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Предисловие 
Предлагаемое учебное пособие предназначено для оказания 

методической помощи студентам, обучающимся по направле-
нию «Мировая экономика», в подготовке к практическим и семи-
нарским занятиям, к экзаменационной сессии и при выполнении 
других видов самостоятельной и внеаудиторной работы. В посо-
бии излагаются представления о предмете, основных категориях 
и понятиях, методах анализа, научных направлениях, характери-
стики факторов территориальной организации общественного 
производства, распределения природных ресурсов. Дается анализ 
терри то риальной организации общественного производства, ха-
рактеризуются свое образие отдельных отраслей хозяйства мира и 
особен ности развития и раз мещения производительных сил. Те-
матика глав и под разделов, их после дова тельность продиктованы 
представлением о террито риальной органи зации общественного 
производства как специфического объекта страноведения, целя-
ми, задачами курса и желанием автора содействовать лучшему 
освоению сту ден тами учебного материала. 

Дисциплина «Страноведение» представляет собой инте-
гральную гео графическую науку, относится к гуманитарному, 
социальному и экономи ческому циклу структуры ООП. Стра-
новедение обеспечивает обязательный минимум знаний для 
профессиональной деятельности специалистов, занятых на го-
сударственной и муниципальной службе. Ее изучение базирует-
ся на сумме знаний и навыков, получаемых студентами в ходе 
изучения таких дисциплин, как «Демография», «Социология», 
«Ста тистика», «Регионоведение», «Культурология», «Миро-
вая экономика», «Между   народные экономические отношения», 
«Внешнеэкономическая дея тель ность предприятий и фирм», и 
многих других. Исходя из предъявляемых требований к резуль-
татам освоения содержания дисциплины, общекультурных и 
профессиональных компетенций, мы ведем речь о подготовке 
выпускника, способного проводить анализ социально значи мых 
проблем и процессов, происходящих в обществе, осуществлять 
прогно зирование развития территорий в будущем. Студенты 
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должны с первого дня пребывания в университете чувствовать 
себя энци клопедистами, которым необходимы глубокие знания 
по большинству дисциплин для дальнейшего формирования 
экономиста-исследователя.

В основе учебного пособия лежат методологические разра-
ботки отечественных ученых: И. М. Маергойза, Я. Г. Машбица, 
Н. С. Мироненко.

1. Страноведение как наука

1.1. Специфика и структура страноведения

Страноведение – старейшая ветвь географии, возникшая еще 
в античном мире и вызванная к жизни практическими потребно-
стями людей в познании различных стран. В течение тысячеле-
тий, начиная с Геродота и Страбона, это знание носило универ-
сальный характер, включая сведения о природе, истории, населе-
нии, экономике, культуре и политике.

Термин «страноведение» существует в русском и немецком 
языках. В гео гра фической терминологии на других языках обыч-
но используют понятие «региональная география». До настояще-
го времени нет общепризнанного определения страноведения, 
чаще всего страноведение рассматривается как часть географи-
ческой науки [36].

В узком смысле страноведение понимается как область геогра-
фии, занимающаяся комплексными характеристиками стран [12].

Единого взгляда на содержание страноведения как научной 
дисциплины нет, но можно выделить такие его трактовки:

• наука, изучающая конкретные территории в отличие от от-
раслевой географии;

• лаборатория, предназначенная для проверки теорий и гипо-
тез, вырабатываемых частной географией;

• наука, изучающая полный комплекс географических явле-
ний на определенной территории;

• комплексная синтезирующая наука;
• организационная форма объединения различной информа-

ции об определенной стране или районе [27].
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Термин «страноведение» долгое время не фигурировал в со-
ветском научном обиходе, им иногда пользовались как упрощенно-
разговорным выражением, реже для обозначения учебного пред-
мета. Впервые после войны понятие «страноведение»  ввел в 
оборот Н. Н. Баранский (1946 г.). С 1954 г. термин был узаконен 
в качестве наименования рубрики реферативного журнала «Гео-
графия», позднее он появился в статьях В. А. Анучина (1955 г.). 
На II съезде Географического общества СССР академик И. П. Ге-II съезде Географического общества СССР академик И. П. Ге- съезде Географического общества СССР академик И. П. Ге-
расимов упомянул «региональную физическую  географию (фи-
зическое страно ведение)», «страноведческие работы экономико-
географического характера». Слово «страноведение» отсутствова-
ло в первом издании БСЭ. Во втором издании 1956 г. было дано 
очень краткое определение, которое открывало возможность раз-
личного понимания. 

Позднее этим термином пользовались многие ученые 
(Э. М. Мурзаев, 1957 г.; С. Н. Рязанцев, 1957 г.; С. В. Калесник, 
1959 г.). Однако и по сей день в термин  вкладывают разные 
смыслы [44].

Развитие науки страноведения, особенно в XX в., привело к 
быстрому росту систематических географических наук и усилению 
в них обобщающего аспекта. Это создало условие для повышения 
научного уровня страноведения. Вместе с тем резко обособилась 
физическая и экономическая география. Это привело к созданию 
двух самостоятельных направлений – физико-геогра фического и 
экономико-географического, – исходивших из различия законо-
мер ностей, присущих природе и обществу, и несовместимости се-
ток природ ного и экономического районирования.

Цель страноведения – изучить каждое конкретное государ-
ство мира.

Объект  страноведения – страны как основные единицы 
социально-поли ти ческой организации мира, их крупные части 
(районы) и региональные группировки. 

Задачи страноведения:
• создание образа территории, выявление ее своеобразия;
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• раскрытие пространственной организации (структуры) 
страны как результата взаимодействия ее территориальных эле-
ментов общест венного и природного характера;

• познание мира.
Задачи изучающего страноведение:
• сравнивать свою страну с другими, показывая ее положе-

ние относительно внешнего мира;
• вскрывать ее внутреннюю пространственную структуру 

(главные части, фокусы, оси); 
• изучать стыки внутреннего и внешнего миров и возможные 

струк туры, возникающие на этих стыках. 
Предмет  страноведения – единая территориальная макро-

структура стра ны (географическая территория, очерченная госу-
дарственными границами) [4].

Функции страноведения:
• аксеологическая (оценочная) – оценка территории с точки 

зрения наличия видов ресурсов;
• внешнеэкономическая – развитие международных и вну-

три госу дар ственных связей и отношений; 
• гносеологическая  (просветительская) – создание образов 

территорий для формирования географической картины мира;
• информационная – сбор, хранение и предоставление воз-

можности использования сведений о природе, населении, народах, 
культуре, экономике страны, ее особенностях и типичных чертах;

• описательная, связанная с комплексным страноведением и 
требующая определенного восприятия территории. Для этого не-
обходимо знание географического своеобразия стран и районов;

• развивающая – оптимизация деятельности предприятий;
• учебная [36].
Направления страноведения:
• физико-географическое направление (характеризует при-

роду в нераз рывной связи с жизнедеятельностью человека, усло-
виями его обитания);

• экономико-географическое направление (рассмотрение хо-
зяйства и населения через ведущую специализацию главных от-
раслей экономики в связи с территориальной организацией);
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• собственно комплексное страноведение. 
Опасности страноведческого исследования:
• одномасштабность и отсутствие сравнений;
• справочность, энциклопедичность (чревато вырождением 

исследования в механическую сводку, смесь данных и фактов);
• компилятивность – набор идей и суждений (чужие, оши-

бочные и устаревшие представления);
• привнесение в исследование готового результата.
Принципы:
• комплексности;
• генетический;
• гуманистический.

1.2. Видовое многообразие, задачи и типы  
комплексного страноведения

В современной географии взаимодействуют различные виды 
страно ведения:

• медицинское (ареалы распространения заболеваний);
• историческое (заселение и освоение территории);
• военное (политико-географические особенности групп 

стран, отдельных государств и их районов для подготовки к во-
енным действиям и их ведения (получило развитие в дореволю-
ционной России));

• рекреационное – содействует внутреннему и международ-
ному туризму;

• в СССР в 1930-е гг. развивалось комплексное страноведе-
ние сопредельных стран, что было связано с угрозой войны про-
тив СССР. Объектами страноведческого изучения были потенци-
альные противники СССР – Германия и Япония.

Для комплексного страноведения характерен синергетиче-
ский метод исследования, при помощи которого выявлены уров-
ни дисциплины:

• внутрирегиональный;
• макрорегиональный.
Комплексное страноведение, способствующее сохранению 

целостности географии, обогащает негеографические науки, осо-
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бенно экономику, социологию, культурологию, которые часто 
обращаются к страноведческим материалам. 

Задачи комплексного страноведения:
• описание (выявление) фактов;
• объяснение;
• предсказание (прогнозирование).
Типы комплексного страноведения:
• научное страноведение;
• учебное страноведение;
• геоинформационное страноведение;
• прогнозное и конструктивное страноведение;
• культурно-просветительное.
В своем развитии страноведение опирается на многие гео-

графические дисциплины и смежные науки, но и само оказывает 
влияние на них. Связь комплексного страноведения с науками:

1) историей. Интерес вызывает генетический код стран и 
районов, населяющих их этносов, выявление черт и традиций 
прошлого и настоящего;

2) этнографией. Возрастает значение этносоциальных, этно-
культурных и этноэкологических факторов развития населения и 
его современной жизни;

3) экономикой. Важно выявление сочетаний отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства для комплексной характе-
ристики и анализа отраслевых экономик; привязка к территории, 
что отражает региональный аспект;

4) социологией. Связь предполагает усиление анализа соци-
альных сфер жизни стран и народов, отображение социальной 
структуры хозяйства и населения, территориальной организации 
общества;

5) политологией. Немаловажную роль в страноведческой ха-
рактеристике играет политический портрет территории – факто-
ры политико-географического климата в связи с особенностями 
социально-эконо мического развития, характером хозяйственной 
деятельности, соста вом населения [24].

Роль страноведения заключается в обосновании и осущест-
влении региональной политики, региональных целевых программ, 
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создаются схемы территориальных структур и сетей, вырабатыва-
ются принципы территориальной организации производительных 
сил; разрабатываются направления оптимизации среды обитания. 
Существенную роль страноведение может играть в сфере внешних 
экономических и политических связей, способствуя повышению 
уровня их эффективности путем формирования географической 
культуры власти, предпринимателей и дипломатов. Это особен-
но важно в связи с процессами интегрирования России в систему 
мирового хозяйства. Показателен в этом отношении труд амери-
канского экономиста М. Портера «Международная конкуренто-
способность» [31]. Раз вивая положение о том, что экономический 
прогресс – это история пре одоления страной неблагоприятных 
условий хозяйствования, Портер обра щается к страноведческим 
материалам по десяти крупнейшим промышленным странам. Ра-
боты А. Тойнби о цивилизациях также носят ярко выраженный 
страноведческий характер [42]. Еще ближе к страноведению тру-
ды Ф. Броделя по истории мирового хозяйства и формированию 
пространства Франции [6]. Таким образом, страноведение играет 
консолидирующую роль, сохраняя целостность территориально 
разорванной географии.

Контрольные вопросы

1. Что изучает страноведение? Можно ли назвать его само-
стоятельной наукой?

2. В чем заключается смысл изучения предмета «Странове-
дение»?

3. Какие методы страноведческих исследований вы знаете? 
Охарактеризуйте каждый из них, приведите примеры.

4. Каковы отличительные черты страноведческого исследо-
вания?

5. Назовите задачи страноведения как дисциплины и задачи 
изучающего страноведение. В чем их сходства и отличия?

6. Перечислите актуальные сегодня функции страноведения.
7. Дайте характеристику комплексному страноведению. 

В чем заключается отличие его типов?
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2. Исторические школы  
и методология дисциплины

2.1. Школы становления страноведения

Страноведческие описания оказали воздействие на становле-
ние крупнейших зарубежных школ комплексного страноведения:

• Немецкая школа (X�II–X�III вв.) – описательное государ-X�II–X�III вв.) – описательное государ-–X�III вв.) – описательное государ-X�III вв.) – описательное государ- вв.) – описательное государ-
ствоведение, или камеральная статистика. В университетах всем 
обучающимся необходимо было заучивать наизусть сведения о 
странах и городах, территории, населении, хозяйстве, государ-
ственном строе, армии, финансах. К. Маркс назвал камеральную 
статистику мешаниной разнообразнейших сведений.

• Антропогеография (XIX в.). К. Риттер и Ц. Ратцель придавали 
особое значение природным факторам в их воздействии на форми-
рование, развитие и политику государств (отсюда и термин «геопо-
литика»), на занятия людей и их расселение. Роль природных факто-
ров пере оценивалась. Человек расценивался как производительная 
сила или потребитель. Антропогеографов обвиняли в перенесении 
естественных законов борьбы за существование в биологическом 
мире на человеческое общество. На этом основании в СССР антро-
погеография в 30-е годы XX в. была предана забвению [24]. 

• Французская школа сильна своей страноведческой направ-
ленностью, отли чается образностью комплексных страноведче-
ских описаний, вниманием к человеку и циклам его жизнедея-
тельности, показом особенностей территории (характер изгоро-
дей, тип домов, хозяйственные постройки). П. Видаль де ла Блаш 
считал ядром образ жизни. Французская школа географии чело-
века уподобляет конкретную территорию человеку, личности с 
её индивидуальными свойствами и качествами. На первый план 
выдвигаются черты разнообразия, разнородности. Для ком-
плексного страноведения особую роль играет соединение раз-
нородного, например города и сельской местности, сильно от-
личающихся природных и экономических районов. Выявление 
и характеристика разнородности различных частей определяет 
страноведческое своеобразие территории, ее единство в много-



11

образии. Отсутствовала жесткая схема характеристики террито-
рии. Материал излагался как «аромат» территории. Идеи Видаля 
были развиты его учеником Ж. Брюном. И. А. Витвер отмечает 
принципы географии чело века, развитые Брюном: 1) принцип че-
ловеческой деятельности и 2) принцип взаимосвязанности, озна-
чающий формиро вание географи ческого объекта в результате 
взаимодействия отдельных элементов, а также взаимодействия 
данного района или страны с другими районами, странами, с ми-
ровым хозяйством. Брюн подчеркивал, что география – не инвен-
тарь, а история; не перечисление, а система [9, 26].

• Российское страноведение (до 1917 г.) Истоки с конца 
X�II в., когда на основании материалов Сибирского приказа было 
составлено краткое описание новых земель Сибирского государ-
ства, куда вошли географический обзор страны, сведения по этно-
графии. В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов стали основоположни-
ками отечественной экономической и социальной географии. Ло-
моносов исследовал территориальное раз деление труда, а Татищев 
выделял региональную и страноведческую географию. Он ввел 
трехмерность: по ординате – географические дисци плины по ка-
чествам: математическая (геодезия и картография), физическая и 
политическая (сводимая к экономической) география; по абсциссе 
– по масштабам исследования (по степени генерализации): плане-
тарная, страноведческая и районная география; по стреле времени 
– различая древнюю, среднюю и современную эпохи. 

Достижением является труд К. И. Арсеньева «Статистические 
очерки России» (1848 г.), который применил цикл «природа – труд 
– результаты труда – природные ресурсы – их освоение – измене-
ние природной среды хозяйственной деятельностью». К. И. Арсе-
ньев развил представление о структуре террито риаль ного могуще-
ства России с позиции «центр – периферия». В XX в. П. П. Семе-
нов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов провели 
экспе ди ционные работы и создали комплексные характеристики 
азиатской части России и прилегающих к ней территорий. Перед 
революцией 1917 г. в Уставе Русского географического общества 
(РГО) одной из задач было указано изучение и описание России 
и зарубежных стран. Страноведческая школа СССР сформирова-
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лась под воздействием идей Н. Н. Баранского, Н. Н. Колосов ского, 
И. А. Витвера. Начало развиваться зарубежное страноведение 
в Ле нин граде (В. М. Штейн). Н. Н. Баранский выступил против 
отраслево-стати сти ческой географии (питерская школа). Баран-
ский составил схему изучения госплановских областей, которая 
содержала новые подходы к исследованию страноведения, а также 
впервые сформулировал следующие положения:

• район – специализированная часть хозяйства страны;
• районообразование связано с формированием производ-

ственных комп лексов, политико-административным делением и 
управ лением.

Взгляды Н. Н. Баранского были подвержены критике. Стра-
новедение «по Баранскому» было объявлено «пространственной 
наукой», противоречащей марксизму-ленинизму; его обвиняли в 
переоценке роли природной среды в развитии общества. Перед 
Великой Отечественной войной комплексное стра но ведение ото-
шло на второй план. На его развитии негативно отразилась и изо-
ляция СССР [24].

2.2. Методические основы изучения дисциплины

В середине XX в. происходит переоценка значения и содер-XX в. происходит переоценка значения и содер- в. происходит переоценка значения и содер-
жания страноведения в нашей стране. В его состав стали входить 
такие концепции:

1) проблемного страноведения [12] – выявление узловых 
проблем, от покомпонентных описаний территории – к аналити-
ческим характеристикам базовых проблем:

• общих для всех стран;
• представляющих интерес для стран определенного типа, 

например нефтедобывающих стран;
• индивидуального характера;
• место страны в мирохозяйственных отношениях; 
• ресурсообеспеченность;
• структурные проблемы экономики и общества в целом; 
• проблемы расселения людей; 
• образ жизни и проблема социального равенства в террито-

риальном аспекте; 
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• экология; 
• проблемные районы стран;
2) соединения страноведения с решением глобальных про-

блем человечества [21]. Глобальные проблемы усиливают пози-
ции страноведения и ставят перед ним новые задачи;

3) экономико-географического страноведения, базирующе-
гося на террито риаль ной структуре хозяйства страны (хозяйство 
обладает свойством полиструктурности);

4) среды общественного развития;
5) географического страноустройства. При взаимодействии 

территориальных структур формируется единая территориаль-
ная макроструктура страны;

6) культурно-образного страноведения (изучение образов места).
Методы комплексного страноведения:
• географических описаний;
• анализа и синтеза; 
• хорологический (пространственный) и хронологический (вре-

менной). Хорологический принцип основан на взаимодействии 
природы, человека и его деятельности. Этот принцип тесно связан с 
принципом комплексности страноведческого исследования; 

• генетический метод-анализ;
• история формирования и развития территорий.
Существуют следующие подходы и виды знаний:
• номотетический – обобщающий, выявляющий закономер-

ности; 
• идиографический – описывающий уникальные явления и 

их сочетания. 
Виды знаний представлены в типах страноведения и их ха-

рактеристиках:

Тип Программа Цель Метод Продукт
Научное Исследова-

тель ская
Новое зна-
ние

Анализ и синтез 
знаний, научный 
поиск

Открытие, 
теория, метод 

Информа-
цион ное 

Коллек-
торская

Сбор и 
передача 
информа ции

Аккумуляция, 
систематизация и 
трансляция данных

База данных, 
справка, обзор
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Публицис-
тиче ское

Презента-
цион ная

Впечатле-
ние, 
побужде ние

Художествен ный 
синтез, живописа-
ние

Образ, имидж, 
реклам ный 
продукт

Образова-
тель ное

Учебно-
воспита-
тельная

Передача 
знаний и на-
выков

Преподавание, кон-
троль восприятия 

Учебные кур-
сы, методики, 
пособия

Результирующим продуктом методологии страноведения 
являются исследование и изложение. Исследование как процесс 
познания имеет разные задачи и очередность. Начинается с лю-
бого наблюдения, факта (группы фактов), с гипотезы или теории, 
нуждающейся в проверке. Заканчивается получением ответа на 
основной вопрос (решением научной проблемы). Оно раскрыва-
ет результаты исследования, начинается с постановки проблемы, 
цели и задач (введение), обзора достижений предшественников 
(реферат). Кончается собственными новыми выводами и вопро-
сами на будущее (заключение).

Контрольные вопросы

1. Какие исторические школы легли в основу науки страно-
ведения?

2. В чем заключается принципиальное отличие немецкой и 
французской исторических школ страноведения?

3. Перечислите концепции методических основ изучения 
данной дисциплины.

4. Сопоставьте методы комплексного страноведения с суще-
ствующими подходами и видами знаний науки. В чем заключа-
ется их сходство?

5. Под воздействием чьих идей была сформирована совет-
ская страно ведческая школа?

6. Дайте оценку взглядам К. Риттера и Ц. Ратцеля. Как они со-
относятся с современными методами изучения населения мира?

7. Какая роль в страноведении отводится таким методам, как 
исследование, изложение и системность?
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3. Цивилизации: понятие и структура

3.1. Роль и виды цивилизаций

Цивилизации – это крупные территориальные образования, 
куда входят государства, страны. Термин «цивилизация» введен 
недавно, около 200 лет назад, французскими просветителями для 
обозначения гражданского общества, в котором царствуют свобо-
да и справедливость. Позднее данному термину стали придавать 
другое значение. Американский антрополог Л. Морган и позднее 
Ф. Энгельс определили цивилизацию как стадию развития челове-
ческого общества, которая наступила вслед за дикостью и варвар-
ством, характеризовалась упорядоченностью общественного строя, 
возникновением классов, государств, частной собственности.

Мировая  цивилизация – этап в истории человечества, 
характе ризующийся определенным уровнем потребностей, спо-
собностей, навыков, знаний и интересов человека, технологиче-
ским и экономическим способом производства, строем полити-
ческих и общественных отношений, уровнем развития духовного 
воспроизводства.

Локальные  цивилизации  выражают культурно-истори че-
ские, этни ческие, религиозные, экономико-географические осо-
бенности отдельной страны, группы стран, этносов, связанных 
общей судьбой.

П. А. Сорокин считал, что цивилизации определяют прояв-
ления социо куль турной жизни: организацию и функции малых 
групп и культурных систем, менталитет и поведение индивидов, 
множество конкретных исторических событий, тенденций и про-
цессов [18].

Н.  Я. Данилевский  под цивилизацией понимал крупную 
социокуль турную общность людей, которая сформировалась на 
основе универсальных ценностей [5].

Согласно Ф.  Броделю, цивилизация – это пространство, 
культурная зона, совокупность культурных характеристик и фе-
номенов [6].

И. Валлерстайн  определяет цивилизацию как концентра-
цию обычаев, структур и культуры, материальной и духовной, 
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которая формирует истори ческое целое и существует наряду с 
другими разновидностями этого фено мена, хотя и не всегда од-
новременно [7]. 

Отмечено соответствие между разделением народов на ци-
вилизации по культурным характеристикам и разделением их на 
расы по физическим характеристикам. Однако цивилизация и 
раса не тождественны. Люди одной и той же расы могут быть 
глубоко разделенными по цивилизационному признаку. С дру-
гой стороны, например, мировые религии  христианство и ислам  
охватывают общества, принадлежащие к различным расам. Раз-
личия между человеческими группами связаны с их ценностями, 
верованиями, социальными структурами, а не с расовыми осо-
бенностями. Согласно определениям большинства исследовате-
лей, цивилизация – это культурная общность. Этнические груп-
пы, национальности, религиозные группы отличаются культурой 
на разных уровнях дифференциации.

О. Шпенглер  понимал под цивилизацией фазу заката 
культурно-исто рического типа. Каждая региональная цивилиза-
ция подвержена биологи ческому ритму, определяющему фазы ее 
внутреннего развития: рождение, рост, надлом, упадок и разло-
жение. Он расценивал этап восхождения (роста) как культуру, а 
этап нисхождения как цивилизацию [26].

А. Тойнби писал о локальных цивилизациях как различных 
культурно-исторических системах, рассматривая их как образо-
вания эволюционного типа, которые формируются не с момента 
зарождения цивилизации, а в ходе ее нарастающего кризиса и 
надлома. Динамика цивилизации определяется законом «вызов – 
отклик». Рождение цивилизации происходит спонтанно. Тойнби 
выделил несколько типов вызовов: суровых стран, новых земель, 
исторических ударов, ущемления [42].

Цивилизации постоянно развиваются, имеют свои жизнен-
ные циклы. Каждая из них проходит в своем развитии фазы: 

• возникновения (генезиса);
• роста;
• надлома;
• распада.
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Распад  цивилизации  происходит  в  результате  социаль-
ных трещин:

1) начинается вертикальный раскол общества (общество рас-
падается на локальные государства, что служит основанием для 
развязывания войны);

2) горизонтальный раскол общества – общество распадается 
на три типа групп: 

• доминирующее меньшинство, которое не желает расстать-
ся со своим господствующим положением;

• внутренний пролетариат, рождающий вселенскую церковь;
• внешний пролетариат, который объединяется в военные 

отряды и наносит удары по гибнущей цивилизации.

Структура и динамика цивилизации
Структуру цивилизации можно представить в виде усечен-

ной пирамиды, которая делится по вертикали на пять этажей, 
каждый из них  включает взаимодополняемые этажи [42]:

1. Основной. Фундаментом пирамиды цивилизации служит 
человек, семья, где сохраняется и воспроизводится генотип че-
ловека, происходит смена поколений, формируются и удовлет-
воряются основные жизненные потреб ности, знания и навыки, 
которые пополняются и развиваются системой образования. Со-
вокупность семей образует народонаселение, развиваю щееся по 
демографическим законам, которые определяют общий объем и 
структуру потребностей общества. Общая численность населе-
ния, темпы его роста, населенность территории во многом обу-
словливают уровень развития общества, накапливающиеся в нем 
противоречия. Технологический способ производства выражает 
совокупность использованных в обществе техно логий, принци-
пов и форм организации производства, средств производства, 
естественных производительных сил. Развивается общественное 
разделение труда – внутрипроизводственное, межотраслевое, 
территориальное; произ водство в масштабах предприятия, ре-
гиона, страны, мировое хозяйство приобретает форму интегри-
рованности.

2. Следующий этаж пирамиды общества – экономический 
способ про изводства, строй экономических (производственных) 
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отношений. Его элементами являются: структура воспроизвод-
ства; формы собственности; способы распределения произве-
денного продукта между участниками вос про изводства; способы 
обмена; циркуляция в обществе произ веденных материальных 
благ; формы экономического управления; регу лирующий моти-
вационный механизм.

3. Социально-политический строй – как этаж пирамиды ци-
вилизаций – вы ражает сложную систему общественных отноше-
ний. К ним относят виды:

• социальные отношения между различными группами;
• этнические и национальные – между группами людей, жи-

вущих в одном регионе или стране, обладающих общностью и 
культурой экономики, исторических традиций, языка; между 
людьми, относящимися к разным расам, нациям, национально-
стям, национальным группам;

• политические – между партиями, выражающими интересы 
отдельных социальных групп, классов, этносов;

• государственно-правовые.
4. Верхний этаж пирамиды – духовный мир человека. Это 

область человеческого знания, которая приобрела со временем и 
форму науки.

Механизм смены цивилизаций
Почему происходит смена цивилизаций? Господствующая 

цивилизация  отжила свой срок, исчерпала свой потенциал, подо-
шла к последней фазе своего жизненного цикла. В его начале она 
была молодой, энергичной, полной силы, способствовала более 
полному удовлетворению растущих потребностей на селения, вы-
соким темпам экономического роста, подъема духовной сферы. 
Позже эти возможности оказались исчерпанными, потенциалы 
устарели. По сте пенно нарастает разрыв между возросшими в пе-
риод подъема потреб ностями – и более ограниченными возмож-
ностями их удовлетворения. Проти воречия возникают неодно-
кратно. В траектории наблюдается подъем, спад, кризис [42] .
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П-2, К-2

П-1, К-1
П-3, К-3

Рис. 1. Траектория динамики цивилизации:  
П-1, П-2, П-3 – стадии подъема на фазах становления,  

расцвета и дряхления цивилизации.  
К-1, К-2, К-3 – стадии кризиса на тех же фазах

Первый подъем – недолгий, но высокий – наблюдается на 
фазе становления, распространения новой цивилизации. Активные 
силы общества одержимы созиданием, обновленные производи-
тельные силы, формы при своения и распределения обеспечивают 
высокие темпы экономического роста, повышение уровня и каче-
ства жизни. Процветание недолговечно и основано на осколках 
прежнего уходящего общества, энтузиазме юности общества, срок 
которого ограничен.  Наступает первый кризис раннего этапа ци-
вилизации. Далее общество вступает в долгий и устойчивый пери-
од фазы зрелости. Но это не конец цивилизации, она находит силы 
для последнего рывка развития и подъема, затем разворачивается 
кризис общества, знаменующий начало пере хода к новой цивили-
зации, предпосылки и элементы которой уже родились и заявили 
о себе на последней фазе уходящей цивилизации. Процесс смены 
циви лизаций начинается с нижнего и верхнего этажа пирамиды, с 
кризиса потребностей и духовного мира. Каждая цивилизация вно-
сит изменения в систему производственных отношений – формы 
и способы присвоения (соб ственности), распределения и обмена. 
Первоисточник этих перемен – человек.

Этапы переходного периода при смене цивилизаций:
• латентный (скрытый) период накопления предпосылок 

смены цивилизаций: дряхление, падение эффективности устаре-
вающего об щества, растущая его неспособность удовлетворить 
возросшие потреб ности общества;



20

• обвального кризиса – резко возрастает хаотичность, не-
предсказуемость на всех этажах пирамиды общества. Попытки 
решить противоречия за счет внешних источников, перераспре-
деление богатства ведут к революции и войнам. Экономика при-
ходит в упадок, обостряются социальные конфликты, политиче-
ские партии, государственную власть поражает бессилие, они те-
ряют авторитет в обществе. Тяжелый урон несет наука, культура, 
нравственность, образование. За внешним хаосом скрываются 
ростки новой цивилизации;

• патовой  ситуации  – недолгий период равновесия сил 
старого и нового мира. Эта фаза депрессий в динамике экономи-
ческого цикла (когда уже нет спада, но еще нет экономического 
роста), перестройки социальных сил, осознание обществом неиз-
бежности перехода к новому;

• завершающий этап выражается в росте новых элементов об-
щества, окончательном поражении элементов старой, уходящей ци-
вилизации. Этап характеризуется ростом экономики, стабилизиру-
ется состояние, появляется предсказуемость в динамике общества.

Исследуя структуру человечества последнего тысячелетия, 
А. Тойнби обнаружил 5 живых цивилизаций:

• Западное общество, объединяемое западным христианством.
• Православно-христианское, или византийское, общество 

(Юго-Восточная Европа, Россия).
• Исламское общество – от Северной Африки, Среднего Вос-

тока до Великой Китайской стены.
• Индуистское общество в тропической субконтиненталь-

ной Индии.
• Дальневосточное общество в субтропическом и умеренном 

районах Юго-Восточной Азии.
Эти пять цивилизаций, по мнению М. Мелко, продолжают 

су ществовать. А. Тойнби говорил о преемственности цивилиза-
ций, они могли, перестроившись, возникнуть вновь, например 
рим ляне, позаимствовавшие культуру греков. Исследование пре-
дыстории этих обществ привело Тойнби к выводу, что это циви-
лизации третьего поколения, каждой из них пред шествовали ци-
вилизации второго и первого поколения.
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Находясь под влиянием идей О. Шпенглера, А. Тойнби счи-
тал, что основная причина заката и гибели цивилизаций лежит 
внутри самих цивилизаций. Когда у творческого меньшинства 
не достает созидательной силы, происходит надлом цивилизации; 
большинство отказывается подражать меньшинству, происходит 
распад социального единства в обществе, и ничто уже не может 
остановить распада цивилизации. Вопрос только в продолжитель-
ности процесса.

К современным цивилизациям относятся следующие.
Китайская. Существовала либо одна, либо две китайские 

ци ви лизации, последовательно сменившие друг друга в первые 
века христианской эпохи. С. Хантингтон обозначил эту цивили-
зацию как конфуцианскую, заострил внимание на синтоизме. 
Этот термин глубже описывает культуру, связывающую Китай, 
китайские общности в Юго-Восточной Азии, родственные куль-
туры Вьетнама, отчасти Кореи.

Японская.  Некоторые объединяют японскую и китайскую 
культуры как дальневосточную цивилизацию. Признается влия-
ние китайской конти нентальной культуры на островную японскую. 
В отличие от Китая Япония создала особую, восточную по духов-
ности культуру, но восприимчивую к культуре и технологии Запада.

Индуистская. Существует мнение, что на индийском суб-
континенте до н. э. существовала одна или больше связанных 
общим наследием цивилизаций. В литературе они именуются 
как индская, индийская, хинду или индуистская. Индуизм играет 
центральную роль в культуре значительной части Индостана.

Исламская. Возникла в �II в. на Аравийском полуострове. 
Ислам охватывает множество отдельных культур, или субцивили-
заций, например арабскую, турецкую, персидскую и малайскую, 
которые объединяет шариат – совокупность религиозных, обряд-
ных и юридических норм, основанных на общих правилах ислама. 
Религией здесь являются сами формы жизни, что резко отличает 
эту цивилизацию от других, особенно от западной и православной.

Западная. Начала оформляться в �III–IX вв. Она включает 
следующие ареалы: европейский, североамериканский, австралий-
ский, новозеландский, южноафриканский и латиноамериканский.
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Православная. А. Тойнби считал, предпосылки возникнове-
ния право славной цивилизации аналогичны тем, что были обна-
ружены в основании западной истории. Эллинское общество ста-
ло «отцом» двух «сыновей». В результате раскола католической 
церкви образовалось два самостоятельных организма: римско-
католическая и православная церковь. Разрыв между католиче-
ской и православной церквями завершил процесс дифференциа-
ции общест венных структур, в результате чего стала формиро-
ваться само стоятельная цивилизация.

Латиноамериканская. Латинская Америка обладает идентич-
ностью, отличающей ее от Европы и Северной Америки. Она ин-
тегрирует не существующие в Европе местные культуры, которые 
были уничтожены в Северной Америке. Латинская Америка может 
рассматриваться как субцивилизация в рамках западной цивилиза-
ции или как отдельная цивилизация, тесно связанная с Западом и 
внутренне разъединенная по признаку принадлежности к Западу.

Африканская. Большинство специалистов, кроме Ф. Броде-
ля, отрицают существование отдельной африканской цивилиза-
ции. Северная часть африканского континента и его восточное 
побережье принадлежат к исламской цивилизации [26].

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятию «цивилизация». Когда был 
введен в обиход данный термин и для обозначения чего?

2. В чем заключается суть мировых и локальных цивилиза-
ций, каково их понимание учеными мира?

3. Когда, почему и из-за чего наблюдается распад цивилизаций?
4. Определите этажность структуры цивилизаций, в чем за-

ключается их иерархичность?
5. Каков механизм смены цивилизаций? Обоснуйте с пози-

ции цикличности.
6. Какие основные цивилизации являются живыми (по 

А. Тойнби)?
7. Перечислите современные цивилизации. В чем их суть?
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4. Значение территории и видов границ  
при формировании геопространства

4.1. Сущность и состав территории

Пространство в философии – это форма бытия материи. Гео-
пространство – форма существования географических объектов; 
совокупность простран ствен ных отношений между географиче-
скими объектами. Признаки и свойства геопространства:

• размерность (число координат);
• континуальность (географические поля) и дискретность 

(территории);
• кривизна: отклонение от эвклидовых свойств;
• наличие слоев (разных подпространств).
Пространство находится в тесной взаимосвязи с территорией. 

Территория – ограниченная часть (твердой) земной поверхности.
Состав территории (по Э. Б. Алаеву):
• акватория – ограниченная часть водной поверхности (про-

странства);
• аэротория – ограниченная часть воздушного пространства;
• литотория – ограниченная часть подземного пространства, 

земной толщи; 
• геотория – ограниченная часть геопространства [2].
Понятие территории отличается от понятия пространства 

своей конкретностью, привязанностью к определенным коорди-
натам. Территория имеет разные толкования: в физической гео-
графии – крупная территория, единица природно-ландшафтного 
районирования, выделяемая по геогра фическому положению 
(приморская, тропическая) или иному признаку (страна вулканов, 
страна озер и т. д.); в политической и социально-экономической 
географии – территория с определенными границами и государ-
ственным суверенитетом или находящаяся под властью другого 
государства (колония, владение, протекторат, автономная едини-
ца). Итак, территория – часть поверхности земной суши с прису-
щими ей природными и созданными в результате человеческой 
деятельности свойствами и ресурсами. 
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Признаки и свойства территории:
• наличие по возможности четких, определенных границ;
• географическое положение;
• размеры, протяженность (площадь, объем);
• природные характеристики;
• заселенность и хозяйственная освоенность;
• способность служить «пространственным базисом» разви-

тия (А. И. Трейвиш).
Каждая страна имеет государственную территорию, под ней 

понимаем часть поверхности земного шара, находящуюся под 
суверенитетом государства и отделенную границами от террито-
рий других государств или открытого моря. 

Государственная территория включает:
• территорию суши: материковую, острова, анклавы;
• внутренние воды:
• водоемы в пределах государственной территории, все бере-

га которых принадлежат данной стране;
• акватории национальных портов;
• воды заливов, шириной до 2-х терр. вод (24 мор. миль);
• воды заливов и проливов, исторически принадлежащие стране;
• территориальные воды (территориальное море);
• воздушное пространство (атмосферу) над ними;
• подземное пространство под ними (недра до технически 

доступных глубин);
• приравненные к ним объекты: морские и воздушные суда, 

космические аппараты с символами государства, принадлежащие 
ему объекты в открытом море, Антарктике, открытом космосе и 
на космических телах [45].

Большая часть приморских государств (100) имеет террито-
риальные воды от 3 до 12 миль (в России – 12 миль. 1 миля = 
1,852 км), 22 страны после Второй мировой войны объявили 
установление 200-мильной зоны территориальных вод, но факти-
чески режим территориальных вод они осуществляют в меньших 
пределах. 200-мильные прибрежные экономические зоны – это 
зоны, где объем юрисдикции государства сводится к минимуму. 
Государства имеют суверенные права на разведку и разработку 
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естественных ресурсов дна и недр этой зоны, а другие страны 
пользуются свободой судо ходства и имеют доступ к излишкам 
допустимого улова. Экономической при надлежностью госу-
дарств является континентальный шельф, который выде ляется 
по следующим признакам: примыкание к государственной тер-
ритории; глубина до 200 м; техническая доступность ресурсов. 
Страны имеют исклю чительное право на разведку и эксплуата-
цию своего шельфа, но не имеют суверенных прав на соответ-
ствующую акваторию. Территорию как ресурс невозможно ни-
чем заменить, поэтому во всех странах мира происходит интен-
сификация использования территории.

Размер территории страны – постоянный параметр, оказы-
вающий влияние на разные сферы общественной жизни страны. 
Например: 

• чем больше страна, тем богаче ее природные ресурсы и 
больше воз можностей для создания наиболее полного набора от-
раслей хозяйства;

• большие размеры территории говорят о разнообразии сре-
ды обитания;

• большая территория может уравновешивать неблагоприят-
ное геогра фическое положение;

• для больших стран – проблема преодоления пространства, 
проблемы межрайонных связей и инфраструктуры;

• большие страны обладают большими возможностями для 
маневра в эконо мической сфере. Например: от балтийских пор-
тов расстояние до Индии в 3 раза больше, чем от черноморских, 
поэтому в России можно использовать более короткий черномор-
ский вариант, тогда как у ФРГ такой возможности нет;

• чем меньше размер территории страны, тем внешнеэконо-
мическая со ставляющая в ее экономике весомее.

Все перечисленное привело к разработке понятия емкости 
территории, которое отражает предел числа функций территории 
и нагрузки на нее при допол нительных капитальных вложениях 
или без них. 
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В страноведческих исследованиях можно выявить самые 
большие и малые территории мира. К странам-экстремумам по 
размерам территории относятся:

• макространы – Россия, Канада, США, Китай, Бразилия, Ав-
стралия, Индия;

• микространы – Андорра, Мальдивы, Лихтенштейн, Сан-
Марино, Науру, Монако, Ватикан [37].

4.2. Виды территориальных границ

Страны мира отделены территориально условными граница-
ми. Виды границ:

• географическая граница – место смены географических яв-
лений; 

• государственная граница – линия, отделяющая территории 
государств друг от друга и от открытого моря.

Государственная граница – это политическая и экономиче-
ская граница, лими ти рованная государственным строем, нацио-
нальными обособленностями, таможенным контролем, правила-
ми внешней торговли и другими критериями; линии, отделяю-
щие территории государств друг от друга и от открытого моря. 
Открытое море является таковым для всех наций, обладающих в 
нем свободой судоходства и других сообщений, прокладывания 
комму никаций, рыболовства, другой хозяйственной деятельно-
сти, научных изысканий. Государства не имеют права претендо-
вать на власть над открытым морем. 

Один из главных подходов к изучению характера государ-
ственных границ – классификационный. Существуют такие клас-
сификации видов границ:

• морфологическая. Различают геометрические, астрономи-
ческие, прямые и извилистые границы. Геометрическая грани-
ца – это линия между двумя точками, проведенная, невзирая на 
естественные и исторические рубежи, например границы между 
штатами в США, между США и Канадой. Такие границы в Афри-
ке разъединяют этнически однородные группы населения;

• астрономическая граница проводится по меридианам или 
параллелям (граница между КНДР и Южной Кореей проведена 
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по 38-градусной параллели). Существуют этапы установления 
государственной границы – делимитация и демаркация. Дели-
митация – определение по соглашению между правительствами 
сопредельных государств общего направления прохождения го-
сударственной границы и нанесение ее на географическую кар-
ту. Демаркация – проведение линии государственной границы на 
местности и обозначение ее соответствующими пограничными 
знаками. Работа по демаркации – это перенос на местность ре-
зультатов делимитации государственной границы;

• естественно-географическая. Выделяют орографические, 
гидрогра фические и прочие виды границ, привязанные к природ-
ным рубежам, например к горам;

• генетическая. По генезису выделяют самые различные 
виды границ в зависимости от длительности их существования 
(послевоенные, коло ниальные и т. п.). В международной прак-
тике XIX в. различались естест венные (природные рубежи) и 
искусственные границы (Великая Китайская стена). При фор-
мировании современных государственных границ – этнический 
признак, он же преобладал в выборе линии для границы между 
Пакистаном и Индией в 1948 г. Основываясь на историческом 
подходе, различают антецедентные и субсеквентные границы. 
Антецедентные («наложенные») границы предшествуют окон-
чательному заселению и развитию районов, которые они окружа-
ют, например граница между США и Канадой устанавливалась в 
1782 и 1846 г. и разделяла редко заселенные земли (демаркация 
этой границы завершена только в начале XX в.). Субсеквентные 
(«следование») границы противоположны антецедентным, они 
проводятся после заселения территории. К ним относится боль-
шинство европейских границ;

• функциональная: барьерные, контактные и фильтрующие 
границы. Граница обладает избирательной проницаемостью для 
некоторых потоков – категорий товаров, людей.

Контрольные вопросы:

1. Что такое геопространство? Каковы его признаки и свой-
ства?
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2. Дайте определение понятию «территория», перечислите 
страны-экстремумы.

3. Какие классификационные виды границ вы знаете?
4. Что мы подразумеваем, говоря о территориальных водах 

страны? 
5. Каковы основные функции государственных границ?
6. Каковы правила проведения морских границ?
7. Какую роль сыграли естественные рубежи при проведении 

государ ственных границ на разных континентах?

5. Экономико-географическое положение. 
Геополитические школы

5.1. Значение и виды  
экономико-географического положения

В условиях глобализации теория географического положе-
ния приобретает статус междисциплинарной теории, она позво-
ляет видеть мир во всем его разнообразии, определяемом страно-
выми и локальными особенностями.

При определении ЭГП территории выявляются типы про-
странственных отношений:

• принадлежность (вхождение);
• направление (ориентация);
• расстояние (дистанция);
• смежность (контактность).
Дистанционность лежит в основе ряда крупных научных 

концепций, например работы И. Тюнена о кольцевой структуре 
размещения сельскохозяйственного производства, В. Кристалле-
ра и А. Леша о теории центральных мест.

Географическое положение (ГП) – понятие комплексное, 
его можно расчленить на компоненты по направлениям. Глав-
ным критерием будет характер территориальных отношений. 
И. М. Маергойз выделял в ГП три класса отношений:

1) основные территориальные отношения объекта к отрас-
лям, элементам и ареалам производства;

2) отношения объекта к экономическим связям;
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3) интегральные территориальные отношения разного мас-
штаба [22].

Виды географического положения:
• физико-, экономико-, общественно-географическое (ФГП, 

ЭГП, ОГП);
• коммуникационно-географическое (транспортное, инфор-

мационное);
• промышленно-географическое;
• агрогеографическое; 
• сервисно-географическое;
• ресурсно-географическое;
• сбыто-географическое;
• демо-географическое;
• политико-географическое;
• военно-географическое;
• медико-географическое.
При взаимодействии субъектов в рамках ГП появляются ие-

рархические связи для выстраивания отношений на территории, 
их виды:

• основные, первичные – отношения к основным отраслям 
хозяйства, их центрам, ареалам, транспортным линиям;

• производные – отношения к потокам людей, грузов, энер-
гии, информа ции, т. е. положение в системах разделения труда, 
торговли и обмена;

• интегральные – отношения к территориям разного масшта-
ба (микро-, мезо-, макроположения).

Роль геоположения при страноведческом исследовании за-
ключается в уровне географического положения, качестве про-
веденного анализа, потенциальном и вероятностном характере 
влияния одного на другого.

5.2. Геополитические школы первой половины ХХ в. 
и их влияние на ЭГП: эффект масштаба

Представления, характерные для геополитики:
• различение стран по территориальной, военной, демо-

экономической силе и влиянию;
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• выделение супердержав, сфер их влияния и соперничества 
в мире;

• деление мира на системы «суша – море», а держав – на 
теллурократии (от лат. tellus – земля) и талассократии (от греч. 
thalassa – море);

• регионы мира и концепции с приставкой «пан-» («все»): 
Пан-Америка, панславизм;

• внимание к географическому окружению своей страны, ее 
противникам и союзникам.

Английская школа: Х. Макиндер (автор теории) предполо-
жил – кто правит Восточной Европой, тот командует хартлендом. 
Кто правит хартлендом, тот командует Мировым островом. Кто 
правит Мировым островом, тот командует миром.

Немецкая школа: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер (теории госу-
дарства, жизненного пространства, Средней Европы, натиска 
на Восток). Ф. Ратцель (конец ХIX в.): государство – живой ор-
ганизм, рождающийся от союза земли и народа; зрелая держа-
ва должна иметь не менее 5 млн км² территории и естественные 
границы. Например, геополитические формулы для Польши (по 
Джордану – Бычкову, 1973):

• сильная Германия + слабая Россия = Польша к Германии;
• слабая Германия + сильная Россия = Польша к России;
• сильная Германия + сильная Россия = Польши нет;
• слабая Германия + слабая Россия = Польша – сильное, не-

зависимое государство.
Направления научной геополитики по Р. Челлену (период 

Первой мировой войны, автор термина «геополитика»):
• топополитика: изучает окружение и соседей страны;
• морфополитика: изучает размеры и форму страны;
• физиополитика: изучает внутреннее «наполнение» страны.
Формула мощи страны по Челлену:
• география + Хозяйство + Народ + Политика (правление);
• географические факторы: протяженность, монолитность, 

свобода выхода в мир.
К. Хаусхофер выделяет регионы-полосы на уровне мирового 

хозяйства: 
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А – три без России/СССР (центр I, II, III и периферия I, II, III);
Б – четыре с основной частью СССР: Пан-Америка (ядро – 

США), Евро-Африка (ядро – Германия), Пан-Россия (ядро – Урал 
и европейская часть), Восточная Азия (ядро – Япония) [43].

Французская: П. Видаль де ля Блаш, Э. де Мартонн, Ж. Ан-
сель. Главное внимание не к территории, а к человеку. Преодоле-
вать противоречие между теллуро- и талассократиями, развивать 
взаимопроникновение суши и моря. Жан Готман: вместо геопо-
литики войны нужна геополитика мира как часть восприятия, не-
обходимая для разрешения конфликтов.

Русская: общехристианская и патриотическая мысль о един-
стве Руси под угрозой нашествия язычников Великой Степи: 
Слово о Полку Игореве (XII в.). Москва – третий Рим. Европеиза-XII в.). Москва – третий Рим. Европеиза- в.). Москва – третий Рим. Европеиза-
ция и просвещение ради укрепления России: Петр I, Екатерина II, 
Алекандр II.

Панславизм: русские славянофилы. Евразийство: русские 
географы-классики, затем эмигранты (XX в.). Мировая револю-XX в.). Мировая револю- в.). Мировая револю-
ция, затем борьба и мирное сосуществование двух систем: совет-
ские коммунисты (XX в.). 

А. В. Трейвиш предложил подойти к анализу геополитики 
страны, применяя такие приемы:

• выяснить систему международных организаций, экономи-
ческих, политических и военных союзов, в которых страна уча-
ствует и в некоей роли;

• проанализировать географическое положение и внешние 
контакты – торговлю, сообщение, миграции; 

• изучить геополитические представления (коды) путем 
опросов и текстологического анализа.

Контрольные вопросы:

1. Как изменялось географическое положение центральных и 
периферийных районов мирового хозяйства?

2. Каково значение в современном мире экономико-геогра-
фического положения? Насколько необходимо его отслеживать, 
кому это необходимо и кто должен этим заниматься?
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3. Каковы основные направления геополитических исследо-
ваний?

4. Какими исследованиями занимается геополитика?
5. Какие современные теории геополитики вы знаете и в чем 

они состоят?
6. Назовите страноведческие направления исследования 

геополи тических течений.
7. Перечислите основные приемы анализа геополитики страны.

6. Природно-ресурсный потенциал  
мирового сообщества

6.1. Природные ресурсы мира:  
ресурсообеспеченность

Природные ресурсы на планете размещены неравномерно, 
что обусловливает различия в ресурсообеспеченности между 
странами мира. Это объясняется различиями в климатических, 
тектонических процессах, условиями образования полезных ис-
копаемых. Не одинаковы и запасы отдельных видов ресурсов. 
В результате этого между странами и крупными регионами мира 
существуют различия в уровне и характере обеспеченности при-
родными ресурсами. Неравномерность размещения природных 
ресурсов по планете спо соб ствует развитию процесса междуна-
родного разделения труда и между народных экономических свя-
зей, порождает экономические трудности у стран, обделенных 
некоторыми природными ресурсами. 

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величи-
ной (разве дан ных) природных ресурсов и размерами их исполь-
зования, выражается либо количеством лет, на которые должно 
хватить ресурса, либо его запасами из расчета на душу населе-
ния. На данный показатель влияет богатство или бедность терри-
тории природными ресурсами. Ресурсообеспеченность зависит 
от масштабов их извлечения (потребления). Большое значение в 
процессе при ро допользования имеет научно обоснованная хозяй-
ственная оценка природных ресурсов, составными элементами 
которой являются разведка, выявление, количественная и каче-
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ственная оценка природных ресурсов. Развитые страны лидиру-
ют по запасам угля, свинцово-цинковых, марганцевых, хромовых 
руд, молибдена, редких и благородных металлов, сосредоточивая 
около 40% минеральных ресурсов планеты. Крупными запасами 
топлива и минерального сырья обладают США, Австралия, Ка-
нада и ЮАР. Последние три страны занимают ведущие позиции 
в мире по их экспорту. В отличие от разви вающихся, развитые 
страны активно используют не только собственные ресурсы, но и 
природно-ресурсный потенциал развивающихся стран, стран Вос-
точной Европы, СНГ, России. Всего эти страны потребляют 70% 
мировых минеральных ресурсов. Россия среди крупнейших дер-
жав мира имеет самую высокую обеспеченность минеральными 
ресурсами. При доле 2,5% в населении мира она сосредоточива-
ет около 25% его минерально-сырьевых ресурсов. Объем запасов 
и добычи минерального топлива и сырья, как нефть, газ, уголь, 
железные и медно-никелевые руды, алмазы, платина, золото, апа-
титы и калийные соли, не только удовлетворяет текущие потреб-
ности экономики страны, но и позволяет значительную их часть 
экспортировать. Ее общие запасы разведанного минерального сы-
рья оценивают в 28,3 трлн долл., а прогнозные – в 140 трлн долл. 
В структуре минерально-сырьевой базы России преобладают 
топливно-энергетические ресурсы (уголь, нефть, газ и пр.), доля 
которых составляет 70%, более 15% приходится на нерудное сы-
рье, 13% – на черные, цветные и редкие металла, 1% – на алмазы 
и благородные металлы (золото, серебро, платина). 

Экономические возможности удовлетворения растущих на-
циональных и региональных потребностей посредством между-
народных экономических отношений представляют собой эконо-
мические ресурсы мирового хозяйства.

Основными формами экономических ресурсов являются при-
родные, трудовые, ресурсы промежуточного и конечного потребле-
ния, ресурсы капитала мирового хозяйства, научно-технические ре-
сурсы и предпри нима тельские ресурсы мирового хозяйства.

Особенности экономических ресурсов мирового хозяйства:
• разная степень вовлечения в мирохозяйственный оборот 

разных форм ресурсов мирового хозяйства;
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• взаимодействие ресурсов мирового хозяйства;
• долговременность или краткосрочность действия ресурсов 

мирового хозяйства;
• взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов.
Природные ресурсы представляют первичную форму ресур-

сов мира, их особенности:
• неравномерное распределение природных ресурсов миро-

вого хозяйства между странами;
• ни одно из национальных хозяйств не располагает запаса-

ми всех необходимых природных ресурсов;
• неравномерность размещения и обеспеченности ресур-

сов способствует развитию международного разделения труда, 
основная часть природно-сырьевых ресурсов потребляется в раз-
витых странах;

• земельные, водные, лесные и топливные ресурсы мирового 
хозяйства являются восполняемыми, восстанавливаемыми и ис-
пользуемыми в неубывающей наличности, минеральные ресурсы 
мирового хозяйства являются невосстанавливаемыми и исполь-
зуемыми окончательно [13].

Основные показатели: запас природных ресурсов мирового 
хозяйства или их количество в данный момент и поток природ-
ных ресурсов мирового хозяйства или их количество за единицу 
времени. Природно-ресурсный потенциал мира представляет за-
пас природных ресурсов, который характеризуется:

• вовлечением в хозяйственный оборот 2/3 земельного фонда;
• на долю пашни приходится около 11% всей площади суши, 

на луга и пастбища – 23%, на леса – 30%, на населенные пункты, 
промышленные зоны и транспортные линии – 3%;

• размерами пашни выделяются США, Индия, Россия, Ки-
тай, Канада, Казахстан и Украина;

• сосредоточением мировых лесных ресурсов в России, Бра-
зилии, США и Канаде;

• наличием первичных энергоносителей (нефть, газ, уголь, 
уран), руд металлов, сырья химической промышленности и ис-
копаемых материалов, используемых в строительстве и комму-
нальном хозяйстве;
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• концентрацией полезных ископаемых и неравномерным их 
распределением;

• крупнейшими месторождениями угля в США, России, ЮАР, 
Германии, Австралии, Великобритании, Канаде, Индии и Польше;

• основными запасами нефти в мире в Саудовской Аравии, 
Ираке, Кувейте, Иране, Венесуэле, России, Китае;

• разведанными запасами природного газа в России, Запад-
ной Азии, Африке, Латинской Америке, Северной Америке и За-
падной Европе;

• крупнейшими месторождениями железной руды в Брази-
лии, Австралии, Канаде, России, Китае, США, Индии и Швеции.

6.2. Обеспеченность ресурсными запасами:  
стоимостные оценки и виды ренты

Соотношение между запасами природно-сырьевых ресурсов 
и их потреблением называется обеспеченностью природными ре-
сурсами, что заключается

• в сокращении обеспеченности земельными, водными и лес-
ными ресурсами за счет истощения и деградации от загрязнения 
воздушной среды, почвы, поверхностных и внутренних вод;

• в запасах минеральных ресурсов;
• в росте обеспеченности запасами минеральных ресурсов в 

результате развития технологий извлечения полезных элементов 
из сырья;

• в различии между имеющимися в отдельных странах при-
родными ресурсами и объемами их потребления.

Задачами учета и изучения природы в страноведении является:
• понимание ее законов, процессов и пространственных 

структур;
• выявление специфики ее влияния на развитие страны;
• изучение воздействия на природу, степени ее освоенности, 

характера ландшафтов.
Природные ресурсы и условия класси фицируются: 
а) по естественному основанию:
• на минеральные полезные ископаемые;
• водные;
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• климатические;
• биологические;
б) по функциям и способам использования:
• на предметы потребления;
• средства производства: средства труда и предметы труда.
Природопользование – использование, охрана, регулирова-

ние и воспроизводство природной среды. Основные типы оценок 
природных условий и ресурсов с позиции «полезно – вредно» и 
«дешево – дорого»:

• простые натуральные (есть ресурс или нет, можно или 
нельзя его использовать);

• инженерно-технические (количество, качество, технологи-
ческие свойства ресурсов);

• экономические (в том числе стоимостные);
• экологические и медико-биологические;
• эстетические [17].
Стоимостные оценки делятся на виды:
• по затратам на исследование, освоение и эксплуатацию;
• по стоимости невосполнимого ущерба или по затратам на 

вос ста новление;
• на основе ренты (особого, не предпринимательского дохода).
Рента является не предпринимательским доходом (лат. reddita – 

возвращенная плата). Классифицируется следующим образом:
• чистая (абсолютная), взимается вне зависимости от плодоро-

дия земли, ее местоположения (центр, периферия). Самая высокая;
• дифференциальная земельная (ресурсная) рента получает-

ся независимо от усилий владельца или арендатора:
- дифрента-1 по плодородию; 
- дифрента-2 по местоположению, получается за счет усер-

дия и затрат владельца (арендатора);
• экологическая [38].
Специфика страноведческого подхода к природе:
• от общего и главного к частному (а не наоборот);
• оценка не столько самих ресурсов, сколько их влияния на 

развитие страны и ее частей;
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• комплексность, учет истории, традиций природопользова-
ния и эконо мической модели развития (например, экстенсивной 
или интенсивной) и влияния на них природы.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятию «ресурсообеспеченность».
2. Назовите основные формы экономических ресурсов.
3. Перечислите особенности первичной формы природных 

ресурсов мира.
4. Природно-ресурсный потенциал мира представляет запас 

природных ресурсов, назовите его показатели.
5. Что такое природопользование? Каковы его стоимостные 

оценки, их виды?
6. Что такое рента?
7. Назовите виды ренты, в чем их отличие?

7. География населения

7.1. Понятие воспроизводства населения

Характерным свойством народонаселения является его вос-
производство – постоянное обновление населения в результате 
процессов рождаемости и смертности, которые характеризуют 
естественное движение населения (прирост, убыль).

Рождаемость – частота рождений населения, измеряют коэф-
фициентом рождаемости, выражаемым численностью живорож-
денных детей на 1000 человек населения; исчисляют в тысячных 
долях или промилле. Например, общий коэффициент рождаемо-
сти 15%, то есть в среднем на тысячу человек рождается 15 детей.

Факторы рождаемости:
1. Природно-биологические факторы (разное время достиже-

ния половой зрелости в странах с жарким и холодным климатом – 
это увеличивает или сокращает продолжительность фертильного 
возраста женщин).

2. Демографические факторы (половая и возрастная струк-
тура населения). Коэффициент рождаемости находится в пря-
мой зависимости от показателя детской смертности. В отсталых 
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странах, где семья нуждается в детях как в работниках, родители 
обычно заводят «лишних» детей в качестве заведомой компенса-
ции неизбежных потерь среди них.

3. Социально-экономические, культурные и психологиче-
ские факторы, от них зависит общий уровень благосостояния, 
повышение которого способствует увеличению средней продол-
жительности жизни людей и «старению» населения. 

К социально-экономическим факторам, влияющих на дина-
мику рождаемости, относят уровень урбанизации (у городского 
населения рождаемость ниже, чем у сельских жителей), разница в 
рождаемости у этих категорий населения составляет примерно 1/3. 

Воздействие на рождаемость оказывают также брачность, 
разводимостъ и семейное положение. Возраст вступления в 
брак установлен законодательно, с учетом времени достиже-
ния половой и социально-психологической зрелости вступаю-
щих в брак, а также традиций, обычаев. Недавно брачный воз-
раст был низок, особенно для женщин. В мусульманских стра-
нах в соответствии с законами ша риата он начинался с 9 лет, 
в католических – 12 лет для женщин и 14 лет для мужчин. До 
сих пор в некоторых католических странах (Испании, Перу, 
Эквадоре, Гондурасе) минимальный установленный законом 
возраст вступления в брак для женщин остается на уровне 12 
лет, в других странах Латинской Америки на уровне 14, а в му-
сульманской Нигерии – 9 лет. В странах Европы закон разре-
шает женщинам вступать в брак лишь с 18, а мужчинам – с 20 
лет. В России с 1926 г. и для женщин и для мужчин существует 
единый минимальный брачный возраст – 18 лет. Но реальный 
возраст вступления в брак в большинстве стран значительно 
выше законо дательно разрешенного.

Смертность – вторая составляющая единого процесса вос-
производства населения. Ее определяют через коэффициент 
смертности, т. е. количество смертей на 1000 человек населения, 
исчисляемое в тысячных долях (промилле).

Факторы смертности: 
• природно-климатические;
• генетические;
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• социально-экономические;
• культурные;
• политические.
Их подразделяют на эндогенные, обусловленные старением 

человеческого организма, и экзогенные, связанные с внешним 
действием окружающей среды. 

Во второй половине XX в. проявилась тенденция к сниже-XX в. проявилась тенденция к сниже- в. проявилась тенденция к сниже-
нию коэффициента смертности, что вызвано:

• совершенствованием медицинского обслуживания;
• сокращением эпидемий и инфекций;
• личной гигиеной людей и общими санитарно-гигиени-

ческими условиями жизни;
• улучшением условий питания;
• общей тенденцией к повышению благосостояния людей.
Показатели рождаемости и смертности служат основой для 

исчисления естественного прироста населения – воспроизводства. 
Коэффициент естественного прироста – это разность коэф-

фициентов рожда емости и смертности (выражают в промилле). 
Естественный прирост отражает режим воспроизводства насе-
ления, его разновидности:

• Расширенное воспроизводство населения, которому соот-
ветствует пре вышение рождаемости над смертностью, обеспечи-
вающее постоянный и стабильный рост населения.

• Простое воспроизводство населения, при котором соотно-
шение рождаемости и смертности складывается так, что не мо-
жет обеспечить прирост населения, из-за чего происходит про-
стое замещение одного поколения другим.

• Суженное воспроизводство населения, при котором коэф-
фициент смертности превышает коэффициент рождаемости и 
рождающихся детей не хватает для количественного  замещения 
поколения родителей.

Социально-экономический механизм демоперехода по 
Дж. Колдуэллу [28; 43]:

• воспроизводство населения во всех обществах экономиче-
ски целесообразно и зависит от типа и роли семьи;
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• традиционная аграрная экономика основана на большой 
семье, которой выгодны величина и многодетность (воспитание 
детей до трудового возраста стоит дешево);

• индустриальная экономика лишает семью роли основной 
производ ственной ячейки общества (воспитание детей дорожает, 
делая более выгодной малодетность);

• однако традиционная большая семья может на время адап-
тироваться к условиям индустриальной экономики;

• значит, демопереход есть следствие импорта западных 
форм социальной организации.

В начале XX в. в России можно было выделить типы русских се-XX в. в России можно было выделить типы русских се- в. в России можно было выделить типы русских се-
мей (по Б. Н. Миронову), отличающихся количеством детей:

• трехпоколенная составная крестьянская семья (более 3 детей);
• трехпоколенная рабочая городская семья (2 ребенка);
• малая городская дворянская семья (1 ребенок).

7.2. Типы воспроизводства населения  
и теория демографического перехода

По мере развития человеческой цивилизации характер вос-
производства насе ления видоизменялся. В демографии выделяют 
три исторических типа вос производства населения: архетип, тра-
диционный и современный тип.

В современной демографии исторически обусловленная сме-
на типов вос производства населения объясняется концепцией 
демографического перехода. Выделяют четыре фазы демографи-
ческого перехода:

1 фаза Высокая рождаемость при резком сокраще-
нии смертности

Очень высокий есте-
ственный прирост

2 фаза Дальнейшее снижение смертности при боль-
шем снижении рождаемости (вследствие пе-
рехода от многодетной к малодетной семье)

Замедление естест-
вен ного прироста

3 фаза Некоторое повышение уровня смертности 
(из-за старения населения) при замедленном 
снижении рождаемости

Слабо расширенное 
вос производство

4 фаза Показатели рождаемости и смертности вы-
равниваются

Прекращение роста 
на селения
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Типы воспроизводства

 

Современный (первый) Переходный Традиционный (второй)

• Низкие показатели рождаемости
• Низкие показатели смертности
• Естественный прирост – количество
  новорожденных / умерших
  на 1000 человек
• Доля молодежи в структуре
  населения невысока
• Доля лиц преклонного возраста

• Высокая
  рождаемость
• Низкая
  смертность
• Высокий 
  естественный
  прирост

• Очень высокие показатели
  рождаемости
• Высокий уровень смертности
• Очень высокий естественный
  прирост
• В возрастной структуре
  преобладает молодежь

Развитые страны Северной Америки
и Европы, Япония, Новая Зеландия

Мексика, Египет,
Турция, Ливия

Большинство развивающихся
стран

Кр
ай

не
е

Кр
ай

не
е

Н
ео

бх
о-

ди
м

ое

Н
ео

бх
о-

ди
м

ое

Демографический кризис Демографический взрыв

Демографическая политика

В странах с современным типом
воспроизводства населения 
демографическая политика направлена
на повышение рождаемости
и естественного прироста

В странах с переходным и традиционным
типами воспроизводства населения
демографическая политика направлена
на снижение рождаемости

Впервые демографический переход начался в Европе в 
X�III в. В настоящее время большинство стран этого региона на- в. В настоящее время большинство стран этого региона на-
ходится в третьей фазе. В раз вивающихся странах Африки де-
мографическая ситуация соответствует первой фазе перехода, а 
в Азии и Латинской Америке – второй. Именно поэтому разви-
вающиеся страны оказывали и будут оказывать решающее влия-
ние на динамику численности населения мира [29].

Демографический взрыв является следствием демографи-
ческой ситуации, сложившейся в странах Азии, Африки и Ла-
тинской Америки в начале второй половины XX в. После за-XX в. После за- в. После за-
воевания политической независимости эти страны получили 
возможность более широко использовать мировые достижения 
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меди цины, благоприятно повлияли на снижение показателя 
смертности также успе хи молодых государств в сфере эконо-
мического и культурного развития. В ре зуль тате коэффициент 
смертности за очень короткое время снизился примерно в два 
раза, причем до этого история не знала подобного сокращения 
смертности за столь короткий срок. В отличие от смертности в 
отношении рождаемости еще долго продолжалось традицион-
ное демографическое поведение, ориенти рованное на сохране-
ние ее показателей на высоком уровне (большая доля рождений 
приходится на развивающиеся страны).

По характеру воспроизводства населения все развивающиеся 
страны образуют подгруппы: первую формируют страны, где про-
является пик демографического взрыва. Высокая рождаемость 
и высокий естественный прирост населения. На одну женщину 
приходится 6–8 детей. Период удвоения населения различен: от 
5 лет (Палестина) до 20 в странах Африки. 

Во вторую подгруппу входят развивающиеся страны, в ко-
торых за последние десятилетия демографический взрыв уже  
пошел на убыль. Коэффициент рож дае мости вдвое меньше, чем 
в первой. В полтора – два раза меньше средне годовые темпы 
прироста населения, сюда относятся продвинутые в социально-
экономическом развитии страны. Период удвоения населения в 
них колеблется в пределах от 35 до 55 лет. 

Третья подгруппа развивающихся стран уже фактически 
вступила в третью фазу демографического перехода, для кото-
рой характерно понижение показа телей естественного приро-
ста населения. Коэффициент рождаемости в них не превышает 
20%, а среднегодовой темп прироста населения 1 (Китай, Таи-
ланд, Аргентина).

Страны второй и третьей подгрупп уже вступили в полосу 
демографического кризиса, который был вызван комплексом вза-
имосвязанных причин:

• снижение показателей  рождаемости, что ведет к уменьше-
нию в населении доли лиц молодого возраста (старение снизу); 

• увеличение средней продолжительности жизни людей в 
условиях повышающегося уровня материального благополучия, 
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что привело к увеличению в населении доли лиц старших (не вос-
производящих)  возрастов (старение сверху);

• социально-экономические, психологические, медико-
социальные, нрав ст вен ные факторы, которые вызвали кризис се-
мьи. Средний размер семьи в странах второй и третьей подгрупп 
в последнее время уменьшился до 2,2–3 человек;

• увеличение числа разводов, широкая практика сожитель-
ства без оформления брака, резкий рост числа внебрачных детей.

С началом социально-экономического кризиса 1990-х гг. 
демографическая ситуация резко ухудшилась. Начиная с 1992 г. 
в России происходит убыль населения. В РСФСР в 1988 г. на 
одну женщину приходилось 2 ребенка (в СССР в целом – 2,2 ре-
бенка), к концу 1990-х гг. фертильность женщин в стране снизи-
лась до 1,17 ребенка, тогда как для устойчивого роста населения 
необходимо более двух. Число браков на 1000 жителей в 2000 г. 
снизилось до 6,2 (в 1955 г. – 12,1), а число разводов увеличи-
лось до 4,3 (в 1955 г. – 0,8). Согласно имеющимся прогнозам, 
численность населения России будет про должать уменьшаться 
и в первые десятилетия XXI в., когда в зрелый возраст вступит 
малочисленное поколение, рожденное в 1990-е гг., а выходить 
из рабочего возраста будет самое многочисленное поколение, 
рожденное в 50-х гг. XX в. В результате к 2015 г. численность 
жителей в России может уменьшиться (по среднему варианту) 
до 134 млн человек [33, 46].

Обе демографические крайности (взрыв и кризис) имеют 
свои достоинства и недостатки. Поэтому некоторые ученые вы-
двигают понятие демографического оптимума, который при еди-
ной его трактовке для разных регионов и стран может быть коли-
чественно не одинаковым.

Демографическая  политика – это целенаправленная дея-
тельность государ ственных органов в сфере регулирования вос-
производства населения, призван ная сохранить или изменить 
тенденции динамики его численности и структуры, т. е. это поли-
тика, воздействующая на процессы рождаемости, брачности, раз-
водимости, возрастной структуры населения и его смертности. 
Она тесно связана с социальной и экономической политикой, но 
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имеет свои особенности. В качестве объекта такой политики мо-
гут выступать страны, отдельные их районы и  отдельные группы 
(категории) населения. 

Демографическая  политика  основывается  на  таких  ме-
рах, как 

• экономические (оплачиваемые отпуска, пособия при рож-
дении детей, пособия на детей в зависимости от их количества, 
возраста и состава семьи – по прогрессивной шкале, ссуды, кре-
диты, налоговые и жилищные льготы);

• административно-правовые (законодательные акты, регу-
лирующие возраст вступления в брак, разводимость, отношение 
к абортам и при менению контрацептивов, имущественное поло-
жение матери и детей в случае распада семьи, режим труда рабо-
тающих женщин);

• воспитательные и пропагандистские (направлены на фор-
мирование общественного мнения, норм и стандартов демогра-
фического пове дения, определение отношения к религиозным и 
другим традициям и обычаям воспроизводства населения, поли-
тике планирования семьи (внутрисемейного регулирования дето-
рождения), к половому вос питанию и образованию молодежи). 

В развивающихся странах, находящихся на стадии демогра-
фического взрыва, основная цель демографической политики за-
ключается в снижении коэффициентов рождаемости и естествен-
ного прироста населения. Рождаемость уменьшается в результа-
те распространения контрацептивов, санитарного просвещения, 
консультирования по вопросам планирования семьи, пропаганды 
преимуществ малодетной семьи, стимулирования малодетности 
при помощи экономических и административных мер. Некото-
рые страны при ветствуют добровольную стерилизацию мужчин 
и женщин. Пример демо графической политики являют собой 
развивающиеся страны Азии. Там она охватывает подавляющее 
большинство жителей. В первую очередь это относится к стра-
нам с самой большой в мире численностью населения – Китаю, 
Индии, а также к Индонезии, Пакистану, Бангладеш, Малайзии, 
Таиланду, Филиппинам. Активную демографическую политику 
проводят в странах Латинской Америки, некоторых странах Се-
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верной Африки, в мусульманских странах она пока еще получила 
незначительное распространение.

Контрольные вопросы:

1. Какие абсолютные демографические показатели вы знаете 
и как они рассчитываются?

2. Какие относительные демографические показатели вы 
знаете и как они рассчитываются?

3. Какие существуют региональные различия в показате-
лях темпов при роста населения, коэффициентов рождаемости, 
смертности, младен ческой смертности и средней ожидаемой 
продолжительности жизни?

4. Каковы цели проведения демографической политики в 
странах раз личных социально-экономических типов?

5. Как распределено население по континентам?
6. Назовите регионы с минимальным временем удвоения на-

селения; с наибольшим временем удвоения населения.
7. Каковы современные представления о динамике числен-

ности населения (модель демографического перехода)?

8. Мировые этносоциальные процессы

8.1. Этническое развитие стран и континентов

Этносы находятся в постоянном развитии и подвержены транс-
формациям, которые обусловливают изменение этнического само-
сознания и характерных черт этноса, но не ведут к перемене этниче-
ского самосознания. 

Этнические процессы подразделяют на этническое разделе-
ние и этническое объединение. Эти процессы были свойственны 
всему периоду развития общества. Разделительные этнические 
процессы были распро странены в первобытном обществе. Они 
заключались в делении племен вследствие увеличения их числен-
ности и истощения естественных ресурсов в пределах племенной 
территории. В результате этноразделительных процессов и свя-
занных с ними переселений человек постепенно заселил в перво-
бытную эпоху почти всю обитаемую часть земли. Процессы эт-
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нического разделения происходили в результате политического 
раздела территории, заселенной каким-нибудь одним народом.

Известны два типа этнического разделения: 
1) этническая парциация;
2) этническая сепарация. 
При этнической парциации происходит деление этноса на 

несколько равных частей. На ранних этапах истории этниче-
ская парциация выражалась в делении племен на территориаль-
но обособленные части, в более поздние эпохи – в расчленении 
разных частей этноса государственной границей. Например, 
государственно-политическое обособление послужило причиной 
появления различных арабских народов.

Под этнической сепарацией подразумевается отделение от 
какого-то народа его части, которая со временем превращается в 
самостоятельный этнос.

Причины этнической сепарации:
• переселение какой-то группы исходного этноса;
• государственно-политическое обособление небольшой ча-

сти народа;
• религиозное обособление какой-либо группы этноса.
Среди этнообъединительных процессов различают:
• межэтническую консолидацию (слияние нескольких ранее 

само стоя тельных, но родственных по языку и культуре народов в 
единый новый, более крупный этнос);

• внутриэтническую консолидацию (это внутреннее сплоче-
ние более или менее крупного народа в ходе сглаживания разли-
чий между имеющимися внутри него группами);

• этническую ассимиляцию (процесс растворения ранее са-
мостоятельного этноса или какой-то его части в среде другого, 
обычно более крупного народа). Ассимиляция зависит от со-
четания числа влияющих на нее факторов (численность, харак-
тер расселения, время пребывания в среде, род занятий группы 
и ее хозяйственные связи с основным населе нием территории, 
социально-правовое и семейное положение ассимилируемых, ча-
стота смешанных браков, отношение к ассими лируемой группе 
со стороны окружающей этнической среды);
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• межэтническую интеграцию (взаимодействие внутри го-
сударства или какого-нибудь крупного региона нескольких су-
щественно различа ющихся по языку и культуре этносов, которое 
приводит к появлению у них ряда общих черт. Этот процесс не 
ведет к формированию новых этносов);

• этногенетическую миксацию (образование нового этноса 
путем слияния народов, не связанных родством).

В странах зарубежной Европы наибольшее развитие имеют 
два типа этно объединительных процессов:

• этническая ассимиляция; 
• внутриэтническая консолидация (процессы внутри харак-

терны для крупных европейских этносов. В ходе этих процессов 
быстро стираются различия между существующими внутри на-
родов территориальными группами). 

Процесс, накладывающий отпечаток на этнологическую си-
туацию в странах, называют ревитализацией [15].

Америка по ведущим тенденциям этнического развития мо-
жет быть подразделена на два основных региона – США и Канаду, 
где выделяют процессы этнической ассимиляции, в латиноамери-
канских странах – процессы внутриэтнической консолидации и 
межэтнической интеграции. Особенно интен сивно идет процесс 
ассимиляции пришлых, иммигрантских групп в США, он имеет 
вынужденный характер, так как в США быстрая «американиза-
ция» является обязательным условием успешной адаптации пе-
реселенца. Вместе с тем у иммигрантов США и Канады имеется 
стремление к сохранению и воз рож дению национального самосо-
знания. Например, в США есть и испано язычное население, и на-
селение азиатского происхождения, и негри тян ское население. 

Таким образом, каждый регион мира специфичен по этниче-
скому раз витию, что обусловлено своеобразием истории регио-
на, различиями в уровне социально-экономического развития, 
особенностями этнической структуры.
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8.2. Этнолингвистическая  
классификация народов

Язык – важнейшее средство человеческого общения. Язык 
возник одно временно с развитием общества и с течением вре-
мени подвергался изменениям. Язык служит важным призна-
ком любого этноса. Формирование этнических общностей на-
прямую было связано с зарождением и развитием языка как 
одного из определяющих качеств любого этноса. По класси-
фикации С. И. Брука, выделяется 26 языковых семей и объеди-
нённых языков, при рав ненных к семьям. В целом, с учётом 
слабо классифицированных папуасских, австралийских и ин-
дейских семей, выделяют около 240 языковых семей, более 
100 изолированных языков и более 100 неклассифицирован-
ных языков, включая мертвые [16].

Наиболее изученной является индоевропейская семья, на 
языках которой говорит более половины населения всего зем-
ного шара. Язык, усвоенный человеком в детстве, называется 
материнским. Сферы применения того или иного языка опреде-
ляются государством. Обычно в конституции государства есть 
статья о языках народов, проживающих на его территории, в 
которой определяется статус языков. Язык может иметь статус 
государственного, что означает его обязательное использование 
во всех сферах жизни. Если государ ство однонациональное, то 
не возникает проблем в выборе такого языка. При пёстром эт-
ническом составе населения возникают некоторые сложности в 
опре делении государственного языка. Обычно в таком государ-
стве статус государ ственного не присваивается ни одному язы-
ку, но какой-то язык выполняет все функции государственного 
языка и считается официальным. Государственных и официаль-
ных языков может быть несколько, всё зависит от количества 
народов, населяющих страну, их численности и проводимой го-
сударством языковой политики. Например, в СССР не было го-
сударственного языка, языки всех народов были равноправны. 
Русский язык выполнял функции офи циального. Хотя на самом 
деле все языки, кроме русского, имели узкую сферу применения 
и были скорее региональными, преобладающая часть нерусского 
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населения говорила по-русски, то есть была двуязычной. Кроме 
государ ственного или официального, статус языка может быть 
национальным (язык титульного народа, коренного малочислен-
ного народа), региональным (локаль ным официальным), между-
народным. Язык может иметь статус поощряемого, языка межна-
ционального общения.

Правительства государств проводят определенную языко-
вую политику, представляющую систему мероприятий, проводи-
мых государством относи тельно сохранения, развития и порядка 
применения языков народов, про живающих на его территории. 

Цели языковой политики: 
• сохранение существующего языка; 
• изменение существующего языка; 
• возобновление функционирования «мёртвого» языка; 
• создание нового литературного языка. 
Субъекты языковой политики: 
• государственная власть, ведущая языковое законодательство; 
• общественные организации, движения, партии; 
• языковые учреждения различного профиля. 
Языковая политика привязана к определённой территории. 

В государстве может быть несколько государственных или 
официальных языков, тогда всё дело производство дублируется 
на этих языках и все: граждане должны владеть этими языка-
ми. Многие граждане являются билингвами (двуязычными) или 
многоязычными. 

Для языков характерен процесс вымирания в результате вы-
мирания его носителей или их языковой ассимиляции, перехода 
от двуязычия к одноязычию на ранее чужом языке. Процесс сме-
ны языка не бывает полностью добро вольным. В прошлом исчез-
новению языков способствовало физическое унич тожение народов. 
В настоящее время основной причиной их исчезновения является 
языковая ассимиляция, переключение на более «престижный» язык. 

В 1992 г. началась работа над Международной «Красной 
книгой» языков народов Земли. В 2002 г. вышла в свет «Крас-
ная книга» языков России, в которой описаны 63 миноритарных 
языка. В 2009 г. ЮНЕСКО представила новое издание Атласа ис-
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чезающих языков мира. К ним отнесены 2500 языков, при этом 
говорится, что за период жизни последних трёх поколений ис-
чезло более 200 языков. Наибольшее число языков, находящихся 
под угрозой исчез новения, в Индии, США, Бразилии, Индонезии 
и Мексике. В России 136 языков находятся в опасности.

Мёртвые языки – языки, которые не используются в живом 
общении (арамейский, аккадский, латинский и др.), но сохрани-
лись письменные свидетельства о них или они являются «служеб-
ными» языками (латинский язык используется в католических 
службах, в медицинской практике). В 2005 г. умер последний 
представитель чукотско-камчатской языковой семьи. Исчезнове-
нию языка способствует отсутствие письменности на нём, его не-
престижность, невозможность его широкого использования. Од-
нако бывают примеры воз рождения языка. Иврит, который две 
тысячи лет оставался только языком культа, в настоящее время 
является живым языком [8].

В истории распространения языков можно выделить два этапа.
Первый этап языкового распространения (языковой диффу-

зии) начи нается с зарождения языков в определённых частях гео-
пространства (Афри ка, Европа, Азия) около 130 тыс. лет назад. 
В начале этого этапа языковая диффузия происходила медлен-
но, так как благодаря небольшой численности насе ления Земли 
расселение древних людей было дисперсным. Языки рас про-
странялись из мест зарождения с древними охотниками, собира-
телями на новые территории, которые обычно были свободными.

Второй этап языковой диффузии связан уже с распростране-
нием совре менных языков после эпохи Великих географических 
открытий, когда значительно увеличилась подвижность людей. 
Глобализация мирового хозяйства, повышение уровня образова-
ния ускоряет диффузию языков, являю щихся международными 
(прежде всего английского). По этой причине раз виваются и рас-
пространяются искусственно созданные языки. Происходит фор-
мирование языковых пространств. Процесс языковой диффузии 
на этом не завер шается, но ее скорость снижается.

По численности говорящих языки подразделяются на круп-
нейшие, крупные, средние, небольшие и совсем небольшие:
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1. По числу говорящих первое место занимает китайский 
язык – более 1200 млн человек. 

2. Английский язык, на котором почти в 60 странах мира го-
ворят 480 млн человек. 

3. Крупнейшие языки Индии хинди и урду (более 440 млн). 
4. Испанский язык, который служит государственным для 

более чем 20 стран мира; численность говорящих на нем прибли-
жается к 400 млн. 

5. Русский язык, на котором говорят более 250 млн человек. 
6. Арабский язык, родной и государственный в 25 странах 

мира (около 250 млн человек). 
7. Бенгальский (более 200 млн человек), португальский (180 

млн), японский (125 млн), немецкий, французский, пенджабский 
(примерно по 100 млн человек) языки. 

В целом на этих 13 языках говорит более 3/5 населения мира. 
Шесть из них – английский, французский, русский, испанский, 
арабский и китайский – служат официальными и рабочими язы-
ками ООН. Их можно назвать языками межнационального обще-
ния; в наибольшей степени это относится к англий скому языку. 
Изучение языков народов мира важно потому, что именно языки 
лежат в основе классификации народов (этносов) [32].

Генеалогическая по своему существу, она называется этно-
лингвистической классификацией и исходит из принципа род-
ства языков. 

Высшей таксономической единицей в этой классификации 
выступает семья языков. 

Вторую таксономическую единицу образуют группы близ-
кородственных языков, третью – их ветви (подгруппы) и четвер-
тую – отдельные языки.

Всего языковых семей около 20:
1. Самая большая по численности индоевропейская семья, 

на языках которой говорит примерно 45% всего населения мира. 
Ареал ее распространения также самый большой. Он охватыва-
ет Европу, Юго-Западную и Южную Азию, Северную и Южную 
Америку, Австралию. 
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• Многочисленная группа в составе этой семьи – индоарий-
ская, к кото рой относятся языки хинди, урду, бенгальский, пен-
джабский и др. 

• Очень крупной является также романская группа, вклю-
чающая испан ский, итальянский, французский и некоторые 
другие языки. 

• Германская группа (английский, немецкий и ряд других 
языков). 

• Славянская группа (русский, украинский, белорусский, 
польский, чешский, болгарский). 

• Иранская группа (персидский, таджикский, белуджский 
и др.).

2. Вторая по численности говорящих – китайско-тибетская 
(синотибетская) семья, языками которой пользуются 22% всех 
жителей планеты. Такую большую долю в мире ей обеспечивает 
китайский язык.

3. Нигеро-кордофанская семья (распространена в Африке, к 
югу от Сахары). 

4. Афразийская семья (в основном на Ближнем и Среднем 
Востоке). 

5. Австронезийская семья (в основном в Юго-Восточной 
Азии и Океании).

6. Дравидийская семья (в Южной Азии). 
7. Алтайская семья (в Азии и Европе).
При использовании этнолингвистической классификации 

языков следует иметь в виду:
• географические границы распространения языковых семей 

и групп на протяжении истории человечества неоднократно из-
менялись и продолжают изменяться; 

• эта классификация еще далека от совершенства. Так, нет 
полной ясности в вопросе о том, к каким семьям следует отно-
сить некоторые даже хорошо изученные языки (японский, корей-
ский). А многие языки, распространенные в Африке южнее Саха-
ры, в Юго-Восточной Азии, в Океании, индейские языки Амери-
ки вообще еще слабо изучены. Нужно учитывать, что некоторые 
современные языки небольших по численности народов факти-
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чески относятся к категории вымирающих. И в еще большей сте-
пени то, что едва ли не 2/3 всех языков современного мира только 
разговорные и не имеют своей письменности. Все крупные языки 
имеют свою письменность.

Языки  народов  России  относятся  к  семьям:  индоевро-
пейской, алтайской, северокавказской и уральской. Преобладает 
среди них индоевропейская семья. В многонациональном Совет-
ском Союзе русский язык был главным языком межнациональ-
ного общения. В Российской Федерации он остается таковым и 
в наши дни: статистика свидетельствует, что на русском языке 
могут свободно объясняться между собой 98% ее жителей.

8.3. Национальный и этнический состав  
населения мира

Изучением этнического (национального) состава населения 
занимается наука, называемая этнологией. Основное понятие эт-
нологии – этнос. Этнос – сложившаяся на определенной террито-
рии устойчивая общность людей, обла дающих единым языком, 
общими особенностями культуры и психики, общим самосозна-
нием, т. е. сознанием своего единства. Теория возникновения и 
раз вития этносов получила наименование теории  этногенеза. 
В отечественной науке господствовало деление народов  (этно-
сов) на три стадиальных типа:

• племя;
• народность; 
• нация. 
При этом исходили из того, что племена и союзы пле-

мен – как общности людей – исторически соответствовали 
первобытно-общинному строю. Боль шин ство ученых при-
держивается взгляда на этнос как на историко-социальное, 
историко-экономическое явление. Другие исходят из того, что 
этнос нужно считать своего рода биогеоисторическим фено-
меном (Л. Н. Гумилев) [16]. Он считал этногенез процессом 
биологическим, связанным со способностью к сверхнапряже-
нию сил для достижения цели. По Гумилеву, процесс суще-
ство вания этноса – от его возникновения до гибели. За это 
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время он проходит фазы подъема, затем надлома, обскура-
ции (затемненный), реликтовую. При дости жении высшей 
фазы возникают и наиболее крупные этнические обра зования 
– супер этносы. Л. Н. Гумилев считал, что Россия вступила в 
фазу подъема в XIII в., а в XIX в. перешла в фазу надлома, ко-XIII в., а в XIX в. перешла в фазу надлома, ко- в., а в XIX в. перешла в фазу надлома, ко-XIX в. перешла в фазу надлома, ко- в. перешла в фазу надлома, ко-
торая в XX в. находилась в своей заключительной стадии (см.: 
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 
2001. Его же. Этносфера: история людей и история природы. 
М. : Прогресс : Изд. фирма «Пангея», 1993).

Количество этносов (народов), населяющих Землю, опреде-
ляется по-разному: считается, что их от 4 тыс. до 5,5 тыс. Более 
точные цифры назвать трудно, поскольку многие из них еще не-
достаточно исследованы и это не позволяет отличить, скажем, 
язык от его диалектов. По численности все народы распределя-
ются крайне диспропорционально.

В соответствии с национальным составом населения отдель-
ных стран мира, его особенностями можно выделить пять типов 
государств:

1) однонациональные (страны, государственные границы 
которых совпа дают с этническими, основная национальность со-
ставляет 90% всего населения. Их больше всего в Европе, Ла-
тинской Америке, на Ближнем Востоке. Страны: Дания, Швеция, 
Германия, Польша, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Египет, 
страны Латинской Америки);

2) с резким преобладанием одной нации, но при наличии бо-
лее или менее значительных национальных меньшинств (встре-
чаются довольно часто. В зарубежной Европе – Великобрита-
ния, Франция, Испания, Румыния, страны Балтии. В зарубежной 
Азии – Китай, Монголия, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, 
Шри-Ланка, Ирак, Сирия, Турция. В Африке – Алжир, Марокко, 
Мавритания, Зимбабве, Ботсвана. В Северной Америке – США, в 
Океании – Австралийский Союз и Новая Зеландия); 

3) двунациональные (встречаются значительно реже. Приме-
рами могут служить Бельгия, Канада); 

4) с более сложным национальным составом, но относи-
тельно однородным в этническом отношении (с этнически 
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однородным составом чаще всего встречаются в Азии, Цен-
тральной, Восточной и Южной Африке. Есть они и в Латин-
ской Америке); 

5) многонациональные, со сложным и разнородным в этни-
ческом отно шении составом, в пределах государственных границ 
которых проживает несколько этносов. Их можно разделить на 
четыре группы:

с резким преобладанием одной нации при наличии нацио-
нальных меньшинств (Великобритания, Франция, Испания, 
Китай, Монголия, Турция, Алжир, Марокко, США, Австралий-
ский Союз);

• двунациональные (Канада, Бельгия);
• этнически однородным национальным составом (Иран, 

Афга нистан, Пакистан, Лаос);
• этнически разнообразным национальным составом (Рос-

сия, Индия, Швейцария, Индонезия).
Существуют разные мнения о многонациональный странах:
• это их слабость и недостаток: различия народов и культур 

снижают уро вень сплоченности и согласия в обществе (в ряде 
стран даже не при знают наличия национальных меньшинств);

• это их сила и преимущество: контакты народов и культур 
помогают инно вациям и развитию (только многонациональные 
страны способны стано виться сверхдержавами).

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные задачи географии культуры? Какие вы-
деляются элементы культуры и в чем их смысл?

2. Раскройте содержание понятия «этносы как носители 
куль туры».

3. Где и почему возникают новые этносы?  Какие стадии эт-
ногенеза выделял Л. Н. Гумилев?

4. Какие существуют причины возникновения территориаль-
ных различий в языках?

5. Что такое государственный язык? Какие языки считаются 
рабочими языками ООН?
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6. Какие языковые семьи вы знаете? Какая языковая семья 
является самой многочисленной по составу входящих в нее язы-
ков и говорящих на них людей? Какие языковые группы в нее 
входят и где проживают народы, говорящие на них?

7. Какие примеры языков-изолятов вы можете привести?

9. География религий

9.1. Специфика местных и родоплеменных религий

Религия – одна из форм культуры, мировоззрение, основанное 
на покло нении высшим силам, а также освящение норм морали.

Религия играет важную роль как в личной и так и в со-
циальной жизни людей, в международных отношениях. Зна-
чительно участие религии в форми ровании этносов, в разви-
тии их культуры, государственности. До настоящего времени 
изучению народов мира по вероисповеданию (религиям, кон-
фессиям) в страноведении не придавалось особого значения, 
но сейчас положение меняется, что связано с актуальностью 
вопросов религии в мире.

Принадлежность к той или иной религии иногда определяет 
социальное положение отдельных групп населения. Количество 
верующих в мире велико – около половины всего населения. Уже 
из этого вытекает необходимость больше знать о религии, о рели-
гиозных учениях. Религия – это не только определенное мировоз-
зрение, но и духовное развитие. 

Религиозный состав населения Земли можно подсчитать при-
близительно, т. к. учета религиозной принадлежности во многих 
странах не ведется, а там, где он и есть, данные не точны. Напри-
мер, возможен двойной счет: 75% японцев считают себя синтои-
стами и 75% – буддистами.

Растет численность мусульман и индуистов, благодаря 
высоким темпам прироста населения и активного внедрения 
мусульманства в Центральную Африку и индуизма – в Цен-
тральную Индию. Численность католиков и православных ста-
билизировалась.

Родоплеменные религии – первоначальные формы религи-
озных верований у отстающих в социально-экономическом отно-
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шении народов, племен. Иссле дователи первобытной культуры 
отмечают, что наука не знает племен, у которых не было бы ни-
каких религиозных понятий.

Фетишизм – вера в сверхъестественную силу неодушев-
ленных предметов, любых, поразивших воображение человека: 
камень, кусок дерева или часть тела животного. Позднее – это 
фигурки, идолы. Можно поклоняться и благодарить, но можно 
иногда и наказывать.

Тотемизм – вера в происхождение племени от того или ино-
го животного или растения и поклонение этому животному (рас-
тению). В Австралии, на при мер, это кенгуру, страус эму, опос-
сум, которых нельзя убивать и упо треблять в пищу.

Культ предков или мертвых – вера в то, что жившие когда-
то предки или родственники продолжают существовать и могут 
оказывать благодетельное или вредоносное влияние на судьбу 
живущих.

Шаманизм – вера в способность отдельных людей входить, 
доведя себя до состояния экстаза, в общение с духами и исполь-
зовать их силу для врачевания и других практических целей [19].

Существует и такие верования:
• анимизм (от лат. animus – душа), персонифицирующий все 

природные явления; 
• пантеизм – представление о Боге, «разлитом» в природе; 

система табу, магия.

Примитивные  
(100 млн чел.)

Региональные  
(национальные)  
(1,1 млрд чел.)

Мировые

• Фетишизм (Западная 
Африка)

• Тотемизм (коренные 
народы Америки и 
Австралии)

• Шаманизм (народы 
Сибири и Кореи)

• Культ предков (наро-
ды Восточной Азии)

• Индуизм 
• (Индия)
• Иудаизм (Израиль)
• Конфуцианство (Китай)
• Даосизм (Китай) 
• Синтоизм (Япония)
• Джайнизм (Индия)
• Зороастризм (Индия, 

Иран)

• Христианство 
(около 2 млрд 
чел.)

• Ислам (более 
1 млрд чел.)

• Буддизм (более 
300 млн чел.)
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Местными религиями называются более развитые рели-
гиозные системы, не выходящие за границы одного или род-
ственных этносов. Складывается услож ненная религиозная 
практика, культ.

Индуизм – господствующая религия в Индии, Непале, Шри-
Ланке. Харак терна вера в переселение душ, в принцип кармы – 
воздаяния за добро детельное или дурное поведение, определяе-
мое почитанием божеств Тримурты (Троицы) – Брахма, Шива, 
Вишну, – и соблюдение кастовых быто вых правил. В качестве 
свя щенных почитаются животные (корова, змея), реки (Ганг), 
расте ния (лотос) и др. 

Сикхизм был сектой в индуизме. В X�I–X�II вв. превра-X�I–X�II вв. превра-–X�II вв. превра-X�II вв. превра- вв. превра-
тился в само стоятельную религию, получившую распростра-
нение в индийском штате Пенджаб. Основой религии является 
единобожие, отрицание каст, равенство сикхов перед Богом. 
«Сикхи» в переводе с хинди – «ученики» (первый гуру – На-
нак). Внешние атрибуты ярко выделяют сикхов. Длинные воло-
сы, которые никогда не стригут, убирая их под тюрбан, корот-
кие штаны, три стальных предмета, которые каждый мужчина 
должен иметь при себе: браслет, гребень и меч. Всем сикхам 
присваивается почетное имя «сингх» (лев), которое теперь яв-
ляется составной частью фамилии. В последние годы придер-
живающиеся правых взглядов сикхи выступают за создание в 
Пенджабе независимого государства Халистан. В числе их пре-
ступлений – организация убийств Индиры и Раджива Ганди. 
Хотя сикхи составляют не более 2% населения Индии, около 
30% офицерского состава армии – сикхи. Также высока их доля 
в управлении государством и в полиции. 

Конфуцианство – религия Китая. В конфуцианстве соци-
ально-этические положения, провозглашенные его основателем 
Кунцзы (Конфуцием), ставятся во главу угла, мировоззренческие 
мотивы занимают вторичные позиции. Одним из важнейших эле-
ментов конфуцианской религии является культ предков, учение 
о «сяо» – сыновней почтительности, заботе о родителях. Конфу-
цианство требует безоговорочного подчинения старшему, выше-
стоящему, воспитывает чинопочитание.
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Синтоизм возник в Японии на основе почитания предков 
и культа природы. Синтоисты верят в существование множе-
ства богов и духов. Верховным божеством их религии считается 
солнечная богиня – Аматэрасу, от которой синтоисты выводят 
родословную ныне правящей японской династии императоров 
(с 1989 г. – Акихито).

Иудаизм является одним из ранних верований, возник в 
Юго-Западной Азии, среди еврейского населения Палестины, на 
территории современного Израиля, где является господствую-
щей религией, хотя и не имеет офи циального статуса. Характер-
на идея греха и покаяния. Помимо единого Бога Яхве (Иеговы), 
иудеи верят в бессмертие души, посмертное воздаяние, рай и ад, 
свою богоизбранность. Священная книга иудаистов – Танах (ей 
тождествен Ветхий Завет в христианстве), а также Талмуд – свод 
религиозных трактатов, закрепивших идеологические, культо-
вые и религиозно-правовые представления иудаизма [30].

9.2. География и сущность мировых религий
Мировые религии

Только три местные религии, проповедовавшие единобожие 
(монотеизм), приобрели международный характер и преврати-
лись в мировые.

Буддизм считается древнейшей из мировых религий. Если 
христиане верят, что «человекам положено однажды умереть», 
а потом – Суд Божий, то буддисты (как и индуисты) говорят о 
длинной цепи перерождений каждой души. Переняв ряд догм 
от индуизма, буддизм отверг кастовую систему. Центральную 
часть буддийского учения составляет нравственность, нормы 
по ве дения человека. Основатель буддизма – Будда, «просвет-
ленный» (Сиддхартха Гаутама, сын князя). Современные на-
правления – Махаяна («широкий путь спасения»), Хинаяна 
(«узкий путь») и буддизм-ламаизм.

Основные положения вероучения:
Сущность жизни есть страдание (рождение и старение, бо-

лезнь и смерть, разлука с любимым и союз с нелюбимым, не до-
стигнутая цель и не удовле творенное желание – все это страдание.)
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Причина страданий – желания и привязанности (жажда бы-
тия, наслаждений, созидания, власти, вечной жизни).

Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать же-
лания и привя занности (уничтожить эту ненасытную жажду, от-
казаться от желаний, отрешиться от земной суетности – вот путь 
к уничтожению страданий).

Для этого необходимо вести добродетельную жизнь по за-
конам правильного поведения и нравственного знания, ведущую 
к просветлению и через него – к нирване (именно за этим путем 
лежит полное освобождение – нирвана – состояние высшего бла-
женства, слияние с божеством, небытие).

Характеристика Направле-
ния

Страны

Религия и одновременно филосо-
фия. Буддизм трактует жизнь как 
сплошное страдание, лишить-
ся которого можно лишь одним 
путем – потушив свои желания. 
В буддизме Бог существует как 
духовное начало.

Хинаяна  
и махаяна

Китай, Монголия,  
Япония, Мьянма, 

Республика Корея, 
Тайланд, Вьетнам, 

Камбоджа, Лаос, Ма-
лайзия, Шри-Ланка, 

Россия

Христианство – крупнейшая по численности последовате-
лей мировая религия. Возникнув в Палестине в I в. н. э., эта ре-I в. н. э., эта ре- в. н. э., эта ре-
лигия затем широко распространилась по всему миру. В основе 
ее лежит вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя и 
Бога-Сына. Главный источник христианского вероучения – Свя-
щенное Писание (Библия).

В  христианстве  выделяются  три  главных  направления: 
православие; католицизм; протестантизм. Раскол единой христи-
анской церкви на право славную и католическую ветви официально 
завершился в XI в., а протестантская церковь возникла в ходе Ре-XI в., а протестантская церковь возникла в ходе Ре- в., а протестантская церковь возникла в ходе Ре-
формации X�I в. Между этими тремя направлениями христианства 
есть различия, касающиеся религиозных догм. Например, правосла-
вие считает, что Святой Дух, как одна из трех ипостасей Бога, про-
исходит от Бога-Отца, а католики – и от Бога-Отца и от Бога-Сына. 

Православие исходит из того, что существуют рай и ад, а ка-
толицизм признает еще и «чистилище». Православные священ-
нослужители могут быть женатыми, а для католических обязатель-
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но безбрачие. В католицизме большую роль, чем в православии, 
играет монашество. Что же касается проте стантизма, то для 
него характерен значительно упрощенный культ (в нем нет куль-
та Богородицы, святых, ангелов, икон), а число таинств сведено 
к двум – крещению и причащению. Не меньше различий между 
этими направлениями христианства и в организации церкви. 

Для православия характерно отсутствие жесткой церковной 
централизации. Оно подразделяется на 15 самостоятельных (авто-
кефальных) церквей, которые обычно перечисляют в порядке их 
значимости, начиная с Константинопольской (Вселенской) церк-
ви. Католицизм, напротив, отличается строгой центра лизацией 
и иерархичностью: его главный центр – папство, возглавляемое 
Папой Римским, резиденцией которого служит Ватикан. Для про-
тестантизма характерно наличие множе ства самостоятельных 
течений, церквей и сект.

Название Характеристика Страны
Православие 
(200 млн 
чел.)

Направление христианст-
ва, в основе которого лежит 
вера в божественное откро-
вение, воплощенное в дог-
маты – неизменные истины

Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова, Грузия, Болга-
рия, Румыния, Сербия и 
Черногория, Греция, Кипр, 
Македония

Католицизм
(более мил-
лиарда чело-
век)

Направление христианст-
ва, последователи которо-
го признают Святое Писа-
ние, а наместником Христа 
на Земле провозглашают 
Папу Римского

Франция, Италия, Испа-
ния, Португалия, Австрия, 
Бельгия, Ирландия, Поль-
ша, Литва, Украина, Чехия, 
Словакия, Венгрия, Слове-
ния, Хорватия, США, Ка-
нада, Филиппины, страны 
Латинской Америки

Протестан-
тизм
(700 млн 
чел.)

Направление христиан ст-
ва, зародившиеся в X�I в. 
на волне антифеодального 
движения. Его основатель 
Мартин Лютер отверг обя-
зательное посредничество 
духовенства между челове-
ком и Богом

Великобритания, Герма-
ния, Нидерланды, Швей-
цария, страны Северной 
Европы, Латвия, Эстония, 
США, Австрия, Новая Зе-
ландия, Южная Африка
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Ислам  (мусульманство) – самая молодая по времени воз-
никновения и вторая по численности последователей мировая ре-
лигия. Она была основана в �II в. в Аравии Мухаммедом (Маго-�II в. в Аравии Мухаммедом (Маго- в. в Аравии Мухаммедом (Маго-
метом) и после арабских завоеваний этого и последующих веков 
широко распространилась в странах Ближнего и Среднего Вос-
тока, а позднее и в других регионах мира. 

Ислам – монотеистическая религия, важнейший ее догмат – 
вера в единого бога Аллаха, создателя мира. Священная книга му-
сульман – Коран, включающий в себя 114 глав (сур). Основные 
догматы ислама – поклонение одному всемогущему богу – Аллаху 
и почитание Мухаммеда в качестве пророка – посланника Аллаха. 

Образ жизни мусульман определяется пятью главными 
обязанностями («столпами ислама»): 

• верить в то, что нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммед явля-
ется его посланником на Земле; 

• совершать молитву пять раз в день; 
• ежегодно уплачивать налог в пользу бедных единоверцев; 
• в течение месяца рамадан (девятого месяца мусульманско-

го лунного кален даря) в светлое время дня воздерживаться от пи-
тья, еды, курения, наркотиков, разного рода наслаждений; 

• совершить хотя бы раз в жизни паломничество (хадж) в 
священный для мусульман город Мекку. Ислам в XI–XII вв. раз-XI–XII вв. раз-–XII вв. раз-XII вв. раз- вв. раз-
делился на два основных течения – суннизм и шиизм.

Характерис-
тика Направление Страны

Исламисты 
признают 
единого Бога 
Аллаха и его 
пророка Му-
хаммеда

Суннитское 
(950 млн чел.)

Албания, Босния и Герцего вина, Рос-
сия, Казахстан, Узбеки стан, Киргиз-
стан, Таджикистан, Туркменистан, 
страны Юго-Западной Азии, Северной, 
Западной и Восточ ной Африки, Афга-
нистан, Индия, Пакистан, Бангладеш, 
Индонезия, Малайзия

Шиитское 
(150 млн чел.)

Иран, Ирак, Йемен, Азербайджан, Ма-
кедония

Приверженцы суннизма наряду с Кораном признают му-
сульманское Священное предание – Сунну – в полном объеме. 
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При решении вопроса о высшей мусульманской власти (имаме-
халифе) они признают законным прав ление первых четырех ха-
лифов, правивших после смерти Мухаммеда.  Шииты не призна-
ют Сунны в полном объеме, а первых халифов считают узурпа-
торами власти. По числу последователей шиизм сильно уступает 
суннизму, объединяя всего 16% мусульман.

Контрольные вопросы:

1. Какую роль играют религии в современном мире?
2. Какие религии являются наиболее древними? Существуют 

ли они сейчас и где проживают их последователи?
3. Какие главные национальные религии вы знаете? Почему 

они пре вратились в мировые? 
4. Каково влияние религиозных верований на особенности 

хозяйства и культуры народов, политику государств?
5. Каковы современные ареалы распространения традицион-

ных веро ваний?
6. Какие религии преобладают в Восточной Азии? Каково их 

влияние на особенности хозяйства и культуры народов?
7. Какие мировые религии вы знаете? Каковы основные рай-

оны их распространения? Кратко охарактеризуйте их влияние на 
хозяйственно-культурную и политическую жизнь.

10. Историко-этнографические области 
развития культуры народов мира

10.1. Европейские этнокультурные области

Историко-этнографические области – это территории, у на-
селения которых сходные культурно-бытовые особенности. 
Они проявляются в материальной культуре (типах традицион-
ного жилища, средств передвижения, пищи и утвари, одежды, 
обу ви, украшений), в традиционной духовной культуре (кален-
дарные обряды и обычаи, верования, фольклор). Для историко-
культурного районирования имеет значение характеристика не 
только образа жизни и материальной культуры, но и специфиче-
ских форм духовной культуры, связанных со стереотипами мыш-
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ления, религиозными представлениями и народным творчеством. 
Ареалы отдельных элементов культуры часто не совпадают с 
этническими и языковыми ареалами; образующиеся на одной 
территории типы культуры развиваются и постоянно видоизме-
няются. Значительную роль для историко-культурных областей 
нового времени сыграли неравномерность темпов социально-
экономического развития отдель ных регионов и стран, взаимо-
действие культуры аборигенов и пришлого населения, относи-
тельная стабилизация политических границ. Сложилась иерар-
хическая система историко-культурных провинций, областей и 
районов. Основной единицей является историко-культурная об-
ласть; она подразделяется на подобласти и районы. Группа обла-
стей может быть объединена в более крупные регионы или про-
винции [8; 16].

Западно-центральноевропейская  провинция разделяется 
на области: североевропейскую, приатлантическую, центрально-
европейскую, средиземно морскую. Она охватывает разнообраз-
ные ландшафты – от холодных берегов Скандинавии и островов 
в Атлантическом океане до теплых субтропиков Средиземномо-
рья. Западно-центральноевропейская провинция ранее других 
вступила в эпоху промышленной революции и капитализма. В но-
вое время здесь сложились общие европейские формы культуры, 
оказавшие влияние на судьбу других историко-культурных обла-
стей. Почти все население при надлежит к большой европеоидной 
расе и говорит на индоевропейских языках: на германских (нем-
цы, англичане, шведы, норвежцы), романских (итальянцы, фран-
цузы, испанцы), славянских (поляки, словаки, чехи), кельтских 
(ирланд цы), греческом, албанском. К финно-угорской языковой 
группе принадлежат венгры, финны, саами. Значительная часть 
населения живет в городах. В сель ской местности основное заня-
тие – плужное земледелие. Сельские поселения различной плани-
ровки (кучевые, круговые, рядовые, рассеянные); в Централь ной 
Европе преобладают каркасные дома (фахверк), на севере – сруб-
ные, на юге – каменные и кирпичные; в одних районах жилые 
и хозяйственные поме щения располагаются под одной крышей, 
в других – строятся отдельно. Традиционная поясная одежда у 
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мужчин – штаны, редко – юбки (килт у шотландцев, фустанелла – 
у албанцев и греков); наплечная – рубахи, куртки, плащи; в XIX в. 
распространилась городская пиджачная пара. При разно образии 
традиционной женской одежды она имеет общие черты: широкая 
юбка с корсажем, кофтой, фартуком, различные головные уборы, 
накидки и укра шения, обувь на каблуках. В питании распростра-
нены мучные изделия, про тертые супы, различные каши, пудин-
ги, бифштексы и котлеты, овощи, фрукты, напитки (кофе, чай, 
пиво, вино). Основы духовной культуры заложены в античную 
эпоху, богат фольклор, эпос, древние народные традиции имеют 
музыка, театральное искусство, зодчество. Огромное влияние на 
мировую культуру оказали и преобладающие в Западной Европе 
христианские рели гиозные системы: католицизм, православие и 
протестантизм (лютеранство, кальвинизм и англиканство). 

Восточноевропейская  провинция включает области: 
центральную и северную (русско-белорусскую), прибалтий-
скую, волго-камскую, юго-западную. Она занимает Восточно-
Европейскую равнину от тундр и тайги побережья Ледовитого 
океана до теплых степей на берегу Черного и Каспийского морей 
и гор Кавказа. Население восточноевропейской провинции от-
носится в основном к европеоидной большой расе и говорит на 
индоевро пейских языках: на восточнославянском (русские, укра-
инцы, белорусы); балтийском (литовцы, латыши); романских 
(молдаване); на языках финно-угорской группы уральской семьи 
(эстонцы, карелы, коми, мордва, удмурты); на тюркских языках 
алтайской семьи (татары, чуваши и др.). Широко распространено 
двуязычие, причем вторым языком выступает русский. Основное 
занятие в сельской местности – оседлое плужное земледелие. 
В степ ной зоне пахали тяжелым плугом на волах, в лесной – лег-
кой сохой на лошади. На севере распространены небольшие де-
ревни. Жилые и хозяйственные поме щения строились под одной 
крышей; на юге – более крупные деревни, но хозяй ственные по-
стройки располагались отдельно; там, где было мало леса, стены 
из дерева или камня обмазывали глиной и белили; центром инте-
рьера являлась печь. Традиционная одежда состоит из рубахи (у 
мужчин до колен, у женщин – длиннее), штанов у мужчин и юбок 
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и сарафанов у женщин; теплой верхней одежды (тулупы, куртки), 
кожаной обуви и лаптей. Традиционные блюда – щи, супы (на 
мясном, грибном бульоне), вареники, овощи, фрукты; напитки – 
квас, чай. Верующие в основном православные, часть народов 
(татары, башкиры) – мусульмане.

10.2. Южные территории:  
этнокультурные области

Кавказская провинция, расположенная к югу от Восточно-
Европейской равнины между Черным и Каспийским морями, 
охватывает разнообразные ландшафты Кавказских горных си-
стем, предгорий и горных равнин, делится на две области – севе-
рокавказскую, закавказскую. Население в основном отно сится к 
переходным южным группам большой европеоидной расы, отли-
чается пестротой этнического и языкового состава. На картвель-
ских языках говорят грузины, на северокавказских языках – на-
роды Дагестана и абхазо-адыгские народы (абхазы, кабардинцы, 
адыгейцы). Языки осетин и армян относятся к индоевропейским 
языкам, на тюркских языках говорят азербайджанцы, карачаев-
цы, балкарцы, кумыки. Основное занятие – плужное земледелие. 
Распространено террасное земледелие, в засушливых районах – 
орошение. Разнообразны типы селений и жилищ – от каменных 
домов-башен и крепостей до плетневых (турлучных) сооружений 
и полуземлянок со ступенчатым перекрытием над очагом; в вос-
точной Грузии – двухэтажные дома из камня и дерева, с балко-
нами, плоской или двускатной крышей, в Азербайджане – одно-
этажные саманные жилища с плоской крышей, окнами и входом 
во внутренний двор. Мужской традиционный костюм состоит 
из рубахи, узких штанов, заправленных в сапоги, кафтана (беш-
мета), черкески, папахи и бурки; женский – из рубахи, длинных 
штанов, распашного платья в талию, разнообразных головных 
уборов. Основная пища – пресный хлеб, пшеничные лепешки, 
каши из проса (гоми), фасоль, кисломолочные супы, сыры, мясо, 
виноградное вино. Развит фольклор, в том числе эпос, характер-
ны мужские танцы, многоголосое пение. Верующие – христиане 
(православные и монофизиты) и мусульмане [8;16].
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Среднеазиатско-казахстанская провинция занимает засуш-
ливые равнины к востоку от Каспийского моря, пустыни и высо-
кие горные системы Тянь-Шаня и Памира. Делится на историко-
культурные области: юго-западную (Туркмения), юго-восточную 
(Узбекистан и Таджикистан), северную (Киргизия и Казахстан). 
Для населения характерно смешение больших европеоидной и 
монголоидной рас. На севере сформировалась южносибирская 
переходная раса; европеоидные черты наиболее выражены на юге, 
монголоидные – у киргизов и части казахов. Большинство народов 
говорит на тюркских языках (таджики и припамирские народно-
сти), на индоевропейских (иранских) языках. Основное занятие – 
плужное земледелие на орошаемых и неполивных землях. В оази-
сах на юге традиционное жилище – глинобитное прямоугольное с 
плоской крышей, в горах преобладает каркасное, у кочевников и 
полукочевников – круглая юрта с решетчатым остовом и войлоч-
ным покрытием; зимнее жилище на севере испытало влияние рус-
ских переселенцев. В традиционной одежде преобладают длин-
ные рубахи платья у женщин, короткие рубахи у мужчин, штаны 
с широким шагом, поверх – халат, на ногах мягкие сапоги. У ко-
чевников преобладают мясные (часто с тестом) блюда, лепешки 
и молочные продукты, напитки – кумыс, айран, чай; у оседлых 
земледельцев – каши, плов, овощи, фрукты. В народном искусстве 
сохраняются богатые традиции домашнего про из водства ковров, 
кошм, аппликаций, резьбы по дереву и ганчу, керамики. Развит 
фольклор, в том числе эпос.  Верующие – мусульмане.

Сибирская провинция на севере Азии занимает огромные 
пространства тайги, тундры и сухих степей от Урала до Тихо-
го океана. Объединяет историко-культурные области: ямало-
таймырскую, западносибирскую, алтае-саянскую, восточноси-
бирскую, камчатско-чукотскую, амуро-сахалинскую. Коренные 
народы, обитающие здесь, принадлежат к континентальной и 
арктической расам большой монголоидной расы. Они говорят 
на тюркских (якуты, тувинцы, алтайцы, сибирские татары и др.), 
монгольских (буряты), тунгусо-маньчжурских (эвенки, эвены и 
др.) языках алтайской семьи; на финно-угорских (ханты, манси), 
самодийских (ненцы, нганасаны, селькупы) языках уральской се-
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мьи; на языках чукотско-камчатской (чукчи, коряки, ительмены), 
эскимосско-алеутской (эскимосы и алеуты) семей. Под влияни-
ем русского населения распространилось плужное земледелие и 
скотоводство. В постоянных поселениях преобладают срубные 
прямоугольные жилища с двускатной крышей, на севере – зем-
лянки; временные жилища – чум, на северо-востоке – яранга, на 
юге у скотоводов – многоугольная юрта. Средства передвижения 
– лыжи, собачьи, оленьи упряжки с нартами разных типов, олени 
для верховой езды и транспортировки грузов, в степной зоне – 
лошади, лодки берестяные (на западе) и кожаные (на востоке). 
На севере преобладает меховая двухслойная одежда глухого по-
кроя (малица), южнее – распашная одежда (парка), передник-
нагрудник, короткие халаты из ткани, на ногах – унты, кожаная 
обувь. Значительные различия в традиционной материальной 
культуре наблюдаются на Дальнем Востоке, в горах Алтая и 
Саян, на Камчатке и Чукотке. Всюду заметно влияние русской 
культуры. В традиционной пище преобладают рыба (квашеная, 
жареная, вяленая, сырая), отварное мясо, жир, с травами, яго-
дами; сухие мучные изделия; напиток – чай; у якутов и бурят 
распространены молочные продукты (кумыс, кислое молоко). 
В прикладном искусстве получили развитие обработка кожи (ап-
пликация), дерева, бересты, изготовление украшений для одеж-
ды; на западе преобладает геометрический ор намент, на востоке 
– растительный, мотив рогов (у скотоводов). Тради ци он ные ре-
лигиозные представления связаны с тотемизмом, шаманизмом, 
раз вита мифология; есть христиане (православные), среди бурят 
и тувинцев – буддисты.

10.3. Азиатские территории:  
этнокультурные области

Центральноазиатская провинция занимает пустыни уме-
ренного пояса (Гоби, Такла-Макан). Обитающие здесь народы 
относятся в основном к континентальной расе большой монго-
лоидной расы. Говорят на языках алтайской (монголы, уйгуры) 
и сино-тибетской (тибетцы, китайцы) семьи. Основные традици-
онные занятия – кочевое и полукочевое скотоводство (овцы, ло-
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шади, верблюды, в долинах рек – крупный рогатый скот, в горах 
– яки), на равнине в оазисах – пашенное неполивное, зернового 
направления и поливное земледелие (просо, чумиза, джугара, 
пшеница); в горах выращивают ячмень, овес, гречиху, повсю-
ду также – овощи, бахчевые, плодовые. У кочевников жилище 
– круглая юрта (у монголов и тюрков) или шерстяные шатры (у 
тибет цев). У земледельческого населения (уйгуры, часть тибет-
цев, ицзу) преобладает жи лище со стенами из сырцового кирпича 
или тесаного камня. Основной традиционный костюм – шерстя-
ная туникообразная рубаха, халат или куртка, штаны мужские 
и женские с широким шагом, кожаные сапоги, меховые или фе-
тровые шапки, зимой – шубы или овчинные тулупы. Основная 
пища – мясо (баранина или конина), молочные продукты (топле-
ное масло, овечий сыр, кислое молоко), лепешки из пшеничной, 
ячменной или гречневой муки; напит ки – чай (нередко с солью и 
молоком), кумыс. Развиты аппликация, вышивка, резьба по ко-
сти, дереву, чеканка, производство войлочных ковров, эпос.

Восточноазиатская  провинция занимает равнины Китая, 
полуостров Корея, Японские острова. Преобладают представи-
тели тихоокеанской расы большой монголоидной расы (у айнов 
сохранился австралоидный расовый тип); большинство состав-
ляют народы сино-тибетской семьи (китайцы, хуэй), японцы, 
корейцы, на юге – тайские и австро-азиатские народы. Главное 
занятие – интенсивное пашенное и ручное земледелие с оро-
шением, террасированием склонов. В урбанизированных райо-
нах (особенно в Японии) значительная часть населения занята в 
промышленности, торговле, сфере услуг, на транспорте. Тради-
ционное жилище каркасно-столбовое с глинобитным или более 
легким (дерево, циновки) заполнением, с плоской или плоско-
двускатной крышей, на юге преобладают свайные постройки, на 
севере распространены отапливаемые лежанки (кан). Традици-
онная одежда – халаты (с запахом направо), распашные куртки, 
мужские и женские штаны, иногда набедренная повязка; для ко-
рейского женского костюма характерны короткие кофты, широ-
кие шаровары, юбки, для японского – кимоно. В традиционной 
пище преобладает сваренный на пару рис, блюда из пшеничной 
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муки,  широко распространены чай, при правы. Развит фольклор; 
в литературе, театральном, изобразительном и декоративном ис-
кусстве и архитектуре выработаны свои стили. Характерен син-
кретизм религиозных систем (конфуцианство, даосизм, буддизм, 
синтоизм), есть мусульмане, христиане. Сохраняются архаичные 
аграрные культы, культ предков.

Юго-восточноазиатская  провинция – полуостров Индо-
китай и острова Индонезии и Филиппин. Включает историко-
культурные области: западно индокитайскую, восточноиндо-
китайскую, западноиндонезийскую, восточно индонезийскую, 
филиппинскую. Население преимущественно относится к юж-
ноазиатской расе, на юго-востоке – к восточноиндонезийской 
расовой группе. У некоторых групп выражены древние австрало-
идные черты. Говорят в основном на языках австронезийской и 
австроазиатской семей. Хозяйственно-культурные традиции раз-
нообразны. Преобладают свайные постройки с легкими стенами 
и высокими крышами. Традиционная одежда – саронги, лунги, 
набедренные повязки, распашные куртки, у вьетов распростра-
нены штаны, основной головной убор – широкополая шляпа из 
соломы или пальмовых листьев, на ногах – плетеные сандалии. 
Основа питания – рис, реже просо, с острыми приправами, также 
клубнеплоды и корнеплоды, бобовые, маниок, рыба. Характерно 
употребление бетеля. Мировые религиозные систе мы (буддизм, 
индуизм, позднее ислам и христианство) сочетаются с местными 
культами. Развиты фольклор, архитектура, театральное и при-
кладное искусство (плетение, ткачество). 

Южноазиатская  провинция включает нагорье Декана, 
низменные долины Инда и Ганга, высокие Гималайские горы 
на севере, засушливые области (Тар) и невысокие горы на запа-
де, обильно увлажняемые Бирмано-Ассамские горы на востоке, 
остров Шри-Ланка на юге. На севере преобладают разные груп-
пы южных европеоидов, на северо-востоке – монголоиды, на юге 
– представители южноиндийской и ведцоидной рас, в центре – 
смешанное европеоидно-австралоидное население; древние не-
гроидные и австралоидные расовые черты сохранились у анда-
манцев, веддов Шри-Ланки и небольших народов Центральной 
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Индии. На севере распространены языки индоарийской группы, 
на западе – иранской группы индоевропейской семьи, на юге – 
дравидийской семьи (телугу, тамилы и др.), на северо-востоке 
– языки мунда австроазиатской семьи и синотибетские языки. 
Основное занятие сельского населения – плужное орошаемое и 
неорошаемое земледелие. В горах и пустынях пастушеское и ко-
чевое скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, 
лошади). Развиты ремесла (ткачество, обработка металлов, юве-
лирное, ковроткачество). Поселения в основном уличного плана; 
преобладают глинобитные или кирпичные двух- и трехкамерные 
дома, с плос кой или высокой крышей; встречаются каркасно-
столбовые постройки; в горах – из камня в несколько этажей; у 
кочевников – шерстяные шатры. Основная традиционная одежда 
женщин – сари, на северо-западе – шаровары, в центральных рай-
онах – широкие юбки; мужчины носят дхоти, узкие белые шта-
ны, рубахи без воротника, куртки с глубоким вырезом, тюрба-
ны. Основная пища – растительная, индуисты не едят говядину, 
мусульмане – свинину. Сохраняются традиции индуизма с его 
ритуальными, этическими, социаль ными и правовыми нормами, 
распространены также ислам, буддизм, сикхизм, джайнизм. Раз-
виты фольклор, в том числе эпос, кукольный театр, архитектура, 
прикладное и изобразительное искусство.

Юго-западноазиатская  провинция занимает засушли-
вые нагорья и горы с оазисами в речных долинах и пустынях. 
Подразделяется на историко-культурные области: малоазий-
скую, ирано-афганскую, месопотамо-сирийскую, аравийскую. 
Большинство населения принадлежит к южным европеоидам. 
Говорят на иранских (персы, курды, афганцы, таджики и др.), 
тюркских (турки, азербайджанцы, туркмены, кашкайцы), семит-
ских (арабы) языках. В оазисах и горных районах основное заня-
тие – плужное орошаемое и неполивное, зернового направления 
земледелие (пшеница, ячмень, бобовые, маслины, плодо вые, ви-
ноград, на юге – финиковая пальма), в пустынях – кочевое ско-
товодство (овцы, козы, верблюды, ослы). Землю обрабатывают 
на волах полозным плугом (ралом) с железным сошником. Раз-
виты ремесла – обработка металлов, ювелирное дело, ковротка-
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чество, гончарство. Сельские поселения, как правило, крупные 
с беспорядочной застройкой, центральной базарной площадью. 
Жилища прямоугольные в плане, из сырцового кирпича, глино-
битные или каменные с плоской крышей и внутренним двором; 
сохраняется деление на мужскую и женскую половины; внутрен-
нее убранство состоит из ковров, кошм, циновок. Кочевники 
живут в черных шатрах. Женская одежда – шаровары, широкая 
рубаха-платье, безрукавка или куртка, большой платок на голове; 
сохраняется чадра; распространены украшения. Мужская тради-
ционная одежда – длинная широкая рубаха с круглым воротом, 
сужающиеся книзу штаны, безрукавка, куртка. Основная пища – 
лепешки, каши, плов, сыры, похлебки на мясном бульоне, напит-
ки – чай черный и зеленый, кофе, шербет. Сохраняется богатый 
фольклор. Большое влияние на уклад жизни оказывает ислам, на 
Средиземноморском побережье распро странены христианство и 
иудаизм [8, 16].

10.4. Африканские территории:  
этнокультурные области

Североафриканская  провинция занимает Средиземно-
морское побе режье, субтропическую засушливую зону пу-
стыни Сахары и оазисов от Египта до Магриба. Выделяются 
историко-культурные области: египетская, магриб ская, судан-
ская. Народы этой провинции (главным образом арабы, а так-
же берберы) связаны историческими и культурными узами с 
юго-западно азиатской провинцией, составляя часть арабского 
мира. Относятся в основном к южным группам большой евро-
пеоидной расы и говорят на диалектах арабского языка. Однако 
культура разных стран имеет местные различия. Преобладает 
плужное земледелие с широким применением искусственного 
орошения. Древние традиции имеют городская жизнь, торгов-
ля и ремесло (изделия из металла, ювелирное, ковроткачество, 
керамическое). Поселения оседлых земледельцев крупные, с 
беспорядочной застройкой; в горах сохра нились укрепленные 
поселения с башнями из камня. В центре поселений находятся 
базарная площадь, мечеть. Дома прямоугольные или квадрат-
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ные в плане, из сырцового кирпича, глинобитные, каменные, 
с плоской крышей и внутренним двориком. Кочевники жи-
вут в черных шерстяных палатках. Сохраняется деление жи-
лища на мужскую (обычно переднюю) и женскую (заднюю) 
половины. Традиционная мужская одежда – широкая длинная 
рyбaxa, штаны с широким шагом, халат или плащ, головной 
убор – платок (куфия) с шерстяным шнурком; женская одеж-
да – длинная рубаха-платье, узкие штаны, безрукавки, халаты, 
покрывала. Пища – пшеничные лепешки, овощи, молочные 
продукты, плов; напитки – кофе, зеленый чай, кислое молоко. 
Богат поэти ческий, сказочный и музыкальный фольклор. По-
давляющее большинство населения исповедует ислам. 

Африканская  тропическая провинция занимает эквато-
риальные области континента с тропическими лесами, влаж-
ными и сухими саваннами. Выделяются историко-культурные 
области: западноафриканская, западно центральная тропиче-
ская, восточноафриканская, южноафриканская, мадагас карская 
островная. В начале XX в. почти вся территория провинции на-XX в. почти вся территория провинции на- в. почти вся территория провинции на-
ходилась в колониальной зависимости от европейских держав. 
К 1960-м гг. большинство африканских стран добилось неза-
висимости. Антропологический состав насе ления представлен 
разными группами большой негроидной расы: негрской, не-
грилльской, бушменской, смешанными эфиопской, суданской. 
Языки обра зуют нигеро-кордофанскую, нило-сахарскую, аф-
разийскую (кушитская и чад ская группы), койсанскую семьи. 
Преобладает ручное тропическое земледелие, с экстенсивными 
подсечно-огневыми и интенсивными формами. Сельские по-
селения компактные или разбросанные, состоят из каркасно-
столбовых небольших жилищ с круглой (в саваннах) или пря-
моугольной (в лесах) планировкой, окруженных хозяйственны-
ми постройками (глиняные бутыле образные зернохранилища 
на подставках, загоны для скота), стены иногда укра шены ре-
льефным или расписным орнаментом. Традиционная мужская 
одежда – набедренные повязки, передники, плащи, широкие 
рубахи, у женщин – куски длинной ткани, широкие юбки, цвет-
ные платья. Основная пища – лепешки, каши, овощи, бананы; 
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на Мадагаскаре – отварной рис. Африканская музыкальная и 
танцевальная культура оказала влияние на музыку разных стран 
Америки и Европы. Архаичные религиозные культы сочетаются 
с христианством (иногда образуя синкретические христианско-
африканские культы) и исламом.

10.5. Американские территории:  
этнокультурные области

Североамериканская провинция включает Аляску, арк-
тическую тундру и тайгу, леса и прерии умеренного пояса, 
субтропики на берегу Атлантики. Выделяются историко-
культурные области: арктическая, канадская (в том числе 
индейская, франко-канадская, англо-канадская подобласти), 
северо американская (восточная, западная, южная подобла-
сти). До европейской коло ни зации здесь жили только индей-
ские (на севере – эскимосские) народы. Переселенцы из Ев-
ропы колонизовали основную часть континента, истребили, 
ассимилировали и оттеснили различные группы индейцев в 
резервации. Боль шинство населения относится к переходным 
формам большой европеоидной расы; потомки африканских 
рабов (на юге США и в городах) – негры и мулаты, а также 
индейцы относятся к американской расе большой монголоид-
ной расы и смешанным формам. Развитие промышленности, 
транспорта, рост городов и миграционные процессы (усилив-
шиеся в начале XX в.) способствовали формированию на базе 
английского языка и европейских культурных стерео типов 
американцев (США), англо- и франкоканадцев (Канада). Боль-
шая часть населения живет в городах, занята в промышленно-
сти и сфере обслуживания; в сельском хозяйстве преобладают 
высокотоварные формы. Материальная культура во многом 
сходна с европейской; некоторые группы мигрантов (итальян-
цы, выходцы из стран Азии) сохраняют элементы националь-
ной культуры. В духовной культуре прослеживается смешение 
форм европейского, индейского и африканского фольклора; 
сформировались новые формы под влиянием городской жизни 
и технического прогресса. Большинство верующих – проте-
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станты, часть – католики. Коренное индейское и эскимосское 
население в значительной степени изолировано и отчасти со-
храняет традиционные занятия и культуру.

Латиноамериканская провинция занимает всю Южную и 
Центральную Америку от холодной Огненной Земли до влажных 
тропических лесов (сельвы) Амазонии и тропиков, пустынных 
плоскогорий и гор Мексики. Выделяются историко-культурные 
области: карибская, мезоамериканская (с мексиканской и 
средне-американской подобластями), андийская, амазонская, 
пампасская, огнезе мельская. В результате колонизации конти-
нента главным образом выходцами из стран Пиренейского по-
луострова и их смешения с коренным индейским населением 
широко распространились испанский и португальский языки 
и многие элементы «иберийской» культуры. В расовом отно-
шении население представляет собой результат смешения аме-
риканской и евро пеоидной, а также негрской (на островах Ка-
рибского архипелага, атлан тическом побережье Бразилии) рас; 
чистокровные индейцы сохранились только в изолированных 
районах. В результате процессов смешения разных этни ческих 
элементов и в ходе национально-освободительных движений 
XIX – начала XX в. сформировались крупные этносы, говоря- – начала XX в. сформировались крупные этносы, говоря-XX в. сформировались крупные этносы, говоря- в. сформировались крупные этносы, говоря-
щие на вариантах испан ского (мексиканцы, перуанцы, арген-
тинцы), португальского (бразильцы), француз ского (гвианцы), 
английского языков (ямайцы); в странах с крупными массивами 
индейского населения – также на индейских языках (кечуа, гуа-
рани). Значительная часть населения живет в городах, занята в 
промыш ленности, а также в фермерском и латифундистском то-
варном сельском хозяйстве. Основная традиционная одежда – 
белая рубашка, штаны, орнамен тированная накидка с отверсти-
ем для головы (серале, пончо), широкополая шляпа (из соло-
мы или фетра), сандалии у мужчин, широкие цве та стые юбки, 
кофты, шали – у женщин. Распространены блюда из кукурузы, 
бобов, пше ницы, жареное мясо с приправами из овощей, перца 
и т. п. У индей цев местами сохраняется традиционная культура. 
Преобладающая религия – католицизм [8].
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10.6. Океанические территории:  
этнокультурные области

Австралийская провинция, занимающая континент Австра-
лия и остров Тасмания, отличается засушливым климатом, пре-
обладанием пустынь и саванн. К началу XX в. здесь сформирова-XX в. здесь сформирова- в. здесь сформирова-
лись разные историко-культурные области: англо-австралийская 
с высокоразвитой промышленностью, крупными горо дами, то-
варным фермерским сельским хозяйством (зерновое, овцевод-
ство) и европейскими культурными стереотипами; аборигено-
австралийская, где сохраняются первобытно-общинные струк-
туры, бродячая охота и собира тельство. Англо-австралийская 
историко-культурная область сформировалась в результате коло-
низационного захвата земель и истребления аборигенов. Ее тер-
ритория непрерывно увеличивается. На острове Тасмания абори-
гены были ис треб лены. Коренное австралийско-аборигенное на-
селение относится к особому типу большой австралоидной расы, 
англо-австралийцы – европеоиды. Часть або ригенов перешла к 
оседлости, живет в постоянных поселках при мис сиях, вместе с 
тем растет движение за сохранение и возрождение традиционной 
культуры. 

Океанийская  провинция состоит из трех историко-
культурных областей: Меланезия (папуасы и меланезийцы), Ми-
кронезия, Полинезия (маори и поли незийцы). Папуасы и мелане-
зийцы относятся к особому типу большой австра лоидной расы; 
полинезийцы и микронезийцы – к смешанным расам. Население 
говорит на языках западной и восточно-австронезийской групп, 
папуасские языки образуют собственные многочисленные се-
мьи. Основные занятия – ручное тропическое (подсечно-огневое 
и грядковое) земледелие (ямс, таро, бананы, кокосовая и саговая 
пальмы), разведение свиней, собак (на мясо). Сельскохозяйствен-
ные орудия – сажальный кол, веслообразная лопата, камен ный 
топор. В Океании большое значение имеет рыболовство. Разви-
та резьба по дереву, плетение, изготовление тапы. Жилище на 
Новой Гвинее – прямоугольное, свайное, иногда – наземное, в 
Океании – каркасно-столбовое с высокой двускатной крышей из 
листьев пальм. Развиты навыки мореплавания, ориентации по 



77

звездам. Характерны лодки с балансиром. Основная одежда у 
муж чин – набедренная повязка, у женщин – юбка из травы, рас-
тительных воло кон. Распространены мужские и женские укра-
шения (носовые вставки, перья, цветы, бусы, браслеты). Развиты 
музыкальный и танцевальный фольклор, мифология. Современ-
ное население в основном христианизировано.

Контрольные вопросы:

1. Европейские этнокультурные области – каковы различия?
2. Южные территории: этнокультурные области – каковы 

различия?
3. Азиатские территории: этнокультурные области – каковы 

различия?
4. Африканские территории: этнокультурные области – ка-

ковы различия?
5. Американские территории: этнокультурные области – ка-

ковы различия?
6. Океанические территории: этнокультурные области – ка-

ковы различия?
7. Выделите специфические общие черты развития всех име-

ющихся в совре менном мировом сообществе этнографических 
страновых групп.

11. Этническая культура и традиции  
в мировом сообществе

11.1. Этническая культура  
и ее место в современном мире

Заметная подвижность населения стран мира побуждает к 
изучению национальной культуры. Можно привести примеры, 
когда незнание этни ческого своеобразия отрицательно сказыва-
ется на взаимоотношениях людей.

Входя в храм (церковь, кирху, костел), мужчина должен 
снимать голов ной убор, а в синагоге еврей обязательно покры-
вает голову. Незнание этих особенностей религиозного поведе-



78

ния может быть воспринято верующими как неуважение к их 
культовым обрядам.

Не зная правил поведения, можно попасть в неловкую ситуа-
цию. Впервые попав на американскую сцену, советские артисты 
оказались в смятении. Выступать или не выступать перед энер-
гичной публикой? Вместо аплодисментов они услышали свист и 
топот, что означает одобрение.

Страной чаевых называют США, где они составляют 10–
15% стоимости услуг. Особенно не следует скупиться на чае-
вые в Италии, Франции, Великобритании. Напротив, в азиат-
ских странах это воспринимается как унижение. И если в США 
официант устремится вам вслед в случае «забывчивости», то в 
Азии за вами будут бежать по улице, чтобы вернуть деньги. За-
печатанные в конверт чаевые воспринимаются уже как подарок 
и с радостью принимаются.

В Бельгии приглашение в гости к определенному часу не 
означает, что вас уже заждались. Приглашение к восьми вечера 
следует понимать как к половине девятого. И если вы собрались 
откланяться, а хозяйка спрашивает: «Как, неужели вы хотите 
оставить нас так рано?» – это не означает, что вас просят еще 
задержаться, продлить удовольствие от общения. Это традици-
онный «дежурный» вопрос, без которого бельгий ская хозяйка 
не отпустит гостя.

У многих народов нет представления о существовании взрос-
лых незамужних женщин. Так, у австралийских аборигенов, ин-
дейцев Север ной и Южной Америки, некоторых африканских на-
родов, жителей Океании такая женщина вызывает удивление, как 
если бы они встретили марсианку. Холостых мужчин не считают 
взрослыми людьми и не дают права голоса на совете племени.

Среди потенциальных невест североамериканского шта-
та Аляска про водится ежегодный конкурс, участницы которого 
должны быстро и вкусно накормить собак и будущего мужа. По-
бедительница получает деньги, лисью шапку и золотой самородок.

У разных народов различное представление о красоте. В Ин-
донезии, на весьма популярном сейчас в туристическом мире 
острове Бали, климат жаркий, поэтому свадебные костюмы мало 
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чем отличаются от пляжных: юбка-саронг, цветы в густых воло-
сах – у девушки; белоснежные короткие штаны – на женихе.

Мужчины-мусульмане совсем не носят золотых колец не по со-
вету врачей, а по велению Корана. Есть две вещи, которые Пророк 
разрешил жен щинам и запретил мужчинам: золотые украшения и 
одежду из чистого шелка. Мусульмане носят серебряные кольца. 

В Непале молодоженам подносят сыр, пироги, медные чай-
ники, резные деревянные блюда, меховую шапку, плотницкий 
набор [15, 16, 25].

Это лишь часть мелочей, составляющих единое целое куль-
турных тради ций некоторых народов мира. Усвоив основные 
правила этнической культуры, можно рассчитывать на взаимопо-
нимание, успешное решение дел при поездке за рубеж или встре-
че иностранных гостей.

11.2. Классификация  традиций  
при изучении  населения мира

Изучение традиций занимает существенное место в страно-
ведении. Традиции – это система позиций, ценностей, норм по-
ведения и принципы отно шений между людьми в стране, ритм и 
пульс ее жизни. Характеристика тради ций включает анализ су-
ществующих типов традиций, их место в жизни страны и их при-
вязку к конкретным этносам и территориям. Необходимо общую 
характеристику форм реализации традиций всех типов дать по 
плану: существующие в стране, наиболее развитые из них. Име-
ет смысл привести список традиционных мероприятий с вклю-
чением всех форм традиций в данной стране и указанием време-
ни и места их проведения, а также дать краткую характеристику 
(описание) нескольких наи более интересных мероприятий. 

Традиция – выраженный в социально организованных сте-
реотипах групп по вой опыт, который путем пространственно-
временной трансмиссии аккуму лируется и воспроизводится в 
различных человеческих коллективах. Посредством традиции 
коллектив людей передает по наследству послание, необходимое 
для будущего выживания и самоподдержания. Традиция, таким 
обра зом, есть механизм коллективной автокоммуникации [36]. 
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Различают три основных подхода к проблеме традиции и три 
типа традиций. 

Этнические традиции  могут быть отражены в фольклорных 
произведениях. Фольклористика – это наука о фольклоре, вклю-
чающая собирание, публикацию и изучение произведений устно-
го народного творчества.

Этнографические традиции. Сохранение и передача нако-
пленного опыта осуществляется передачей от старшего к млад-
шему поколению устоявшихся форм поведения, навыков, по-
нятий. Например, традиционные народные (этнографические) 
праздники: хозяйственно-календарные, религиозные, семейно-
личные. Степень значимости каждой группы определяется влия-
нием тради ции, лежащей в их основе, в культурной жизни этно-
са. Роль хозяй ственно-календарных праздников обусловлена со-
бытийностью их в жизни племени. 

К современным национальным и социальным традициям от-
носится часть, сохраняющаяся и передающаяся через систему 
средств общественной информации (книги, картины, схемы, гра-
фики, дискеты, видеокассеты).

Национальные традиции. Связь поколений осуществляется 
здесь посред ством обучения, а хранение и распространение эле-
ментов наследия – посредством письменности, которая нанесла 
ущерб фольклору. К тради циям относятся все обычаи, но не все 
ритуалы и обряды, так как часть их зафиксирована в протоколе 
или других средствах информации и воспроизводится только по 
особым случаям. 

Национальные традиции – это система национальных стан-
дартов, закрепляющих в сознании человека идеи достоинства, ве-
личия его нации, героической и славной национальной истории, 
благородства его народа во всех прошлых и настоящих деяниях, 
его выдающихся  литературе, искусстве, науке. 

Социальная традиция – это «мультикультурность», не стес-
ненная никакими видимыми рамками национальных традиций и 
ограничений. Она предполагает в художественном творческом 
процессе использование различных форм, языков, стилей, соз-
дание транснациональных мульти традиционных, мультимедий-
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ных систем, всемирный взаимообмен культурными формами, 
новой информацией, опытом. 

Традиция – это опыт, который накапливается в виде систе-
мы стереотипов и проявляется, реализуется в следующих фор-
мах: обычаи, ритуалы, обряды, церемонии, представления и 
праздники. 

Обычаи  – стереотипные формы этнической или худо-
жественной культуры, связанные с деятельностью, имеющей 
только практическое значение. Это выражено в декоративно-
прикладном творчестве. 

Обряд – порядок в чем-либо; внешнее оформление какого-
либо действия условными обязательными действиями, совер-
шаемыми в различных случаях жизни, которые освящены толь-
ко обычаем, т. е. не являются таинствами. Традиционная кухня, 
например, имеет ярко выраженный обрядовый характер, она 
связана с определенными днями, знаменательными событиями, 
приурочена к ним. 

Ритуалы – только знаковые формы этнической или художе-
ственной культуры, не имеющие практического значения. 

Церемония представляет собой:
• установленный порядок торжественного дела;
• ряд действий (ритуалов, обрядов) и речей символическо-

го характера, традиционно обязательных в тех или иных случаях 
общественной и религиозной жизни; 

• внешние формы, символические действия, соблюдаемые 
в разных случаях общественной жизни, определенный внешний 
порядок действий, имеющих символическое значение; 

• совокупность ритуалов, связанных с конкретным собы-
тием, явлением, в основе которого лежит определенный сце-
нарий [25, 36].

Обычаи, обряды, ритуалы в современном обществе изменя-
ются очень быстро. Некоторые из них остаются в неизмененном 
состоянии, но только в отдельных, узкопрофессиональных сфе-
рах деятельности или в архаических культурах.
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Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятию «этническая культура». Како-
ва ее роль в современном мире?

2. Являются ли традиции некими законами развития обще-
ства? Почему?

3. Что такое традиции? Насколько необходимо их соблюде-
ние сегодня?

4. Какова роль знания традиций при изучении населения? 
5. Перечислите видовое многообразие традиций.
6. Назовите формы традиций, каково их отличие друг от друга?
7. В чем заключаются отличия национальных традиций от 

социальных?

12. Тенденции развития промышленности 
мирового сообщества

12.1. Промышленность мира  
как объект научного познания

Промышленность мира – сложная, иерархически организо-
ванная, поли структурная система взаимосвязанных элементов – 
производственных еди ниц национальных государств, трансна-
циональных корпораций, их филиа лов, альянсов. 

Промышленность любой территории формируется под влия-
нием терри ториального и отраслевого разделения труда, под воз-
действием региональных факторов. Мировая промышленность 
обладает качествами единой системы, хотя глобальная структу-
ра ее морфологически разорвана. Но интенсификация всех форм 
международных экономических отношений ведет к установле-
нию тесных связей между всеми субъектами мирового хозяйства, 
вступающими в эти отношения. 

Фундаментом территориально-экономической структуры яв-
ляется:

• производство: материальное (реальный сектор) и немате-
риальное; «суперструктура» экономики;
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• инфраструктура: связующая сеть, общефондовая база тер-
ритории;

• население (как производитель и потребитель);
• природные ресурсы и условия.
Для структурного развития промышленности характерны 

два направления:
• формирование новых отраслей, производств;
• формирование межотраслевых территориальных сочета-

ний (промыш ленность – отрасли – подотрасли – производства и 
промышленность – страны – районы – узлы).

Во многих отраслях промышленности широко практикует-
ся между народное производственное кооперирование – форми-
рование производ ственных технологических цепочек, звенья 
которых находятся в разных странах, но функционируют они 
сообща. Многие виды потребляемых в мире товаров полностью 
или частично создаются за пределами стран, где они потребля-
ются. Воспроизводственная взаимозависимость национальных 
экономик превратила их в элементы глобального хозяйственного 
организма. Развитию данного процесса способствует создание 
единого мирового информационного пространства, совершен-
ствование всех видов мирового транспорта и коммуникаций [45].

Особенностью современной системы мировой промышленно-
сти является ее высокая динамичность. Во второй половине XX в. 
произошли значи тельные изменения во всех структурах мировой 
индустрии, в том числе в отраслевой и тер риториальной, при этом 
были выявлены сдвиги как в добывающей, так и в обрабатываю-
щей отраслях промышленности. Однако в одних отраслях сдвиги 
можно считать кардинальными, в других – ординарными. Во всех 
отраслях отмечалась перегруппировка сил, перерас пределение 
промышленного производства мира как на уровне стран, так и на 
уровне крупных регионов. Центр тяжести мирового промышлен-
ного производства, находившийся во второй половине XX в. в Се-
верной Америке, переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
В результате темпы роста производства промышленной продукции 
регионов и стран дифференцируются на передовые и отстающие, 
т. е. сдвиги в мировой инду стрии соответствуют не сглаживанию, 



84

а усилению диспропорций в разме щении производственных мощ-
ностей и объемах промышленного производства на глобальном 
уровне. Рост этих регионов говорит о новых тенденциях в разви-
тии промышленности мира, но сдвиги в пространственной орга-
низации мировой промышленности, ее пере распределение между 
странами и регионами мира происходят в основном за счет полупе-
риферии мирового хозяйства. В страны периферии производство 
промышленной продукции перемещается медленными темпами. 
А страны глубо кой периферии (наименее развитые) до сих пор не 
включены в между народное производство. Значит, к началу XXI в. 
за счет имевших место структурных сдвигов сложилась новая рас-
становка сил в мировой индустрии.

Параметрами территориальной структуры хозяйства служат:
• территориальная дифференциация: географическое разноо-

бразие объектов и явлений (диверсификация, неравномерность, 
контраст ность, зональность, дробность, мозаичность, рельефность);

• территориториальная концентрация: сосредоточение объ-
ектов и явлений в рамках изучаемой территории (централизация, 
агломерация, магистрализация и полимагистрализация);

• территориальная композиция: форма территории и ТСХ 
(компакт ность, очаговость, линейность, крупноблочность, 
сетчатость);

• территориальная интеграция: связность и взаимодопол-
няемость элементов ТСХ, взаимодействие между ними.

12.2. Изменения в отраслевой структуре  
мировой промышленности

Современная мировая промышленность отличается слож-
ной диверси фицированной структурой. Исходя из этого вы-
деляют малозатратные (низко технологичные) и затратные 
(средне- и высокотехнологичные) производства. Промышлен-
ность мира характеризуют следующие структуры: отраслевая 
(производственно-технологическая), организационная, соци-
альная и простран ственная (территориальная). 

Отраслевая (производственно-технологическая) структу-
ра промышлен ности мира включает тысячи отдельных произ-
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водств, входящих в сотни различных подотраслей и отраслей 
мировой индустрии, выпускающих промышленные товары раз-
личных наименований. Существуют следующие подходы к вы-
делению отраслей:

• чистая отрасль: набор всех производств, соответствую-
щих общему представлению о данной отрасли, независимо от 
их нахождения и подчинения;

• хозяйственная отрасль: набор предприятий (взятых цели-
ком) по при знаку их главной специализации (профиля), основ-
ной продукции;

• ведомственная отрасль: выделяется по принципу подчи-
нения про филь ному министерству (корпорации, холдингу), не-
зависимо от конгломеративности их состава.

Организационная структура – это совокупность организа-
ционно-хозяй ственных отношений между производственными 
объектами в разных странах мира. Ее характеризуют: верти-
кальные связи управления, горизонтальные связи конкуренции 
и кооперирования, смешанные виды связей, регулирующих от-
ношения между производственными объектами. Организацион-
ная структура промышленности мира как глобальной системы 
находится в стадии форми рования.

Социальная структура промышленности – совокупность 
развивающихся во времени социально-экономических отноше-
ний общностей людей в процессе произ водства того или иного 
вида промышленной продукции.

Территориальная структура – совокупность связей между 
элементами, в которой обязательным условием их реализации 
является преодоление пространства (дифференциация терри-
тории). Территориальная структура отражает размещение про-
мышленного производства и характеризует соотношение тер-
риториальных структур промышленности отдельных стран и 
крупных регионов во взаимодействии со всеми другими под-
структурами системы мирового хозяйства. Она отражает раз-
мещение и взаимную связь элементов системы промышленно-
сти (предприятий, производств, подотраслей, отраслей, групп 
отраслей). В большинстве стран мира территориальная струк-
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тура промышленности вместе с территориальной структурой 
населения в совокупности образует каркас структуры всего 
хозяйственного комплекса страны [34]. Изменения в отрасле-
вой структуре промышленности характе ризуют соотношения: 
между отраслями добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности; между производством средств производства (отрасли 
тяже лой промышленности) и производством предметов потре-
бления (отрасли легкой и пищевой промышленности). Изучение 
структур мировой индустрии может осуществляться на микро-, 
мезо- и макроуровне. На макроуровне отраслевая структура 
промышленности мира и происходящие в ней изменения опре-
деляются структурой индустрии развитых стран, которая отли-
чается от таковой в развивающихся государствах. Характерной 
чертой структурно-отраслевых изменений является дальней-
шее возрастание доли перера батывающих отраслей. Степень 
диверсификации отраслевой структуры инду стрии отдельных 
стран мира зависит от уровня социально-экономического раз-
вития государств, их индустриального потенциала и емкости 
внутреннего рынка, наличия и степени квалификации трудовых 
ресурсов, интенсивности и оперативности внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса в производственную сфе-
ру и сопутствующие секторы экономики, от степени вовлечен-
ности страны в мировое хозяйство, особенностей её участия в 
международном разделении труда. Как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах в последние десятилетия отмечалось бур-
ное развитие подотраслей машиностроения (электроники, элек-
тротехники, производства электро оборудования) и отдельных 
подотраслей химической отрасли (производства полимеров). 
Одновременно при сокращении доли металлургического произ-
водства в структуре индустрии развитых стран фиксируется 
рост удельного веса данной отрасли в отраслевой структуре 
промышленности развивающихся стран, при этом очень значи-
тельна доля металлургии в странах «с переходной экономикой». 
Удельный вес наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
увеличивается как в структуре обрабатывающей промышленно-
сти мира, так и в промышленном секторе экономики отдельных 
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стран [26]. Доля наукоемкой продукции как в экспорте, так и 
в импорте изделий обрабатывающей промыш ленности растет 
более быстрыми темпами, чем в производстве, что объясняется 
спросом на эту продукцию со стороны всех стран мира, а так-
же специализацией в МРТ экономически высокоразвитых госу-
дарств и группы азиатских НИС на производстве высокотехно-
логичной продукции, которые и занимают лидирующие пози-
ции в международной торговле. Так, в мировом промышленном 
экспорте увеличилась доля высокотехнологичной продукции (с 
12% до 29%), при этом сокращается удельный вес продукции 
средне- и низкотехнологичного производства. Существенные 
изменения произошли и в специализации стран мира в МРТ, и 
в расстановке сил в мировой торговле промышленной продук-
цией. В 1985 г. лидерами по экспорту продукции обрабатываю-
щей промышленности являлись в основном развитые страны 
(США, Япония, Германия, Великобритания, Франция). Китай 
же был в числе пятерки лидеров лишь по экспорту средне- и 
низкотехнологичной продукции. В настоящее время в группе 
лидеров Китай, Индия и азиатские НИС. При этом Китай во-
шел в пятерку лидеров по экспорту продукции обрабатываю-
щей промышленности, по всем статьям улучшив свои позиции 
в рейтинге торговли наукоемкой продукцией. Итак, развитие 
высоких технологий изменяет структуру мирового рынка, в ко-
тором отражаются приоритеты научно-технической политики 
разных стран. Характеризуя товарную структуру, следует отме-
тить, что значительную роль на мировых рынках играют товары 
электронной промышленности.

В силу взаимодействия совокупности различных факторов 
в период с середины XX в. и до настоящего времени на стра-
новом и на макро региональном уровне происходили и проис-
ходят заметные сдвиги в размещении производственных мощ-
ностей многих отраслей промышленности мира.  Имеющее ме-
сто увеличение объемов выпуска промышленной продук ции в 
мире, появление новых отраслей и производств обусловливают 
высокий спрос на сырье и стимулируют добычу минерально-
сырьевых ресурсов. Но одновременно достижения научно-
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технического прогресса по внедрению материало- и энергосбе-
регающих технологий изменяют ситуацию на мировом рынке 
сырьевых материалов. В международной торговле четко офор-
мились основные группы поставщиков сырьевой продукции 
(включая топливо) и ее потребителей. Зависимость большин-
ства экономически развитых стран от импорта энергетических 
ресурсов и другого вида сырья хотя и снизилась в последние де-
сятилетия, но по-прежнему очень значительна. К добывающей 
(горнодобывающей) промышленности относят группу отрас-
лей, осуществляющих добычу и первичную переработку (обо-
гащение) полезных ископаемых. Изменения в объемах добычи 
и потребления минеральных ресурсов воздействуют не только 
на социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, 
но и на всю экономическую ситуацию в мире. На развитие гор-
нодобывающей промышленности оказывают влияние особен-
ности размещения и залегания полезных ископаемых, размеры 
запасов и их качество, экономико-географическое положение 
и степень освоенности территорий, где имеются те или иные 
ресурсы. Возрастает влияние социально-экономических фак-
торов: возможность и целесообразность добычи и транспорти-
ровки ресурсов, потребность мирового рынка в данном сырье 
и цены на него, внедрение достижений НТР в технику, техно-
логию добычи, первичную переработку всех видов сырья [35].

Под обрабатывающей промышленностью принято понимать 
совокупность отраслей промышленности, занимающихся об-
работкой (или переработкой) сырья и полуфабрикатов до полу-
чения готовой продукции. Во второй половине XX в. значение 
обрабатывающей промышленности в сфере мате риального про-
изводства росло. Высокий потенциал индустрии высокоразвитых 
стран, наличие на их территории высокоэффективного произ-
водства (за счет изменения технико-экономических показателей 
при внедрении новых и более совершенных технологий), широ-
кие возможности использования дешевого привозного (а также 
вторичного) сырья, использование последних достижений НТР и 
повсеместное внедрение средств автоматизации и компьютериза-
ции на всех этапах производственного процесса, совершенство-
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вание форм организа ции промышленного производства, а также 
очень емкий рынок сбыта продукции всех отраслей – все эти фак-
торы позволили небольшой группе экономически высокоразви-
тых стран по-прежнему оставаться на лидирующих позициях по 
производству продукции большинства отраслей обрабатываю-
щей промышленности. 

Результатом такого воздействия явилось пространственное 
пере рас пределение промышленного производства между регио-
нами и странами мира, доминирующих в распределении капи-
тала, технологий и производ ственных мощностей. Потерял по-
зиции лидера мировой индустрии регион Северной Аме рики во 
главе с США, укрепил – ЕС, ослабили – страны СНГ (включая 
Россию). Четко прослеживается азиатский вектор в мировом 
индустриальном развитии.

Контрольные вопросы:

1. Какие отрасли промышленности выделяются в зависимо-
сти от экономического назначения продукции?

2. Какие отрасли промышленности выделяются в зависимо-
сти от используемого сырья?

3. Назовите основные факторы размещения промышленно-
сти. Какие закономерности учитываются при принятии решений 
о размещении промышленных предприятий?

4. Какова взаимосвязь между иерархией населенных пунктов 
и специализацией промышленности в них?

5. Какие основные тенденции существовали в развитии про-
мышленности мира во второй половине ХХ в.?

6. Какие тенденции существуют в изменении роли промыш-
ленности?

7. Каковы закономерности в изменении территориальной 
структуры хозяйства в доиндустриальный, индустриальный и 
постинду стриальный периоды?
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13. Отраслевая структура промышленности: 
добывающий сектор

13.1. Особенности развития  
нефтяной промышленности мира

Главная причиной роста добычи нефти – высокая прибыль-
ность нефтяной промышленности, обусловленная большим спро-
сом на нефтепродукты со сто роны многих отраслей хозяйства, во-
оруженных сил, относительно низкие из держки на добычу и пере-
возку нефти, сосредоточение нефтяных запасов пре имущественно 
в развивающихся странах с дешевой рабочей силой. К числу стран, 
обладающих наиболее крупными природными  запасами нефти, 
относятся Иран (11,1%), Ирак (9,7), Кувейт (8,3), ОАЭ (8,2), Вене-
суэла (6,5), Россия (6,1), Казахстан и Ливия (по 3,3%).  Среди  ми-
ровых рынков первичных энергоносителей рынок нефти – самый 
крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реализу-
ется 50–55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире 
[3; 10]. Такие крупные международные потоки нефти обусловле-
ны тем, что основные центры потребления и добычи нефти гео-
графически не совпадают, т. к. почти все промышленно развитые 
страны, являясь  главными потребителями нефти, не располагают 
геологическими запасами. С точки зрения наличия запасов нефти 
все развитые страны можно подразделить на две группы: 

• страны, имеющие собственные месторождения и добычу 
(США, Канада, Великобритания, Норвегия); 

• страны, не имеющие собственных нефтяных месторожде-
ний, хозяйство которых базируется целиком на импортной нефти 
(Япония, большинство стран Западной Европы) [38].

Нефть покупают более 118 государств и территорий, из ко-
торых  70 стран импортируют более 1млн т в год каждая. Только 
30 государств являются крупными покупателями нефти, ввозя 
ежегодно свыше 10 млн т в год каждая. Вместе с тем динамику 
спроса на нефть фактически формируют всего 10 промышленно 
развитых стран, каждая из которых закупает более 50 млн т в год. 
На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали 
сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться 
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сделки на срок, преимущественно с «бумажной» нефтью. Исходя 
из этого к концу 1980-х гг. была сформирована новая мировая си-
стема, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепро-
дуктами и обслуживаемая тремя нефтяными биржевыми центра-
ми (Нью-Йорк – NYMEX, Лондон –  iIPE, Сингапур –  SIMEX). 
Мировой рынок нефти постепенно превратился из рынка «физи-
че ского» (торговля непосредственно нефтью) в рынок «финан-
совый» (торговля нефтяными контрактами). 

В настоящее время доля торговых операций с фактической 
поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% обще-
го числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть 
(около 95%) – биржевые операции с бумажными контрактами. 
Мировой рынок нефти в целом характеризуется высокой концен-
трацией и монополизацией: на долю 24 крупнейших нефтяных 
компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в последние 
годы прихо дится около 61% мировой добычи и 45% – переработ-
ки нефти. Россия, как один из крупнейших производителей неф-
ти, также играет заметную роль в формировании мировых цен на 
нефть. С одной стороны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, 
остается независимым производителем и экспортером нефти, 
но, с другой стороны, она заинтересована в сохранении стабиль-
ности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка во 
взаимодействии с другими крупными экспортерами нефти.

13.2. Основные тенденции развития  
газовой промышленности мира

Природный газ – самый быстрорастущий в структуре энерго-
потребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом ба-
лансе он уступает нефти и углю. Основными факторами, способ-
ствующими дальнейшему увеличению его потребления, являются: 

• рост числа электростанции, работающих на газе; 
• увеличение использования газа в жилом секторе; 
• снижение привлекательности ядерной энергетики; даль-

нейшее повсе местное обострение экологических проблем.
Крупнейшие в мире производители газа являются одновре-

менно и его потребителями. Лидерами по разведанным геологи-
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ческим запасам природного газа являются Россия, Иран, Катар, 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Туркменистан. Первое место 
по добыче занимает Россия (около 22% добы ваемого в мире газа), 
но вследствие постепенного истощения природных запасов газа 
его добыча в стране имеет тенденцию к снижению. Значительный 
уровень добычи природного газа сохраняется в Великобритании, 
Иране, Норвегии и Алжире, однако их доля в общемировой до-
быче газа не превышает 5%. Среднегодовые общемировые темпы 
прироста добычи природного газа составляют 2,7%. По сравнению 
с нефтью доля природного газа, идущего на экспорт, составляет 
всего 15% от его добычи. Крупнейшими экспортерами газа явля-
ются Россия (около 30% мирового экспорта), Нидерланды, Канада, 
Норвегия, Алжир. В больших количествах газ импортируют США, 
Япония, Германия, Франция, Италия. Основная часть экспортиру-
емого газа идет по газопроводам, другая транспортируется в сжи-
женном виде на судах-метановозах. Протяженность газопроводов 
в мире постоянно растет и в настоящее время составляет 900 тыс. 
км. Первое место в мире по длине газо проводов занимает Россия 
(около 80 тыс. км) [11]. За рубежом крупнейшим является газопро-
вод между канадской провинцией Альберта и США, владельцам 
которого принадлежат и нитки по направлениям: 

• г. Гронинген (Нидерланды) – Германия – Швейцария –  
Италия; 

• норвежский сектор Северного моря –  Германия – Бель-
гия – Франция; 

• Алжир – Тунис – дно Средиземного моря – Италия [10].
В России действует Единая система газоснабжения, которая 

включает разрабатываемые месторождения, сеть газопроводов, 
компрессорных уста новок (для сжатия газа и подачи его под дав-
лением), подземных газохранилищ и других сооружений, пере-
дающих природный газ в Центральную Россию, в государства 
Прибалтики, Белоруссию, Молдавию, Украину и далее – в стра-
ны Восточной и Западной Европы. Для динамики мировых цен 
на природный газ в целом характерна повышающая тенденция. 
Дальнейшей интерна цио нали зации рынка природного газа спо-
собствует международное со труд ничество капиталов – создание 
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межнациональных компаний и между народных консор циумов 
для совместной разработки крупномасштабных газовых место-
рождений, а также строительства транспортной инфраструктуры 
(освоение газовых ресурсов в Северном море или шельфовых са-
халинских место рождений на российском Дальнем Востоке было 
бы абсолютно не возможно без участия крупных капиталов и 
компаний нескольких стран, что из начально придает добыче газа 
и его последующему использованию между народный характер).

13.3. Основные тенденции развития  
угольной промышленности мира

Из всех отраслей топливно-энергетического комплекса в раз-
витых странах угольная промышленность является наиболее ста-
рой и развитой. Раз ве данные мировые геологические запасы угля 
велики и не вызывают опасений по его поставкам. Сегодня они 
превышают уровень мировой обеспеченности нефтью более чем 
в 4 раза, а газа – в 2,5 раза. По запасам природного угля лидиру-
ют США, Россия и Китай, на которые в сумме приходится почти 
57% его мировых запасов. По добыче угля Китай и США лидеры. 
Россия занимает пятое место, уступая Индии и Австралии. Ши-
рокая распространенность место рождений угля позволяет гово-
рить о снабжение из местных источников, что сдерживает рост 
международного торгового обмена углем. Крупнейшими по тре-
бителями угля остаются США и Китай, на долю которых прихо-
дится 56% мирового потребления. Далее следуют: Индия – 7,4%, 
Япония – 4,3, Россия – 3,8, Германия – 3,1%. К началу XXI в. ве-XXI в. ве- в. ве-
дущими экспортерами угля являлись Австралия, Китай, Индоне-
зия, ЮАР, Россия и США, обеспечивающие почти 80% поставок 
угля на мировой рынок, в основном в Японию, Республику Ко-
рея, Тайвань, Германию и Великобританию [38].

В последние годы угольная промышленность во многих 
странах с развитой эконо микой испытывает кризис. Сократилась 
добыча в основных тради ционных (старопромышленных) райо-
нах – в Рурском (Германия), в Северной Франции, в Аппалачах 
(США), что вызвало рост безработицы. Противо положная тен-
денция наблюдалась в Австралии, ЮАР, Канаде, где происходил 
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рост угледобычи, ориентированной на экспорт. Общая динамика 
мировых цен на уголь определяется уровнем экспортных цен на 
сырье из США, т. к. страна располагает огромными природными 
запасами высококачественного каменного угля и легкодоступны-
ми для разработки открытым способом месторождениями вблизи 
Атлантического побережья. Эти цены находятся под влиянием 
потре бителей угля в Западноевропейском регионе и Японии.

13.4. Основные тенденции развития  
мирового производства электроэнергии

Энергетическая отрасль неразрывно связана с топливной 
промыш лен ностью. Современная структура мирового производ-
ства электроэнергии включает тепловые электростанции (ТЭС), 
гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС). ТЭС 
дают около 63% всей выработки, ТЭС – 20%, АЭС – 17% [10]. 
В разных регионах и странах структура выработки электроэнер-
гии может существенно различаться. В большинстве стран (США, 
России, Европы) производство электроэнергии сосредоточено на 
ТЭС, но в Норвегии  на ГЭС, тогда как во Франции около 70% 
всей выработки дают АЭС. В качестве топлива на ТЭС наиболь-
шую долю занимает уголь, природный газ и нефть.  ГЭС произво-
дят наиболее дешевую электроэнергию, но их сооружение требует 
масштабных вложений. Резерв для развития гидроэнергетического 
хозяйства имеют развивающиеся страны, на долю которых прихо-
дится более 65% гидроресурсов мира, но используются они слабо 
(в Африке – на 5%, в Южной Америке – менее чем на 10%). Лиди-
руют в использовании гидро электроэнергии США и Россия, хотя в 
производстве ее на душу населения первенство принадлежит Нор-
вегии. Недостатком ГЭС является сезонность работы, обусловлен-
ная колебаниями уровня воды в реках и водоемах.

АЭС являются молодым видом электростанций, имеют ряд 
преимуществ: не требуют жесткой привязки к одному источнику 
сырья и могут быть раз мещены практически везде, коэффициент 
использования установленной мощности (около 80%) превыша-
ет этот показатель у аналогичных по мощности ГЭС или ТЭС. 
Электроэнергетика обладает такими особенностями, как необ-
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ходимость сохранения государственного управления и постоян-
ство жесткого контроля за безаварийным функционированием и 
развитием отрасли.  Международная торговля электроэнергией 
носит региональный приграничный характер в силу специфи-
ки самой энергии, т. к. ее транспортировка возможна только по 
ЛЭП. Большая часть международных поставок электроэнергии 
относится к Западной Европе, значительные ее потоки проходят 
между США и Канадой, относительно большой экспорт электро-
энергии осуществляется из России в страны СНГ и Финляндию.

Контрольные вопросы:

1. Как изменилась роль сырьевой составляющей в развитии 
добывающих отраслей промышленности?

2. Перечислите особенности развития нефтяной промышлен-
ности мира.

3. Перечислите основные тенденции развития газовой про-
мышленности мира.

4. Перечислите основные тенденции развития угольной 
промыш лен ности мира.

5. Перечислите основные тенденции развития мирового про-
изводства электроэнергии.

6. Назовите самый главный ресурс добывающих отраслей 
промыш ленности. Почему?

7. Какой рынок из добывающих отраслей является самым не-
развитым? Почему?

14. Отраслевая структура промышленности: 
обрабатывающие производства

14.1. Макрогеография  
химической промышленности

Химическая индустрия – исторически первая отрасль обра-
батывающей промышленности, базирующаяся на науке. В по-
следние десятилетия хими ческая наука добилась успехов в об-
ласти разработки биологически активных веществ и материалов, 
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включающих лекарства, парфюмерно-косметические препараты, 
витамины, гормоны роста, ферменты, минеральные удобрения. 

Отличительными чертами развития мировой химии после 
1980 г. стали:

• рационализация производства на базе создания и использо-
вания глобальных конкурентных преимуществ с целью снижения 
издержек и повышения прибылей;

• обеспечение глобализации сбыта в ответ на замедленный 
рост рынков отдельных стран и регионов [3].

Стремление фирм к рационализации производства и глоба-
лизации сбыта вызвало мощную волну слияний и поглощений 
в отрасли, к росту в ней концентрации капитала, к резкому уси-
лению роли ТНК. Следствием этого явился рост монополизации 
мировой химии. Важным направлением рацио нализации миро-
вой химической промышленности в период после 1980 г. стало 
стремление к оптимизации её размещения, причем не только на 
микро-, но и на макроуровне. Промышленно развитые страны 
стали терять привлекательность для химии, прежде всего для 
базовых производств. Почти во всех этих странах в базовой хи-
мии отмечались такие явления, как замедление роста вы пуска 
продукции и его сокращение вплоть до закрытия мощностей. 
Устойчивый рост химии в промышленно развитых странах в 
эти годы удавалось поддерживать за счет отраслей тонкой хи-
мии (фармацевтика). Развивающиеся страны, наоборот, стали 
привлекательными для базовой химии и в эти годы наращи-
вали ее, повторяя путь промышленно развитых стран. Дальше 
всего в развитии базовой химии после 1980 г. продвинулись 
страны Ближнего и Дальнего Востока. В странах Ближнего 
Востока (Саудовской Аравии, Иране, Кувейте, ОАЭ) главным 
направлением развития стало со здание крупных экспортных 
производств основной химии, основного оргсинтеза и про-
мышленности пластмасс. Они входят в число главных в мире 
продуцентов и экспортеров азотных удобрений, органических 
полу продуктов (метанола, этанола, этиленгликоля), крупнотон-
нажных пластиков (полиолефинов, ПВХ). В странах Дальнего 
Востока наибольшее развитие получила промышленность ми-
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неральных удобрений и химических волокон, ориентированная 
на внутренних потребителей. Сегодня страны этого региона – 
главные производители азотных удобрений (выделяются Китай, 
Индия, Пакистан, Бангладеш, страны ЮВА) и химических во-
локон (Китай, Ю. Корея, о. Тайвань). Большое развитие базовая 
химия получила в странах Латинской Америки (Бразилии, Мек-
сике, Аргентине и Венесуэле) [20].

Социалистические страны в 1980–2000 гг. отличались не-
стабильным развитием химической промышленности. Долгое 
время химия в этой группе стран развивалась значительно бы-
стрее, чем в промышленно развитых стра нах. Ситуация резко 
изменилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда в социали-
стических странах Европы, в СССР начался переход к рыночной 
экономике. Сопутствующие этому негативные явления (развал 
государств, распад сложившихся связей, уничтожение старых 
государственных меха низмов контроля над экономикой, резкое 
ухудшение ее положения, сжатие спроса на химикаты) нанесли 
мощнейший удар по отрасли. В Центрально-Восточной Европе 
химическое производство сократилось на 40–50%, но быстро 
восстановилось благодаря поддержке Запада, продиктованной 
желанием интегрировать этот регион в европейские и атланти-
ческие структуры. В республиках бывшего СССР производство 
химической продукции за 1991–1998 гг. сократилось в 2,5 раза, 
отрасль стала устойчиво расти лишь после 2000 г., так и не до-
стигнув дореформенного уровня. 

Главными тенденциями территориального развития мировой 
химии в период после 1980 г. стали:

• глобальная децентрализация (рассредоточение) отрасли с 
целью более полного использования конкурентных преимуществ 
стран и регионов и снижения затрат за счет приближения произ-
водства к дешевому сырью, рабочей силе и рынкам сбыта;

• рост концентрации базовых многотоннажных производств 
в разви вающихся странах (азиатских), а наукоемких малотоннаж-
ных – в промышленно развитых странах мира (США, Японии, За-
падной Европы) с усилением международной производственной 
специализации стран и регионов;
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• повышение в общемировом выпуске химической продукции 
доли раз ви вающихся стран – до 20–25% в настоящее время (менее 
10% в 1980 г.), а с учетом стран с переходной экономикой – до 
40% на фоне сниже ния доли промышленно развитых стран. В на-
стоящее время в мировой химии идут мощные процессы постин-
дустриальной транс формации, затрагивающие ее номенклатуру, 
технологии, сырьевую базу, организационные формы.

Характерными для постиндустриальной химии (в отличие от 
инду стриальной) являются такие черты, как

• рост затрат на НИОКР до объемов, составляющих свыше 
половины всей стоимости продукции;

• ослабление роли классических факторов развития и разме-
щения отрасли и выход в ней на первый план интеллекта, инно-
ваций, новых знаний, обеспечивающих выпуск все более разно-
образной, эффективной и дорогой продукции;

• промышленное освоение инноваций [39; 40; 41].
Итак, в основе развития современной химической про-

мышленности лежат инновации, нововведения, востребованные 
обществом. Инновационный про цесс в отрасли носит цикличе-
ский характер, проходя фазы накопления и освоения. Уровень 
тер риториальной концентрации отрасли на этапе ускорения ее 
роста возрастает, при этом наблюдается как бы «прилив» химии 
в развитые страны (в центр), а на этапе замедления – снижается, 
при этом наступает рассредоточение и отрасль диффундирует в 
развивающиеся страны (на периферию). Причиной этого являет-
ся ориентация химической про мышленности на этапе роста на 
центры НИОКР, а на этапе стагнации – на рынки сбыта и ма-
териальные ресурсы, лежащие в основе классических факторов 
размещения. В настоящее время мировая химическая промыш-
ленность находится на пороге вхождения в новый цикл развития, 
для которого характерна биологизация.

14.2. Территориальная организация  
металлургии мира

На протяжении XIX в. центры и ареалы производства чугуна 
и стали были сосредоточены на территории европейских стран, 
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США и России. Результатом эволюции отрасли за последние 
десятилетия были не только сдвиги в раз мещении производства 
стали, но и совершенствование технологий её производства и из-
менения структуры компаний-производителей. Распро странение 
получили электросталеплавильные технологии на базе перера-
ботки лома чёрных металлов (в Западной Европе и США) и плав-
ки продуктов пря мого восстановления железа (в форме металли-
зированных окатышей). 

Кризис, охвативший чёрную металлургию стран в 1970-е 
гг., перерос в глобальный отраслевой кризис в начале 1990-х 
гг. в результате распада социалистического лагеря и замедле-
ния мирового экономического роста. Тяжелейшее финансовое 
положение отрасли, представленной в большинстве развитых 
стран в основном убыточными государственными предприятия-
ми, ужесточение норм экологического законодательства, суще-
ственное сокращение численности занятых и дефицит квали-
фицированных кадров стали причиной кризиса старопромыш-
ленных металлургических районов. В первой половине 1990-х 
гг. кризисные явления охватили отрасль в странах Центрально-
Восточной Европы и СНГ.

В начале 2000-х гг. отрасль испытала подъём одновременно 
во всех регионах мира и вошла в новую восходящую стадию 
цикла развития, который отличался от предыдущих: впервые 
в истории спрос на сталь был обусловлен не увеличением по-
требления в развитых странах, а ростом внутренних рынков 
развивающихся государств. В настоящее время выплавка стали 
ведётся в более чем 100 странах мира, а изготовление стального 
проката в 120–130 странах (за исключением микрогосударств 
Океании и Карибского бассейна и экономически отсталых стран 
Тропической Африки) [1].

Азия является лидером мировой чёрной металлургии, а 
в Восточной Азии сосредоточено свыше половины мирового 
производства стали. Например, Китай выплавляет в год ста-
ли больше, чем Северная Америка, Европа и Япония вместе 
взятые. Рост чёрной металлургии Китая в 2000-х гг. повысил 
долю интегрированных предприятий с доменным циклом.  
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Комбинаты полного цикла продолжают доминировать в тра-
диционных металлургических районах развитых стран, несмо-
тря на значительное истощение местных сырьевых ресурсов. 
Это относится к большинству государств – крупных произво-
дителей стали в Западной и Центрально-Восточной Европе, 
Японии и к району Великих озёр в США и Канаде. Интегри-
рованные заводы с доменным циклом играют ведущую роль 
в выплавке стали в СНГ, Бразилии, Китае, Республике Корея, 
Австралии и ЮАР. В Китае на них приходится 90,8% произ-
водства стали, что составляет 48% мировой выплавки стали 
из доменного чугуна. Крупнейший в мире ареал производства 
стали из лома сложился на юге США. На базе мест ных ре-
сурсов металлолома развивается чёрная металлургия многих 
малых европейских государств (Италии и Испании). Произ-
водство стали из лома составляет основу чёрной металлургии 
некоторых государств Центральной и Южной Америки (Кубы, 
Сальвадора, Гватемалы, Эквадора, Уругвая), Юго-Западной 
Азии и Северной Африки (Турции, Сирии, Иордании, Израи-
ля, Туниса, Марокко, Судана) и Юго-Восточной Азии (Таи-
ланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Сингапура). Чёрная 
металлургия Африки южнее Сахары, кроме ЮАР и Зимбабве, 
также базируется на выплавке стали из лома. Консолидация 
чёрной металлургии на протяжении 2000-х гг. позволила част-
ным транснациональным компаниям занять лидирующие по-
зиции в произ водстве стали. 

Длительная производственная реструктуризация, внедре-
ние новых технологий и изменение структуры собственности 
мировой чёрной металлургии к началу XXI в. совпали с резким 
пространственным сдвигом спроса на сталь из развитых стран в 
развивающиеся. Постепенно повышается доля выпуска стали на 
комбинатах с доменным циклом и на электро сталеплавильных 
заводах, использующих продукты прямого восстановления же-
леза. Китай стал главной движущей силой ускоренного развития 
отрасли в 2000-х гг. В Восточной Азии сегодня осуществляется 
более половины мировой выплавки стали, а значение традици-
онных металлургических районов Европы, Северной Америки 
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и СНГ продолжает быстро уменьшаться. В Китае сформирова-
лись крупнейшие в мире ареалы чёрной металлургии; другие 
новые крупные ареалы производства стали развиваются в Ин-
дии и Бразилии [23].

Частные транснациональные корпорации начали доминиро-
вать в отрасли с конца XX в., при этом крупнейшие и самые успеш-XX в., при этом крупнейшие и самые успеш- в., при этом крупнейшие и самые успеш-
ные из них – это корпорации из развивающихся стран. Вследствие 
глобальной консолидации произво дителей стали пространствен-
ное развитие чёрной металлургии в XXI в. будет определяться 
управленческими решениями крупных компаний. Рецессия, на-
чавшаяся в конце 2008 г., неизбежно должна ускорить территори-
альные сдвиги выплавки стали, привести к закрытию многих не-
эффективных мощ ностей и создать предпосылки для появления 
новых полюсов роста мировой чёрной металлургии. 

По стадиям технологического процесса цветная металлур-
гия подраз деляется на добычу и обогащение исходного сырья, 
металлургический передел и обработку цветных металлов. 
Вследствие большой материалоемкости она ориентируется 
главным образом на сырьевые базы. Сырьевой и топливно-
энергетический факторы неодинаково влияют на размещение 
предприятий разных отраслей цветной металлургии, и поэто-
му она по сравнению с черной отличается большим числом 
вариантов размещения производства. Добыча руд цветных 
металлов сосредоточена в развивающихся странах, там нахо-
дится большая часть мировых  запасов этих руд. Однако по 
потреблению цветных ме тал лов лидирующее положение зани-
мают развитые страны. Добытая руда либо вывозится в разви-
тые страны, либо переплавляется на месте, а затем вывозится. 
В 1980-е гг. по добыче руд цветных металлов СССР занимал 
одно из первых мест в мире. В последние годы в цветной ме-
таллургии России происходит спад производства. В добыче 
руд, содержащих свинец, на ведущих местах в мире находятся 
Россия, Австралия, США, Канада, Перу, Мексика. В производ-
стве свинца доминируют развитые страны: США, западноев-
ропейские государства, Россия. В числе производителей свин-
ца нет ни одной развивающейся страны. 
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В целом можно выделить следующие основные черты цвет-
ной метал лургии в экономически развитых странах: 

• невысокая степень обеспеченности природным сырьем; 
• большая и быстро растущая роль вторичного сырья; 
• более полная, по сравнению с развивающимися странами, 

структура отрасли, включающая выплавку редких металлов (ти-
тан, кобальт, тантал, германий); 

• преобладание в структуре производственного цикла сред-
них и верхних стадий производства; 

• расположение предприятий с учетом удобства подвоза сы-
рья и близости к источникам дешевой электроэнергии [38].

14.3. Развитие отраслей  
машиностроительного комплекса мира

Машиностроение любой развитой страны сегодня – это ве-
дущая, ключевая отрасль экономики страны в целом. Более 90% 
всей машиностроительной продукции производится экономиче-
ски развитыми странами. В современном мировом хозяйстве вы-
деляются четыре регио нальных машиностроительных центра:

• Северная Америка, где производится практически вся но-
менклатура машиностроительной продукции;

• Западная Европа, где производится главным образом мас-
совая машино строительная продукция и высоко развиты некото-
рые новейшие отрасли;

• Юго-Восточная Азия, где лидирует Япония, сочетающая 
продукцию массового машиностроения с изделиями самой высо-
кой технологии, также Южная Корея и Китай;

• страны СНГ, отличающиеся наличием достаточных произ-
водственных мощностей, но отстающие по развитию наукоемких 
отраслей машино строения.

Лидируют в мировом машиностроении США, Япония и ФРГ. 
В состав первой десятки входят Франция, Великобритания, Ита-
лия, Испания. Очень  перспективными с точки зрения развития 
производства и сбыта продукции машиностроения являются раз-
вивающиеся рынки Юго-Восточной Азии (Китай), Южной Аме-
рики (Бразилия, Аргентина) [11; 47]. Машиностроение является 



103

наиболее сложной отраслью мировой промышленности и вклю-
чает в себя более 70 отраслей и подотраслей. Машиностроитель-
ный комплекс мира делится на пять больших групп:

• производство металлоизделий и металлообработка;
• общее машиностроение;
• электротехника и электроника – электротехническое и 

электронное машиностроение;
• транспортное машиностроение – автомобилестроение, су-

достроение, авиационная и ракетно-космическая промышлен-
ность, железно дорожное машиностроение;

• приборостроение.
В конце XX – начале XXI в. транснациональные корпорации 

развитых стран (США, Германии и Японии) играли и играют веду-
щую роль в развитии международного бизнеса в машиностроении. 
Ведущей отраслью общего маши но строения является станкостро-
ение, которое определяет НТП, требует использования высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов, размещается в развитых 
странах (США, Японии, ФРГ, Италии, Швейцарии и Франции). 
Станко строительная промышленность отличается циклическим 
развитием. В наибольшей степени экономический спад в 1990-е гг. 
затронул одного из бывших лидеров мирового станкостроения – 
Россию, в которой выпуск металлорежущих станков уменьшился 
в 10 раз [3]. Мировой рынок сельско хозяйственного машинострое-
ния занимает незначительную долю в структуре мирового маши-
ностроительного комплекса. Поскольку размещение тяготеет к 
местам потребления, оно сосредоточено в главных сельскохозяй-
ственных ре гио нах мира. В конце XX – начале XXI в. развитые 
страны сокращают произ водство сельскохозяйственной техники, 
уделяя внимание повышению качества. Лидирующие позиции 
принадлежат США, Италии и Франции.

Круг производителей продукции мирового тяжелого ма-
шиностроения ограничен. К странам, производящим всю но-
менклатуру тяжелого машиностроения, относятся США, Япо-
ния, Германия, Великобритания. Некоторые страны (Китай и 
Россия) производят ограниченный круг продукции. К третьей 
группе стран относятся те, которые производят отдельные из-
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делия (Швеция и Финляндия производят оборудование для 
бумажной промышленности, Австрия оборудование для ме-
таллургических заводов). Электронная и электротехническая 
промышленность в последние десятилетия занимает особое 
место. Значение этих отраслей определяется огромным вкла-
дом в развитие материальной основы НТП. Для производства 
продукции этой промышленности требуется определенный на-
бор технических средств, материалов, производимых разны-
ми отраслями промышленности. Доля электротехнического и 
электронного машиностроения занимает третье место после 
общего (35–37%) и транспортного (33–35%) машинострое-
ния [35]. Электронная промышленность – одна из наиболее 
динамично развивающихся отраслей промышленности. На-
пример, предприятия Германии сильны в производстве тра-
диционной промышленной электротехники, автомобильного 
электро оборудования, средств связи. Для малых развитых 
стран в электро технической промышленности, как и вообще в 
машиностроении, характерна узкая специализация. Одним из 
важнейших в мире регионов с большой концентрацией пред-
приятий традиционной электротехнической и электронной 
промышленной стал регион Юго-Восточной Азии и Дальне-
го Востока, где, кроме Японии, выделяются Республика Ко-
рея, регион Кир (Сянган), Малайзия, Сингапур и Тайвань. 
Интенсивное развитие здесь получило производство бытовой 
электроники, которое ориентируется на дешевую местную ра-
бочую силу [47]. Автомобилестроению принадлежит ведущая 
роль в развитии транс портного машиностроения. Причинами 
главенствующей роли этой отрасли  промышленности в эконо-
мике развитых стран является следующее:

• с увеличением деловой активности увеличиваются транс-
портные потоки;

• данная промышленность является наукоемкой и высоко-
технологичной;

• относится к прибыльным отраслям национального хозяй-
ства, так как способствует повышению товарооборота;
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• является стратегически важной отраслью. Ее развитие де-
лает страну экономически сильной и независимой. Широкое ис-
пользование лучших образцов автомобильной техники в армии 
повышает оборон ную мощь страны.

Автомобильная промышленность мира – наиболее монопо-
лизированная отрасль мировой промышленности. Всего 10 веду-
щих автомобильных компа ний пяти стран обеспечивают свыше 
80% мирового производства, что обусловило исключительно 
острую конкуренцию на мировом рынке. В начале XXI в. миро-
вая автомобильная промышленность характеризуется усилением 
конку ренции, влиянием глобализации. Возросшая конкуренция 
побуждает производителей автомобилей улучшать качество вы-
пускаемой продукции и совершенствовать технологию, снижать 
производственные издержки и активнее выходить на мировой 
рынок. Основными движущими силами размещения филиалов 
автомобильных корпораций за рубежом служат: 

• завоевание перспективных рынков сбыта; 
• развитие международной специализации и кооперирования 

производства;
• использование относительно дешевой рабочей силы в за-

рубежных странах;
• процесс межфирменных слияний и поглощений.
Производственное кооперирование приобретает интернаци-

ональный ха рак тер, что определяется интересами предпринима-
тельской деятельности ТНК.

Контрольные вопросы:

1. Назовите причины главенствующей роли промышленно-
сти в экономике развитых стран.

2. Каково экономическое значение обрабатывающих отрас-
лей промышленности?

3. Выделите основные черты развития предприятий химиче-
ской индустрии.

4. Перечислите главные тенденции территориального разви-
тия мировой химии в XX–XXI веках.
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5. Выделите основные центры и ареалы территориальной ор-
ганизации металлургии мира.

6. Назовите территориальных страновых лидеров металлур-
гии мира.

7. Каковы черты развития машиностроительного комплекса 
мира? Перечислите лидеров автомобильной индустрии.

Заключение
Содержание и структура занятий по «Страноведению» обе-

спечивают понимание студентами мирового хозяйства как еди-
ного целого. Знание тео ре тических аспектов дисциплины помо-
жет будущему экономисту рас сматривать конкретные географи-
ческие явления и факты на фоне общих экономических понятий 
и закономерностей. Благодаря комплексному подходу бакалавры 
овладевают методами экономической географии: статистиче-
ским, карто гра фическим, составления комплексной экономико-
географической ха рак терис тики пространственной территории.

В связи с на раста ющим процессом глобализации общества, 
развитием отраслей специализации в настоящее время активно 
происходит расширение международных контактов. Страновед-
ческие знания позволяют выпускнику ориен тироваться в зару-
бежной действительности. Перед выпускниками-бака лаврами от-
крываются широкие перспективы – они в максимальной степени 
под готовлены к работе в иноязычной среде, если их профессио-
нальная деятель ность сопряжена с международным партнерством. 

Подводя итог, можно констатировать, что дисциплина 
«Страноведение» имеет свой предмет, цель постижения знаний, 
ее изучение помогает форми ровать дополнительные умения и 
навыки у студентов, неизбежно востре бованные, поскольку по 
мере развития общества и роста его экономи ческого потенциа-
ла взаимоотношения с природой, со средой множатся и услож-
ня ются, а это подтверждает необходимость географического 
страно ведения, без кото рого невозможно решать ни старые во-
просы территориальной организации об щества, ни новейшие 
социально-экономические проблемы.
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