Германия, Китай, 

Франция. 

Авиастроение. Страны лидеры: США, Франция, Германия, Россия. 



Судостроение. В настоящее время на верфях Южной Кореи и Японии 

производится 72% мировых морских судов. Быстро наращивают 

производство морских судов Китай и Тайвань (вместе с ними доля 

Восточной Азии увеличилась до 88%). Европейские страны и особенно 

Великобритания, наоборот, значительно отступили. Среди европейских стран 

сравнительно крупное судостроение имеет только Германия. 

По производству железнодорожного подвижного состава выделяются 

всего лишь несколько стран: США, Канада, Франция, Германия, Чехия, 

Япония и Россия. 

Мировыми лидерами в производстве тракторов и 

сельскохозяйственной техники являются прежде всего развитые (США, 

Германия, Италия, Франция и Япония) и крупные развивающиеся страны 

(Индия, Китай и Бразилия). 

Тема  5.3  Сельское хозяйство мира. 

Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах. 

Понятие о «зеленой революции».  

Растениеводство. Зерновые культуры – основа мирового сельского 

хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные 

культуры. География мирового животноводства.Сельское  хозяйство и 

окружающая среда.Рыболовство. 

Тема 5.4  Транспорт мира и всемирные экономические отношения 

Мировая транспортная система, региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: три главных вида. Водный транспорт: особая роль 

морского транспорта, внутренний водный транспорт. Воздушный транспорт. 

Транспорт и окружающая среда. 

Контрольное задание № 5 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 
Общая характеристика мировой энергетики на рубеже 

ХХ и ХХI веков. Её экономический, экологические и 

политические аспекты. 

2 
Машиностроение мира: структура, развитие, главные 

регионы и страны. Сдвиги в структуре географии 

отрасли в конце ХХ – начале ХIХ веков. 



3 
Горнодобывающая промышленность мира. 

4 
Мировая транспортная система. 

5 
Мировое сельское хозяйство: отраслевая и 

географическая структура. 

6 Металлургическая промышленность; типы ориентации. 

Особенности географии черной и цветной металлургии 

мира. Главные центры развития  

7 Мировая электронная промышленность 

8 Химическая промышленность – наиболее динамичная 

отрасль промышленности. 

9 Растениеводство. Зерновые культуры – основа 

мирового сельского хозяйства. Другие 

продовольственные культуры, непродовольственные 

культуры. 

10 География мирового животноводства  

 

 

Раздел 6 Глобальные проблемы человечества 

Тема 6.1 Глобальные проблемы человечества. Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты. Стратегия устойчивого развития 

Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружение. 

Экологическая проблема – «Земля только одна!».  Продовольственная 

проблема и пути ее решения 

Демографическая проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Проблема использования ресурсов Мирового океана. Мирное освоение 

космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. Преодоление отсталости 

развивающихся стран – крупнейшая общемировая проблема. 

Глобальные прогнозы: пессимистический и оптимистический 

подходы.Глобальные гипотезы: о чем спорят ученые? 

Глобальные проекты. Понятие об устойчивом развитии. Устойчивое 

развитие: три главных компонента. Устойчивое развитие и география. 

Контрольное задание № 6 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 



1 
Понятие о глобализации и глобальных проблемах 

человечества. 

2 Проблема мира и разоружение.  

 

3 Экологическая проблема – «Земля только одна!».   

4 Продовольственная проблема и пути ее решения. 

  

5 Демографическая проблема. 

  

6 Энергетическая и сырьевая проблемы.  

 

7 Проблема использования ресурсов Мирового 

океана.  

8 Глобальные прогнозы: пессимистический и 

оптимистический подходы. Глобальные гипотезы: о 

чем спорят ученые? 

9 Взаимосвязь глобальных проблем. Преодоление 

отсталости развивающихся стран – крупнейшая 

общемировая проблема. 

10 Глобальные проекты. Понятие об устойчивом 

развитии 

 

Раздел 7 Региональная характеристика мира 

7.1. Общая характеристика Зарубежной Европы. Субрегионы и 

страны Зарубежной Европы 

 

Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы.  

Население.Хозяйство: главные отрасли промышленности.  

Сельское хозяйство и его типы. Рыболовство. Транспортная система 

Зарубежной Европы, ее характерные черты. Отрасли непроизводственной 

сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

7.2. Общая характеристика Зарубежной Азии. Субрегионы Азии. 

 

Территория, границы, положение. Политическая карта, государственный 

строй.Природные условия и ресурсы. 

Население. Проявление «демографического взрыва». Сложность 

этнического состава; межнациональные конфликты.Тип азиатского 



(восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: уровень 

развития и международная специализация.  

Основные типы (районы) сельского хозяйства.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

7.3. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки 

 

Территория, границы, положение. Государственный строй, природные 

условия и ресурсы. Население.  

Хозяйство: место Африки в мире. Горнодобывающая промышленность, 

тропическое и субтропическое земледелие. Понятие о монокультуре. 

7.4. Общая характеристика населения и хозяйства стран Северной 

Америки 

 

Территория, границы, положение: благоприятные условия. 

Государственный строй.  

Население: численность и естественный прирост. Иммиграция и 

формирование американской нации. Плотность населения. Главные города, 

городские агломерации и мегаполисы США. 

 Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура 

хозяйства. Промышленность. Сельскохозяйственные районы и пояса. 

Транспорт. Основные черты географии, наука. Отдых и туризм, Главные 

районы. 

Основные черты положения Канады. Природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Внутренние различия. 

7.5. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской 

Америки 

 

Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 

воспроизводства. История колонизации и формирование этнического 

состава. Понятие о ложной урбанизации. 

Хозяйство: горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, 

главные районы и центры. Сельское хозяйство, особенности землевладения и 

землепользования. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты 

развития и размещения транспорта.  

Бразилия – тропический гигант.. 

Мексика. Особенности развития страны в связи с соседским положением 

с США. 

 



7.6. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии и 

Океании 

Территория, границы, положение, политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и 

рекреации. 

Контрольное задание № 7 

 

№ варианта Дайте общую характеристику 

1 
Региональная политика в странах ЕС  

2 
Этно-лингвистический и религиозный состав 

населения Индии. 

3 
Новые индустриальные страны Азии: особенности 

экономического развития. 

4 
География отраслей международной 

специализации России. 

5 Мексика. Особенности развития страны в связи с 

соседским положением с США. 

6 Хозяйство Китая: проблемы и перспективы 

7 Место Африки в мире. Горнодобывающая 

промышленность, тропическое и субтропическое 

земледелие. 

8 Особенности формирования политической карты 

Европы. 

9 Главные города, городские агломерации и 

мегаполисы США. 

10 Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации Австралии. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 



Основные источники: 

1 Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. образоват. учрежд. 

сред. проф. образования – М.: «Академия», 2016 г. 

2 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 

учеб. для 10 кл. – М.: Просвещение, 2019г. 

Дополнительные источники: 

1 Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира: в 2 кн., 

поурочные планы – В.: Учитель, 2016 

2 Желтиков В.П. Экономическая география: учеб. для ВУЗов – Р-на-Д: 

2017г. 

3 Климанов В.В. «География в таблицах» - М.: Дрофа, 2018 

4 Лавров А.Б.  Экономика, социальная и политическая география мира. 

Регионы и страны.. – М.: 2017г. 

5 Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Экономическая и физическая 

география мира. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2019г. 

6 Михайлова И.М. География. Экзамен на 5.– М.: Арт-пресс школа, 2016 

7 Петрова Н.Н. «География. Подготовка к ЕГЭ» - М.: Эксмо, 2017 

8 Шабанов А.Н  Страны мира. Современный справочник – М: Мир 

книги, 2020 

 

Интернет-ресурсы: 

1 geo.1september.ru  

2 georus.by.ru  

3 geo.historic.ru  

4  geografia.ru  

5 nature.worldstreasure.com   

6 basni.narod.ru    

7 terrus.ru     

 


