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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

1. Мировое хозяйство: общий обзор 

1. Понятие мирового хозяйства. Соотношение понятий «миро-

вая экономика» и «мировое хозяйство». Мировая экономика в истори-

ческом, географическом, политическом и экономическом аспектах. 

Этапы формирования и современные тенденции развития мирового 

хозяйства.  Теория «больших волн» Н.Д. Кондратьева применительно 

к анализу развития мировой экономики. Отраслевая и территориальная 

структуры мирового хозяйства. Центры мировой экономики. Глобали-

зация и регионализация мирового хозяйства. 

2. Территориальное (географическое) разделение труда, отрас-

ли международной специализации стран и регионов. Компоненты и 

факторы международного разделения труда.  

Увеличение разрыва между бедными и богатыми странами. Кри-

зис мировой задолженности. Мировой финансово-экономический кри-

зис: причины, последствия, перспективы. 

3. Природные ресурсы мира. Понятие ресурсообеспеченности 

стран. Классификация природных ресурсов. Топливные, рудные и не-

рудные ресурсы и их роль в индустриальном развитии. Водные, лес-

ные и земельные ресурсы: неравномерность размещения и проблемы 

воспроизводства. Возрастающее значение рекреационных ресурсов.  

4. Политическая карта мира (ПКМ). Этапы формирования и 

особенности современной политической карты мира. Субъекты совре-

менной ПКМ: суверенные и зависимые государства, государственные 

и полугосударственные образования с неопределенным статусом, тер-

ритории и акватории, управляемые согласно международным догово-
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рам. Процессы сецессионизма и сепаратизма. Классификация стран по 

величине территории, численности населения, формам правления, тер-

риториально-административному устройству. Типология стран мира 

по уровню социально-экономического развития. Критерии и подходы 

классификаций. Развитые и развивающиеся страны, их общие черты и 

внутренние различия. Универсальные международные правительст-

венные и неправительственные организации.  

5. Международные экономические отношения (МЭО). Виды и 

тенденции современных МЭО как основной формы взаимоотношений 

стран на мировых рынках. Основные показатели участия стран в сис-

теме МЭО. Процессы глобализации в мировой экономике.   

5.1. Международная торговля. Основные теории международной 

торговли. Теории А.Смита, Д. Рикардо и других «классиков» экономи-

ческой теории. История развития мировой торговли и ее современные 

формы. Товарная структура, география и динамика мировой торговли. 

Экспортно-импортные отношения и новые формы мировой торговли.  

Биржевые центры мира. Проблемы, проявившиеся после вступления 

России во Всемирную торговую организацию.  

5.2. Экспорт капитала и мировой финансовый рынок. Понятие ва-

люты. Функции и роль денег в развитии мировой экономики. Главные 

финансовые потоки мира. Крупнейшие экспортеры капитала. Роль 

МВФ и Всемирного банка в перераспределении мировых финансов. 

Валютные кризисы. 

5.3. Транснациональные корпорации (ТНК) как важная форма 

международных экономических отношений: понятие, история  разви-

тия и современная роль в мировом хозяйстве. Классификация и рей-

тинги ТНК. Проблемы монополизации в мировой экономике. Влияние 

крупных ТНК на экономику России и ее регионов. 
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5.4. Миграции трудовых ресурсов. Виды миграции, история ми-

грационных процессов и их влияния на формирование мирового хо-

зяйства. Современные формы миграций. Понятия «утечка умов», 

«гастарбайтеры» и др. Страны-экспортеры и импортеры трудовых ре-

сурсов.  Современные проблемы миграций. 

5.5. Научно-техническое сотрудничество. Исторические и совре-

менные формы сотрудничества между странами в области науки, на-

нотехнологий, социальных проектов и др. 

6. Международная интеграция: формы и направления интегра-

ции. Отраслевые (ОПЕК) и региональные (ЕС, НАФТА, АСЕАН, СА-

АРК и др.) группировки стран, их особенности, задачи и цели созда-

ния. Виды экономического сотрудничества. Таможенные и экономиче-

ские союзы. Роль БРИКС и АТЭС в развитии мирового хозяйства. Ин-

теграция России в мировую экономику. 

7. Население мира. Естественное движение населения и особен-

ности демографической ситуации в странах первого и второго типов 

воспроизводства населения. Цели и задачи демографической и соци-

альной политики в странах разного типа воспроизводства и уровней 

социально-экономического развития. Размещение населения. Процес-

сы урбанизации в современном мире и их влияние на развитие миро-

вой экономики. 

 

2. Отраслевой обзор мирового хозяйства 

1. Промышленность мира. Исторический анализ развития про-

мышленности. Факторы размещения производства и современные тен-

денции размещения отраслей промышленности. Территориальный 

разрыв ресурсодобывающих и обрабатывающих отраслей. Понятие 

видов международной промышленной специализации. Постадийная, 
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подетальная и поузловая специализации. Роль научно-технической 

революции в углублении международного разделения труда. 

1.1. Топливная промышленность мира. Крупнейшие нефтегазо-

носные и угольные бассейны мира. Группы стран, лидирующих по 

запасам, добыче и экспорту нефти, газа, угля. Территориальные изме-

нения и ценовые особенности современной ситуации на мировом топ-

ливном рынке. Причины и следствия энергетического кризиса, про-

блемы и перспективы дальнейшего развития отрасли.  

1.2. Электроэнергетика мира. Этапы развития отрасли и ее веду-

щая роль в процессах индустриализации. Классификация стран мира 

по уровню развития электроэнергетики и типам преобладающих элек-

тростанций. Перспективы использования альтернативных источников 

энергии. 

1.3. Металлургия мира. Черная металлургия: крупнейшие железо-

рудные бассейны, страны-экспортеры и импортеры руды, мировые 

лидеры по производству чугуна и стали. Современные проблемы и 

тенденции развития отрасли. Сдвиг черной металлургии в прибрежные 

регионы, формирование портово-промышленных комплексов. Цветная 

металлургия: исторический обзор возникновения и развития. Медные, 

оловянные, бокситовые  и другие «пояса» мира. Мировой рынок дра-

гоценных металлов и камней. 

1.4. Машиностроение. Роль машиностроения в развитии мирового 

хозяйства и НТР. Исторический обзор и современная ситуация. Отрас-

левая и территориальная структуры отрасли. Мировые центры маши-

ностроения, их специализация. Классификация стран по уровню раз-

вития машиностроения. 

1.5. Химическая промышленность мира. История возникновения  

и роль химического производства в составе «авангардной тройки от-
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раслей» морового хозяйства. Структура и особенности размещения 

химической промышленности, проблемы и перспективы развития от-

расли. Влияние химических производств на экологическую обстанов-

ку. 

1.6. Легкая промышленность. Развитие отрасли на волне первой 

промышленной революции. Исторические центры текстильной про-

мышленности. Повсеместность размещения,  современные структур-

ные изменения и территориальные сдвиги производства. Мировые 

центры конструирования, производства и продаж текстиля, швейных и 

обувных изделий.  

2. Сельское хозяйство. Роль сельского хозяйства на разных ста-

диях развития общества. Товарное и потребительское сельское хозяй-

ство. Понятие зеленой революции. Территориальные особенности 

производства, перемещения и потребления сельскохозяйственной про-

дукции. Пищевая промышленность и специфика ее размещения. Голод 

и недоедание как глобальные проблемы человечества.  «Центры» про-

исхождения культурных растений и современные лидеры производст-

ва продуктов питания. Крупнейшие товарные продовольственные 

биржи мира и их специализация. Экспортно-импортные отношения на 

мировых продовольственных рынках. Роль ФАО в решении продо-

вольственных проблем. 

3. Транспорт мира как важный компонент международного раз-

деления труда,  фактор международной интеграции и отрасль мирово-

го хозяйства. Роль транспорта в формировании мировой экономики. 

Виды транспорта и особенности обеспечения различных регионов ми-

ра. Крупнейшие транспортные потоки, линии, узлы. Морской, желез-

нодорожный, автомобильный и воздушный транспорт.  



9 

 

4. География отраслей нематериального производства. Миро-

вая финансовая система. Глобальный финансовый кризис первого де-

сятилетия XXI в. Финансовая инфраструктура. Мировая система НИ-

ОКР. Фундаментальные, прикладные и опытно-конструкторские раз-

работки. Количественные и качественные показатели НИОКР. Бизнес-

инкубаторы, научные парки, технополисы. Мировой сектор информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

География мирового туризма как одной из высокодоходных, ди-

намичных и перспективных отраслей мирового хозяйства. Туристская 

инфраструктура, виды, классификация, туристско-рекреационные мак-

рорегионы мира. 
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III. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Мировая экономика (хозяйство) – сложная система длитель-

ной эволюции, быстро изменяющаяся в соответствии с мировой эко-

номической конъюнктурой, включающая совокупность экономик всех 

стран, регионов, хозяйствующих субъектов, ТНК и пр., объединенных 

системой международных экономических отношений. Динамика ми-

рового развития определяется изменением доли отдельных государств 

или групп стран в производстве мирового валового продукта, темпов 

роста мировой торговли и экономики, углублением международного 

разделения труда, глобализацией и т.д. В связи со сложностью изучае-

мого объекта мировое хозяйство в данном курсе рассматривается в 

четырех основных аспектах – историческом, пространственном, по-

литическом и экономическом. 

В научной литературе нет единого понимания терминов «мировая 

экономика» и «мировое хозяйство». В отечественной литературе мож-

но выделить несколько подходов: 

1. Наиболее распространено понимание мирового хозяйства как 

совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных системой ме-

ждународного разделения труда, экономических и политических от-

ношений. 

2. Согласно другой точке зрения, мировая экономика трактуется 

как система международных экономических взаимоотношений, как 

общая, универсальная связь между национальными хозяйствами. По-

добной концепции придерживаются многие западные исследователи, 

утверждая, что международная экономическая система включает и 

торговлю, и финансовые отношения, а также неравное распределение 

капитальных ресурсов и рабочей силы.  
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3. В широком понимании мировое хозяйство – это глобальная 

экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне производи-

тельных сил, производственных отношений и определенных аспектов 

правовых и политических отношений в той мере, в какой входящие в 

нее хозяйствующие субъекты обладают определенной совместимостью 

на каждом из трех названных уровней.  

Таким образом,  мировая экономика представляет собой глобаль-

ный механизм, представленный различными хозяйствующими субъек-

тами, связанными между собой системой международных экономиче-

ских отношений (торговля, вывоз капитала, валютно-кредитные отно-

шения, миграция рабочей силы, интеграция и т.д.), которые характери-

зуются иерархичностью, многоуровневостью, структурностью, не-

равномерностью экономического развития. 

Мировое хозяйство имеет длительную историю формирования, 

которую ученые рассматривают по-разному. Например, общецивили-

зационный подход к изучению развития мирового хозяйства с опреде-

лением рамок мировых цивилизаций предложил Ю.В. Яковец. Он вы-

делил 7 этапов развития мировых цивилизаций: неолитический, ранне-

классовый, античный, средневековый, прединдустриальный, индуст-

риальный, постиндустриальный. 

Другой хронологический подход к мировой экономике можно на-

звать мирохозяйственным. Если следовать ему, то все события до се-

редины XV в. являлись в определенном смысле предысторией форми-

рования мирового хозяйства. Далее ученые выделяют этап зарожде-

ния (XV – первая половина XVII в.), когда в эпоху Великих географи-

ческих открытий начала складываться важная первая составная часть 

мирового хозяйства – мировой рынок. Затем наступил этап становле-

ния, охвативший период с первой половины XVII в. до начала XIX в. 
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Он характеризуется переходом от мануфактурного к фабричному про-

изводству, за которым последовал период промышленных революций 

в Европе и Северной Америке. 

Этапом завершения формирования мирового хозяйства следует 

считать конец XIX в. – начало XX в., когда окончательно сложились 

все три главные его составные части: 1) мировой рынок, в том числе 

торговля; 2) крупная машинная индустрия; 3) современный транспорт. 

На этом этапе прослеживаются процессы формирования международ-

ного разделения труда, что привело к появлению крупнейших центров 

мировой экономики. Первую половину XX в. можно назвать этапом 

развития мирового хозяйства «вширь», а вторую  половину ХХ в., с 

активизацией НТР, – этапом развития мирового хозяйства «вглубь». 

Вторая половина ХХ в. характеризуется стремительным развити-

ем следующих процессов: появлением новых центров мировой эконо-

мики, крахом колониальной системы и «обновлением» политической 

карты мира, выходом на арену экономических событий ТНК, усилени-

ем процессов интеграции и пр. 

Третий подход основан на выделении  трех главных стадий раз-

вития мирового хозяйства. Первую из этих стадий принято называть 

аграрной или доиндустриальной. Она  господствовала до начала про-

мышленных переворотов XVIII–XIX вв. Главная отличительная черта 

экономического развития всех стран на этой стадии – безраздельное 

господство сельского хозяйства, с отдельными «вкраплениями» добы-

чи сырья и ремесла. Для нее было также характерно медленное, эво-

люционное развитие производительных сил, экстенсивный и потреби-

тельский типы сельского хозяйства. В современном мире есть еще не-

мало стран, отстающих в своем развитии, в которых преобладает до-

индустриальная стадия. 
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Вторая, индустриальная, стадия сформировалась в период про-

мышленных переворотов XVIII – середины XIX в. и машинно-

технической революции конца XIX – начала XX в., которые ознамено-

вали собой настоящий прорыв в области техники и технологий и ока-

зали большое воздействие на  развитие производительных сил.  

Наибольший интерес представляет третья, постиндустриальная, 

стадия развития мирового хозяйства. Переход к этой стадии, начав-

шийся на Западе в 1970-х гг., привел к еще одной революционной 

трансформации воспроизводственной структуры экономики, технико-

технологической базы развития общества, системы экономических 

отношений, а также и политической и социальной сфер жизни.  

Если проследить с учетом циклического развития динамику ми-

рового хозяйства, то одной из наиболее глубоких и интересных явля-

ется концепция больших циклов Н.Д.Кондратьева (рис. 1), долгое вре-

мя не использовавшаяся в СССР, но вызывавшая огромный интерес на 

Западе, где ее развивали многие ученые. Глубокое изучение теории 

«Больших волн Кондратьева» дает возможность выявить закономерно-

сти развития мирового хозяйства, оценить особенности его современ-

ного состояния в отраслевом и территориальном аспектах и дать про-

гноз дальнейшего развития международных экономических отноше-

ний. 

 

2. Территориальное (международное) разделение труда 

Видный отечественный ученый Н.Н. Баранский назвал террито-

риальное (географическое) разделение труда (далее – Т(Г)РТ) про-

странственной формой общественного разделения труда, которое 

можно рассматривать как основную категорию мирового хозяйства. 

Т(Г)РТ формируется под воздействием ряда факторов, в том числе 
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наличия природно-ресурсного, экономического и трудового потенциа-

лов. При наличии благоприятных факторов и условий в каждом регио-

не (стране) формируются отрасли специализации, производящие това-

ры и услуги не только для внутреннего потребления, но и вывоза (экс-

порта). В данном курсе Т(Г)РТ изучается в контексте международного  

разделения труда, под которым  понимают специализацию отдельных 

стран на производстве определенных видов продукции и услуг и по-

следующий обмен ими.  

 

Рис. 1. Схема циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева  

(«Большие волны Кондратьева») 

 

Результатом географического разделения труда является форми-

рование отраслей международной специализации, т.е. таких отраслей, 

которые в большой степени ориентированы на экспорт продукции и, в 

первую очередь, определяют «лицо» страны в международном разде-
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лении труда. Для возникновения этой специализации необходимы сле-

дующие условия: 

 – страна должна обладать какими-либо преимуществами перед 

другими государствами в производстве определенной продукции; 

 – в мире должны существовать страны, испытывающие потреб-

ности в этом виде продукции; 

– себестоимость продукции должна быть относительно невысо-

кой, следовательно, даже с учетом транспортных издержек ее экспорт 

должен быть выгоден стране-производителю. 

В современном международном разделении труда индустриально 

развитые страны занимают ведущие места, так как многие из них экс-

портируют дорогостоящую продукцию «высоких технологий» – ма-

шины, станки, оборудование с программным управлением и др., а 

также услуги, среди которых выделяются образование, инжиниринг, 

консалтинг, банковская деятельность и пр. Развивающиеся страны, 

особенно бывшие колонии Азии, Африки и Латинской Америки, в ме-

ждународном разделении труда выступают поставщиками сырья или 

сельскохозяйственной продукции. 

Международное разделение труда представляет собой специали-

зацию отдельных стран на производстве и обмене разнообразными 

товарами и услугами, что является объективной основой развития 

производственного, научно-технического, торгового и иного сотруд-

ничества между всеми странами мира независимо от характера и 

строя.  

 

3. Природные ресурсы мира 

Природные ресурсы – силы и тела природы, которые на данном 

уровне развития производительных сил могут быть использованы в 
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технологических процессах производства материальных и нематери-

альных благ, а также для улучшения качества жизни населения (по 

Ю.Н. Гладкому и В.Д. Сухорукову). 

Классификации природных ресурсов может производиться по: 

а) скорости исчерпания (исчерпаемые, неисчерпаемые) (рис. 2); 

б) вомозности самовосстановления и культивирования (возобно-

вимые, невозобновимые, условно возобновимые) (рис. 2); 

в) возможности замены одних ресурсов другими (заменимые, не-

заменимые); 

г) взаимоотношению видов использования (однозначного или 

многоцелевого использования); 

д) характеру использования (ресурсы материального производст-

ва и непроизводственной сферы); 

е) участию в технологических процессах (топливно-

энергетические, горно-металлургические, лесопромышленные, хими-

ко-технологические, туристско-рекреационные, сельскохозяйственные 

и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация природных ресурсов  

по степени исчерпаемости и возобновимости 

Исчерпаемые ресурсы Неисчерпаемые ресурсы 

(ресурсы ветра, солнечные, 

термоядерные, приливно-

отливных явлений и пр.) 

Невозобнови-

мые (мине-

ральные, в т.ч. 

рудные, топ-

ливные, строй-

материалы) 

Условно  

возобновимые 

(почвенные, 

ресурсы плодо-

родия, водные) 

Возобновимые (биоло-

гические ресурсы Миро-

вого океана, лесные, не-

которые виды химиче-

ского сырья (мирабилит)) 
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Природно-ресурсный потенциал отдельных стран и регионов ми-

ра имеет следующие компоненты: 

– потенциал топливно-энергетических ресурсов (нефть, природ-

ный и сланцевый газ, каменный и бурый угли, торф, сланцы, дровяное 

топливо, гидроэнергопотенциал, ресурсы атомной энергии, источники 

альтернативной энергии и др.) (табл. 1); 

– потенциал минерально-сырьевых ресурсов (рудные, строитель-

ные материалы, горно-химическое сырье, алмазы, драгоценные и по-

лудрагоценные камни и пр.) (табл. 1); 

– потенциал почвенного плодородия; 

– потенциал агроклиматических ресурсов; 

– потенциал водных ресурсов; 

– потенциал биологических ресурсов Мирового океана; 

– потенциал биологических ресурсов леса (рис. 3, табл. 2–4). 

Ресурсообеспеченность – показатель, отражающий возможность 

стран использовать наличные природные ресурсы в перспективе в за-

висимости от современного уровня их потребления. 

Обладание значительным природно-ресурсным потенциалом яв-

ляется важной составляющей успешного развития государств и регио-

нов мира. Добываемые полезные ископаемые и другие ресурсы могут 

определять международную экономическую специализацию, позволя-

ют диверсифицировать экономику, повышать уровень и качество жиз-

ни населения. В то же время события XX в. показали, что высокая ре-

сурсообеспеченность стран не всегда приносит им благополучие и 

процветание. Яркий пример – страны Африки, где природные ресурсы 

становятся не источником национального богатства, а борьбы за рын-

ки сбыта в глобальном масштабе. Необходимость их удержания толка-

ет многие страны на вооруженные конфликты, провоцирует сепарати-
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стские настроения. Другой пример – Россия. Ю.Н. Гладкий и В.Д. Су-

хоруков отмечают, что «изобилие природных ресурсов многих стран (в 

том числе России) до сих пор не трансформировалось в конкретное 

национальное богатство и комфортные условия жизни населения. К 

сожалению, это изобилие нередко приводит к расточительному отно-

шению к ресурсам, которое тянет за собой цепочку экономических, 

социальных и поведенческих действий»
1
.  

На ранних этапах развития экономики природно-географические 

условия и ресурсы играет важную, а иногда и решающую роль. Осо-

бенно большое значение природно-ресурсный фактор оказывал в пе-

риод первой и второй промышленных революций (XVIII – XIX вв.). С 

развитием производительных сил и выходом на первый план иных 

факторов развития экономики (прежде всего, социально-

экономических, интеллектуальных и управленческих ресурсов) роль 

природно-ресурсного потенциала в благосостоянии стран снижается. 

На сегодняшний день возникает необходимость не обладания ресурса-

ми, а их правильного (рационального) использования.  

Под рациональным ресурсным природопользованием понимается 

триединая задача по извлечению ресурсов из природной среды, их 

возможное восстановление и охрана. Вопросы рационального приро-

допользования во всемирном масштабе впервые были поставлены еще 

в конце 1960-х – начале 1970-х гг. благодаря работе т.н. Римского клу-

ба. В 1972 г. ООН провела первую международную конференцию по 

проблемам экологического развития, итогом которой стало создание 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В 1992 г. на «Сам-

мите Земли» была принята знаменитая Декларация Рио-де-Жанейро по 

                                                 
1 Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная география зарубеж-

ных стран: учебник. М.: Академия, 2006. С. 56.  
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окружающей среде и развитию, провозгласившая десятилетие устой-

чивого развития. Основные ее положения были пролонгированы в 

2012 г. на конференции ООН «Рио+20». 

 

Таблица 1 

Бассейны и месторождения основных полезных ископаемых
1
 

 

Топливные ресурсы. Нефтегазоносные бассейны 

Названия бассейна Страна Крупные месторождения 

Бассейн Персидско-

го залива 

юг Ирана, Ку-

вейт, Бахрейн, 

ОАЭ, Катар, вос-

ток Саудовской 

Аравии, юг Ира-

ка 

Газовые: Южный Парс – Катар 

Норд, Киш, Западный Купол,  

Гольшан, Пазанун, Дорра; неф-

тяные – Аль-Гавар, Эр-Румайла, 

Большой Бурган, Верхний За-

кум, Сафания-Хафджи, Фердо-

ус, Западная Курна, Манифа     

Западно-Сибирская 

НГП / Южнокарско-

морская НГП 

Россия  Уренгойское, Ямбургское, Бо-

ваненковское, Медвежье, Запо-

лярное, Новопортинское, Хара-

савэйское, Русановское, Ленин-

градское (Г2); Самотлорское, 

Федоровское, Усть-Балыкское, 

Лянторовское, Ванкорское (Н) 

Волго-Уральский Россия  Ромашкинское, Арланское (Н) 

Тимано-Печорская 

НГП  

Россия  Вуктыльское (Г), Усинское, 

Приразломное (Н) 

Охотоморская НГП  Россия  Группы «Сахалин», «Магадан» 

(НГ) 

                                                 
1 При составлении таблиц использованы следующие источники: 1) Родионова И.А., 
Крейденко Т.Ф., Новик А.Н., Шувалова О.В. Зарубежное страноведение: учеб. пособие / 

под ред. проф. И.А. Родионовой. М.: РУДН, 2013. 126 с.; 2) Родионова И.А., Наумов 

А.С., Холина В.Н. География. Профильный уровень: атлас для учащихся. М.: Дрофа, 
2013. 80 с.; 3) официальный сайт инф.-анал. центра «Минерал» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.mineral.ru/Facts/world/index.html (дата обращения: 01.05.2016); 4) горная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://www.mining-enc.ru (дата обращения: 
01.05.2016. 
2 Г – газовые; НГ – нефтегазовые; Н – нефтяные  
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Продолжение табл. 1 

Названия бассейна Страна Крупные месторождения 

Амударьинский (в 

т.ч. Мургабский) 

Туркменистан, 

Узбекистан, се-

веро-западный 

Афганистан, 

северный Иран     

Галкыныш (Иолотань), Яшлар, 

Газли, Довлетабад, Кандым (Г) 

Баренцево-

Карскоморская 

НГП 

Россия, Норвегия   Штокмановское, Мурманское (Г)  

Северо-

Прикаспийский  

Россия, Казах-

стан 

Астраханское, Оренбургское, Ка-

рашыганак (Г), Тенгиз, Жанажол, 

группа Кашаган  (НГ) 

Мид Континент 

(Западный Внут-

ренний) 

США (штаты Те-

хас, Айова, Кан-

зас, Оклахома, 

Небраска, Мис-

сури, Луизиана)  

Хьюстон-Панхендл, Хейнсвилль, 

Шо-Вел-Там, Оклахома-Сити, 

Ист-Тексас, Бербанк (НГ)  

Аляскинский  США (штат Аля-

ска) 

Пойнт-Томпсон (Г), Прадхо-Бэй 

(НГ) 

Пермский (Техас-

ский) 

США (штаты 

Техас, Оклахома, 

Нью-Мексико) 

Анадарко, Хуготан (Г), Йейтс, 

Уоссон, Колли-Снайпер (Н) 

Мичиганский, Ил-

линойский, Пре-

даппалачский  

Северо-

Восточные США 

Маркелус (Г), Нью-Олбани, Утика 

(СГ)  

Североморский  Норвегия, Вели-

кобритания, Ни-

дерланды  

Гронинген, Тролль, Слохтерен, 

Ормен Ланге (Г), Экофиск (Н) 

Сахаро-Ливийский  Алжир, Тунис, 

Ливия 

Хасси-Р’мейль, Ин-Салах (Г), 

Серир, Хасси-Мессауд (Н) 

Суэцкий  Египет  Эль-Морган, Билайим-Марин (Н) 

Южно-Каспийский  Азербайджан, 

Иран 

Апшерон, Шах-Дениз (Г)  

Бассейн озера Ма-

ракайбо 

Венесуэла (пре-

тендует Колум-

бия) 

Шельф Боливар, Ла-Пас, Лама, 

Ламар, Мене-Гранде (НГ)  

Оринокский  Венесуэла, Три-

нидад и Тобаго   

Делтана (Г), Хунин, Карабобо 

(тяжелая нефть) 
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Продолжение табл. 1 

Названия бассейна Страна Крупные месторождения 

Западно-

Аральский  

Казахстан, Узбекистан  Урга-Куаныш-Акчалак 

(Г)  

Бассейн Мексикан-

ского залива  

Мексика, США Чиконтепек (НГ), Джек, 

Тайбер-Проспект, Канта-

рел, Ноксал (Н) 

Сантос Юго-Восточная Бразилия  Кариока – Сахарная Го-

лова, Тупи (Н), Юпитер 

(Г) 

Кампус  Юго-Восточная Бразилия  Группа месторождений 

Марлин  

Маражо Северо-Восточ-ная Брази-

лия (устье Амазонки) 

 

Кришна-Годавари Индия (Восточная Индия, 

Бенгальский залив) 

Дхирубхай (Г) 

Таримский  Северо-Западный Китай 

(пустыня Такла-Макан)  

Дина (Г), Тахэ (Н) 

Джунгарский  Северо-Западный Китай 

(Джунгарская пустыня) 

Карамай (Н) 

Сунляо Северо-Восточный Китай Дацин, Фуюй (НГ) 

Бохайвань  Северный Китай – Желтое 

море  

Шэнли, Наньпу (Н) 

Западно-Канадский  Провинция Альберта  Эльсуорт (Г), Атабаска, 

Колд Лайк (тяжелая 

нефть) 

Бассейн Тиморско-

го моря  

Австралия, Восточный 

Тимор  

Баю-Ундан, Сан-Райс (Г) 

Бассейн островов 

Малайского архи-

пелага, в т.ч. Су-

матранский   

Индонезия, Малайзия, 

Бруней  

Арун (Г), Минас, Тепис, 

Сериа (Н) 

Бассейн Гвиней-

ского залива  

Прибрежные районы Га-

ны, Того, Бенина, Ниге-

рии, Камеруна, Экватори-

альной Гвинеи 

Бонга, Агбами, Джубили, 

Мерен (Н) 
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Продолжение табл. 1 

Каменноугольные бассейны 

Название бассейна Месторасположение 

Альберта Центр и юг Канады, северо-запад США 

Западный Внутренний (Мид 

Континент) 

Штаты Айова, Миссури, Оклахома, Кан-

зас, Небраска 

Паудер-Ривер (бассейн Скали-

стых гор)  

Штат Вайоминг  

Аппалачский и Пенсильван-

ский 

Штаты Пенсильвания, Огайо, Западная 

Виргиния, Теннесси, Алабама, восточная 

часть Кентукки 

Иллинойский Штаты Иллинойс, западная часть Кентук-

ки, Индиана 

Южно-Уэльский, Ланкашир-

ский, Йоркширский, Нортум-

берлэндский  

Великобритания, регионы – Уэльс, Йорк-

шир и Хамбер, Северо-Западная и Северо-

Восточная Англия  

Нижнерейско-Вестфальский, 

Рурский, Саарский, Ахенский 

Запад и юго-запад ФРГ (федеральные 

земли Северный Рейн-Вестфалия и Саар) 

Верхнесилезский Юг Польши 

Остравско-Карвинский Чешская Республика  

Астурийский  Испания  

Донецкий Восток Украины, Ростовская область Рос-

сии 

Кузнецкий  Россия (в основном Кемеровская область) 

Печорский  Россия (Республика Коми) 

Иркутский  Россия (в основном Иркутская область) 

Таймырский, Тунгусский  Россия (в основном Красноярский край) 

Минусинский  Россия (Красноярский край и Хакасия)  

Ленский, Южно-Якутский Россия (Республика Саха (Якутия)) 

Улуг-Хемский  Россия (Республика Тыва)  

Дамодарский Восток Индии 

Датунский, Фушуньский  Северо-восток Китая 

Сиднейский, Боуэн Восток Австралии 

Витбанк ЮАР (район Витватерсранд)  

Карагандинский, Экибастуз-

ский   

Северный Казахстан  

Другие страны, богатые каменным углем: Индонезия, Колумбия, КНДР, 

Вьетнам, Япония, Бразилия (крайний юг) 
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Продолжение табл. 1 

Буроугольные бассейны 

Название бассейна Месторасположение 

Нижнерейнский Запад ФРГ (земля Северный Рейн-

Вестфалия), частично Нидерланды  

Лаузицкий (Среднегерман-

ский)  

Восток ФРГ (земли Бранденбург и Саксо-

ния)  

Анатолийский центр Турции 

Днепровско-Волынский Запад и центр Украины 

Тургайский Северо-восток Казахстана 

Канско-Ачинский  Россия (в основном Красноярский край) 

Тунгусский  Россия (в основном Красноярский край) 

Латроб-Валли Австралия (штат Виктория)  

Западный Внутренний (Мид 

Континент)  

США (штаты Техас, Арканзас и Алабама) 

Центрально-Северный  США (штат Северная Дакота)  

Силезский  Польша (нижнепольские воеводства)  

 

Рудные ресурсы 

Железорудные районы 

Название бассейнов, месторождений Месторасположение 

Лабрадорский (месторождения Шеф-

фервилл, Уобуш, Снейк-Ривер) 

Восток Канады 

Озера Верхнего (месторождения Ме-

саби, Куюна, Маркетт, Миномайн)  

Юг Канады, север США 

Бразильский четырехугольник (Ита-

бира, Итабириту, Жерману) 

Юго-восток Бразилии (штаты Ми-

нас-Жерайс) 

Каражас (группа Серру-ду-Каражас) Северо-восток Бразилии (штат Па-

ра) 

Лотарингский Северо-восток Франции, Люксем-

бург 

Кустанайский (Соколовско-Сарбайс-

кое месторождение)  

Север Казахстана 

Аньшанский  Северо-восток Китая 

Месторождения Хамерсли, Уэст-

Анджелес, Парабурду, Маунт-

Эйлблак 

Штаты Западная (горы Хамерсли и 

регион Пилбара) и Южная Австра-

лия  



 28 

Продолжение табл. 1 

Название бассейнов, месторождений Месторасположение 

Криворожский  Украина  

Курская магнитная аномалия (Ми-

хайловское, Лебединское, Стойлен-

ское месторождения) 

Россия (Курская, Белгородская 

области) 

Уральский (Гусевогорское, Качка-

нарское, Бакальское) 

Россия (Свердловская и Челябин-

ская области) 

Кируна (Кирунавара) Швеция  

Месторождения Уэнза, Гара-

Джебилет  

Алжир  

Кудремукх, Гоа  Индия (юго-запад), штат Карнатака  

Байладила  Индия (центр), штат Мадхья-

Прадеш  

Другие страны, богатые железной рудой: ЮАР, Либерия, Мавритания, Ве-

несуэла  

 

Медные пояса 

Название пояса Расположение Месторождения  

Андский Чили Чукикамата, Эскондида, Коль-

яуаси, Эль-Теньенте, Чуки-

Норте   

Перу Ла-Гранха  

Аргентина Эль-Пачон, Бахо-де-ла-

Алумбрера 

Эквадор и Колумбия  Чауча  

Африканский 

(Коппербелт) 

Замбия Чилилабомбве, Нчанга, Му-

фулира 

Юг ДР Конго Кипуши, Камбове, 

ЮАР Пхалаборва, Аггенейс  

Ботсвана, Зимбабве  

Балхашский Юго-восток Казах-

стана 

Балхашское, Джезказганское, 

Нурказган  

Австралийский Австралия, Папуа – 

Новая Гвинея 

Маунт-Айза, Роксби-Даунс, 

Кобар   

Филиппины  Санто-Нино, Колосаль, Сипа-

лай  

Индонезия Грасберг 
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Продолжение табл. 1 

Название пояса Расположение Месторождения  

Северо-Сибирская 

группа  

Россия (Краснояр-

ский край) 

Талнахское, Октябрьское, 

Норильск-1  

Кольская группа  Россия  Мончегорское  

Уральская группа  Россия, Свердлов-

ская, Челябинская и 

Оренбургская облас-

ти)  

Гайское, Учалинское, Сибай-

ское, Сафьяновское, Юбилей-

ное, Подольское  

Удоканское поле  Россия, Забайкаль-

ский край   

 

Силезский бассейн  Польша  Рудна, Польковице-

Серошовице и Любин 

Рудные поля в 

Скалистых горах 

США (штаты Аризо-

на, Юта, Невада, 

Монтана), Канада  

Моренси, Аджо, Сан-

Маньюэл, Бингхем, Карр-

Форк, Лейкшор, Каламазу  

Другие богатые медными рудами районы: юго-восточный Китай, восточная 

Индия, южная Франция, Мексика, Греция  

 

Бокситовые пояса 

Название пояса Расположение Месторождения  

Карибский Ямайка Уильямсфилд, Керквайн, 

Эссекс-Валли 

Суринам, Гайана Мунго, Паранам, Линден, 

Итуни 

Север Бразилии  Парагоминас, Порту-

Тромбетас  

Юг Бразилии Посус-ди-Калдас  

Венесуэла  Лос-Пихигуаос  

Западно-Африканский Гвинея Диан-Диан, Боке-Гавал, 

Синтиуру 

Гана Авасо, Ньинахин, Асафо, 

Киби, Эджуанема 

Австралийский  Север Австралии – 

1/3 мировых запасов 

Гов, Уэйпа, Дарлинг-

Рейндж   

Малайзия  Ким-Ким, Бинтам  

Юго-Восточный 

Китай  

Юньнань, Бошань, Кунь-

мин  
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Продолжение табл. 1 

Название пояса Расположение Месторождения  

Средиземноморский  Греция, Хорватия, 

Венгрия, юг Фран-

ции 

Район Парнас – Киона 

(Греция), Ньирад (Венгрия) 

Другие страны с запасами бокситов: Россия (Северо-Уральский, Средне-

Тиманский, Северо-Онежский районы), Казахстан, Индонезия, Центральная 

Индия, Мадагаскар  

 

Калийные соли 

Название бассейна Страна 

Саскачеванский (месторождения Эльк-Пойнт 

Эстерхази, Белле-Плейн и Пейшенс-Лейк) 

Центральная Канада 

Верхнекамский  Россия (Пермский край) 

Прикаспийский  Россия (Волгоградская и 

Астраханская области) 

Рассолы Мертвого моря Израиль 

Припятский (месторождения Старобинское и 

Петриковское)  

Беларусь  

Предкарпатский  Украина  

Парадокс-Бэйзин (месторождение Кейн-Крик) США (штаты Айдахо, Юта) 

Западно-Техасский (месторождение Карлс-

бадское) 

США (штат Техас) 

Среднеевропейский (Нижнерейнские, Ганно-

верские месторождения) 

Северо-Западная Германия  

Сычуаньский  Центральный Китай  

Восточно-Бразильский (месторождение Сер-

жипи) 

Атлантическое побережье 

Бразилии  

 

Фосфориты 

Название бассейна Страна 

Вятско-Камское месторождение  Россия (Кировская область) 

Прибалтийский (месторождения Кинги-

сеппское, Тоолсе, Раквере) 

Россия, Эстония  

Восточно-Американский (месторожде-

ния Сент-Огастес, Северная Флорида, 

Центральная Флорида) 

США (штаты Майами, Джорд-

жия, Северная и Южная Кароли-

на) 
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Продолжение табл. 1 

Название бассейна Страна 

Бассейн Фосфориа (месторождения 

Смоки-Каньон, Сода-Спрингс, Вернал) 

США (штаты Юта, Айдахо, Мон-

тана, Вайоминг) 

Бассейн Северо-Западной Африки (ме-

сторождения Юсуфия, Хурибга, Бен-

Герир, Меларес) 

Марокко, Западная Сахара, Ту-

нис, Алжир  

Каратауский (месторождения Жанатас-

ское, Аксайское, Чулак-Тауское) 

Южный Казахстан  

Бассейн Джорджина (месторождения 

Леди-Анна, Дачесс, Леди-Джейн) 

Северная Австралия  

Остров Науру  

Южно-Китайский (месторождения 

Куньян, Лейбо) 

Китай (провинции Юньнань, Ху-

нань, Сычуань) 

Восточно-Средиземноморский (место-

рождения Эш-Шидия, Эр-Русейфа, Эйн-

Яхав) 

Иордания, Израиль, Турция  

Перуанский (месторождение Байовар) Тихоокеанское побережье Перу 

Кроме того, фосфоритные глубинные месторождения распространены у бере-

гов США, Мексики, Чили, Перу, Аргентины, Испании, Южной Африки, 

Японии и нескольких островах Индийского океана 

 

Алмазы 

Название месторождения Страна 

Джваненг, Орапа Ботсвана 

Мвадуи Танзания  

Катока Ангола 

Маранге Зимбабве 

Бакванга, Мбуи-Майи Демократическая Республика Кон-

го 

Де Бирс Марин, Намко, Надеб Оншор Намибия 

Премьер, Венишия, Кимберли, Бюлт-

фонтейн   

Южно-Африканская Республика 

Западно-Якутские (трубки «Удачная», 

«Нюрбинская», «Юбилейная», подзем-

ные рудники «Айхал», «Мир», «Интер-

национальный») 

Россия (Республика Саха (Яку-

тия)) 
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Окончание табл. 1 

Название месторождения Страна 

Ломоносовское  Россия (Архангельская область) 

Аргайл Северо-Западная Австралия  

Минас-Жерайс, Бохаи Бразилия  

Россыпные месторождения Западной 

Африки 

Гвинея, Сьерра-Леоне, Гана, Кот-

д’Ивуар  

Экати Северо-Западная Канада  

Кроме того, алмазы добывают в Центральной Индии, Индонезии (на о. Кали-

мантан), Венесуэле, Гайане, Лесото, Того 

 

Другие руды 

Виды руд Страна-добытчица 

Марганцевые  ЮАР (м/р Калахари, Куруман), Австралия (м/р 

Грут-Айленд), Бразилия (штат Байя), Габон (м/р 

Мванда), Центральный Казахстан (м/р Атасу), 

Индия (Саусарская группа), Украина (Никополь-

ский бассейн), Гана (м/р Нсута), Грузия (Чиатур-

ское м/р), Китай 

Хромиты (хромовые) Россия (м/р Сараны, Центральное, Южное – 

Уральская минералогенное поле; м/р Аганазер-

ское – Кольский полуостров), Казахстан (м/р 

Хромтау), ЮАР (м/р Бушвельд), Индия, Филип-

пины, Турция, Куба, Новая Каледония  

Урановые  Канада, Австралия, Казахстан, Нигер, Россия, 

Намибия, Узбекистан, США, Бразилия Украина  

Оловянные  Дальневосточно-Тихоокеанский пояс (Россия, 

КНР, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Австралия); 

Андский пояс (Боливия, Перу, Бразилия) 

Серебряные  Кордильеро-Андский пояс (США, Канада, Мекси-

ка, Перу, Чили); Россия, Казахстан, Китай, Поль-

ша (Легница-Глогов), Румыния, Чехия, Словакия, 

Австрия, Испания, Кипр  
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Лесные ресурсы 

 

 
Рис. 3. Лесные пояса мира 

 

Выделяются два лесных пояса: северный и южный (рис. 3, табл. 2 

и 3). Северный пояс объединяет леса умеренных поясов, в том числе 

хвойные бореальные, летне-зеленые (вечнозеленые жестколистные в 

пределах субтропических регионов) и горно-хвойные, а также листо-

падные (мягко- и широколистные умеренных широт, широколистные 

муссонные). В южном поясе преобладают леса тропических и эквато-

риальных широт, в том числе расположенные в пределах крупнейших 

горных систем мира (Анды, Большой Водораздельный хребет, Южно-

Китайские горы, Гималаи, Ракхайн и пр.).  

Наибольшие запасы леса заключены в северном поясе, особенно в 

зоне распространения бореальных хвойных, умеренно-широко- и мяг-

ко-лиственных пород (лиственница, ель, пихта, сосна, туя, береза, 

клен, липа, дуб, ильм, вяз, бук, каштан и их средиземноморские вари-

анты). В южном поясе наиболее распространены влажные экватори-

альные леса южноамериканской сельвы, бассейна Конго и Больших 
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Зондских островов. Незначительную долю составляют леса Австралии, 

Океании, Центральной Америки и островов Вест-Индии. 

Таблица 2 

Леса мира и пояса, 1990–2015 гг., тыс. га
1
 

Леса 1990 2000 2005 2010 2015 

Северный лесной пояс 

Бореальные, вклю-

чая полярные  

1219309 1219820 1218856 1224873 1224452 

Леса умеренных 

широт  

617997 640892 659176 673429 684468 

Субтропические  325421 324777 323912 319613 320057 

Южный лесной пояс 

Тропические и эква-

ториальные  

1965542 1879112 1830799 1797757 1770156 

Всего  4128269 4055602 4032743 4015673 3999134 

 

Таблица 3 

Динамика залесенности регионов мира в 1990–2015 гг., тыс. га 

Регион 1990 2000 2005 2010 2015 

Северный лесной пояс 

Восточная и Цен-

тральная Азия 

248507 267267 284268 293448 300558 

Европа 994271 1002302 1004147 1013572 1015482 

Северная Африка  39374 37692 37221 37055 36217 

Северная Америка  720487 719197 719419 722523 723207 

Южный лесной пояс 

Центральная Амери-

ка и Карибы  

32012 29361 28534 27755 27445 

Австралия и Океания  176825 177641 176485 172002 173524 

Южная Америка  930814 890817 868611 852133 842011 

Южная и Юго-

Восточная Азия  

319615 298645 296600 295958 292804 

                                                 
1 Keenan R.J., Reams G.A. et al. Dynamics of global forest area: Results from the 

FAO Global Forest Resources Assessment 2015 // Forest Ecology and Management. 

2015. №352. P.9 [Электронный ресурс]. URL: www.elsevier.com/locate/foreco 

(дата обращения: 28.05.2016). 
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Окончание табл. 3 

Регион 1990 2000 2005 2010 2015 

Африка южнее Саха-

ры  

666366 622680 617458 601227 587886 

Всего  4128269 4055602 4032743 4015673 3999134 

 

Страны и регионы, обладающие наибольшими запасами лесных 

ресурсов, представлены на рис. 4 и в табл. 4. 
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Южная и Юго-Восточная Азия

Африка южнее Сахары

 
Рис. 4. Распределение лесных ресурсов по регионам мира, 2015 

 (по данным ФАО) 

Таблица 4 

Крупнейшие страны по запасам лесных ресурсов (2015)
1
 

№ 

п/п 
Страна 

Объем ресурсов, 

тыс. га 

Доля в мировых 

запасах, % 

1 Российская Федерация  814931 20,0 

2 Бразилия  493538 12,3 

3 Канада  347069 8,6 

4 США 310095 7,8 

5 Китай  208321 5,2 

                                                 
1 Глобальная оценка природных ресурсов. 2015. Настольный справочник: док-

лад Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

[Электронный ресурс]. URL: www.fao.org/3/a-i4808r.pdf (дата обращения: 

28.05.2016). 
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Окончание табл. 4 

№ 

п/п 
Страна 

Объем ресурсов, 

тыс. га 

Доля в мировых 

запасах, % 

6 ДР Конго  152578 3,8 

7 Австралия  124751 3,1 

8 Индонезия  91010 2,3 

9 Перу  73973 1,8 

10 Индия  70682 1,8 

11 Мексика  66040 1,7 

12 Колумбия  58502 1,5 

13 Ангола  57856 1,4 

14 Боливия  54764 1,3 

15 Замбия  48635 1,2 

 

 
Рис. 5. Потери леса в 2010–2015 гг. (по данным ФАО) 1 

 

За последние пять лет потери леса в обоих поясах составили бо-

лее 16 млн га, или 0,5%. Значительный объем потерь леса вызван вы-

рубками для промышленной переработки, а также использованием в 

качестве строительного материала и топлива в домашних условиях в 

Латинской Америке, Центральной и Восточной (Тропической) Африке 

и Юго-Восточной Азии (рис. 5). Во многих странах северного лесного 

                                                 
1 Global Forest Resources Assessments [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/325836/ (дата 

обращения: 28.05.2016). 
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пояса (Россия, США, Швеция, Германия, Япония и пр.), наоборот, 

произошло увеличение запасов древесины.  

 

4. Политическая карта мира 

Современная политическая карта мира рассматривается в двух 

аспектах: 

1) как географическая учебная тематическая карта, отражающая 

положение государств мира на мировых континентах; 

2) как глобальная территориально-политическая система, объе-

диняющая совокупность всех стран, территорий и международных 

организаций, взятая во всей сложности их государственного устройст-

ва и власти, соседских, союзнических и общемировых отношений (по 

Н.В. Каледину). 

Используя второй подход, мы можем сказать, что ПКМ относится 

к сложноустроенным территориальным системам, следовательно, ей 

присущи все основные свойства и характеристики территориальных 

сочетаний и комплексов. Основным свойством ПКМ является измен-

чивость (динамизм), которое проявляется в виде следующих транс-

формаций: 

– эволюционные или последовательные, чей алгоритм сводится 

к целенаправленной деятельности государства и общества по обосно-

ванию необходимости будущего изменения, формирования общест-

венного согласия в отношении ее. В этом случае общество одновре-

менно, поддерживая деятельность государства, является инициатором 

происходящих изменений. Последние происходят постепенно безбо-

лезненно почти для каждого жителя страны (выборные процедуры, 

референдумы, опросы общественного мнения, в том числе с помощью 

электронных средств, и дальнейшее использование их результатов для 
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изменения внутренней или внешней политики государства, общест-

венно разрешенное изменение основного закона страны или других 

важных нормативных документов, касающихся формы устройства и 

правления государства, отречение монарха от престола и добровольная 

передача власти новому главе государства или общественно-

политическим институтам и др.); 

– революционные или радикальные. Они основаны на резком 

изменении политической деятельности в результате мощной активиза-

ции протестных настроений, быстрых по времени изменениях общест-

венно-политических настроений. В этом случае результаты трансфор-

маций положительны и необходимы для одних слоев населения и не-

гативны для других. Столкновение интересов различных партий, об-

щественных движений, людей разных политических взглядов и соци-

ального статуса – свидетельства подобных изменений. К этой группе 

относят такие механизмы, как революционные события в разных их 

вариациях, путчи, гражданские войны; разные виды социальной кон-

фронтации (забастовки, стычки с представителями органов внутрен-

них дел, вооруженные демонстрации) и другие организованные и не-

организованные формы гражданского противостояния; 

– военно-политические. Связаны с военной агрессией извне. 

Данный вид хотя и не так ярко проявляется в современном мире, но и 

не утратил своей актуальности. Военная агрессия государств по отно-

шению друг к другу может заключаться в частичной или полной окку-

пации и аннексии территории (Западная Сахара, Голанские высоты 

Сирии и др.), поддержке региональных вооруженных конфликтов, ве-

дении локальных (т.н. «партизанских») войн и др.  

Основные процессы, вызывающие изменения современной ПКМ: 
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А) демографические (диспропорции в физической плотности на-

селения вблизи границы, миграционные нестабильные ситуации и пр.); 

Б) этническая дифференциация мира (разница в этническом и 

культурном мировосприятии, ущемления прав отдельных народов, 

реальное или мнимое право отдельных народов на самоопределение и 

пр.); 

В) общественное разделение труда (разница в природно-

ресурсном потенциале стран, степень их участия в международном 

географическом разделении труда, структуры и мощность националь-

ной экономики и др.); 

Г) политическая организация общества (проблемность админист-

ративно-территориального устройства государства, особенности поли-

тического режима, формирование сложно иерархизированной полити-

ко-территориальной организации общества, в том числе создание над-

национальных органов управления и блоков государств); 

Д) процесс духовной организации общества (религиозные причи-

ны, разница в образе жизни, поведении и столкновение цивилизаций); 

Е) информационные факторы (распространение политических ин-

тернет-технологий, психологическое воздействие на человека с помо-

щью СМИ, создание «нужного» образа стран пр.). 

Формирование ПКМ – длительный процесс, определенный спе-

цифическими экономическими, социальными, политическими и ду-

ховно-культурными условиями развития и жизни человеческого сооб-

щества и протекающий в едином планетарном географическом про-

странстве-времени.  

В ходе его изучения, несмотря на непрерывность и необходи-

мость учета многообразия протекающих событий, можно выделить 

основные этапы формирования глобальной ТПС (или исторические 
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состояния), под которыми можно понимать устойчивый тип политико-

географических отношений, закономерную специфическую историче-

скую форму политико-географической самоорганизации общества на 

глобальном уровне в конкретное историческое время
1
. Выделяют че-

тыре основные исторические состояния ПКМ: 

I. Древний период (до V в. до н.э.). 

II. Средневековый период (примерно V–XV вв.). 

III. Новый период (XV – рубеж XIX и XX вв.). 

IV. Новейший период (по настоящий момент), который, в свою 

очередь, подразделяется на подпериоды: 1) между мировыми войнами; 

2) после Второй мировой войны до 1990-х гг.; 3) современный (с 1990-

х гг.).  

Среди основных особенностей современного подпериода разви-

тия ПКМ можно назвать: 

1) усложнение ПКМ по числу субъектов и качества связей между 

ними; 

2) усиление геоэкономических и этнокультурных проектов в 

трансформации связей и отношений внутри глобальной территориаль-

но-политической системы; 

3) консолидация усилий государств через международные орга-

низации; 

4) продолжение процесса деколонизации; 

5) создание системы многополярного мира. 

Состав ПКМ. На современной политической карте мира можно 

насчитать несколько сотен составляющих ее объектов. Все они имеют 

разный статус, размер, форму, правовой режим, степень активности 

                                                 
1 Каледин Н.В., Ятманова В.В. Политическая и экономическая география ми-

ра: учеб. пособие. СПб., 2008. Ч.1: Полит. карта мира. С. 13.  
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участия в международных делах и другие характеристики. В то же 

время их можно разделить на две группы: «традиционные», которые 

называются и характеризуются всеми авторами (рис. 6), и «дискусси-

онные», существование которых в составе глобальной ТПС связано с 

мнением отдельных ученых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Объекты политической карты мира,  

традиционно выделяемые исследователями 
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республика Северного Кипра, Абхазия, Южная Осетия, Государство 

Палестина; 

3) страны непризнанные, т.е. существующие де-факто, а не юри-

дически, например,  Сомалиленд, Приднестровская Молдавская Рес-

публика, Нагорный Карабах (Арцах); 

4) страны, ждущие референдума и решения специальных органов 

ООН (Западная Сахара); 

5) зависимые территории. 

Причина появления новых государств и полугосударственных об-

разований – сецессионизм, политическое движение, направленное на 

выход части территории государства из его состава (сецессия). Ф.А. 

Попов выделяет две основные формы современного сецессионизма
1
: 

– сепаратистские индепендистские (от лат. separatio – отделяю, 

англ. independent – независимый) движения, которые связаны с жела-

нием выйти из состава «материнского государства» и создать собст-

венное независимое государство (например, Квебек, Косово, Страна 

Басков, Корсика, Ириан-Джайя и др.); 

– малый (классический) ирредентизм, определяющий желание 

выйти из состава материнского государства и соединиться с другим 

суверенным государством (Южная Осетия в начале выдвижения тре-

бований о своей независимости, Нагорный Карабах, Огаден и др.) 

Еще в 1982 г. ООН рекомендовала отказаться от термина «коло-

нии» и заменить их термином «зависимые территории». Действитель-

но, колоний в их классической интерпретации в настоящее время не 

существует. Все зависимые территории подразделяются следующим 

образом: 

                                                 
1 Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. М., 2012. 672 с.  
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а) ассоциированные государства (Пуэрто-Рико, Содружество Се-

верных Марианских Островов – с США; острова Кука, Ниуэ – с Новой 

Зеландией; Аруба, Кюрасао, Синт-Маартин – с Нидерландами); 

б) заморские регионы (Франции) – Мартиника, Гваделупа, Ре-

юньон, Французская Гвиана, Майотта; 

в) заморские сообщества (Франции) – Новая Каледония, Фран-

цузская Полинезия, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна; 

г) коронные земли (Великобритании) – Гернси, Джерси, Мэн; 

д) владения (Фолклендские острова, Гибралтар, Остров Святой 

Елены,  Питкэрн – Великобритания, о. Буве – Норвегия, Кокосовые 

острова – Австралия, Французские Антарктические территории – 

Франции и др.). 

Основные территории и акватории, управляемые согласно меж-

дународным договорам, представлены на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.  Международные территории и акватории  

на современной политической карте мира 
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Классифицировать страны мира можно по самым разным пока-

зателям (или их группам): 

1. По политическому режиму страны мира различаются по мно-

жеству параметров. Среди последних особо значимы: 

– политический плюрализм (ПП) – многопартийность, выбор-

ность всех органов власти и управления, свобода слова, печати, собра-

ний, демонстраций и т.п.; 

– политический монополизм (ПМ) – однопартийность или запре-

ты партий, как правило, диктатура, различные политические ограни-

чения, преследования инакомыслящих; 

 – экономический плюрализм (ЭП) – свободный рынок, конку-

ренция, ценообразование, минимальные валютные ограничения и го-

сударственное вмешательство в экономику; 

– экономический монополизм (ЭМ) – государственное регулиро-

вание (директивное планирование) экономики, цен, валютные ограни-

чения и т.п. 

На основе этих параметров можно выделить три группы стран: 

демократические (ПП+ЭП): США, Германия, Швеция, Япония, Россия, 

Республика Корея; тоталитарные и близкие к ним режимы с автори-

тарными чертами, но активно участвующие в мировом хозяйстве 

(ПМ/ЭП): Китай, Вьетнам, Сирия, Венесуэла; политически «окостене-

лые» режимы (ПМ/ЭМ): КНДР, Иран, Куба, Эритрея. 

2. По площади территории выделяют страны-гиганты (более 5 

млн км
2
): Россия (17,1), Канада (10,0), Китай (9,6), США (9,4), Брази-

лия (8,5), Австралия (7,7). 
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3. По численности населения выделяют страны с более 100 млн 

жителями (на 1 января 2016 г.
1
): Китай (1373 млн чел.), Индия (1267), 

США (324), Индонезия (258), Бразилия (206), Пакистан (202), Нигерия 

(186), Бангладеш (172), Россия (146,5), Япония (127), Мексика (123), 

Филиппины (103). 

4. По форме государственного устройства (административного 

или политико-территориального) страны делятся на четыре группы: 

а) унитарные страны, в которых внутренние административно-

территориальные единицы (АТЕ) не имеют признаков самостоятель-

ных государств. В таких странах внутреннее и внешнее управление 

страной осуществляется из одного центра (столицы) главой исполни-

тельной власти государства. В них внутреннее политическое про-

странство скорее гомогенно, чем гетерогенно. Сюда относится боль-

шинство стран мира (167): Швеция, Белоруссия, Эквадор, Китай, Ита-

лия, Египет, Папуа – Новая Гвинея и т.д.; 

б) федерации – это союзное государство, в котором все внутрен-

ние политико-территориальные единицы имеют статус самостоятель-

ных политических образований, обладающих суверенными правами в 

принятии внутренних и некоторых внешних решений. Для таких стран 

характерно разделение сферы компетенции между федеральными и 

региональными органами власти, обеспечивающими гарантии само-

стоятельности этих уровней в рамках их полномочий (27 стран): Кана-

да, США, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Сент-Китс и Не-

вис, Нигерия, Эфиопия, Коморские острова, Сомали, Судан, Южный 

Судан, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Босния и Герцеговина, 

                                                 
1 US Census Bureau, Demographic Internet Staff. International Programs, Country 

Rank (EN-US) [Электронный ресурс]. URL: www.census.gov (дата обращения: 

16.05.2016). 
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ОАЭ, Ирак, Пакистан, Индия, Малайзия, Непал, Австралия, Федера-

тивные Штаты Микронезии, Россия; 

в)  переходные от унитарного к федеративному устройству (ре-

гиональные государства или квазифередации). Обычно в составе уни-

тарной страны есть одна или несколько автономных частей (Дания, 

которой принадлежат Гренландия и Фарерские Острова, Китай (5 ав-

тономных районов), Финляндия, включающая шведскоговорящие 

Аландские острова, Испания и ее четыре автономии – Страна Басков, 

Каталония, Галисия, Андалусия; Италия, в составе которых 5 регионов 

с автономными правами; Узбекистан, в составе которого выделяется 

Республика Каракалпакастан); 

г) конфедеративные страны – это временный союз нескольких 

стран для достижения каких-либо целей. Общегосударственных орга-

нов власти и управления нет, существуют лишь органы координации, 

решения которых носят рекомендательный характер (т.е. фактически 

страны, входящие в этот союз, сохраняют и внутреннюю, и внешнюю 

самостоятельность). Юридически, сейчас конфедераций в мире нет. В 

названии Швейцарской конфедерации это слово осталось исторически. 

5. По форме государственного управления страны мира делятся 

на две группы и ряд подгрупп. 

Республика (лат.  res publica – общественное дело) – форма прав-

ления, при которой высшая государственная власть принадлежит вы-

бранным на определенный срок органам власти. Республики подразде-

ляются на: 

а) президентские – основные властные полномочия в руках пре-

зидента: глава государства, правительства, верховный главнокоман-

дующий и т.п., например, США, Венесуэла, Бразилия, Казахстан, Бе-

лоруссия; 
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б) парламентские – у президента в основном представительские 

функции, власть находится в руках парламента и у ответственного пе-

ред ним правительства, например, ФРГ, Италия, Молдова, Индия, 

Швейцария и пр.; 

в) парламентско-президентские – власть в разных пропорциях 

разделена между президентом и парламентом, например, Россия, 

Франция, Египет, Пакистан, Демократическая Республика Конго и др.; 

г) теократические (гр. theos – бог +  kratos – власть) – политиче-

ская власть принадлежит главе церкви, духовенству при наличии всех 

других республиканских институтов. Исламской республикой, напри-

мер, является Иран; 

д) социалистические, в которых роль коммунистической или 

иных политических партий, исповедующих социалистическую идеоло-

гию, официально закреплена в основном законе страны. В настоящее 

время такие государства чаще называют странами народной демокра-

тии, что провозглашается в их официальном названии (Вьетнам, 

КНДР, Китай, Куба, Лаос). 

Монархия (греч. monarchia – единовластие) – форма правления, 

при которой должность монарха, как правило, является наследствен-

ной; но в любом правиле есть исключения. Например, монарх Ватика-

на избирается пожизненно, Малайзии – в порядке очереди, в ОАЭ – 

избирается на пятилетний срок, а вот в княжестве Андорра властвуют 

два со-монарха – действующий Президент Франции и епископ бли-

жайшего испанского города Урхель. 

Формально в мире признано 44 монархии, но если из их числа ис-

ключить 15 стран Содружества, официально признающих своим гла-

вой монархий Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (рис. 8), то таких государств в мире будет всего 29.  



 48 

 

Р
и

с.
 8

. 
М

о
н

а
р

х
и

ч
ес

к
и

е 
го

су
д
а

р
ст

в
а

 н
а
 с

о
вр

ем
ен

н
о

й
 п

о
л

и
т

и
ч

ес
к

о
й

 к
а

р
т

е 
м

и
р
а

 



 49 

Все они делятся на несколько подгрупп: 

– абсолютные (неограниченные) – вся верховная власть (законо-

дательная, исполнительная, судебная) сосредоточена в руках монарха. 

Например, Оман (султанат), Катар, Объединенные Арабские Эмираты 

(эмираты), Свазиленд (королевство); 

– абсолютные теократические – в руках монарха находится вся 

полнота не только гражданской (светской), но и духовной власти; он 

является главой и духовным лидером какой-либо крупной конфессии. 

Например, Папа Римский, Глава Ватикана, одновременно является 

главой Всемирной Римско-Католической церкви; король Саудовской 

Аравии – мусульман-суннитов, самой крупной ветви ислама. Также 

главой мусульман-суннитов в своем государстве считается султан 

Брунея; 

– конституционные, парламентские (ограниченные) – власть мо-

нарха определяется основным законом страны или нормативными ак-

тами Парламента. В таких государствах монарх властвует, но не пра-

вит, является символом нации и государства. К ним относятся Люк-

сембург (великое герцогство), Андорра (княжество), Япония (импе-

рия), Швеция, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Великобри-

тания, Камбоджа, Таиланд, Тонга, Малайзия, Бутан, Дания (королевст-

ва); 

– дуалистические (двойственные) – в руках монарха оставлена 

одна из ветвей власти, как правило, исполнительная (монарх назначает 

правительство, ответственное перед ним). Например, Лихтенштейн, 

Монако (княжества), Кувейт (эмират), Бахрейн, Иордания, Марокко, 

Лесото (королевства). 

6. По уровню общественного развития все страны условно можно 

подразделить на три группы (рис. 9): 
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– страны доиндустриального (аграрного) типа, в которых значи-

тельная часть ВВП производится в отраслях первичного сектора эко-

номики (сельское, лесное хозяйство, собирательство, охота, рыболов-

ство, горнодобывающая промышленность) при небольших показателях 

развития сектора обрабатывающей промышленности. К ним относятся 

наиболее бедные страны Африки, Азии, Латинской Америки и Океа-

нии (Центрально-Африканская Республика, Камерун, Уганда, Лаос, 

Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Фиджи, Вануату и пр.); 

– страны индустриального типа развития, в которых значитель-

ная доля ВВП производится в отраслях вторичного сектора экономики 

(энергетика, обрабатывающая промышленность, строительство, транс-

порт). Например, Китай, Индия, Россия, Украина, Казахстан, Бразилия, 

Турция, Мексика, Индонезия, Вьетнам. Постепенно увеличивается 

значение вторичного сектора экономики в государствах Персидского 

залива, особенно в Саудовской Аравии, Египте, Таиланде, Марокко, 

Чили, Перу; 

– страны постиндустриального типа развития, основная часть 

ВВП которых создается в отраслях третичного (торговля, услуги, фи-

нансы, связь, туризм), четвертичного (сбор, хранение, передача ин-

формации) и даже пятеричного секторов экономики (управление). Сю-

да относятся самые высокоразвитые страны мира – США, ФРГ, Фран-

ция и т.п. 

7. Типологии стран могут быть основаны на анализе показателей 

экономического и социального развития. В табл. 5 и 6 приведены не-

которые данные, позволяющие сравнить уровень  развития стран, от-

носящихся к разным группам, и сделать выводы об их ролевом уча-

стии в мировом хозяйстве. Как видно из табл. 6, наименее развитые 

страны (по оценкам ООН их насчитывается более 40) отличаются 
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крайне низкими показателями экономического развития. Например, 

если душевой показатель ВВП в развитых странах принять за 100%, то 

в беднейших странах мира он будет составлять менее 2%. Примерно 

такое соотношение наблюдается в объемах экспорта и импорта, произ-

водстве и потреблении электроэнергии и т.д. Особую тревогу вызыва-

ют показатели уровня и качества жизни населения.  
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Рис. 9. Распределение долей секторов экономики в структуре 

ВВП отдельных стран мира в 2015 г. (по данным Всемирного банка)1 

 

Таблица 5 

Показатели экономического развития некоторых стран мира  

в 2014 г. (по данным Всемирного банка)
2
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Австралия 7692 23470 1455 61980 2,4 27,1 70,5 

Австрия 83,9 8545 437 51122 1,4 28 70,6 

Азербайджан 86,6 9535 75 7886 5,7 58,3 36 

Алжир 2382 38934 214 5484 11,1 45,7 43,3 

                                                 
1 Виды деятельности // Данные Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS/countries?display=default (дата обра-

щения: 02.05.2016). 
2 Экономика и рост // Данные Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: 

http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth (дата обращения: 02.05.2016). 
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Продолжение табл. 5 
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Албания 28,7 2894 13 4564 22,6 25,2 52,2 

Ангола1 1247 24227 1471 60541 5,31 601 34,7 

Аргентина 2780 42980 538 12510 8,3 28,8 62,9 

Армения 29,7 3006 12 3873 20,8 28,6 50,6 

Афганистан 652,1 31627 20 634 23,6 22,3 54,2 

Багамские 

Острова 
13,9 383 8,5 22217 1,8 21,4 76,8 

Беларусь 207,6 9470 76 8040 8,9 42,4 48,7 

Бельгия 30,5 11231 532 47328 0,7 22,1 77,2 

Болгария 111,0 7223 57 7851 5,3 27,2 67,6 

Боливия 1099 10562 33 3124 13 36,8 50,2 

Босния и 

Герцеговина 
51,1 3818 18,5 4852 7,2 26,8 65,9 

Бразилия 8547 206078 2417 11727 5,2 24 70,8 

Ботсвана 581,7 2219 16 7123 2,4 39,2 58,4 

Бруней 5,8 417 17 40980 0,7 68,2 31,1 

Вануату 12,2 259 0,8 3148 28,2 9,1 62,7 

Великобри-

тания 
244,9 64559 2989 46297 0,7 21 78,3 

Венгрия 93,0 9863 138 14027 4,5 31,2 64,3 

Венесуэла 912 30694 5101 166151 5,5 49,3 45,2 

Вьетнам 331,7 90728 186 2052 18,1 38,5 43,4 

Гаити 27,7 10572 8,6 824 18,6 40 41,4 

                                                 
1 Курсивом обозначены данные по суммарному объему ВВП, ВВП на душу 

населения и структуре ВВП отдельных стран, для которых использованы дан-

ные не Всемирного Банка, а Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) за 2014 г., размещенные на официальном сайте организации – 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения: 

02.05.2016). 
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Продолжение табл. 5 
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Гайана 215 763 3 4054 18,3 35,3 46,4 

Гана 238,5 26787 36,6 1442 22,4 27,7 49,9 

Гватемала 108,9 16015 59 3673 11,5 29 59,5 

Германия 357,0 80971 3868 47774 0,7 30,3 69 

Гондурас 112,1 7962 19 2435 13,8 26,4 59,8 

Греция 132,0 10870 235,6 21673 3,8 15,8 80,4 

Грузия 57,2 3727 16,5 4435 9,2 24,4 66,4 

Дания 44,5 5638 342 60718 1,4 22,5 76,2 

ДР Конго 2345 74877 33 442 21,2 33,2 45,7 

Египет 1001 89580 301,5 3368 11,1 39 49,9 

Замбия 752,6 15721 27 1722 9,6 29 56,5 

Зимбабве 390,8 15246 14 931 14 23 63 

Израиль 14,1 8216 306 37206 1,1 19,6 79,3 

Индия 3287 1295291 2048 1582 17,8 19 52,1 

Индонезия 1904 254455 888,5 3492 13,4 46 42,2 

Иран 1634 78144 425 5443 9,3 38,3 52,4 

Ирландия 70,3 4616 250 54339 1,6 25,6 72,8 

Исландия 103,0 327 17 52037 6,9 16 69,4 

Испания 506,0 46476 1381 29722 2,5 22,4 75,1 

Италия 301,3 60789 2141 35223 2,2 23,5 74,3 

Казахстан 2725 17289 218 12602 4,7 41 54,3 

Канада 9971 35543 1785 50231 1,6 26,6 71,8 

Кения 580,4 44864 61 1358 30,3 19,4 50,4 

Киргизия 199,9 5835 7 1269 17,3 26,7 56,0 

Китай 9598 1364270 10355 7590 9,2 42,7 48,1 

Колумбия 1142 47791 378 7904 6,3 36 57,7 

Корея (Рес-

публика) 
99,4 50424 1410 27970 2,3 38,2 59,4 

Коста-Рика 51,1 4758 50 10415 5,6 25 69,4 
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Продолжение табл. 5 
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Куба 110,9 11379 82,7 7274 5,0 20,5 74,5 

Кувейт 17,8 3753 164 43594 0,4 64,3 35,3 

Латвия 64,6 1994 31 15692 3,3 23,4 73,4 

Ливия 1760 6259 41 6573 н.д. н.д. н.д. 

Литва 65,3 2932 48 16490 3,4 30,5 66 

Лихтенштейн 0,2 37 5,51 1491611 н.д. 38,3 н.д. 

Люксембург 2,6 556 65 116613 0,3 11,9 87,8 

Мавритания 1031 3970 5 1275 22,8 35,6 41,6 

Мадагаскар 587 23571 10,6 449 26,5 15,9 57,6 

Македония 25,7 2076 11 5456 10,2 24,8 65 

Малайзия 329,8 29902 338 11307 8,9 40 51,2 

Мальта 0,3 427 10,5 24674 1,1 13,2 85,7 

Марокко 446,6 33921 110 3190 13 29,3 57,7 

Мексика 1958 125386 1295 10326 3,3 34,4 62,3 

Микронезии, 

Фед. Штаты 
0,7 104 0,3 3057 27 6,3 66,7 

Мозамбик 799,4 27216 16 586 25,2 21,1 53,7 

Молдавия 33,8 3556 8 2239 15 17,2 67,8 

Монголия 1564 2910 12 4129 15,8 37,2 47 

Намибия 825,1 2403 13 5408 7 31,8 61,2 

Нигерия 923,8 177476 568,5 3203 20,2 24,2 55,5 

Нидерланды 41,5 16865 879 52139 1,8 21,2 77 

Никарагуа 131,8 6014 12 1963 20,5 25,7 53,8 

Новая Зелан-

дия 
270,5 4510 200 44342 6,9 23,4 69,7 

Норвегия 385,2 5137 500 97300 1,7 38,2 60,1 

ОАЭ 83,6 9086 399,5 43963 0,6 55 44,4 

                                                 
1 Использованы данные Всемирного банка за 2011 г. 
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Продолжение табл. 5 
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Пакистан 796,1 185044 243,6 1317 25 20,9 54,1 

Панама 75,5 3868 46 11949 3,5 22,1 74,4 

Папуа – Но-

вая Гвинея 
462,8 7464 17 2268 25,1 48,3 25,6 

Парагвай 406,8 6553 31 4713 20,5 28,8 50,6 

Перу 1285,2 30973 202,6 6541 7,4 36,8 55,8 

Польша 312,7 38012 545 14337 3,4 32,6 64 

Португалия 92,3 10401 230 22124 2,3 21,5 76,1 

Россия 17075 1465441 1861 12736 4,2 35,8 60 

Румыния 238,4 19904 199 10000 5,4 27,3 67,4 

Самоа 2,8 192 0,8 4172 9,3 25,2 66,5 

Сан-Марино 0,06 32 1,8 57656 0,1 32,7 67,2 

Саудовская 

Аравия 
2150 30887 754 24406,5 1,9 56,4 40,7 

Сенегал 196,7 14673 16 1067 15,8 23,5 60,7 

Сент-Китс и 

Невис 
0,3 55 0,9 15510 1,5 25,3 73,2 

Сербия 88,4 7129 44 6513 9,7 29,8 60,5 

Сингапур 0,6 5470 308 56284 0,0 24,9 75,1 

Сирия 185,2 22158 34 1543 20,6 30,2 49,2 

Словакия 49,0 5419 100 18501 4,4 33,6 62 

Словения 20,3 2062 50 24002 2,2 33,1 64,7 

США 9518,9 318857 17419 54630 1,4 20,5 78,1 

Судан 2506 39350 74 1876 29,2 20,4 50,4 

Таджикистан 143,1 8296 9 1114 27,4 21,7 50,8 

Таиланд 513,1 67726 405 5977 10,5 36,8 52,7 

Танзания 945,1 51823 48 955 31,5 25 43,5 

                                                 
1 С учетом Республики Крым и ГФЗ Севастополь. 
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Окончание табл. 5 
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Тринидад и 

Тобаго 
5,1 1354 29 21324 0,6 56,5 42,9 

Тунис 164,2 10997 48,6 4421 8,8 29,3 61,9 

Туркмения 488,1 5307 48 9031,5 14,5 48,4 37,0 

Турция 779,5 75932 798,5 10515 8 27,1 64,9 

Узбекистан 447,4 30758 62 2037 18,8 33,7 47,5 

Украина 603,7 425521 132 3083 11,8 25,4 62,8 

Уругвай 176,2 3420 57,5 16807 8,1 27,9 64 

Фиджи 18,3 886 4,5 5112 11,2 18,7 70,1 

Финляндия 338,1 5462 272 49843 2,8 26,5 70,6 

Франция 549,2 66218 2829 42726 1,7 19,4 78,9 

Хорватия 56,6 4238 57 13475 4,3 28,8 66,8 

ЦАР 622,4 4804 1,7 359 58,2 12 29,8 

Черногория 13,8 621 4,5 7378 10 17,7 72,3 

Чехия 78,9 10525 205 19502 1,4 38 59,3 

Чили 756,6 17763 258 14528 3,3 35,1 61,5 

Швейцария 41,3 8188 701 85616 0,8 26,3 73 

Швеция 450,0 9696 571 58899 1,4 26,0 72,6 

Эквадор 272 15903 101 6346 9,1 39,1 51,8 

Эстония 45,1 1314 26,5 20148 3,4 28,1 68,4 

Эфиопия 1104 96959 56 574 41,9 14,7 43,4 

ЮАР 1219 54002 350 6484 2,5 29,5 68,1 

Ямайка 11 2721 14 5106 7 21,5 71,5 

Япония 372,8 127132 4602 36194 1,2 26,2 72,6 

Мир в целом 136120 7397835 78037 10549 4,5 29,7 65,8 

      

 

                                                 
1 Без учета данных по Крымскому полуострову. 
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Таблица 6 

Сравнение экономического и социального положения групп стран 

Показатель 

Высокоразви-

тые и средне-

развитые стра-

ны 

Развиваю-

щиеся 

страны в 

целом 

Наименее 

развитые 

страны 

ВВП на душу населения, % 100 8,0 1,9 

Экспорт на душу населения, % 100 11,8 1,3 

Импорт на душу населения, % 100 10,7 2,7 

Доля населения, занятого в 

сельском хозяйстве, % 
6 56 73 

Доля сельского хозяйства в 

ВВП, % 
3 18 46 

Потребление электроэнергии 

на 1000 чел, % 
100 8,8 1,0 

Доля грамотных среди взрос-

лых, % 
99 58 32 

Число врачей на 1000 жит. 204 45 11 

Детская смертность, ‰ 9 70 132 

 

5. Международные экономические отношения 

Современная мировая экономика характеризуется усложнением 

связей между государствами и различными экономическими система-

ми, что приводит к формированию новых форм международных эко-

номических отношений (МЭО), среди которых выделяются следую-

щие: 

1) международная торговля товарами и услугами; 

2) международное движение капитала; 

3) международная валютно-расчетная система; 

4) международная миграция рабочей силы; 

5) международный информационно-технологический обмен. 
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Особенности МЭО на рубеже XX – XX1  вв. 

1.  Формирование информационной экономики с эффективным, 

высокотехнологичным и ресурсосберегающим типом общественного 

производства. 

2.  Трансформация конвейерной, массово-потребительской ин-

дустриальной системы в индивидуально-ориентированную креатив-

ную  хозяйственную деятельность. 

3.  Сочетание тенденции к открытости национальных экономик 

с  формированием  замкнутых экономических блоков на региональном 

уровне. 

4.  Повышение регулирующей роли государства в условиях воз-

растающего значения международных корпораций, ТНК и др. 

5.  Обострение глобальных проблем человечества, требующих 

коллективных усилий по их решению. 

Основными показателями участия стран в системе МЭО являются 

соотношение объема внешней торговли стран с ее валовым внутрен-

ним продуктом (ВВП) – экспортная или импортная квота; величина 

внешнеторгового оборота (либо импорт и экспорт) на душу населения; 

показатели объема внешних инвестиций на душу населения и др.  

  

Мировая торговля 

Международная торговля представляет собой обмен продуктами 

труда (товарами, услугами, объектами интеллектуальной собственно-

сти) всех государств мира. 

Международная торговля – сфера международных товарно-

денежных отношений, совокупность внешней торговли всех стран ми-

ра. Термин «внешняя торговля» отличается от термина «международ-
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ная торговля» тем, что внешняя торговля характеризует торговые от-

ношения какой-либо одной страны с другими странами. 

Международная торговля состоит из двух встречных потоков – 

экспорта и импорта. Основными участниками международной тор-

говли являются: 1) внешнеторговые компании (экспортеры и импорте-

ры); 2) государства; 3) группы стран; 4) физические лица и др.  

К объектам международной торговли относят: 1) товары; 2) ус-

луги (консультирование, туризм); 3) объекты интеллектуальной собст-

венности (патенты, лицензии, технологии). 

Многообразную международную торговую деятельность можно 

классифицировать в зависимости от: 

1) товарной специализации: торговля готовой продукцией; тор-

говля товарами, прошедшими первичную переработку; торговля сырь-

ем. Чем выше уровень развития страны, тем меньше сырья и больше 

готовой продукции экспортирует государство; 

2)  вида экспортно-импортных операций: экспорт и импорт гото-

вых товаров; ввоз и вывоз сырья и полуфабрикатов для переработки с 

последующим возвратом в страну; временный ввоз или вывоз товара с 

последующим возвратом в страну (например, для участия в междуна-

родных конкурсах, выставках, презентациях); реэкспорт и реимпорт; 

ввоз и вывоз товаров, относящихся к одной международной трансна-

циональной компании; товарообменные сделки на безвалютной основе 

(оплата товара происходит в натуральной форме другим товаром) и 

др.; 

3) наличия или отсутствия международных посредников. Между-

народные торговые операции можно разделить на: прямые экспортно-

импортные операции без посредников между продавцом и покупате-
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лем; косвенные экспортно-импортные операции, когда между продав-

цом и покупателем имеется посредник (брокер, дилер и др.); 

4) торговли объектами интеллектуальной собственности: торгов-

ля результатами научно-технических исследований; торговля объекта-

ми авторского права. 

Для оценки международной и внешней торговли используется 

группа показателей: торговый  оборот, товарная структура, географи-

ческая структура. 

 

Основные теории международной торговли 

Классик теории экономики Адам Смит в своей работе «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) обосновал 

тезис, в соответствии с которым основой развития международной 

торговли служит различие абсолютных преимуществ. Он отмечал, что 

следует импортировать товары из страны, где издержки на его произ-

водство абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки 

которых ниже. Главный вывод заключался в том, что для государства 

может быть выгодной не только продажа, но и покупка товаров на 

внешнем рынке, чем он объяснял межстрановые торговые потоки. 

Взгляды А. Смита были дополнены и развиты Дэвидом Риккар-

до в работе «Начала политической экономии налогооблажения» (1817 

г.), который сформулировал теорию сравнительных издержек. Он 

показал, что абсолютные преимущества являются частным случаем 

более общей модели, которая получила название теории сравнитель-

ного преимущества. Считая, что международный обмен возможен и 

желателен в интересах всех стран, он приводит ставший классическим 

пример обмена английского сукна на португальское вино, в результате 

которого получают выгоду обе страны. 
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Специализация, основанная на использовании принципа сравни-

тельных преимуществ, обеспечивает более эффективное размещение 

мировых ресурсов и рост мирового производства соответствующих 

товаров. Однако рассматриваемая модель разделения труда была ос-

нована на ряде упрощений. Она исходит из наличия лишь двух стран и 

двух товаров, свободной торговли, совершенной мобильности  рабо-

чей силы; постоянных издержек производства; игнорирования разли-

чий в уровне заработной платы между странами, а также отсутствия 

транспортных затрат и таможенных барьеров.  

Эти исходные предпосылки были необходимы для выявления ос-

новных принципов развития международной торговли. Суть теории 

заключается в следующем: у каждой страны есть товар, изготовление 

которого будет более эффективно, чем производство остальных при 

существующем среднемировом уровне издержек. Следовательно, 

стоимость экспорта дает возможность оплачивать совокупный импорт. 

Новая модель была создана шведскими экономистами Эли Хек-

шером и Бертелем Олином (20–30-е гг. ХХ в.), которые разработали 

теорию, объясняющую причины международной торговли продукцией 

обрабатывающей промышленности. Сущность неоклассического под-

хода к международной торговле состоит в следующем: «международ-

ный обмен – это обмен изобильных факторов на редкие: страна экс-

портирует товары, производство которых требует большего количест-

ва факторов, имеющихся в изобилии». По причинам исторического и 

географического характера распределение материальных и людских 

ресурсов между странами неравномерно, что объясняет различия от-

носительных цен на товары, от которых, в свою очередь, зависят на-

циональные сравнительные преимущества. Позднее это было матема-

тически обосновано американским экономистом П.Самуэльсоном 
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(1948 г.), и модель получила название Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

Но эта модель оказалась пригодной для объяснения процессов торгов-

ли между монополиями и колониями, когда первые – развитые, а вто-

рые – сырьевые придатки. Однако при анализе товаропотоков в «тре-

угольнике» США – Западная Европа – Япония  эта концепция столк-

нулась с трудностями и противоречиями, которые были  замечены  В. 

Леонтьевым.  

Известный американский экономист (русского происхождения) 

Василий Леонтьев, исследуя в 1956 г. структуру экспорта и импорта 

США, обнаружил, что вопреки известной теории в экспорте преобла-

дали относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капитало-

емкие. Этот результат стал известен в научной литературе как пара-

докс Леонтьева. Дальнейшие исследования показали, что противоре-

чие, обнаруженное В. Леонтьевым, может быть устранено, если при 

анализе структуры торговли учитывать более двух факторов произ-

водства. Он выдвинул гипотезу, что в любой комбинации с данным 

количеством капитала один человеко-год американского труда экви-

валентен трем человеко-годам иностранного труда. А это означает, что 

США и в самом деле трудоизбыточная страна, так что никакого пара-

докса нет. 

Возникшая дискуссия вокруг «парадокса Леонтьева» привела к 

всплеску изучения теоретических вопросов торговли и породила мно-

го новых теорий. Во второй половине 1960-х гг. распространение по-

лучила теория «жизненного цикла продукта», разработанная Р. Верно-

ном, Ч. Киндельбергом и Л. Уэльсом. Согласно их теории, каждый 

новый продукт проходит стадии внедрения, расширения, зрелости и 

старения, на основе которых могут быть объяснены современные тор-

говые связи. 
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Дальнейшее развитие на качественно новой основе теория срав-

нительных преимуществ получила в трудах известного американского 

экономиста Майкла Портера. В результате анализа обширного стати-

стического материала, охватившего около 100 отраслей восьми про-

мышленно развитых стран, М. Портер создал оригинальную теорию 

конкурентного преимущества страны. Центральное место в его кон-

цепции занимает идея так называемого национального ромба, раскры-

вающего четыре главных свойства («детерминант») экономики, соз-

дающих благоприятную среду для реализации потенциальных конку-

рентных преимуществ страны: наличие в стране основных факторов 

производства, условия внутреннего спроса, вызывающие эффект мас-

штаба, наличие смежных и поддерживающих отраслей (кластеров), ее 

структура и место во внутриотраслевой конкуренции. 

 

Структура мировой торговли 

Рассматривая структуру мировой торговли в первой половине XX 

в. (до Второй мировой войны) и в последующие годы, мы видим суще-

ственные изменения (табл. 7). Если в первой половине столетия 2/3 

мирового товарооборота приходилось на продовольствие, сырье и то-

пливо, то к концу века на них приходится 1/4 товарооборота. Доля 

торговли продукцией обрабатывающей промышленности выросла с 

1/3 до 3/4. И наконец, более трети всей мировой торговли в середине 

1990-х гг. – это  торговля машинами и оборудованием. 

Товарная структура мировой торговли изменяется под воздейст-

вием НТР углубления международного разделения труда. В настоящее 

время наибольшее значение в мировой торговле имеет продукция об-

рабатывающей промышленности. Особенно быстро растет доля таких 

видов продукции, как машины, оборудование, транспортные средства, 
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химическая продукция. Доля продовольствия, сырья и топлива состав-

ляет примерно 1/4.  

Таблица 7 

Товарная структура мирового экспорта  

по основным группам товаров, % 

Основные  

товарные группы 
1937 1960 1975 1988 1994 2004 20141 

Продовольствие, включая 

напитки и табак 
22,8 18,2 12,2 10,7 7,2 7 8,0 

Сырье, в том числе руды 

и минералы 
31,0 16,7 7,5 5,9 4,8 4 3,5 

Минеральное топливо 7,6 10,1 19,5 12,5 7,7 7 16,6 

Продукция   обрабаты-

вающей промышленно-

сти, в том числе 

38,8 55,0 59,7 72,4 76,5 79 68,1 

– оборудование, 

транспортные средства 
10,6 21,2 27,9 35,1 38,2 41 33,1 

– химические товары 4,6 6,2 7,2 9,0 9,2 10 11,1 

– изделия из черных и 

цветных металлов 

10,6 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 7,3 5,3 6,6 н.д. 4,5 

– текстильные   изде-

лия   (пряжа,   одежда), 

ткани 

8,7 5,4 4,9 6,8 7,6 н.д. 4,3 

– прочая    продукция    

обрабатывающей про-

мышленности 

23,6 27,6 24,6 28,3 29,2 28 22,0 

 

Следует отметить тенденцию  увеличения потребления сырья и 

энергоресурсов. Однако темпы роста торговли сырьем заметно отста-

ют oт общих темпов роста мировой торговли. Такое отставание обу-

словливается выработкой заменителей сырья, более экономичным его 

использованием, углублением его переработки. 

                                                 
1 Данные из источника: Хохлов А.В. Справочные материалы по географии ми-

рового хозяйства. М.: Влант, 2016. Вып.1. 
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В мировой торговле прослеживается относительное уменьшение 

спроса на продовольствие. В определенной степени это обусловлено 

расширением производства продовольствия в промышленно развитых 

странах. Кроме того, между странами этого типа увеличивается обмен 

услугами: научно-техническими, производственными, коммерчески-

ми, финансово-кредитного характера. Активная торговля машинами и 

оборудованием породила ряд новых услуг, таких как инжиниринг, ли-

зинг, консалтинг, информационно-вычислительные услуги. 

Важную роль в регулировании международной торговли, устра-

нении препятствий для ее развития, ее либерализации играют между-

народные экономические организации. Одной из основных организа-

ций такого рода являлось Генеральное соглашение о тарифах и тор-

говле (ГАТТ). Договор о создании ГАТТ был подписан 23 странами в 

1947 г. и вступил в силу в 1948 г. На Уругвайском раунде в Монтови-

део 31 декабря 1995г. ГАТТ прекратила свое существование, модифи-

цировавшись во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ее основа-

телями выступила 81 страна, а к началу 2002 г. число членов ВТО уве-

личилось до 140, к 2006 г. – до  161 участника.  Эти страны заключили 

между собой более 50 крупных международных соглашений и догово-

ров по важнейшим вопросам торговли промышленными и сельскохо-

зяйственными товарами и услугами. Ныне ВТО контролирует уже бо-

лее 9/10 всей мировой торговли. Главная ее задача – дальнейшая ли-

берализация международной торговли путем снижения импортных 

пошлин, устранение нетарифных барьеров, что должно способство-

вать открытости национальных экономик. 
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Экспорт капитала и мировой финансовый рынок 

Важный фактор, «сцепляющий» национальные хозяйства в миро-

вую хозяйственную систему, – мировые финансовые связи, которые 

стали стремительно расти с конца 70-х гг. ХХ в. Международная ми-

грация капиталов, исчисляемая сотнями миллиардов долларов, объе-

диняющая ссудный, предпринимательский и другие виды капитала, 

привела к образованию новых финансовых рынков, огромных масси-

вов свободных финансовых средств, которые ищут выгодного приме-

нения. Все это обусловило создание огромного количества связей,  

подключивших большинство стран к мировой финансовой сети, кото-

рая объединяет сотни международных экономических и финансовых 

группировок, компаний, банков, страховых фирм, рынков ценных бу-

маг, центров электронной торговли. 

Мировые финансы возникли в результате, с одной стороны, рас-

пространения финансовых отношений на мирохозяйственные связи, а 

с другой, явились следствием появления и развития финансовой под-

системы мировой экономики. 

Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отно-

шений между продавцами и покупателями финансовых (денежных) 

ресурсов и инвестиционных ценностей (т.е. инструментов образования 

финансовых ресурсов). Он состоит из системы рынков: валютного, 

ценных бумаг, ссудных капиталов, золота, представляя собой систему 

торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходят 

обмен деньгами, предоставление кредитов, мобилизация капитала. 

Основную роль здесь играют финансовые институты, направляющие 

потоки денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром 

выступают собственно деньги и ценные бумаги. Как и любой рынок, 

финансовый рынок предназначен для установления непосредственных 
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контактов между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. 

Мировой финансовый рынок имеет довольно сложную структуру, ос-

нову которого составляет вывоз капитала (в разных формах: предпри-

нимательской,  ссудной). 

Ведущее положение среди экспортеров капитала занимает «тре-

угольник»: США – Европа – Япония, на долю которых приходится 

76% прямых инвестиций. Безусловным лидером является США, так 

как ежегодный объем капитала только через прямые инвестиции пре-

вышает 700 млрд долл., на втором месте находятся Великобритания и 

Япония (более 300 млрд долл.), третье место занимают ФРГ, Франция, 

Нидерланды, Канада, Швейцария, Италия. 

К прямым капиталовложениям относятся вложения в компании в 

размере не менее 10% акционерного капитала, которые дают право 

хозяйствующим субъектам других стран оказывать существенное 

влияние на формирование совета директоров и управление производ-

ственной деятельностью компании. Иностранные капиталовложения в 

ценные бумаги, не обеспечивающие права контроля, относятся к 

портфельным. Прямые капиталовложения образуются в результате 

притока капиталов, включающего приобретение акций, получение 

межфирменных займов и реинвестирование прибылей зарубежных 

дочерних компаний. 

Международное производство определяется рядом показателей, в 

том числе объемом накопленных иностранных прямых капиталовло-

жений (ИПК), их динамикой и относительными величинами. 

Основными экспортерами производительного капитала высту-

пают ТНК развитых стран. На долю только пяти стран (США, Японии, 

Британии, Германии, Франции) приходится 60–70% вывоза иностран-

ных прямых капиталовложений. 



 68 

Экспорт капитала осуществляется не только ведущими развиты-

ми странами, но и продвинувшимися в экономическом отношении 

странами Азии и Латинской Америки (Бразилия, Индия, Мексика). 

Крупнейшие компании этих стран экспортируют капитал с целью 

расширения сфер своей деятельности, использования трудовых ресур-

сов или научно-технических достижений принимающих стран для из-

влечения более высоких прибылей. С середины 1970-х гг. капитал вы-

возится из стран Ближнего и Среднего Востока – крупных экспортеров 

нефти.  

В качестве институтов международной экономической деятель-

ности наибольшее значение имеют Международный валютный фонд 

и Международный банк реконструкции и развития. Последний 

вместе с созданными им дочерними организациями (Международная 

финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация развития 

(MAP) и др.) образует группу Мирового банка (МБ) или Всемирного 

банка. 

МВФ и МБРР были созданы в соответствии с Соглашением, под-

писанным в Бреттон-Вудсе (США) в 1944г. как специализированные 

координационные валютные органы, и их деятельность в определен-

ной мере взаимосвязана: членство в МБ невозможно без участия в 

МВФ. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

имеет цели: 

– оказание помощи в реконструкции и развитии  государств-

членов путем осуществления капиталовложений в продуктивных це-

лях, в том числе восстановления экономики, конверсии, производст-

венных предприятий; 

– оказание содействия частным иностранным инвестициям путѐм 
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предоставления гарантий или участия в займах; 

– содействие перспективному сбалансированному росту между-

народной торговли и поддержка равновесия платѐжных балансов через 

стимулирование международных инвестиций в целях развития произ-

водства, способствуя тем самым повышению производительности тру-

да и жизненного уровня населения; 

– организация займов или их гарантии,  обеспечивающие осуще-

ствление наиболее полезных и неотложных проектов независимо от их 

масштабов; 

- осуществление операций с должным учѐтом воздействия меж-

дународных инвестиций на условиях деловой активности, а также ока-

зание содействия в переходе от военной экономики к экономике мир-

ного времени. 

МБРР должен не только предоставлять займы только для произ-

водственных целей в таких областях, как сельское хозяйство и разви-

тие сельских регионов, энергетика, образование, здравоохранение, 

планирование семьи и питание, шоссейные и железные дороги, элек-

тросвязи, морские порты и энергетические установки, но и уделять 

надлежащее внимание перспективам погашения задолженности по 

этим займам. Решения Банка о предоставлении займов должны осно-

вываться только на экономических соображениях.  За более чем полу-

вековую деятельность Банк выдал кредиты на сумму свыше 300 млрд 

долл. Его деятельность координировалась МВФ.  

Дочерние учреждения МБ специализируются на выполнении осо-

бых  задач. МФК оказывает содействие росту частного сектора разви-

вающихся стран, a MAP – помощь беднейшим странам на льготных 

условиях. 
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С 1992 г. Банк выделяет кредиты России и другим странам СНГ. 

МБРР имеет отделение в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке. 

Членами МБРР являются около 180 стран, в том числе Россия. Штаб-

квартира Банка расположена в Вашингтоне. 

Международный валютный фонд (МВФ) по своим целям изна-

чально должен был содействовать развитию международной торговли 

путем устранения ограничений по международным текущим операци-

ям и введения обратимости валют. В этой связи фонд оказывал финан-

совую помощь для устранения дефицитов платежных балансов и обес-

печения устойчивости валютных курсов. Как специализированное уч-

реждение ООН банк имеет следующие цели:  

– содействовать международному сотрудничеству путѐм обеспе-

чения механизма для консультации согласованных действий по меж-

дународным валютным вопросам; 

–  способствовать сбалансированному росту международной тор-

говли, тем самым содействуя высокому уровню занятости и реальных 

доходов; 

– способствовать стабильности валют и упорядоченным валют-

ным отношениям и избегать конкурентного обеспечения валют; 

– содействовать созданию многосторонней системы платежей и 

переводов по текущим операциям и стремиться к устранению валют-

ных ограничений, препятствующих росту мировой торговли; 

– сократить продолжительность и масштабы дефицита платѐжных 

балансов. 

Уставной капитал МВФ, составляющий 150 млрд $, формируется 

за счѐт взносов государств - членов. Членами МВФ является 181 госу-

дарство, в том числе Россия (ее квота составляет (6026 млн $, т. е. 3% 

уставного капитала).  Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне. 
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Эволюция развития мировой валютной системы 

В своем развитии мировая валютная система прошла несколько 

этапов. Первой системой была Парижская мировая валютная сис-

тема (1867–1914 гг.), которая получила название «золотомонетный 

стандарт», т.е. система, при которой обращение мировых денег состо-

ит из золотых монет и банковских билетов, конвертируемых золото. 

Эта система сложилась стихийно. После промышленной революции в 

капиталистических странах на базе золотого монометализма она была 

оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конфе-

ренции в 1867 г, которая признала золото единственной формой золо-

тых денег. 

По результатам Парижского соглашения основой международной 

валютной системой стал золотомонетный стандарт; курс националь-

ных валют жестко привязывался к золоту и через золотое содержание 

соотносился друг с другом по твердому валютному курсу; золото ис-

пользовалось как общепринятые мировые деньги.  

На смену Парижской мировой валютной системы пришла Генуэз-

ская валютная система, которая была оформлена международным 

соглашением в 1922 г. и получила название – золотодевизный стан-

дарт. Его основой являлись золото и девизы (платежные средства в 

иностранной валюте). Национальные кредитные деньги использова-

лись в качестве международных платежно-резервных средств и сохра-

нялись золотые паритеты. Конвертация валют в золото стала осущест-

вляться не только непосредственно с США, Францией, Великобрита-

нией, но и косвенно через иностранные валюты в Германии и еще 30 

странах. Но финансовый и экономический кризис 1929–1936 гг. (Ве-

ликая депрессия)  разрушил принципы сложившейся системы. 
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Разработка проекта новой мировой системы началась еще в годы 

Второй Мировой войны. Бреттонвудская валютная система была 

оформлена на конференции по проблемам мировой валютной финан-

совой системы в Бреттонвудсе (США) в 1944 г. Здесь были основаны 

Международный валютный фонд и Международный банк реконструк-

ции и развития. По данному соглашению был введен золотодевизный 

стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах (долларе 

США и фунте стерлингов). Сохранялись золотые паритеты валют и 

вводилась их фиксация в рамках МВФ, который являлся контроли-

рующим органом. Золото использовалось как международное платеж-

ное и резервное средство, а доллар США закрепил за собой статус 

главной резервной валюты, став мировыми деньгами. Эта система еще 

называется системой «золотодолларового стандарта». При этой систе-

ме валютные ограничения подлежали отмене, установился режим фик-

сированных валютных курсов, была введена взаимообратимость ва-

лют, а девальвация (обесценивание, снижение курса валют) допуска-

лась с разрешения МВФ не свыше 10%. 

Кризис Бреттонвудской системы обусловил обилие проектов ва-

лютной реформы: от проектов создания коллективной резервной еди-

ницы, выпуска мировой валюты, обеспеченной золотом и товарами, до 

возврата к золотому стандарту. «Комитет двадцати» МВФ подготовил 

в 1972–1974 гг. проект реформы валютной системы. Устройство со-

временной Ямайской мировой валютной системы было официально 

оговорено на конференции МВФ в Кингстоне в январе 1976 г. Основой 

этой системы являются плавающие обменные курсы и  многовалют-

ный стандарт. Основным средством международных расчетов стала 

свободно конвертируемая валюта, а также СДР (специальные права 

запимствования) и резервная позиция в МВФ. Страны получили воз-
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можность сами выбирать режим валютного курса, но им запрещалось 

выражать его через золото; МВФ наблюдает за политикой стран в об-

ласти валютного курса. 

 

Транснациональные корпорации как новая форма  

международных экономических отношений 

 ТНК занимают особое место в мировом хозяйстве, оказывая раз-

ностороннее влияние на его функционирование, положение других 

хозяйствующих субъектов и подсистем. 

 Среди исследователей нет единого понимания сущности между-

народных хозяйственных объединений. Их именуют международны-

ми, многонациональными, глобальными, сверхнациональными, транс-

национальными корпорациями. Данные названия отражают поиск оп-

тимального выражения различных функций компаний, действующих 

на различных экономических пространствах. 

К многонациональным, транснациональным компаниям относят 

хозяйственные предприятия, действующие в двух или более странах, в 

операциях которых содержится определенный зарубежный компонент 

(экспорт и зарубежное производство составляют 25% оборота). Они 

имеют такую систему принятия решений, которая позволяет осущест-

влять согласованную политику и общую стратегию из одного или не-

скольких центров, оказывать соответствующее воздействие на других 

участников общей хозяйственной структуры. Обычно эти компании 

представляют собой разросшиеся в международном масштабе произ-

водственные комплексы, внутренние связи между составными частями 

которых носят не рыночный, а производственный характер. 

По национальному составу капитала международные компании 

делят на две группы: транснациональные и собственно международ-
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ные, многонациональные компании. Ведущее место занимают ТНК, 

которые являются национальными по капиталу и международными по 

месту его приложения. Международные по капиталу компании немно-

гочисленны и занимают второе место. К ним, например, относятся 

англо-голланские «Ройял Датч Шелл», «Юнилевер», шведско-швей-

царская «АСЕА-Браун Бовери», англо-американская «Бритиш Петро-

леум» и др.  

Формирование ТНК в основном относится к 60-м гг. XX в., когда 

ведущие компании западных стран начали осуществлять массирован-

ный вывоз капитала. Углубление общественного разделения труда и 

внедрение новых технологий дали возможность пространственного 

разделения отдельных технологических процессов, а появление новых 

средств транспорта и связи способствовало реализации этих возмож-

ностей.  

Странами базирования почти всех крупнейших ТНК являются 

США, Япония и ЕС. Крупнейшие транснациональные компании по 

объему оборота нередко превосходят ВВП целого ряда развивающихся 

и малых развитых стран. Так, оборот американской «Дженерал мо-

торс» превышал объем ВВП Норвегии и Финляндии. 

В ежегодном инвестиционном обзоре ведущих многонациональ-

ных компаний в 1998 г. отмечено, что 54 тыс. ТНК координируют дея-

тельность более 449 тыс. филиалов, расположенных практически во 

всех странах мира. В начале ХХI в. в мире насчитывалось уже более 60 

тыс. ТНК. Десять крупнейших ТНК мира координируют почти 30% 

иностранного товарооборота и 34% иностранных активов ТНК (табл. 

8). Объединенный акционерный капитал 100 крупнейших ТНК огро-

мен – более 5,5 трлн долл. 
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Таблица 8 

Крупнейшие мировые ТНК в 2015 г.
1
 

№ 

п/п 
Название ТНК 

Страна-

основательница 

Вид экономической 

деятельности 

Прибыль, 

млн долл. 

Активы, 

млн долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млн долл. 

1 ICBC Китай Банковская  $44.8 $3,322 $278.3 

2 China Construction Bank Китай Банковская  $37 $2,698.9 $212.9 

3 Agricultural Bank of China Китай Банковская  $29.1 $2,574.8 $189.9 

4 Bank of China Китай Банковская  $27.5 $2,458.3 $199.1 

5 Berkshire Hathaway США 
Инвестиционные 

услуги 
$19.9 $534.6 $354.8 

6 JPMorgan Chase США Банковские услуги  $21.2 $2,593.6 $225.5 

7 Exxon Mobil США Нефтегазодобыча  $32.5 $349.5 $357.1 

8 Китай Китай Нефтегазодобыча  $17.4 $387.7 $334.6 

9 General Electric США 

Преимущественно 

электротехническое 

машиностроение  

$15.2 $648.3 $253.5 

10 
Wells Fargo США 

Преимущественно 

банковские услуги  
$23.1 $1,701.4 $278.3 

11 
Toyota Motor Япония 

Автомобильная про-

мышленность  
$19.1 $389.7 $239 

                                                 
1 Крупнейшие мировые транснациональные корпорации (список Forbеs) [Электронный ресурс]. URL: 

www.forbes.com/global/2000/list (дата обращения: 24.05.2016). 

http://www.forbes.com/companies/icbc/
http://www.forbes.com/companies/china-construction-bank/
http://www.forbes.com/companies/agricultural-bank-of-china/
http://www.forbes.com/companies/bank-of-china/
http://www.forbes.com/companies/berkshire-hathaway/
http://www.forbes.com/companies/jpmorgan-chase/
http://www.forbes.com/companies/exxon-mobil/
http://www.forbes.com/companies/general-electric/
http://www.forbes.com/companies/wells-fargo/
http://www.forbes.com/companies/toyota-motor/
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Продолжение табл. 8 

№ 

п/п 
Название ТНК 

Страна-

основательница 

Вид экономической 

деятельности 

Прибыль, 

млн долл. 

Активы, 

млн долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млн долл. 

12 Apple США 

Производство опера-

ционных компьютер-

ных систем  

$44.5 $261.9 $741.8 

13 Royal Dutch Shell Нидерланды Нефтегазодобыча  $14.9 $353.1 $195.4 

14 Volkswagen Group Германия  
Автомобильная про-

мышленность  
$14.4 $425 $126 

15 HSBC Holdings Великобритания 
Преимущественно 

банковские услуги 
$13.5 $2,634.1 $167.7 

16 Chevron США Нефтегазодобыча  $19.2 $266 $201 

17 Wal-Mart Stores США Торговля  $16.4 $203.7 $261.3 

18 Samsung Electronics Республика Корея 

Электротехническая 

и микроэлектронная 

промышленность  

$21.9 $209.6 $199.4 

19 Citigroup США 
Преимущественно 

банковские услуги  
$7.2 $1,846 $156.7 

20 China Mobile Китай 
Телекоммуникаци-

онные услуги  
$17.7 $209 $271.5 

21 Allianz Германия  
Преимущественно 

страховые услуги  
$8.3 $979 $82 

22  
Verizon Communications США 

Телекоммуникаци-

онные услуги 
$9.6 $232.7 $202.5 

http://www.forbes.com/companies/apple/
http://www.forbes.com/companies/royal-dutch-shell/
http://www.forbes.com/companies/volkswagen-group/
http://www.forbes.com/companies/hsbc-holdings/
http://www.forbes.com/companies/chevron/
http://www.forbes.com/companies/wal-mart-stores/
http://www.forbes.com/companies/samsung-electronics/
http://www.forbes.com/companies/citigroup/
http://www.forbes.com/companies/china-mobile/
http://www.forbes.com/companies/allianz/
http://www.forbes.com/companies/verizon-communications/
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Продолжение табл. 8 

№ 

п/п 
Название ТНК 

Страна-

основательница 

Вид экономической 

деятельности 

Прибыль, 

млн долл. 

Активы, 

млн долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млн долл. 

23  Bank of America США Банковские услуги  $4.8 $2,114.1 $163.2 

24  Sinopec Китай Нефтегазодобыча  $7.7 $233.9 $121 

25  Microsoft США 
Компьютерные сис-

темы 
$20.7 $174.8 $340.8 

26  Daimler Германия  
Автомобильная про-

мышленность  
$9.2 $229.5 $103.3 

27  AT&T США 
Телекоммуникаци-

онные услуги 
$6.2 $292.8 $173 

28  Gazprom Россия  Нефтегазодобыча  $24.1 $356 $62.5 

29  AXA Group Фрацния Страховые услуги  $6.3 $1,016.6 $64.2 

30 Nestle Швейцария  
Пищевая промыш-

ленность  
$15.8 $134.3 $247.3 

31 Banco Santander Испания Банковские услуги  $7.7 $1,532.3 $109.4 

32  Ping An Insurance Group Китай Страховые услуги  $6.4 $645.7 $113.8 

33  Mitsubishi UFJ Financial Япония Банковские услуги  $10.6 $2,328.5 $90.9 

34  Johnson & Johnson США 
Химическая про-

мышленность  
$16.3 $131.1 $275.7 

35  Total Франция Нефтегазодобыча  $4.2 $229.8 $120.2 

36  
Procter & Gamble США 

Химическая про-

мышленность  
$9.5 $136.3 $224.3 

37  China Life Insurance Китай Страховые услуги  $5.2 $362.1 $160.5 

http://www.forbes.com/companies/bank-of-america/
http://www.forbes.com/companies/sinopec/
http://www.forbes.com/companies/microsoft/
http://www.forbes.com/companies/daimler/
http://www.forbes.com/companies/att/
http://www.forbes.com/companies/gazprom/
http://www.forbes.com/companies/axa-group/
http://www.forbes.com/companies/nestle/
http://www.forbes.com/companies/banco-santander/
http://www.forbes.com/companies/ping-an-insurance/
http://www.forbes.com/companies/mitsubishi-ufj-financial/
http://www.forbes.com/companies/johnson-johnson/
http://www.forbes.com/companies/total/
http://www.forbes.com/companies/procter-gamble/
http://www.forbes.com/companies/china-life-insurance/
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Окончание табл. 8 

№ 

п/п 
Название ТНК 

Страна-

основательница 

Вид экономической 

деятельности 

Прибыль, 

млн долл. 

Активы, 

млн долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млн долл. 

38  Bank of Communications Китай Банковские услуги  $10.7 $1,010.4 $71.2 

39  Google США 
Информационные 

услуги  
$13.7 $131.1 $367.6 

40  Vodafone Великобритания 
Телекоммуникаци-

онные услуги  
$77.4 $200.5 $88 

41  BP Великобритания Нефтегазодобыча  $3.5 $284.3 $120.8 

42  American International Group США Страховые услуги  $7.6 $515.6 $75 

43  Itaú Unibanco Holding Бразилия Банковские услуги  $9.2 $424 $63.7 

44  IBM США 
Микроэлектронная 

промышленность  
$12 $117.5 $160.2 

45  BMW Group Германия  
Автомобильная про-

мышленность  
$7.7 $187.3 $81.4 

46  Comcast США 
Телекоммуникаци-

онные услуги 
$8.4 $159.3 $147.8 

47  Commonwealth Bank Австралия Банковские услуги  $8.1 $696.2 $117.1 

48  Pfizer США Фармацевтика   $9.1 $169.3 $211.7 

49  Goldman Sachs Group США 
Банковские и инве-

стиционные услуги  
$8.5 $856.2 $86.5 

50  BHP Billiton Австралия 

Горно-

металлургическая 

промышленность  

$10 $146.1 $119.5 

http://www.forbes.com/companies/bank-of-communications/
http://www.forbes.com/companies/google/
http://www.forbes.com/companies/vodafone/
http://www.forbes.com/companies/bp/
http://www.forbes.com/companies/american-international-group/
http://www.forbes.com/companies/itau-unibanco-holding/
http://www.forbes.com/companies/ibm/
http://www.forbes.com/companies/bmw-group/
http://www.forbes.com/companies/comcast/
http://www.forbes.com/companies/commonwealth-bank/
http://www.forbes.com/companies/pfizer/
http://www.forbes.com/companies/goldman-sachs-group/
http://www.forbes.com/companies/bhp-billiton/
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Профиль крупнейших ТНК в основном охватывает восемь видов 

экономической деятельности: банковская и финансовая сфера, микро-

электроника и электрооборудование, химия и фармацевтика, страхова-

ние, нефть и прочие энергоресурсы, производство автомобилей, узлов 

и агрегатов к ним, телекоммуникации, а также производство продук-

тов питания и напитков (табл. 8). ТНК, занятые в производстве элек-

трооборудования и электроники, имеют наибольшие зарубежные акти-

вы. Объединенный товарооборот их зарубежных филиалов составляет 

около 80% мировых продаж электроники. 

Национальная принадлежность 500 крупнейших ТНК: США – 

174, Япония – 111, Великобритания – 41, Германия – 40, Франция – 35, 

Канада – 13, Республика Корея – 11, Швейцария – 10, Китай – 10, Ита-

лия – 9, Нидерланды – 9, Бельгия – 4, прочие страны – 33.  

 

Миграции трудовых ресурсов 

Общая численность международных (в т.ч. трудовых) мигрантов 

в мире достигает почти 200 млн чел., что составляет 2,9% населения 

мира. Общая численность иностранных граждан, постоянно прожи-

вающих в экономически развитых странах, составляет 120 млн чел. На 

1997 г. наибольшая численность иностранных мигрантов находилась в 

Европе и СНГ – более 66 млн чел., или более трети от численности 

международных мигрантов в целом по миру. На втором месте стояла 

Азия – 53 млн чел (28%), на третьем – Северная Америка – 44 млн чел. 

(23%). Но если до 1990-х гг. однозначно преобладали миграции из 

наименее развитых стран в развитые («Юг-Север»), то в последние 

десятилетия стали ускоренно развиваться миграции в направлении 

«Юг-Юг».  
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Количество стран, принимающих иностранную рабочую силу, за 

последние полвека увеличилось с 39 до 67, однако ¾ мигрантов нахо-

дятся всего в 28 странах Европы и в США. 

На труде иммигрантов держатся целые отрасли промышленности: 

во Франции 20% занятых в строительстве и около трети в автомобиле-

строении – иммигранты, в Бельгии половина всех горняков – имми-

гранты, в Швейцарии 40%  строительных рабочих – граждане других 

стран. 

В современной мировой экономике можно выделить пять направ-

лений международной миграции рабочей силы: 

1) миграция из развивающихся стран в промышленно развитые 

страны; 

2) миграция в рамках развитых стран; 

3) миграция рабочей силы между развивающимися странами; 

4) миграция из стран с переходной экономикой в развитые; 

5) миграция научных работников и высококвалифицированных 

специалистов из развитых стран в развивающиеся. 

Особо следует отметить международную миграцию рабочей силы 

в рамках Европейского Союза, где в декабре 1989 г. была принята 

«Хартия основных социальных прав рабочих ЕЭС», в которой гово-

рится, что «каждый работник ЕЭС должен иметь право свободного 

перемещения по территории Сообщества, подчиняясь правилам и ог-

раничениям, обусловленным общественным порядком, общественной 

безопасностью и здоровьем; свобода перемещения должна давать пра-

во каждому работнику выбрать любое занятие или профессии на осно-

ве принципов равноправия». 

Страны, принимающие рабочую силу, получают при этом сле-

дующие преимущества: 
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– повышается конкурентноспособность производимых в стране 

товаров за счет экономии на оплате труда иностранных рабочих; 

– иностранные рабочие, предъявляя дополнительный спрос на то-

вары и услуги, стимулируют рост производства; 

– при импорте квалифицированной рабочей силы принимающая 

сторона экономит на затратах, связанных с образованием и профес-

сиональной подготовкой; 

– иностранные рабочие являются определенным амортизатором в 

случае кризиса или безработицы; 

– иммигранты не обеспечиваются пенсиями, социальной помо-

щью, не учитываются при реализации социальных программ.  

Наряду с этим отмечаются и отрицательные моменты, в частно-

сти: возникновение социальной напряженности, изменение рынка за-

нятости, межнациональная неприязнь. 

Для стран, экспортирующих рабочую силу, среди преимуществ 

можно назвать: 

– дополнительный источник поступления валюты в страну; 

– снижение безработицы за счет отъезда избыточных трудовых 

ресурсов; 

– бесплатное обучение рабочей силы новым профессиональным 

навыкам.  

В то же время страны-экспортеры сталкиваются и с такими про-

блемами, как «утечка умов», отток квалифицированных, инициатив-

ных кадров, что наносит определенный ущерб национальной экономи-

ке. Так, в начале 1990-х гг. отток квалифицированных кадров из СССР 

составил около 150 тыс. чел. 
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Международная интеграция 

 В результате процесса срастания экономик стран в единый хо-

зяйственный комплекс на основе глубоких взаимных и устойчивых 

торгово-экономических связей формируется международная экономи-

ческая интеграция стран, чему способствует их географическое поло-

жение.  

В конце ХХ в. на основе такой экономической взаимосвязанности 

и географической близости возник ряд интеграционных региональных 

группировок. Среди них особенно выделяется Европейский Союз 

(ЕС), охватывающий большинство государств Западной, Северной, 

Южной и Центрально-Восточной Европы, т.е. практически целый ре-

гион мира с населением более 450 млн чел. На его территории создано 

единое экономическое пространство без внутренних границ для сво-

бодного передвижения товаров, капиталов, услуг и населения. Входя-

щие в него страны заключили договоры о политическом и валютно-

финансовом союзах, в них ввелась единая валюта – евро. Такое объе-

динение дает значительный эффект благодаря устранению таможен-

ных, производственных и других ранее существовавших барьеров в 

хозяйственных связях разных стран. 

Другая региональная интеграционная группировка сложилась в 

Северной Америке в составе США, Канады, Мексики. Она получила 

название НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной 

торговле) и объединяет около 500 млн чел. В отличие от ЕС оно не 

имеет единой валюты, но проводит мероприятия по свободному пере-

мещению товаров, капиталов и услуг, ограничивая лишь переезд насе-

ления из Мексики в США и Канаду. У стран-участниц Соглашения 

остаются и разные направления внешней политики. 
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В развивающихся странах первые попытки экономической инте-

грации проявились в Юго-Восточной Азии. В 1967 г. была создана 

Ассоциация государств в Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая 

сегодня объединяет 10 государств региона. Несмотря на длительную 

историю далее заключения соглашения о ЗСТ между странами дело не 

продвинулось. Однако государства-члены подписали большое количе-

ство соглашений о ЗСТ с другими странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона (Австралией, Новой Зеландией, Японией, Республикой Кореей 

и Китаем). Готовятся подобные соглашения и с Россией. Еще одна 

группировка – Организация Азиатско-Тихоокеанского экономиче-

ского сотрудничества (АТЭС) имеет пока только консультативный 

статус. В ней пока лишь складываются общие правила ведения торгов-

ли и финансовой деятельности в регионе. 

Более активны региональные экономические группировки в Ла-

тинской Америке. Здесь существуют как ограниченные по количеству 

участников наднациональные хозяйственные блоки – Андский пакт, 

Ла-Платская группа, Боливарианский альянс для народов нашей 

Америки (АЛБА), так и более крупные (генерализированные объеди-

нения) – Карибский рынок, Центрально-Американская зона инте-

грации, Общий рынок стран южного конуса (МЕРКОСУР) и пр. В 

2008 г. объявлено о создании экономического и (в будущем) полити-

ческого союза в рамках Латинской Америки – Союза Южноамери-

канских наций (УНАСУР). Страны Латинской Америки объединяет 

не только общность географического положения, но, прежде всего, 

историческое прошлое, экономическая близость и основные проблемы 

комплексного развития. В рамках отдельных (малых) экономических 

группировок уже сегодня существуют таможенные союзы, объявлено 

о создании общего рынка, а в будущем для некоторых и валютного 
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союза (АЛБА). Однако, созданию настоящего экономико-полити-

ческого союза мешают множество причин как объективного (слабость 

многих местных экономик и догоняющий характер развития, уязви-

мость от мирового рынка), так и субъективные причины (разнонаправ-

ленность политических режимов и внешнеполитических ориентаций, 

деятельность США в регионе, считающих его частью Pax Americana.  

Достаточно длительное время под эгидой ООН и Африканского 

Союза существуют интеграционные группировки в Африке. Однако 

даже ЗСТ в некоторых из них до сих пор работают неэффективно. 

Создаваемое странами «черного континента» Африканское экономи-

ческое сообщество (АЭС) предполагает развертывание всех стадий 

международной региональной экономической интеграции. Соглаше-

ние о его создании вступило в силу в мае 1994 г. Оно же определило 

своего рода «дорожную карту» движения к такому сообществу. Она 

предусматривает создание к 2020 г. всеафриканского таможенного 

союза, к 2024 г. всеафриканского общего рынка и к 2029 г. всеафри-

канского экономического и валютного союза и всеафриканского пар-

ламента. Однако, видимо, этим планам не суждено сбыться. Сложно-

сти в создании АЭС связаны с общим невысоким уровнем развития 

стран континента, политическими проблемами между ними, сложной 

криминальной ситуацией на экономических рынках, участием стран 

сразу в нескольких региональных экономических блоках, что затруд-

няет общую координацию, планы отдельных региональных союзов 

вводить собственную валюту и др. 

Наиболее молодыми региональными экономическими интегра-

циями считаются организации, созданные на территории бывшего 

постсоветского пространства. Наиболее значимой из них является Ев-

разийский экономический союз (ЕАЭС), появившийся 1 января 2015 
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г. и объединяющий 5 стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию 

и Россию.  

 

Основные формы интеграции (типы интеграционных соглашений) 

Существуют несколько стадий усиления (форм) экономической 

взаимозависимости стран: а) зона свободной торговли (ЗСТ); б) тамо-

женный союз (ТС); в) общий рынок (ОР); г) экономический союз (ЭС); 

д) экономический и валютный союз (ЭВС) (табл. 9).  

Таблица 9 

Характеристики и признаки форм международной  

региональной экономической интеграции 

Характеристики форм ЗСТ ТС ОР ЭС ЭВС 

Отмена тарифов и либерализация торговли 

между странами 
+ + + + + 

Общие внешнеэкономические тарифы в 

отношении третьих стран 
 + + + + 

Свободное перемещение товаров, услуг, 

капиталов, трудовой силы между странами 
  + + + 

Гармонизация экономической политики 

стран 
   + + 

Всеобщая унификация экономической 

политики стран, введение единой валюты 
    + 

 

Зона свободной торговли (ЗСТ) – это преференциальная зона, в 

пределах которой страны добровольно отказываются от защиты своих 

национальных рынков в отношениях со своими партнерами в рамках 

данного объединения, но в отношениях с третьими странами они вы-

ступают не коллективно, а индивидуально. Сохраняя свой экономиче-

ский суверенитет, каждый участник зоны свободной торговли уста-

навливает собственные внешние тарифы в торговле со странами, не 

участвующими в данном интеграционном объединении.  
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В таможенном союзе унифицируются внешние тарифы, прово-

дится единая внешнеторговая политика – участники союза совместно 

устанавливают единый тарифный барьер против третьих стран.  

Третьей ступенью развития интеграционных объединений явля-

ется общий рынок. Теперь к минимизации внутренних пошлин добав-

ляется устранение ограничений на перемещение из страны в страну 

различных факторов производства – инвестиций (капитала), работни-

ков, информации (патентов и ноу-хау). Это усиливает экономическую 

взаимозависимость стран – членов интеграционного объединения.  

Чтобы завершить экономическое объединение, надо еще выров-

нять уровни налогов, унифицировать хозяйственное законодательст-

во, технические и санитарные стандарты, скоординировать нацио-

нальные кредитно-финансовые структуры и системы социальной за-

щиты. Выполнение этих мероприятий ведет, наконец, к созданию 

подлинно единого экономического союза. С введением единой валю-

ты оформляется еще и валютный союз стран. На этом этапе усилива-

ется значение специальных надгосударственных управленческих 

структур.  

По мере развития экономического союза в странах могут сло-

житься предпосылки для высшей ступени региональной интеграции – 

политического союза. При этом возникает новый многонациональ-

ный субъект мирохозяйственных и международных политических 

отношений, который выступает с позиции, выражающей интересы и 

политическую волю всех его участников.  

 

Политический, валютный и экономический союз 

Европейский Союз (ЕС). Штаб-квартира – в Брюсселе, другие 

«столицы»: Страсбур и Люксембург. Основан в 1993 г., ранее Евро-
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пейское Экономическое Сообщество (ЕЭС, 1957). Страны-участницы: 

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания
1
, Венгрия, Германия, 

Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Чешская Респуб-

лика, Хорватия, Эстония. 

Как часть зоны ЕС существует экономический и таможенный со-

юз Бенилюкс, основный в 1944 г. и включающий Бельгию, Нидерлан-

ды, Люксембург. 

 

Формирующиеся или заявленные экономические союзы 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Официальные органы 

находятся в Минске, Алматы и Москве. Создан в 2015 г., включает 

Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Россию. Создан на базе 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс), Таможенного 

союза Беларуси, Казахстана и России, а также Единого экономическо-

го пространства (общий рынок со свободным перемещением товаров, 

капиталов и людей в пределах постсоветских государств). По замыслу 

стран-участниц, он позволит расширить возможности экономической 

(а  в будущем и политической) интеграции внутри Евразии. 

Союз арабского Магриба (САМ) объединяет с 1989 г. арабские 

страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко) и 

представляет собой международную организацию, направленную на 

политическое и экономическое взаимодействие в этом регионе. Штаб-

квартира – в Рабате. В плане экономической интеграции лидеры САМ 

                                                 
1 В результате референдума, прошедшего летом 2016 г., 52% жителей Велико-

британии высказались за выход страны из ЕС. Процесс т.н. брекзита (Brexit) 

запущен премьер-министром Т. Мэй осенью 2016 г. 
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предполагали создание ЗСТ, а затем и таможенного союза. Однако 

напряженные политические отношения между участниками не способ-

ствуют объединительным процессам. С появлением Большой арабской 

зоны свободной торговли (GAFTA) данный блок фактически утратил 

свою уникальность.  

Проект создания УНАСУРа (Союза южноамериканских наций) 

подписан в 2004 г. в г. Куско (Перу) президентами всех государств 

Южной Америки. В 2008 г. в г. Бразилиа объявлено об официальном 

появлении организации. Штаб-квартира расположена в г. Кито (Эква-

дор). В декларации о создании указано, что УНАСУР отражает стрем-

ление народов Латинской Америки к интеграции, единству и строи-

тельству общего будущего. Основная задача нового союза – в течение 

15 лет добиться интеграции экономик и создания зоны свободной тор-

говли. Планируется, что первое время Южноамериканское сообщество 

будет развиваться путем политической координации действий стран-

участниц, а в будущем должны быть созданы общеамериканские ин-

ституты – совет министров, южноамериканский парламент и суд
1
. 

 

Общие рынки 

Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР, El Mercado 

Comun del Sur) создан в 1991 г. благодаря усилению взаимодействия 

внутри стран Ла-Платской группы интеграции. С 2012 г. в его состав 

входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай и Уругвай. 

                                                 
1 Социалистические Соединенные Штаты Латинской Америки?: Информаци-

онно-аналитический портал «Война и мир» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/23719/ (дата обращения 10.08. 

2014); Моисеев А. УНАСУР объединил Южную Америку // Международная 

жизнь [Электронный ресурс]. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=8545 

(дата обращения: 10.08.2014). 
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Ассоциированными членами являются все государства Андского со-

общества (Перу, Колумбия, Эквадор) и Амазонского пакта (Бразилия, 

Гайана), а также Чили; официальными наблюдателями – Мексика и 

Новая Зеландия. В 1994 г. МЕРКОСУР перешел на более высокий уро-

вень экономической интеграции – создание Таможенного союза, за-

вершенного принятием в 2010 г. общего Таможенного кодекса страна-

ми-участницами.  

Андский общий рынок (Андское сообщество), 1990 г.: Боливия, 

Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла. 

Карибское сообщество и Карибский общий рынок (КАРИ-

КОМ), 1973: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, 

Доминика, Гренада, Гайана, Гаити, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, 

Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тоба-

го, Ямайка. Штаб-квартира расположена в г. Джорджтауне (Гайана). В 

КАРИКОМе отменены таможенные барьеры и количественные огра-

ничения на импорт подавляющего большинства товаров местного про-

изводства. Также введен единый таможенный налог на ввозимые това-

ры из стран – не членов.  Интеграционные процессы продолжаются в 

сторону создания единого общего рынка. 

Восточноафриканское сообщество (ВАС) возрождено в 2000 г. 

Бурунди, Кенией, Танзанией, Угандой и Руандой для создания торго-

вой зоны, свободной от ограничений. Кандидатом на вступление явля-

ется Южный Судан. С 2005 г. в странах работает общее таможенное 

законодательство, были построены транспортные коридоры, посте-

пенно решаются энергетические проблемы стран, введена единая ту-

ристическая виза. В 2010 г. ВАС запустила свой собственный общий 

рынок товаров, труда и капитала в регионе. Следующая цель – введе-

ние единой валюты (восточноафриканский шиллинг) и полная полити-
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ческая интеграция к 2015 г. Штаб-квартира располагается в г. Аруша 

(Танзания).  

 

Таможенные союзы 

Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР), 1961 г. Стра-

ны-участницы: Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никара-

гуа. Центральноамериканская зона интеграции (КАФТА) воссозда-

на в 1993 г. на основе подписания нового соглашения. К началу XXI в. 

был сформирован таможенный союз. В 2000 г. страны ввели общий 

таможенный тариф со ставками пошлин 0–15%. Одновременно акти-

визировалась деятельность ЦАОР в формировании зон свободной тор-

говли с другими странами – США (через создание Центральноамери-

канской зоны свободной торговли – КАФТА), с Доминиканской рес-

публикой. Страны Северного треугольника (Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас) подписали соглашение с Мексикой в 2000 г. Есть соглаше-

ния о двусторонних зонах свободной торговли – между Никарагуа и 

Мексикой (1997 г.), между Коста-Рикой и Мексикой (1994 г.)
1
.  

Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд и ЮАР имеют общую та-

моженную политику в рамках Южноафриканского таможенного 

союза, самого старого из интеграционных объединений в Африке (су-

ществует с 1910 г.). Уполномоченными лицами организации было 

объявлено о введении к 2016 г. единой валюты – афро, ценность кото-

рой будут обеспечивать Ботсвана и ЮАР, самые алмазо- и золотонос-

ные страны. Однако эти планы пришлось отложить.  

 

                                                 
1 Костюнина Г.М. Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / 

под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 2006 [Электронный ресурс]. URL: 

http://mgimo.ru/files/31215/31215.pdf (дата обращения: 02.05.2016).  
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Зоны свободной торговли 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), 1960: Ис-

ландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария. Штаб-квартира находит-

ся в г. Женева. Объединяет страны, не входящие в ЕС.  

Центрально-европейская зона свободной торговли (ЦЕФТА) 

была основана в 1991 г. государствами Восточной Европы для стиму-

лирования развития внутрирегиональной торговли и объединения уси-

лий по подготовке интеграции в ЕС. С 1 января 1997 г. в рамках ЦЕФ-

ТА практически существует зона свободной торговли для большинст-

ва промышленных изделий. В настоящий момент в ней остаются Ал-

бания, Босния и Герцеговина, Сербия, Македония, Косово, Черногория 

и Молдавия. Основной целью существования ЦЕФТА данные государ-

ства видят подготовку к членству в ЕС, приспосабливаясь к его зако-

нодательству и требованиям.  

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), штаб-

квартира в Вашингтоне, 1994: Канада, Мексика, США. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) основана на 

конференции глав государств в Бангкоке в 1967 г. Штаб-квартира рас-

полагается в Джакарте. Страны-участницы: Бруней, Вьетнам, Индоне-

зия, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Лаос, Мьян-

ма. Два государства-наблюдателя: Восточный Тимор и Папуа – Новая 

Гвинея. К 2015 г. намечено создание Экономического сообщества 

АСЕАН. 

Совет арабского экономического единства (САЭЕ) впервые был 

основан в 1964 г., воссоздан в 2000-х гг. для поддержки внедрения т.н. 

Агадирского соглашения (Большой арабской ЗСТ, GAFTA), представ-

ляющего собой торгово-экономический союз арабских государств. 

Страны-участницы: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, 
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Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, 

Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен. Кандидаты на вступление: Комор-

ские острова, Джибути, Мавритания, Сомали. В результате сложного 

внутрирегионального и внешнеполитического давления работа на 2016 

г. приостановлена.  

Азиатско-Тихоокеанский экономический Совет (АТЭС) обра-

зован на саммите в Канберре в 1989 г. Штаб-квартира – в Сингапуре. 

Участвующие экономики: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Ин-

донезия, Канада, Китай, Китайский Тайбэй (Тайвань), Малайзия, Мек-

сика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, 

Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония. Цели 

совместного сотрудничества стран в пределах АТЭС связаны со смяг-

чением взаимных торговых барьеров, обменом услугами и инвести-

циями, усилением торговых взаимодействий. В качестве стратегиче-

ской перспективы функционирования АТЭС объявлено о создании к 

2020 г. зоны свободной торговли и либерального инвестиционного 

законодательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе
1
. 

Целью создания Экономического сообщества стран Западной 

Африки (ЭКОВАС, штаб-квартира – в Абудже) и Экономического 

сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС, штаб-квартира 

– в Либревиле) является продвижение торгово-экономической инте-

грации стран указанных регионов. Сегодня организации находятся на 

уровне создания ЗСТ. 

Общность стран Сахель-Сахарского региона (CEN-SAD) созда-

на в 1998 г. как зона свободного перемещения людей и товаров стран-

участниц с целью организации всеобъемлющего экономического сою-

                                                 
1 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) // Геогра-

фия. 2008. №15. С. 29. 
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за и сотрудничества с другими африканскими региональными и субре-

гиональными интеграционными объединениями. Штаб-квартира орга-

низации находилась в Триполи (Ливия).  

Общий рынок для Восточной и Южной Африки, или Экономи-

ческое сообщество стран Восточной и Южной Африки (COMESA), 

был создан в 1994 г. как организация свободных суверенных госу-

дарств, которые согласились сотрудничать в развитии их природных и 

человеческих ресурсов на благо всех людей в регионе
1
. В 2000 – 2004 

гг. были заложены основы функционирования ЗСТ в рамках КОМЕ-

СА. На 2008 г. планировалось преобразование ЗСТ в таможенный со-

юз, но этот проект пока не был реализован. Штаб-квартира располага-

ется в Лусаке (Замбия).  

Полный перечень региональных экономических объединений 

приведен в табл. 10. 

Таблица 10 

Интеграционные экономические организации  

в основных регионах мирового хозяйства 

Наименование организации 
Число 

членов 

Год 

создания 

Европейский Союз (первоначально Европейское объ-

единение угля и стали, позже Европейское экономи-

ческое сообщество) 

28 1993 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 4 1960 

Зона свободной торговли в Центральной Европе 

(ЦЕФТА) 
7 1992 

Бенилюкс 3 1944 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС, в прошлом 

– Евразийское экономическое сообщество) 
5 2015 

Организация черноморского экономического сотруд-

ничества (ОЧЭС) 
12 1992 

                                                 
1 Информация с официального сайта COMESA. URL: http://about.comesa.int 

(дата обращения: 12.08.2014). 
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Окончание табл. 10 

Наименование организации 
Число 

членов 

Год 

создания 

Североамериканское соглашение о свободной тор-

говле (НАФТА) 
3 1994 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство (АТЭС) 
21 1989 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕ-

АН) 
10 1967 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной 

Азии (СААРК) 
8 1985 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) 13 1980 

в т.ч. Андская группа, или Андский пакт 4 1969 

Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) 5 1991 

Центральноамериканский общий рынок – ЦАОР 

(Центральноамериканская зона интеграции) 
5 1960 

Карибское сообщество и Карибский общий рынок 

(КАРИКОМ) 
15 1973 

Южноафриканский таможенный союз 5 1910 

Экономическое сообщество государств Западной 

Африки (ЭКОВАС) 
15 1975 

Экономическое сообщество стран Центральной Аф-

рики (ЭКОЦАС) 
10 1994 

Общий рынок Восточной и Южной Африки  

(КОМЕСА) 
19 1993 

Южноафриканское сообщество развития (САДК) 15 1992 

Восточноафриканское сообщество (ВАС) 5 2000 

Общность стран Сахель-Сахарского региона (CEN-

SAD) 
28 1998 

Совет арабского экономического единства (САЭЕ) 18 1964 

Совет сотрудничества арабских государств Персид-

ского залива (ССАГПЗ) 
6 1981 

 

 

Население мира 

Общий рост населения идет нарастающими темпами: за 1950–

2000 гг. оно увеличилось в 2,4 раза – с 2,5 до 6,1 млрд чел. За длитель-
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ный исторический период временные отрезки удвоения численности 

населения сокращаются. Первое удвоение произошло за 1500 лет (на-

чало нашей эры – 1500 г.), второе – за 300 лет (1500–1800 гг.), третье – 

за 120 лет (1800–1920 гг.), четвертое – за 50 лет (1920–1970 гг.), чет-

вертое – за 48 лет (1970–2018 гг.). В 1999 г. человечество отметило 

появление шестимиллиардного жителя. В 2009 г. на Земном шаре 

проживало 6,8 млрд чел.  По расчетам ООН, в ближайшие годы эта 

цифра будет увеличиваться в среднем на 78 млн ежегодно и, перевалив 

через рубеж 7 млрд в 2012 г., к 2050 г. достигнет 9–11 млрд. 

Демографическое развитие складывается из длительных периодов 

эволюции и относительно кратких качественных сдвигов, или перио-

дов демографического перехода, и демографических революций. Под 

демографическим переходом понимается смена типов воспроизводства 

населения. Он совпадает с трансформацией доиндустриальной систе-

мы производительных сил в индустриальную. Демографическая рево-

люция является составной частью демографического перехода. 

Модель демографического перехода отражает снижение показа-

телей рождаемости и смертности. Данный процесс открывается до-

вольно длительным периодом снижения смертности при сохранении 

высокой рождаемости. На этом этапе население растѐт по мере того, 

как увеличивается разрыв между двумя показателями. Затем рождае-

мость снижается. Второй этап завершается, когда оба показателя при-

ближаются друг к другу и численность населения стабилизируется. 

Демографический переход в промышленно развитых странах За-

пада завершился в 1950-х гг. Улучшившиеся условия жизни привели к 

увеличению продолжительности жизни, сокращению рождаемости и 

повышению доли пожилых людей. Естественный прирост очень низ-

кий. В Северной Америке, Западной Европе и Японии он осуществля-
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ется на суженной основе (брутто-коэффициент воспроизводства менее 

2%). Сходную картину можно наблюдать в восточноевропейских 

странах. По среднему варианту ожидается, что начиная с 2010–2015 гг. 

в этих странах темпы рождаемости будут уступать темпам смертности. 

Это создает угрозу депопуляции или демографического кризиса в этих 

районах. 

Основной прирост населения мира обеспечивается развивающи-

мися странами (табл. 11). В первой половине 1950-х гг. они обеспечи-

ли 79%, а во второй половине 1990-х гг. – 97% прироста мировой чис-

ленности населения. Более половины (60%) прироста населения дают 

10 стран. Только на одну Индию приходится 20% мирового прироста 

населения. Эти процессы привели к перераспределению населения 

между различными подсистемами мирового хозяйства. Если в 1950 г. 

примерно 2/3 населения проживало в развивающихся странах, в 2000 г. 

– 80%, то в 2025 г. ожидается дальнейшее повышение их доли до 84% . 

По прогнозам ООН, в 2010–2050 гг. прирост населения будут обеспе-

чивать наиболее многолюдные и небогатые страны Африки и Азии: 

Индия, Пакистан, Нигерия, Демократическая Республика Конго, Тан-

зания, Бангладеш, Индонезия, а также США и Китай за счет абсолют-

ной численности. 

Таблица 11 

Темпы прироста населения, % 

Группы стран 

и регионы 
1950–1955 1965–1970 1990–1995 1995–2000 2010–2015 

Мир 1,77 2,04 1,46 1,33 1,21 

Развитые 

страны* 
1,21 1,10 0,60 0,41 0,29 

Развивающие-

ся страны 
2,04 2,53 1,75 1,59 1,41 
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Окончание табл. 11 

Группы стран 

и регионы 
1950–1955 1965–1970 1990–1995 1995–2000 2010–2015 

Африка 2,15 2,59 2,51 2,37 2,72 

Азия 1,91 2,44 1,55 1,38 1,07 

Европа 1,00 0,66 0,16 0,03 0,08 

Латинская 

Америка 
2,66 2,58 1,72 1,57 1,15 

Северная Аме-

рика 
1,70 1,06 1,02 0,85 0,80 

* Включая Восточную Европу. 

 

Темп роста численности населения напрямую влияет на его воз-

растную структуру. В целом мировая пирамида (рис. 10) характери-

зуется преобладанием молодого населения. Однако к 2050 г. возрас-

тные характеристики населения мира будут изменяться в сторону уве-

личения среди мужчин, так и особенно среди женщин. Первыми про-

цесс старения начали страны Европы и те государства, чьѐ население 

состоит в основном из наследников европейских переселенцев (Север-

ная Америка, Австралия, Новая Зеландия, некоторые острова Вест-

Индии). Медианный возраст здесь составляет от 35 до 41 года. В Вос-

точной Азии процесс перехода начался в 1970-е гг. и находится в ста-

дии завершения, медианный возраст около 35 лет и имеет тенденцию к 

росту. В остальной части Азии, в большинстве стан Латинской Амери-

ки, Ближнего Востока, Магриба – регионов, где в данное время проис-

ходит второй этап перехода, медианный возраст ниже и составляет от 

23 до 28 лет. И наконец, большая часть Африки к Югу от Сахары – в 

самом начале второго этапа перехода. За последние десятилетия эти 

станы испытали небывалый в своей истории рост народонаселения, но 

в конце ХХ в. он начал замедляться. Молодость их жителей (медиан-
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ный возраст всего 16–18 лет) объясняется короткой историей этого 

процесса. Однако и в этих «молодых» странах старение населения уже 

началось (рис. 11).  

 
Рис. 10. Возрастно-половая структура населения мира  

в 2012 и 2050 гг., млн чел.1 

 

XXI век станет периодом завершения демографического перехо-

да, и население Земли стабилизируется на уровне в 10–11 млрд чел. 

Наступит период ускоренного старения жителей планеты (рис. 12). 

Несмотря на все их внутренние различия Северная Америка и Европа 

уже не способны обеспечить воспроизводство своего населения и вы-

нуждены всѐ активнее использовать иммигрантов. 

На протяжении XX в. временные разрывы в развитии демографи-

ческого перехода приводили к вариациям в пространственном рас-

пределении населения (табл. 12). 

                                                 
1 Щербакова Е. В 2050 г. численность населения мира моложе 25 останется почти такой 

же, как в 2012 г., численность населения 60 лет и старше увеличится в 2,5 раза // Демо-

скоп-Weekly: электронная версия журнала Института демографии НИУ ВШЭ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0531/barom03.php (дата обраще-

ния: 15.05.2016).  
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Рис. 11. Возрастно-половая структура населения более развитых (БРС)  

и менее развитых (МРС) стран мира, 2012 г.,  

% общей численности населения 

 
Рис. 12. Возрастно-половая структура населения более развитых (БРС)  

и менее развитых (МРС) стран  мира, 2050 г.,  

% общей численности населения 
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Таблица 12 

Распределение населения мира по группам стран,  

регионам и странам мира
1
 

Группы стран,  

регионы и страны 
1950 1970 1990 2000 

2025 

(прогноз) 

Мир, млн чел. 2521,2 3696,1 5266,4 6055 7823,7 

Развитые страны, % 32,2 27,3 21,8 19,6 15,5 

Развивающиеся страны, % 67,8 72,7 78,2 80,4 84,5 

Африка, % 8,8 9,6 11,7 13,0 16,6 

Азия, % 55,6 58,1 60,4 60,8 60,4 

             КНР, % 22,1 22,6 22,0 21,2 19,0 

             Индия, % 14,2 15,0 16,0 16,7 17,0 

Латинская Америка, % 6,6 7,7 8,4 8,6 8,9 

Северная  Америка, % 6,8 5,2 5,3 5,1 4,6 

Европа, % 21,7 17,7 14,6 12,0 9,0 

РФ, % 4,1 3,5 2,8 2,4 1,7 

 

В начале XXI в. на развивающиеся страны приходилось 80% на-

селения и только около 20% ВМП (37% по покупательной способности 

валют). Доля промышленно развитых стран Запада в мировой числен-

ности населения сократилась с 32% в 1950 г. до 17% в 2010 г. и будет 

уменьшаться вплоть до 12% к 2050 г. в соответствии с прогнозами 

демографов ООН. Подобные сдвиги усилили дифференциацию в раз-

мещении населения и производительных сил.  

На всех континентах всѐ большая часть населения проживает в 

городах. Большинство горожан в 2010 г. – 2,6 млрд, т.е. семь из десяти, 

                                                 
1 World population prospects. The 1998 revision. V.1. Comprehensive tables. Unit-

ed Nations. 1999 [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ (дата обраще-

ния: 15.05.2016). 
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проживали в развивающихся странах. Ранее, в 1950 г. там жило лишь 

четыре человека из десяти. Наиболее урбанизированными странами 

мира являются государства-«карлики» (Сингапур, Науру, Монако, Ка-

тар, Мальта, Сан-Марино и др.), а также САР Китая Сянган (бывший 

Гонконг). Также в первую тридцатку входят малые и большие разви-

тые страны Европы и Азии (Бельгия, Израиль, Дания, Франция, Шве-

ция, Япония и др.), страны с неблагоприятными ландшафтными и 

климатическими условиями (Кувейт, Исландия, Австралия, ОАЭ) 

(табл. 13). Традиционно высок уровень урбанизации в странах Латин-

ской Америки, где распространены ложные ее формы (большинство 

жителей «ютятся» в городских пригородах (фавелах), в которых нет 

достойных условий для работы, отдыха, получения социальных благ и 

помощи). 

Наименьший уровень урбанизации традиционно отмечается в го-

сударствах, для которых характерны низкий уровень социально-эконо-

мического развития и аграрная экономика (беднейшие государства 

Азии, Африки и Океании) или в которых отсутствуют природно-

ландшафтные условия для строительства городов (Микронезия). Низ-

кий уровень распространения городской жизни в Лихтенштейне и 

Сент-Люсии связан с историческими особенностями стран.  

 

Таблица 13 

Уровень урбанизации стран мира, 2013 г.
1
 

№ п/п Страна  Доля городских жителей, % 

1 Сингапур 100.0 

1 САР Китая Сянган 100.0 

                                                 
1 Рейтинг урбанизации стран мира. Гуманитарная энциклопедия [Электронный 

ресурс] // Центр гуманитарных технологий (последняя редакция: 18.03.2015). 

URL: http://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index/info (дата обращения: 

16.05.2016). 

http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info


 102 

Продолжение табл. 13 

№ п/п Страна  Доля городских жителей, % 

1 Науру 100.0 

1 Монако 100.0 

5 Катар 99.1 

6 Кувейт 98.3 

7 Бельгия 97.5 

8 Мальта 95.2 

9 Сан-Марино 94.2 

10 Исландия 93.9 

11 Венесуэла 93.9 

12 Аргентина 92.8 

13 Уругвай 92.7 

14 Япония 92.5 

15 Израиль 92.0 

16 Чили 89.6 

17 Австралия 89.5 

18 Бахрейн 88.8 

19 Ливан 87.5 

20 Дания 87.2 

21 Франция 86.9 

22 Габон 86.9 

23 Новая Зеландия 86.3 

24 Андорра 86.2 

25 Люксембург 85.9 

26 Палау 85.8 

27 Швеция 85.5 

28 Бразилия 85.2 

29 ОАЭ 84.9 

30 Багамские Острова 84.6 

31 Нидерланды 84.0 

32 Финляндия 83.9 

33 Республика Корея 83.8 

34 Иордания  83.2 

35 США 82.9 

36 Саудовская Аравия  82.7 

37 Канада 80.9 

38 Норвегия  79.9 

39 Великобритания  79.9 

40 Мексика 78.7 

41 Ливия 78.1 

42 Перу 77.9 

43 Испания  77.7 

http://gtmarket.ru/countries/nauru/nauru-info
http://gtmarket.ru/countries/monaco/monaco-info
http://gtmarket.ru/countries/qatar/qatar-info
http://gtmarket.ru/countries/kuwait/kuwait-info
http://gtmarket.ru/countries/belgium/belgium-info
http://gtmarket.ru/countries/malta/malta-info
http://gtmarket.ru/countries/san-marino/san-marino-info
http://gtmarket.ru/countries/iceland/iceland-info
http://gtmarket.ru/countries/venezuela/venezuela-info
http://gtmarket.ru/countries/argentina/argentina-info
http://gtmarket.ru/countries/uruguay/uruguay-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/israel/israel-info
http://gtmarket.ru/countries/chile/chile-info
http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/bahrain/bahrain-info
http://gtmarket.ru/countries/livan/livan-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/france/france-info
http://gtmarket.ru/countries/gabon/gabon-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
http://gtmarket.ru/countries/andorra/andorra-info
http://gtmarket.ru/countries/luxembourg/luxembourg-info
http://gtmarket.ru/countries/palau/palau-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/brazil/brazil-info
http://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates/united-arab-emirates-info
http://gtmarket.ru/countries/bahamas/bahamas-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/korea-south/korea-south-info
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Окончание табл. 13 

№ п/п Страна  Доля городских жителей, % 

44 Джибути 77.2 

45 Бруней 76.7 

46 Панама 76.5 

47 Беларусь 75.9 

48 Колумбия  75.8 

49 Куба 75.1 

50 Палестина 74.8 

54 Россия 74.2 

…. …….. …… 

172 Тонга 23.6 

173 Микронезия 22.8 

174 Эритрея 22.2 

175 Чад 22.0 

176 Соломоновы Острова 21.4 

177 Свазиленд 21.2 

178 Камбоджа 20.3 

179 Руанда 19.7 

180 Самоа 19.4 

181 Южный Судан 18.4 

182 Нигер 18.3 

183 Непал 17.7 

184 Эфиопия 17.5 

185 Уганда 16.4 

186 Сент-Люсия 16.1 

187 Малави 16.0 

188 Шри-Ланка 15.2 

189 Лихтенштейн 14.3 

190 Тринидад и Тобаго 14.2 

191 Папуа – Новая Гвинея 12.6 

192 Бурунди 11.5 

 

«Город» есть понятие историческое и географическое. В каждой 

отдельно взятой стране – свои критерии для определения городов. Так, 

поселение в 200–250 чел. считается городским в странах Северной 

Европы, от 1000 – в Австралии, Канаде, Малайзии и Шотландии, от 

2000 – в Германии, Израиле, Нидерландах, Франции, от 2500 – в США, 

от 10 тыс. – в Италии и Испании, от 12,5 тыс – в России, от 50 тыс. – в 

Японии. Наибольшее значение в жизни любой страны играют ее круп-

http://gtmarket.ru/countries/tonga/tonga-info
http://gtmarket.ru/countries/micronesia/micronesia-info
http://gtmarket.ru/countries/eritrea/eritrea-info
http://gtmarket.ru/countries/chad/chad-info
http://gtmarket.ru/countries/solomon-islands/solomon-islands-info
http://gtmarket.ru/countries/swaziland/swaziland-info
http://gtmarket.ru/countries/cambodia/cambodia-info
http://gtmarket.ru/countries/rwanda/rwanda-info
http://gtmarket.ru/countries/samoa/samoa-info
http://gtmarket.ru/countries/sudan-south/sudan-south-info
http://gtmarket.ru/countries/niger/niger-info
http://gtmarket.ru/countries/nepal/nepal-info
http://gtmarket.ru/countries/ethiopia/ethiopia-info
http://gtmarket.ru/countries/uganda/uganda-info
http://gtmarket.ru/countries/saint-lucia/saint-lucia-info
http://gtmarket.ru/countries/malawi/malawi-info
http://gtmarket.ru/countries/sri-lanka/sri-lanka-info
http://gtmarket.ru/countries/liechtenstein/liechtenstein-info
http://gtmarket.ru/countries/trinidad-and-tobago/trinidad-and-tobago-info
http://gtmarket.ru/countries/papua-new-guinea/papua-new-guinea-info
http://gtmarket.ru/countries/burundi/burundi-info
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ные и крупнейшие города, являющиеся фокусами национального (и в 

отдельных случаях – мирового) развития, сосредоточением людских 

ресурсов, интеллекта, инвестиций, капиталов и производства. Города с 

населением в 1 млн чел. называются миллионниками. Сегодня их на-

считывается более 300
1
. Наибольшее количество крупнейших городов 

мира (более 10 в каждой стране) сосредоточено в Китае, Индии, Рос-

сии, США, Индонезии, Нигерии, Республике Корее, Японии, Мексике 

и Бразилии.  

Крупнейшие города чаще всего становятся центрами обширных 

площадей (ареалов), вокруг которых скапливаются как городские, так 

и сельские населенные пункты, связанные многочисленными видами 

потоков и отношений. Такие образования называют городскими агло-

мерациями. В 2015 г. из двадцати городских агломераций с числом 

жителей более 10 млн чел. четырнадцать находились в развивающихся 

странах мира (12 – в Азии, 1 – в Латинской Америке и 1 – в Африке) и 

только 6 – в промышленно развитых государствах (Японии, Республи-

ке Корее, России и США) (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Крупнейшие городские агломерации мира, 2015 г.
2
 

№ 

п\п 

Название   

агломерации 
Страна 

Население, 

тыс. чел. 

Пло-

щадь, 

км² 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

1 
Токио –

Иокогама 
 Япония 37843 8547 4400 

2 Джакарта  Индонезия 30539 3225 9500 

3 Дели  Индия 24998 2072 12100 

                                                 
1 Города мира. Города-миллионники [Электронный ресурс]. URL: 

http://geo.koltyrin.ru/goroda_millionniki.php (дата обращения: 05.09.2016). 
2 На основе доклада Demographia. World Urban Areas. 12th Annual Edition. 2016. 

Apr. [Электронный ресурс]. URL: http://www.demographia.com/db-worldua.pdf 

(дата обращения: 27.05.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Продолжение табл. 14 

№ 

п\п 

Название 

агломерации 
Страна 

Население, 

тыс. чел. 

Пло-

щадь, 

км² 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

4 Манила Филиппины 24123 1580 15300 

5 Сеул – Инчхон 
Республика 

Корея 
23480 2266 10400 

6 Шанхай КНР 23416 3820 6100 

7 Карачи  Пакистан 22123 945 23400 

8 Пекин  КНР 21009 3820 5500 

9 Нью-Йорк  США 20630 11642 1800 

10 
Гуанчжоу –

 Фошань 
 КНР 20597 3432 6000 

11 Мумбаи  Индия 17712 546 32400 

12 
Осака – Кобе –

 Киото 
 Япония 17444 3212 5400 

13 Москва  Россия 16170 4662 3500 

14 Дакка  Бангладеш 15669 360 43500 

15 Каир  Египет 15600 1761 8900 

16 Лос-Анджелес  США 15058 6299 2400 

17 Бангкок  Таиланд 14998 2590 5800 

18 Калькутта  Индия 14667 1204 12200 

19 Буэнос-Айрес  Аргентина 14122 2681 5300 

20 Тегеран  Иран 13532 1489 9100 

21 Стамбул  Турция 13287 1360 9800 

22 Лагос  Нигерия 13123 907 14500 

23 Шэньчжэнь  КНР 12084 1748 6900 

24 
Рио-де-

Жанейро 
 Бразилия 11727 2020 5800 

25 Киншаса  ДР Конго 11587 583 19900 

26 Тяньцзинь  КНР 10920 2007 5400 

27 Париж  Франция 10858 2845 3800 

28 Лима  Перу 10750 919 11700 

29 Чэнду  КНР 10376 1541 6700 

30 Лондон 
Великобри-

тания 
10236 1738 5900 

31 Нагоя  Япония 10177 3885 2600 

32 Лахор  Пакистан 10052 790 12500 

33 Бангалор  Индия 9807 1166 8400 

34 Ченнаи  Индия 9714 971 10000 

35 Чикаго  США 9156 6856 1300 

36 Богота  Колумбия 8991 492 18300 

37 Хошимин  Вьетнам 8957 1489 6000 

38 Хайдарабад  Индия 8754 1230 7100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Окончание табл. 14 

№ 

п\п 

Название 

агломерации 
Страна 

Население, 

тыс. чел. 

Пло-

щадь, 

км² 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

39 Дунгуань  КНР 8442 1619 5200 

40 
Йоханнесбург –

 Экурхулени 
 ЮАР 8432 2590 3300 

41 Ухань  КНР 7509 1166 6400 

42 Тайбэй  Тайвань 7438 1140 6500 

43 Ханчжоу  КНР 7275 1217 6000 

44 Сянган   КНР 7246 275 26400 

45 Чунцин  КНР 7217 932 7700 

46 Ахмадабад Индия 7186 350 20600 

47 Куала-Лумпур  Малайзия 7088 1943 3600 

48 Цюаньчжоу  КНР 6710 1528 4400 

49 Рурская  Германия 6679 2655 2500 

50 Багдад Ирак 6625 673 9800 

 

Наиболее крупная форма городского расселения, образующаяся 

при «срастании» городских агломераций, называется мегалополис. 

Список мировых сформированных и формирующихся мегалополисов 

приведен в табл. 15.  

 

Таблица 15 

Мегалополисы мира, 2015 г. 

№ 

п/п 

Название 

мегалопо-

лиса 

Входящие города 
Население, 

млн чел. 
Страна (регион) 

1 «Голубой 

банан» 

Линия Манчестер – 

Лондон – Амстердам 

– Рейн-Рур – Мюн-

хен – Цюрих – Ми-

лан  

110 – 130 Великобритания, 

Нидерланды, Бель-

гия, Люксембург, 

Франция, ФРГ, 

Швейцария, Ита-

лия  

2 Токайдо 

(Великий 

морской 

путь) 

Токио, Иокогама, 

Осака, Кобе, Киото, 

Кавасаки, Тиба, На-

гоя 

80,0 Япония (восточное 

побережье о. Хон-

сю) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Продолжение табл. 15 

№ 

п/п 

Название 

мегалопо-

лиса 

Входящие города 
Население, 

млн чел. 
Страна (регион) 

3 Золотой 

треуголь-

ник Янцзы 

Шанхай, Нанкин, 

Ханчжоу, Сучжоу, 

Нинбо 

80 Провинции Цзянсу, 

Чжэцзян, город 

центрального под-

чинения Шанхай 

4 Великие 

Озера (Чи-

питтс) 

Буффало, Цинцинна-

ти, Кливленд, Чика-

го, Сент-Пол, Питтс-

бург, Торонто,  Ин-

дианаполис, Канзас-

Сити, Сент-Луис, 

Гамильтон, Лондон,  

55,5 США (штаты Вис-

консин, Миннесо-

та, Иллинойс, Ин-

диана, Миссури, 

Мичиган, Огайо, 

Пенсильвания, 

Нью-Йорк), Канада 

(провинция Онта-

рио) 

5 Босваш  

(Бостон – 

Вашинг-

тон)  

Атлантик-Сити, 

Балтимор, Бостон, 

Ньюарк, Нью-

Йорк, Филадель-

фия, Провиндес, 

Спрингфилд, Ва-

шингтон  

52,3 США (северо-

восточные  при-

атлантические 

штаты) 

6 Пектян Пекин, Тяньцзинь 50 Города цен-

трального под-

чинения Шанхай, 

Тяньцзинь  

7 Дельта 

Жемчуж-

ной реки 

Гуанчжоу, Сянган, 

Шэньчжэнь, Дун-

гуань, Фошань, 

Аомынь и др.  

45,0 Китай, провин-

ция Гуандун, 

САР Сянган, Ао-

мынь  

8 Дельта 

Нила  

Александрия, 

Порт-Саид, Эль-

Бухейра, Даках-

лия, Шаркия, Эль-

Гарбия и др. 

41,0 Египет  
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Окончание табл. 15 

№ 

п/п 

Название 

мегалопо-

лиса 

Входящие города 
Население, 

млн чел. 
Страна (регион) 

9 Сан-Рио  Сан-Паулу, Рио-

де-Жанейро, Белу-

Оризонте, Кампус, 

Волта-Редонда, 

Жуис-де-Фора 

40 Бразилия  

10 «Золотой 

банан» 

Линия Картахена – 

Барселона – Мона-

ко – Ницца – Лион 

– Турин 

40 – 45 Испания, Андор-

ра, Франция, 

Италия, Монако  

11 Сан-Сан 

(Кали-

форний-

ский) 

Лос-Анджелес, 

Анахайм, Сакра-

менто, Сан-Диего, 

Сан-Франциско, 

Сан-Хосе, Фресно, 

Лонг-Бич, Лас-

Вегас 

38,0 США (штаты 

Калифорния, 

Невада), Мексика  

12 Колката – 

Асансол 

– долина 

р. Дамо-

дар (Ко-

сан) 

Колката, Асансол, 

Бахрампур, Дурга-

пур, Балургхат,  

25,0 Индия, штат За-

падная Бенгалия  

 

Изменение численности населения, его возрастной структуры, до-

ли той или иной страны или региона в мировой численности, места 

проживания людей обуславливают изменение потенциальных возмож-

ностей стран в мировом хозяйстве. 
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2. ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Современная мировая экономика включает более 100 видов экономической деятельности, которые объеди-

няются в сферы материального и нематериального производства (табл. 16–24). 

Таблица 16 

Лидирующие по добыче нефти страны мира в 1950–2014 гг., млн т 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 266,7 США 475,3 СССР 570,6 СА1 456,3 СА 493,1 СА 543,4 

Венесу-

эла 
77,9 СССР 353,0 США 417,1 США 352,6 Россия 491,3 Россия 526,1 

СССР 37,9 Венесуэла  194,3 СА 341,3 Россия 323,3 США 311,5 США 432,9 

Иран 32,3 Иран 191,3 Иран 161,4 Иран 189,4 Иран 212,1 
КНР 

 
211,4 

СА 26,6 СА 188,4 
Мек-

сика 
147,1 Мексика 171,2 Китай 186,7 Канада 209,8 

Кувейт 17,2 Ливия 159,7 Китай 138,3 Венесуэла  167,3 Мексика 173,0 Иран 169,2 

Мексика 10,2 Кувейт 150,6 
Вене-

суэла 
115,9 Китай 162,6 Канада 158,9 

ОАЭ 

 
167,3 

Индоне-

зия 
6,7 Ирак 76,5 Ирак 105,1 Норвегия   157,5 Венесуэла   133,9 

Ирак 

 
160,3 

Ирак 6,6 Канада 61,9 ОАЭ 105,0 Ирак 128,8 ОАЭ 135,9 Кувейт 150,8 

Румыния 5,0 Нигерия 54,2 
Кана-

да 
92,3 Канада 126,9 Кувейт 129,6 Венесуэла  139,5 

Мир 519,9 Мир 2269,7 Мир 3180,1 Мир 3611,6 Мир 3927,6 Мир 4126 

                                                 
1 СА – Саудовская Аравия 
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Таблица 17 

 

Лидирующие по добыче природного газа страны мира в 1950–2014 гг., млн км
3
 

      1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 177,9 США            608,0 СССР 805,9 Россия          545,0 Россия        607,4 США  772,3 

СССР 6,0 СССР 184,0 США 498,7 США            543,2 США          545,9 Россия  639,0 

Румыния 3,2 Канада 54,4 Канада 107,8 Канада 182,2 Канада       183,7 Катар  172,6 

Мекси-

ка 
2,0 Нидерл. 35,2 Нидерланды 75,4 

Велико-

британия    
108,4 Иран          111,9 Иран 172,6 

Канада 1,9 Румыния 24,0 Алжир 50,0 Алжир           84,4 Норвегия 89,4 Канада  162,0 

Венесуэла  1,0 ФРГ 13,1 

Вели-

кобри-

тания  

49,1 Индонезия    65,7 
Алжир 

 
83,0 

КНР 

 
130,2 

Арген-

тина      
0,8 Италия 12,4 

Индо-

незия  
42,7 Иран 60,2 

СА 

 
75,9 

Норве-

гия  
108,8 

Индо-

незия      
0,8 Мексика 12,1 СА 30,2 

Нидерлан-

ды  
57,3 

Вели-

кобри-

тания  

72,4 СА 108,2 

Италия 0,5 Иран 11,5 Норвегия 27,3 
Узбеки-

стан    
52,6 Китай           69,3 Алжир  89,3 

Трини-

дад и 

Тобаго 

0,5 
Велико-

британия    
11,0 Мексика 26,4 Норвегия 49,7 

Турк-

мения  
67,4 

Индо-

незия  
73,4 

Мир      195,9 Мир        1027,3 Мир         2039,5 Мир          2437,3 Мир   2948,4 Мир 3561 
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Таблица 18 

 

Лидирующие по добыче каменного угля страны мира в 1950–2014 гг., млн т 

      1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США            505,3 США            550,7 Китай          1079,9 Китай 1126,1 Китай         2400,0 Китай  3874 

Вели-

кобр.    
219,8 СССР 432,7 США            853,6 США 899,1 США            981,6 США  906,9 

СССР 185,8 Китай 382,8 СССР 473,9 Индия 309,9 Индия 452,0 Индия  644,0 

ФРГ 126,2 
Велико-

британия   
147,1 Индия 201,9 

Австра-

лия    
238,1 

Австра-

лия   
323,0 

Австра-

лия  
491,5 

Польша 78,0 Польша 140,1 ЮАР 174,8 ЮАР 225,3 ЮАР             244,9 
Индо-

незия  
458,0 

Фран-

ция      
50,8 ФРГ 111,4 

Австра-

лия   
158,8 Россия 172,0 Россия          241,0 Россия  356,0 

Китай 42,9 Индия 73,7 Польша        147,7 Польша 102,2 
Индо-

незия   
231,0 ЮАР 260,5 

Япония 38,5 ЮАР 54,8 

Велико-

брита-

ния     

94,4 
Украи-

на 
80,8 Польша          90,0 

Герма-

ния  
185,8 

Индия 32,8 
Австра-

лия    
45,2 ФРГ 76,6 

Индо-

незия     
78,6 

Казах-

стан       
83,0 Польша  137,1 

Бельгия 27,2 Япония 39,7 КНДР            68,0 
Казах-

стан 
71,0 

Украи-

на 
80,0 

Казах-

стан  
108,7 

Мир         1433,1 Мир            2155,2 Мир     3518,5 Мир         3601,7 Мир          5443,3 Мир         8138 
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Таблица 19 

 

Лидирующие страны мира по производству электроэнергии в 1950–2014 гг., млн кВт-ч 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 408,4 США 1731,7 США 3011,7 США 3800 США 4254,0 Китай 5650 

СССР 91,2 СССР 740,9 СССР 1764,6 Китай 1308 Китай 2834,4 США 4297 

Вели-

кобри-

тания 

67,1 Япония 352,3 Япония 857,3 
Япо-

ния 
1015 

Япо-

ния 
1150,3 Индия 1208 

Канада 55,0 

Вели-

кобри-

тания 

249,2 Китай 621,2 Россия 835,6 Россия 992,5 Россия 1064 

ФРГ 46,2 ФРГ 237,2 Канада 482,0 ФРГ 581,0 Индия 726,7 Япония 1061 

Япония 44,9 Канада 207,8 ФРГ 452,4 Канада 576,2 ФРГ 365,8 Канада 615 

Фран-

ция 
34,8 

Фран-

ция 
146,8 

Фран-

ция 
420,1 

Фран-

ция 
558,8 Канада 584,4 Германия 614 

Италия 24,7 Италия 117,4 

Вели-

кобри-

тания 

319,0 
Индия 

 
547,1 

Фран-

ция 
571,1 Бразилия 583 

ГДР 19,5 ГДР 67,7 Индия 289,4 

Вели-

кобри-

тания 

355,8 
Брази-

лия 
419,1 Франция 556 

Швеция 18,2 Польша 64,5 
Брази-

лия 
222,8 

Брази-

лия 
342,3 

Вели-

кобри-

тания 

398,7 
Республика 

Корея 
518 

Мир     981,7 Мир    4955,8 Мир    11569,8 Мир    14587,9 Мир     19027,7 Мир      23537 
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Таблица 20 

Лидирующие по производству чугуна страны мира в 1950–2014 гг., млн т 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 505,3 США 550,7 Китай 1079,9 Китай 1126,1 Китай 2400,0 Китай 3874,0 

Велико-

британия   
219,8 СССР 432,7 США 853,6 США 899,1 США 981,6 США 906,9 

СССР 185,8 Китай 382,8 СССР 473,9 Индия 309,9 Индия 452,0 Индия 644,0 

ФРГ 126,2 

Вели-

кобри-

тания 

147,1 Индия 201,9 
Авст-

ралия 
238,1 

Авст-

ралия 
323,0 

Австра-

лия 
491,5 

Польша 78,0 Польша 140,1 ЮАР 174,8 ЮАР 225,3 ЮАР 244,9 
Индоне-

зия 
458,0 

Франция      50,8 ФРГ 111,4 
Авст-

ралия 
158,8 Россия 172,0 Россия 241,0 Россия 356,0 

Китай 42,9 Индия 73,7 Польша 147,7 Польша 102,2 
Индо-

незия 
231,0 ЮАР 260,5 

Япония 38,5 ЮАР 54,8 

Вели-

кобри-

тания 

94,4 
Украи-

на 
80,8 

Поль-

ша 
90,0 

Герма-

ния 
185,8 

Индия 32,8 
Авст-

ралия 
45,2 ФРГ 76,6 

Индо-

незия 
78,6 

Казах-

стан 
83,0 Польша 137,1 

Бельгия 27,2 Япония 39,7 КНДР 68,0 
Казах-

стан 
71,0 

Украи-

на 
80,0 

Казах-

стан 
108,7 

Мир  1433,1 Мир      2155,2 Мир     3518,5 Мир   3601,7 Мир     5443,3 Мир       8138 
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Таблица 21 

Лидирующие по выплавке стали страны мира в 1950–2014 гг., млн т 

 1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 87,9 США 119,9 СССР 153,0 Китай 127,1 Китай 489,2 Китай 822,7 

СССР 27,3 СССР 115,9 Япония 110,3 
Япо-

ния 
106,4 Япония 120,2 Япония 110,7 

Великобри-

тания 
16,6 Япония 93,3 США 89,7 США 101,8 США 98,2 США 88,2 

ФРГ 14,0 ФРГ 45,0 Китай 66,1 Россия 59,1 Россия 72,4 Индия 86,5 

Франция 8,7 

Велико-

брита-

ния 

28,3 ФРГ 44,0 ФРГ 46,4 
Республика 

Корея 
51,6 

Респуб-

лика 

Корея 

71,5 

Япония 4,8 Франция 23,3 Италия 25,4 
Респ. 

Корея 
43,1 Индия 51,0 Россия 71,5 

Бельгия 3,8 Китай 18,0 
Респ. 

Корея 
23,1 

Ук-

раина 
31,8 ФРГ 48,6 

Герма-

ния 
42,9 

Канада 3,1 Италия 17,3 
Брази-

лия 
20,6 

Брази-

лия 
27,9 Украина 42,8 Турция 34,0 

Люксембург 2,5 Бельгия 12,6 
Фран-

ция 
19,3 Индия 26,9 Бразилия 33,8 

Брази-

лия 
33,9 

Италия 2,4 Польша 11,8 

Вели-

кобри-

тания 

17,9 
Ита-

лия 
26,8 Италия 31,5 Украина 27,2 

Мир           189,7 Мир         593,9 Мир          770,8 Мир        847,6 Мир         1340,9 Мир          1665,0 
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Таблица 22 

 

Лидирующие по добыче меди страны мира в 1950–2014 гг., млн т 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 505,3 США 550,7 Китай 1079,9 Китай 1126,1 Китай 2400,0 Китай  3874,0 

Велико-

брита-

ния   

219,8 СССР 432,7 США 853,6 США 899,1 США 981,6 США  906,9 

СССР 185,8 Китай 382,8 СССР 473,9 Индия 309,9 Индия 452,0 Индия  644,0 

ФРГ 126,2 

Велико-

брита-

ния    

147,1 Индия 201,9 
Авст-

ралия    
238,1 

Авст-

ралия   
323,0 

Авст-

ралия  
491,5 

Польша 78,0 Польша 140,1 ЮАР 174,8 ЮАР 225,3 ЮАР 244,9 
Индо-

незия  
458,0 

Франция 50,8 ФРГ 111,4 
Австра-

лия   
158,8 Россия 172,0 Россия 241,0 Россия  356,0 

Китай 42,9 Индия 73,7 Польша 147,7 Польша 102,2 
Индо-

незия   
231,0 ЮАР 260,5 

Япония 38,5 ЮАР 54,8 

Вели-

кобри-

тания    

94,4 
Украи-

на 
80,8 Польша 90,0 

Герма-

ния  
185,8 

Индия 32,8 
Австра-

лия    
45,2 ФРГ 76,6 

Индо-

незия     
78,6 

Казах-

стан       
83,0 Польша  137,1 

Бельгия 27,2 Япония 39,7 КНДР 68,0 
Казах-

стан       
71,0 

Украи-

на 
80,0 

Казах-

стан  
108,7 

Мир      1433,1 Мир         2155,2 Мир         3518,5 Мир           3601,7 Мир          5443,3 Мир      8138 
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Таблица 23 

 

Лидирующие по выплавке алюминия страны мира в 1950–2014 гг., тыс. т 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

Страна Объем Страна Объем Страна Объем Страна Объем Страна Объем Страна Объем 

США 652 США 3607 США 4048 США 3668 Китай 12000 Китай 22046 

Канада 377 СССР 1700 Россия 2890 Россия 3146 Россия 4200 Россия 3724 

СССР 193 Канада 972 Канада 1567 Китай 2989 Канада 3100 Канада 2967 

Фран-

ция 
61 Япония 733 Австралия   1234 Канада 2374 США 2600 США 1946 

Норве-

гия         
47 

Норве-

гия       
522 Бразилия 931 

Авст-

ралия     
1719 

Авст-

ралия    
1900 ОАЭ 1864 

Италия 37 
Фран-

ция       
381 Китай 854 

Брази-

лия       
1277 

Брази-

лия      
1700 

Австра-

лия 
1778 

Вели-

кобри-

тания       

30 ФРГ 309 Норвегия     845 
Норве-

гия      
1026 Индия 1400 Индия  1703 

ФРГ 28 
Авст-

ралия    
190 ФРГ 720 ЮАР 687 

Норве-

гия      
1100 

Брази-

лия  
1304 

Япония 25 Индия 161 Венесуэла     590 ФРГ 644 ЮАР 900 
Норве-

гия  
1155 

Швей-

цария    
19 Италия         147 

Таджики-

стан   
475 Индия 649 ОАЭ 900 Бахрейн  913 

Мир 1516 Мир           10243 Мир          19356 Мир           24066 Мир            37960 Мир         47780 
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Таблица 24 

 

Лидирующие по производству легковых автомобилей страны мира в 1950–2014 гг., тыс. шт. 

1950 1970 1990 2000 2007 2014 

США 6666 США 6550 
Япо-

ния 
9948 Япония          8255 Япония         9945 Китай  19920 

Велико-

британия 
523 ФРГ 3528 США 6077 США             5842 Китай           6381 Япония  8277 

Канада 284 Япония 3179 ФРГ 4661 
ФРГ 

 
5120 ФРГ             5709 

ФРГ 

 
5604 

Франция 257 Франция 2458 
Фран-

ция      
3295 Канада          3057 США            3924 

США 

 
4253 

ФРГ 216 Италия 1720 
Ита-

лия 
1971 

Фран-

ция       
2927 

Респуб-

лика 

Корея  

3724 

Респуб-

лика Ко-

рея 

4124 

Италия 100 
Велико-

британия 
1641 

Испа-

ния       
1916 

Респуб-

лика  

Корея   

2716 
Фран-

ция       
2551 Индия  3158 

СССР 65 Канада 940 

Вели-

кобри-

тания  

1296 Испания        2253 
Брази-

лия       
2388 Бразилия  2315 

Чехосло-

вакия  
10 Бельгия 734 

Бель-

гия         
1185 

Велико-

брита-

ния    

1744 Испания        2196 Мексика  1916 

Швеция 9 Испания 450 СССР 1085 Мексика       1581 Индия            1508 Испания  1898 

Япония 2 СССР 344 
Республика 

Корея   987 
Италия 1410 Канада           1342 Россия  1694 

Мир            8132 Мир           23809 Мир          37630 Мир         42182 Мир          53241 Мир 68114 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Примерные темы рефератов 

1. Мировое хозяйство: история развития. 

2. Этапы формирования мирового хозяйства. 

3. Глобализация мировой экономики. 

4. Международное (географическое) разделение труда. 

5. Формирование отраслей международной специализации (ис-

торический аспект). 

6. Современное международное сотрудничество: формы и на-

правления. 

7. Отраслевые и региональные группировки стран. 

8. Международные экономические отношения: формы и направ-

ления. 

9. Мировая торговля как ведущая форма международных эконо-

мических отношений. 

10. Мировые финансы. 

11.  Деньги в мировой экономике. 

12. Роль ТНК в современном мировом хозяйстве. 

13. Миграции трудовых ресурсов. 

14. Международное сотрудничество в научной сфере. 

15. Промышленность мира: история развития, особенности раз-

мещения и современные тенденции. 

16. Топливная промышленность мира: проблемы и перспективы 

развития. 

17.  Электроэнергетика мира: этапы развития и особенности раз-

мещения. 
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18. Машиностроение как авангардная отрасль мирового хозяйст-

ва. 

19. Комплексная социально-экономическая характеристика ре-

гиона мира. 

20. Центры мирового хозяйства: от моно- до полицентричности. 

21. Зеленая революция: зарождение и перспективы развития. 

22. Сельское хозяйство мира: пространственные особенности. 

23. Территориальные различия развития мирового хозяйства. 

24. Классификация стран мира по уровню развития. 

25. Территориальные особенности демографических процессов. 

 

2. Темы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. История развития мирового хозяйства 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Предыстория мирового хозяйства (очаги окультуривания рас-

тений и животных, древние речные цивилизации, античная (средизем-

номорская) и средневековые цивилизации: основные ремѐсла, торгов-

ля, транспортные пути). 

2. Эпоха Великих географических открытий – зарождение миро-

вого хозяйства (формирование мирового рынка: изменение географии, 

структуры и методов мировой торговли). 

3. Процессы колонизации и раздела мира (колониальные террито-

рии отдельных стран, колониальные товары). 

4. Центры мирового хозяйства и их роль на разных этапах разви-

тия общества. 
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5. Основные закономерности и тенденции развития мирового хо-

зяйства (цикличность развития, экономические кризисы, влияние эко-

номической конъюнктуры).  

 

Список литературы 

1. Голубчик М.М. Политическая география мира: учеб. пособие. 

Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 312 с. 

2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая гео-

графия: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 479 с. 

3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные 

сочинения. М., 1993. С.24–69. 

4. Магидович И.П., Магидович В.И. История географических от-

крытий. М.: Просвещение (издания разных лет).  

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2006. Кн. 1. Общая характеристика мира. 496 с. 

6. Максаковский В.П. Историческая география мира: учеб. посо-

бие для вузов. М.: Экопрос, 1997. 584 с. 

7. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 

1995. 

8. Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В. Вольского. М.: Дрофа, 2001. 560 с. 

 

Семинар № 2. Политическая карта мира 

 

Вопросы для обсуждения 

1. ПКМ: определение, основные факторы формирования, коли-

чественные и качественные, эволюционные и революционные измене-

ния.  
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2. Основные объекты ПКМ: суверенные государства, зависимые 

территории и их виды, антарктические территории. 

3. Сецессионизм на ПКМ: современные очаги региональных 

конфликтов. Проблема самопровозглашенных государств. 

4. Формы государственного правления и государственного уст-

ройства: основные виды и признаки. 

 

Основной список 

1. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование поли-

тической карты мира. М.: Аспект-Пресс, 2016. 383 с.  

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и соци-

альная география зарубежных стран. М., 2006. С. 102–134.  

3. Голубчик М.М. Политическая география мира. Смоленск, 1998. 

312 с. 

4. Лучников А.С. Экономическая и социальная география  России 

и мира. Политическая карта мира: учеб пособие / Перм. гос. ун-т. 

Пермь, 2015. 164 с. 

5. Попов Ф.А. Политико-географический подход к исследованию 

сецессионизма // Вестник МГУ. Сер. 5. География. 2009. №1. С. 45–52.  

6. Раковский С.Н. Политическая карта мира в конце XX века // 

География в школе. 1997. №2.  

7. Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. География. Про-

фильный уровень: атлас для учащихся общеобраз. учр., студ., препода-

вателей. М.: Дрофа, 2014. 80 с. 

8. Экономическая, социальная и политическая география мира: 

мир, регионы, страны / под ред. И.А. Родионовой. М., 2008. С. 23–46.  
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Дополнительный список 

9. Государственное устройство стран мира // География (газета). 

2009. №7. С. 22–27.  

10. Долбилкин Е.А. Непризнанные государства на политической 

карте мира // Географическое изучение территориальных систем: мат. 

всерос. науч.-практ. конф. Пермь, 2008. С. 36–38. 

11. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая 

география. М., 2001. 479 с. 

12. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и 

география религий: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Изд. центр «Академия», 2005. 176 с. 

13.  «Политическая карта» Антарктиды // География. 2009. №4. С. 

3–4.  

 

Семинар № 3. Типологии и классификации стран 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Критерии и показатели, используемые для типологий и класси-

фикаций. 

2. Типологии стран по уровню социально-экономического разви-

тия (критерии и показатели, используемые для выделения типов раз-

ными исследователями). 

3. Классификация стран по индексу развития человеческого по-

тенциала (ИРЧП). 

 4. Классификация стран современного мирового хозяйства по 

структуре производства. 
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Список литературы 

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география 

мира (общий обзор): учебник. М.: Гардарики, 2001. 704 с. 

2. Горкин А.П. Постиндустриальность экономики стран мира // 

Вестник МГУ. Сер. 5. География. 2007. № 5. 

3. Горкин А.П. Уровень постиндустриальности экономики стран 

мира (концепция и оценки)// Изв. РАН. Сер. географическая. 2007. №2. 

4. Индекс человеческого развития в странах мира// География. 

2004. № 48. 

5. Индекс человеческого развития// География. 2008. № 3. 

6. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2006. Кн. 1. Общая характеристика мира.496 с. 

7. Родионова И.А. Политическая карта мира: учеб.-справ. пособие 

по географии. М.: Моск. лицей, 2005. 128 с. 

8. Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В. Вольского. М.: Дрофа, 2001. 560 с. 

9. Страны, входившие в разные годы в первую тридцатку по ин-

дексу человеческого развития// География. 2002. № 38. 

10. Политический атлас современности: опыт многомерного ста-

тистического анализа политических систем современных государств. 

М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. 272 с. 

11. Официальный сайт ЦРУ США [Электронный ресурс]. URL: 

www.cia.gov. 

 

Семинар № 4. Международные экономические отношения 

Вопросы для обсуждения 

1. Международная торговля товарами и услугами: статистические 

и географические особенности торговля товарами. 

http://www.cia.gov/
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2. Всемирная торговая организация (ВТО): история формирова-

ния, роль, функции. Проблемы вступления России в ВТО. 

3. Экспортно-импортные торговые отношения между странами: 

товарная структура, география и динамика торговли. 

4. Мировой рынок туристических услуг. 

5. Сотрудничество между странами. Участие России в междуна-

родном экономическом сотрудничестве (проблемы освоения ресурсов 

Мирового океана, космического пространства, Арктики и Антаркти-

ды). 

6. Мировой финансовый рынок (валюты стран мира, главные фи-

нансовые центры и потоки, крупнейшие экспортеры капитала, роль  

МВФ и Всемирного банка в перераспределении мировых финансов); 

7. Интернационализация мирового хозяйства. 

 

Список литературы 

1. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике: учеб. пособие для 

вузов. М.: ВЛАДОС, 1998. 

2. География туризма: учебник / под ред. А.Ю. Александровой. 

М.: КРОНУС, 2010. 592 с. 

3. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира: учеб. пособие для 

вузов. Смоленск: Изд-во СГУ, 2000. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2006. Кн. 1. Общая характеристика мира. 496 с. 

5. Общественно-географические проблемы освоения пространст-

ва и ресурсов мирового океана: сб. тр./ под ред. проф. Н.С. Мироненко. 

М.: Аспект Пресс, 2008. 192 с. 

6. Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В. Вольского. М.: Дрофа, 2001. 560 с. 
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7. Протас В.Ф. Мировая экономика в схемах: учеб. пособие. М.: 

Изд-во «Проспект», 2008. 288 с. 

 

Семинар № 5. Международные организации. Глобализация и 

регионализация хозяйственной деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Глобальные организации (структура, функции, перспективы): 

ОНН, Содружество наций, ОЭСР, ЭКОСОС и пр. 

2. Отраслевые организации: ОПЕК и др. 

3. Региональные организации (структура, функции, перспекти-

вы): ЕС, АТЭС, СНГ, военно-политический союз НАТО. 

 

Список литературы 

1. Заяц Д.В. Международные организации. М.: Чистые пруды, 

2009. 32 с. (Библиотечка «Первого сентября», серия «География». Вып. 

29). 

2. Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В. Вольского. М.: Дрофа, 2001. 560 с. 

3. Официальный сайт ЦРУ США [Электронный ресурс]. URL: 

www.cia.gov. 

4. Официальный сайт Организации объединенных наций [Элек-

тронный ресурс]. URL:  www.un.org. 

 

Семинар № 6. Демографические процессы и трудовые ресурсы в 

мировом хозяйстве  

Вопросы для обсуждения 

1. Теория демографического перехода. 

http://www.cia.gov/
http://www.un.org/
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2. Темпы роста численности населения отдельных регионов мира. 

3. Рождаемость и смертность по регионам мира. 

4. Демографическая политика. 

5. Мировой рынок труда и  международная миграция рабочей си-

лы. 

 

Список литературы 

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2006. Кн. 1. Общая характеристика мира. 496 с. 

2. Клупт М.А. Демография регионов Земли. СПб.: Питер, 2008. 

347 с.  

3. Социально-экономическая география зарубежного мира / под 

ред. В.В. Вольского. М.: Дрофа, 2001. 560 с. 

4. Официальный сайт ЦРУ США [Электронный ресурс]. URL: 

www.cia.gov. 

5. Официальный сайт Организации объединенных наций [Элек-

тронный ресурс]. URL:  www.un.org. 

 

Семинар № 7. Природные ресурсы Земли и проблемы их исполь-

зования 

Вопросы для обсуждения 

1. Топливно-энергетические ресурсы. 

2. Минеральные ресурсы. 

3. Земельные ресурсы. 

4. Лесные ресурсы. 

5. Водные ресурсы. 

6. Ресурсы Мирового океана. 

 

http://www.cia.gov/
http://www.un.org/
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Список литературы 

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2006. Кн. 1. Общая характеристика мира. 496 с. 

2. Общественно-географические проблемы освоения пространст-

ва и ресурсов мирового океана: сб. тр./ под ред. проф. Н.С. Мироненко. 

М.: Аспект Пресс, 2008. 192 с. 

3. Журнал «География» (приложение к альманаху «Первое сен-

тября») [Электронный ресурс]. URL: www.geo.1september.ru. 

 

Семинар № 8. Отраслевая структура  мирового хозяйства 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Страны-лидеры по отдельным видам промышленного произ-

водства. 

2. Страны-лидеры по видам сельскохозяйственного производства. 

 

Список литературы 

1. Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира: по-

собие для студентов вузов. М.: Моск. лицей, 2005. 

2. Журнал «География» (приложение к альманаху «Первое сен-

тября») [Электронный ресурс]. URL: www.geo.1september.ru. 

 

3. Вопросы промежуточной аттестации 

 

1. Понятие мирового хозяйства, история формирования, струк-

тура и тенденции развития. 

http://www.geo.1september.ru/
http://www.geo.1september.ru/
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2. Характерные черты современного мирового хозяйства (глоба-

лизация, интернационализация, регионализация экономики, увеличе-

ние разрыва между бедными и богатыми странами, кризис). 

3. Политическая карта: история формирования, современное со-

стояние, перспективы. 

4. Политическая карта мира: классификации стран по площади 

территории, численности населения, политическому режиму, форме 

государственного устройства и управления. 

5. Политическая карта мира: классификация стран по уровню 

социально-экономического развития. 

6. Мировые природные ресурсы: основные понятия, их опреде-

ления, влияние на мировое хозяйство. Ресурсообеспеченость стран 

мира. 

7. Географическое (территориальное) разделение труда и миро-

вое хозяйство: основные понятия, факторы, проблемы, перспективы. 

8. Международные экономические отношения: понятие, сущ-

ность, направления интеграции. 

9. Мировая торговля как важное направление МЭО. Товарная и 

территориальная структура. Теории мировой торговли. Роль ВТО.  

10. Мировая валютная система: понятие, структура, этапы фор-

мирования, роль и функции денег в мировой экономике. 

11. Роль ТНК в развитии мирового хозяйства. 

12. Миграции трудовых ресурсов: история вопроса, современная 

ситуация, роль в мировом хозяйстве. 

13. Интеграционные процессы: отраслевые и региональные груп-

пировки. Проблемы и особенности современных интеграционных про-

цессов. 
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14. Особенности современной демографической ситуации: регио-

нальные различия естественного движения населения. Особенности 

демографической политики в странах различного типа воспроизводст-

ва населения. 

15. Урбанизация: сущность, динамика, основные тенденции раз-

вития.  

16. Общая характеристика промышленного производства (клас-

сификация отраслей по стадиям возникновения, отраслевой структуре, 

принципам размещения). 

17. Топливная промышленность мира: отраслевой состав, стадии 

развития, особенности размещения, проблемы и перспективы. 

18. Энергетика мира: значение, структура, отраслевой состав, 

проблемы и перспективы. Традиционные и альтернативные источники 

энергии.  

19. Металлургия мира: значение, отраслевой состав, размещение, 

основные центры  и мировые лидеры. Черная металлургия мира: зна-

чение, отраслевой состав, размещение, основные центры  и мировые 

лидеры. 

20.  Цветная металлургия мира. Тенденции развития и особенно-

сти размещения. Алюминиевая и медеплавильная промышленность 

мира, значение, сырьевая база. 

21. Машиностроение мира: значение, отраслевой состав, харак-

терные черты. Классификация стран по уровню развития машино-

строения. Характеристика современных тенденций автомобилестрое-

ния, судостроения, авиационной промышленности, производства элек-

троники и вычислительной техники. 

22.  Химическая промышленность мира: значение, характерные 

черты, отраслевой состав.  
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23. Агропромышленный комплекс мира: значение, основные сфе-

ры, значение в разных типах стран.  

24.  Сельское хозяйство мира: значение, характерные черты. 

25.  Растениеводство мира: значение, отраслевой состав, геогра-

фия важнейших отраслей. 

26.  Животноводство мира: значение, отраслевой состав, геогра-

фия важнейших отраслей. 

27.  Пищевая и легкая промышленность мира: значение, отрасле-

вой состав, география важнейших отраслей. 

28.  Мировая транспортная система: понятие, значение, проблемы 

и перспективы. Железнодорожный, автомобильный, морской и авиа-

ционный транспорт мира: значение, размещение, проблемы и перспек-

тивы. 
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