
 

Тема урока: Современная политическая карта мира.  

                         Многообразие стран современного мира. 

                                  Дата: 4.06.24 

                                  Курсы:1А, 1Б 

 

Цели: выявить особенности влияния различных исторических эпох на формирование 

политической карты мира, ее количественные и качественные сдвиги, 

- рассмотреть формы государственного строя и государственного устройства на примере 

отдельных стран.   

План: 

1. Этапы формирования политической карты мира. 

2. Государство и территория государства.   

3. Государственный строй и государственное устройство. 

 

1. В своем развитии политической карты мира условно выделяют несколько периодов ее 

формирования: 

- древний период (до V века), 

- средневековый период (V-XV века), 

- новый период (XV-XVI века), 

- новейший период: 

- появление социалистических стран (с 1917 года), 

- распад колониальных империй (с 60-х годов), 

- образование новых суверенных государств (с 90-х годов). 

Тем не менее, главные средства территориальных изменений мало менялись на протяжении 

смены общественных формаций.  На конкретных примерах докажите или опровергните эту 

мысль. 

На протяжении ХХ века изменения на политической карте происходили (и происходят) 

значительно чаще, чем в предыдущие периоды.  

Изменения на политической карте носят различный характер. Прежде всего, специалисты 

отмечают ее количественные и качественные изменения.  

2. Государство – результат и фактор общественного развития, одновременного 

формирования политической и социальной организации общества. 

 Территория государства – часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определенной 

страны. В состав государственной территории входят суша с ее недрами, воды (в том числе 

территориальные – 12 миль) и, лежащие над сушей и водами, воздушное пространство. 

Международное право запрещает нарушение границ другого государства и тем более, 

насильственный захват чужих территорий. Все территориальные споры между государствами 

должны решаться исключительно мирными средствами. 

3.       Главные объекты политической карты мира – суверенные государства. 1900 год – 55 

суверенных государств, 1914 год – 71, 1947 год – 81, 1959 год – 92, 1990 год – 171, 1994 год – из 

более 200 стран – более 180 

   Образование, становление, развитие независимых государств, как и распад или ликвидация их 

суверенитета, установление, изменение или перекройка границ – сложнейшие исторические 

процессы, определяемые множеством внутренних и внешних факторов – политических, 

социальных, экономических, этнических, конфессиональных и других. Часто при этом на многие 

годы, иногда на века, остаются не решенными сложные проблемы жизни стран и народов.     

   Нередко в их числе противоречия по территориальным, пограничным и связанным с ними 

вопросам.  

Примеры стран с разными формами государственного строя.  

                                 Монархия    Республика 

   (более 140) Абсолютная Конституционная   Теократическая 

Бруней, Бахрейн, 

Катар, ОАЭ, Оман 

и другие. 

Бельгия, Великобритания, 

Испания, Дания, Норвегия, 

Марокко, Япония и другие. 

Ватикан Россия, США, Китай, 

Иран, Афганистан, 

Египет, Эфиопия и 

другие. 



 

 

Примеры различных форм правления республикой. 

 

Парламентская форма  

правления 

Президентская форма правления Смешанная форма 

правления 

Италия, Германия, 

Австрия, Ирландия, Индия. 

Россия, США, Венесуэла, Аргентина, 

Бразилия, Коста–Рика. 

Франция, Португалия, 

Финляндия. 

 

Примеры стран с различным государственным устройством. 

Унитарное  

Государство 

Федеративное  

Государство 

     Конфедерация – форма 

федеративного государства 

Великобритания 

Франция 

Италия 

Япония 

Венгрия и другие 

Россия, Австрия, Бельгия, 

Германия, Югославия, Индия, 

Малайзия, Мьянма, ОАЭ, 

Пакистан, Коморские острова, 

Нигерия, ЮАР, Бразилия, 

Венесуэла, Канада, Мексика, 

США, Австралия, Микронезия. 

Швейцария – союз суверенных 

государств (союз независимых 

кантонов, объединившихся для 

проведения единой политики 

нейтралитета и защиты страны от 

внешних врагов). 

Типология стран. 

1. Главные критерии типологии стран. 

2. Группировка стран. 

3. Характеристика отдельных групп стран.  

Причины деления стран на типы и группы: 

- разнообразие стран в современном мире по времени образования, по площади, по численности 

и структуре населения, различию в географическом положении, в наличии природных богатств 

и другие, 

- выделение черт сходств и различий, 

- для каждой страны характерны разные разработки рекомендаций по проблемам развития 

экономики и оказания необходимой помощи. 

       Критерии типологии стран 

А) группировка стран в зависимости от географического положения (по степени удаленности от 

океана, в зависимости расположения на материке, в зависимости от расположения по отношению 

к экватору, по отношению к соседним странам и уровню их экономического развития и т.д.). 

       Например, страны мира, не имеющие выхода к открытому морю. 

Ближнее    

Зарубежье 

Зарубежная   

Европа 

Африка Зарубежная  

Азия 

Латинская  

Америка 

Армения 

Казахстан 

Кыргызстан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Молдова 

Андорра 

Австрия 

Венгрия 

Лихтенштейн 

Люксембург 

Македония 

Чехия 

Словакия 

Швейцария 

Боствана          Буркина-Фасо 

Бурунди           Замбия 

Зимбабве          Лесото 

Малави             Мали 

Нигер                Руанда 

Свазиленд         Уганда 

ЦАР                  Чад  

Эфиопия 

Афганиста

н 

Бутан 

Лаос 

Монголия 

Непал 

Боливия 

Парагвай 

 

Б) группировка стран в зависимости от уровня социально-экономического развития  

(экономический потенциал, структура экономики, степень вовлеченности страны  в 

международное географическое разделение труда, степень удовлетворения потребностей 

граждан в материальных и социальных благах, в обобщенном варианте этим показателем 

является ВВП или ВНП). 

 ВВП (валовой внутренний продукт)  –  стоимость всей конечной продукции, выпущенной на 

территории данной страны за один год, независимо от того, кому принадлежат находящиеся на 

ее территории предприятия. 

       

 



 

 

   ВНП (валовой национальный продукт)  – это ВВП за вычетом прибылей иностранных 

компаний в данной стране, но с добавлением прибылей, полученных предпринимателями данной 

страны за границей. 

ООН классифицирует страны по величине ВВП на душу населения  следующим образом: 

- богатые страны – более 20 000 долларов в год (Швейцария, Швеция, Бельгия, Дания, 

Исландия), 

- состоятельные страны – 15 000-20 000 долларов в год (США, Норвегия, Япония, Канада, 

Финляндия, Великобритания), 

- страны среднего достатка – 10 000-15 000 долларов в год (Франция, Австрия, Нидерланды), 

- страны удовлетворительного достатка – 5 000-10 000 долларов в год (Россия, Испания, 

Ирландия), 

- бедные страны – 3 000-5 000 долларов в год (Греция, Польша, Румыния, Португалия), 

- очень бедные страны – 1 500-3 000 долларов в год (значительная доля стран в Африке и Азии), 

- беднейшие страны – до 1 500 долларов в год  (Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Чад, Эфиопия, 

Бангладеш). 

       Кроме того, развитые страны подразделяются: 

- страны – лидеры (высокоразвитые: США, Канада, страны Западной Европы, Австралия, 

Новая Зеландия, ЮАР), 

- Западно -Европейские страны (Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария и другие), 

- НИС - новые индустриальные страны (Сингапур, Республика Корея, Аргентина, Бразилия и 

другие), 

- Республики бывшего СССР и большинство стран Восточной Европы.  

       Развивающиеся страны подразделяются: 

- на страны, совсем недавно освободившиеся от колониального гнета на территории Азии, 

Африки, Латинской Америки и Океании, 

- государства переходного типа, в которых общественно-экономические отношения находятся 

на стадии интенсивной трансформации. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Природа и человек в современном мире. Взаимодействие общества и природы, 

изменение окружающей среды 

Дата: 4.06.2-24 

Курсы: 1А, 1Б. 

 

Цели:  

- сформировать понятия «географическая среда», «природопользование»;  

- определить степень воздействия человеческого фактора на состояние окружающей среды в 

развитых и развивающихся странах; 

- формировать экологическое мышление учащихся. 

План: 

1. Понятия «окружающая среда» и «географическая среда». 

1. Этапы взаимодействия общества и природы. 

2. Резкое ухудшение качества окружающей среды в XX веке. 

3. Природопользование рациональное и нерациональное. 

1. Географическая среда — это та часть земной природы, с которой общество непосредственно 

взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности на данном историческом этапе. 

Географическая среда — это необходимое условие для жизни и деятельности общества. 

Окружающая среда — это вся среда обитания и производственной деятельности человеческого 

общества. Окружающая среда включает и природную и антропогенную среду. 

Географическая среда является средой обитания человека, источником ресурсов — топливных, 

лесных, биологических и т.д. Человек не может обойтись без природы, так как она является средой 

его обитания. 

Географическая среда возникла в результате длительной эволюции географической оболочки 

планеты под влиянием человеческой деятельности. На Земле образовались антропогенные 

комплексы: поля, города, дороги, пруды, карьеры, сады и т.д. 

Чем более развитое общество вторгается в природу, тем более сильное воздействие оно оказывает 

на географическую оболочку. Первобытное общество использовало окружающую природу только 

как среду обитания и как источник необходимых для выживания ресурсов. В современном 

обществе потребности резко возросли, так как необходимы огромные ресурсы для работы 

промышленных предприятий, транспорта. К тому же в сотни раз возросла численность населения 

планеты. 

В наиболее населенных и освоенных районах планеты, например, в Европе почти не осталось 

естественных участков природы. Большая часть ее территории занята антропогенными 

ландшафтами. 

Состояние природной среды оценивается как: 

а) естественное — не измененное деятельностью человека, то есть это те участки планеты, где «не 

ступала нога человека». К ним можно отнести огромные пространства сибирской тайги, острова 

Арктики, льды Антарктиды, леса Амазонии. 

б) равновесное состояние — естественное восстановление опережает антропогенное воздействие, 

то есть природа успевает восстанавливаться. Влияние человека невелико. 

в) кризисное состояние — скорость восстановления ниже скорости антропогенного воздействия. 

г) критическое состояние - начинается деградация природного комплекса. 

д) катастрофическое состояние природной среды — это процесс деградации, который трудно 

повернуть вспять. 

е) состояние коллапса — природная среда необратимо деградирована. 



   2. Между обществом и географической средой идет постоянный «обмен веществ». Общество на 

протяжении веков изымает из природы все больше ресурсов, а возвращает в природу все более 

многочисленные и опасные отходы. Причиной постоянно усиливающегося давления на природу 

является развитие промышленности, транспорта, которое требует увеличения добычи и 

использования природных ресурсов, а также резкий рост численности населения в странах мира. 

«Давление» общества на природу особенно в XX веке резко возросло. Пример можно найти на с. 

25 учебника: «По подсчетам ученых-географов Московского университета, ныне антропогенные 

ландшафты занимают 60% земной суши. В том числе примерно 20% ее территории преобразованы 

коренным образом: это города и селения, поля и сады, дороги и горные выработки, лесопосадки и 

зоны отдыха». 

   В результате возникли две проблемы: 1) рационального использования природных ресурсов, 2) 

охраны окружающей среды от загрязнения. 

Страны, имеющие большие площади - Россия, Канада, Австралия, Бразилия, Китай. 

При оценке роли географической среды в жизни общества допускаются ошибки двух видов: 

преувеличение и недооценка роли географической среды. Преувеличение роли географической 

среды - географический детерминизм. Недооценка роли географической среды — географический 

нигилизм. 

Детерминизм означает закономерную взаимосвязь, взаимозависимость и причинную 

обусловленность различных явлений. В географии особенно важна идея детерминизма, которая 

рассматривает все явления во взаимосвязи. (В XVIII веке Шарль Монтескье писал, что «власть 

климата сильнее всех властей». В XIX веке Элизе Реклю говорил о зависимости общества — 

вплоть до форм государственной власти — от определяющего влияния природы.) 

В большинстве учебников США Россию обычно представляли как страну вечного холода — 

подобие Аляски или Гренландии.  

Недооценку влияния географической среды на жизнь и деятельность людей называют 

географическим индетерминизмом (по Н.Н.Баранскому, это географический нигилизм). 

   Более сильно проявилась недооценка природных условий в нашей отечественной географии. 

Всем знакомо выражение «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша 

задача» Мы очень часто слышим, что площадь наших лесов больше площади Италии в 20 раз, а 

Бельгии в 200 раз. А наши черноземы занимают территорию в 4 раза превышающую площадь 

Франции. 

   Н.Н. Баранский писал, что географический детерминизм (фатализм) вреден тем, что, придавая 

абсолютное, решающее значение природным условиям, создает такое умонастроение, что судьба 

каждого народа раз и навсегда предопределена природными условиями его страны». (Н.Н. 

Баранский, Становление советской экономической географии. — М.: Мысль, 1980. — с. 77). Н.Н. 

Баранский считал, что и географический нигилизм неправилен тем, что, отрицая какое бы 

то ни было значение природных условий, ведет к идеализму. Географический детерминизм 

(фатализм) и географический нигилизм — это две крайности, которых нужно стараться избегать. 

   3. Совокупность мер, предпринимаемых обществом с целью изучения, охраны, освоения и 

преобразования окружающей среды называют природопользованием.  

Природопользование подразделяют на рациональное и нерациональное. Рациональное 

природопользование предполагает управляемое взаимодействие с природой. Оно включает в себя: 

1)  рациональное использование природных ресурсов; 

2)  разработку и внедрение «чистых» технологий производства; 

3)  организацию широкого международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды; 

4)  контроль общества. 



Нерациональное природопользование происходит из-за иждивенческого (потребительского) 

отношения человека к природе, стремления выжать из нее как можно больше материальных благ. 

Результатом потребительского отношения к природе является: 

1)  хищническое природопользование, ведущее к истощению природных ресурсов и к 

ухудшению качества окружающей среды; 

2)  размещению «грязных» производств капиталистических стран в развивающихся странах. 

За последние 30 лет в мире было использовано столько природных ресурсов, сколько за всю 

историю человечества. Возникла угроза реального исчерпания ресурсов. В результате 

нерационального использования на каждого жителя планеты приходится около 200 кг отходов. 

   Существует два пути освоения ресурсов Земли: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный 

путь предполагает освоение новых территорий для получения природных ресурсов 

(дополнительная распашка земель, разработка новых месторождений полезных ископаемых, 

вырубка лесов и т.д.). Интенсивный путь предполагает более полную переработку сырья, 

повторное использование отходов производства, использование малоотходных технологий. 

Закрепление:  

1)  Что понимается под «обменом веществ» между обществом и природой? 

2)  В чем опасность географического детерминизма и географического нигилизма? 

3)  Какой путь освоения ресурсов планеты вы считаете правильным? 

4)  Что понимается под термином «природопользование»? 

5)  Приведите пример рационального природопользования. 

6)  Приведите пример нерационального природопользования. 

7)  Существует два пути освоения ресурсов планеты: экстенсивный и интенсивный. Какой путь 

вы считаете приемлемым для человечества, учитывая, что население планеты постоянно растет? 

8)  Какой путь освоения ресурсов был в России в XX веке? Почему? 



Тема урока: География населения мира 

                                                 Дата 5.06.2024 

                                                 Курсы: 1А, 1Б 

 Цели:  

- сформировать у обучающихся систему знаний о количестве, динамики и населения планеты; дать 

представление о воспроизводстве населения, его типах, демографических процессах в 

современном мире и демографической политике; дать общую характеристику половозрастного 

состава населения мира и трудовых ресурсов.  

- развивать интерес к предмету; развивать память, мышление, речь. 

- формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения. 

План: 

1. Численность и динамика населения мира.  

2. Воспроизводство и его типы. Демографическая политика 

3. Качество жизни и индекс человеческого развития. 

4. Половая и возрастная структура населения. 

5. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

1.Демография исследует закономерности воспроизводства населения в общественно-исторической 

обусловленности этого процесса. 

Этнография изучает происхождение и расселение народов, их быт и культуру. 

География населения исследует особенности размещения и территориальной организации 

населения, его место в процессе общественного производства и во взаимодействии общества с 

природным окружением. 

В мире издавна существовал интерес к численности населения. Необходимо было знать 

численность рабочей силы, возможности для формирования армии, сбора налогов и т. д.  

Впервые учет численности населения проводился 4 тыс. Лет назад в государствах Востока — 

Египте, Китае, Индии. Позднее учет проводили в Древней Греции и Древнем Риме.  

Текущий учет постоянно проводится практически во всех странах мира, за исключением Катара и 

Омана. 200 лет назад в конце XVIII — начале XIX в., в США, Англии, Франции и странах 

Северной Европы были проведены всеобщие переписи населения. Сейчас переписями охвачено 

практически все население мира. Переписи проводятся в большинстве стран мира каждые 10 лет в 

отличие от учета численности населения, которые несут функцию лишь узнать численность 

населения. Переписи включают много вопросов и поэтому дают более подробную 

демографическую картину. 

Население вплоть до XVII- XVIII веков росло медленно и к тому же неравномерно. 

В чем причины небольшого роста населения до XX века?   (Эпидемии, частые войны, нехватки 

продовольствия, низкий уровень жизни, недостаточно развитая медицина.)                                                                                    

Россия будет по прогнозам занимать 17 место, уступая Мексике, Филиппинам, Вьетнаму, Ирану, 

Египту, Японии. 

Особенно быстро численность населения мира начала расти во второй половине XX в. 

«демографический взрыв».  

Человечество вошло в стадию демографического взрыва — быстрого роста численности 

населения.  

В различных регионах мира население увеличивалось разными темпами. 

В 90 годах XX века темпы прироста стабилизировались, но остаются достаточно высокими. В 

мире в целом они составили около 1,5 % в год, в Африке — 3%, в Зарубежной Азии и Латинской 

Америке — 2%. 

Высокие темпы прироста вызывают целый ряд проблем. 

 1) Продовольственную — нехватка продуктов питания в некоторых регионах (в основном в тех, 

где наблюдаются высокие темпы прироста населения). В целом по миру недоедают 500 млн. 



человек. 

2) Истощение земель — из-за нерационального их использования. 

3) Сведение лесов — вследствие вырубки на топливо и на увеличение новых земель под пашню. 

4) Загрязнение окружающей среды — результат урбанизации, в виде большого количества свалок 

вокруг крупных городов, повышение востребованности в огромном материальном бытовом 

обеспечении. 

5) Проблема нехватки чистой воды и т. д. 

2. Что такое воспроизводство населения? Это совокупность процессов рождаемости и смертности 

и связанных с ним Е.п. обеспечивающих непрерывную смену людских поколений                                                                                                          

Смертность. На уровень смертности влияют такие процессы, как питание, санитарно-

гигиенические условия труда и быта людей, уровень развития и доступности здравоохранения. 

Рождаемость. Ежегодно в мире рождается около 140 млн. чел. 

 Интересные факты: каждую секунду появляются 3 человека, каждую минуту - 175, каждый час — 

10,4 тыс., каждые сутки - 250 тыс. новых землян. Каждую неделю на Земле добавляется как бы 

новый Харьков или Гамбург, каждый месяц — население такой страны, как Австрия или Тунис. 

Рождаемость также зависит от уровня социально-экономической структуры общества и от 

условий жизни людей. Но неправильно было бы определить прямую зависимость уровня 

рождаемости от уровня жизни в стране. Например, в США уровень естественного прироста 

средний, а в ФРГ он намного ниже. Россия до недавнего времени переживала экономический 

кризис и, следовательно, рождаемость низкая, а в ФРГ и Италии экономическая жизнь стабильная, 

но рождаемость такая же низкая и естественный прирост отрицательный.  

Как правило, по мере роста благосостояния и роста уровня образования, женщины вовлекаются в 

экономическую жизнь общества, на производство, увеличивается срок образования детей, 

увеличивается возраст вступления в брак, общее возрастание затрат на ребенка, также рост 

урбанизации влияет на уменьшение рождаемости.  

Следовательно, в развитых странах уровень рождаемости, как правило, падает. В странах с 

переходной экономикой повышение уровня жизни вызывает, наоборот, рост рождаемости. 

Причины, повышающие рост рождаемости и причины, снижающие ее:  

-Социально-экономические причины, вызывающие низкие показатели рождаемости: 

1. Высокий уровень урбанизации (выше 75%). 

2. Высокий уровень жизни. 

3. Высокий уровень образования и возрастание лет затраченных на учебу. 

4. Увеличение расходов на содержание ребенка. 

5. Изменение статуса женщины, эмансипация, появление у женщин новых ценностей, таких как 

независимость, желание сделать карьеру и т. д. 

6. Увеличение доли пожилых людей и, следовательно, уменьшение доли работоспособных людей. 

7. Последствия войн, конфликтов, терроризма. 

8. Увеличение возраста вступления в брак, например, в Швеции и Дании доля населения 

вступающих в брак в возрасте 30 лет в первый раз близка к 50%. 

- Социально-экономические причины, вызывающие высокие показатели рождаемости: 

1. Низкий уровень жизни. 

2. Преобладание сельского образа жизни. 

3. Религиозные обычаи, поощряющие многодетность. 

4. Традиции многодетности. 

5. Подневольное положение женщин, ранние браки. 

6. Рост уровня медицины. 

7. Улучшение санитарной культуры. 



Высокий уровень естественного прироста характерен для стран с низким уровнем экономики, 

развивающимся странам. Для стран с высоким уровнем развития экономики характерен средний и 

низкий уровень прироста населения. 

3 вида воспроизводства населения (Суженное, нормальное и расширенное) 

Существуют два типа воспроизводства населения: 

1-й тип: низкая рождаемость и резкое уменьшение смертности приводят к медленным темпам 

прироста населения (до 12 человек на 1000 жителей) и его «старению». Этот тип воспроизводства, 

Присущий развитым государствам и странам Восточной Европы, называют «демографической 

зимой». 

2-й тип: высокая рождаемость и снижающаяся смертность, приводят к ускорению темпов роста 

населения (естественный прирост более 12-24 человека на 1000 жителей). Этот тип 

воспроизводства, свойственный странам Азии, Африки, Латинской Америки, часто называют 

«демографической весной». 

Демографическая политика- политика государства направленная или на повышение рождаемости 

(Европа, Росссия), или сокращение рождаемости (Китай и Индия) 

Интересный факт:  

Строгая китайская политика предотвратила рождение примерно 400 миллионов человек за 

последние 40 лет. 

Продолжительность жизни. Изучая надгробные камни древних римлян, английский ученый 

Магдонелл пришел к выводу, что они жили в среднем 22 года. Точно такое число получили 

исследователи египетских мумий. Фараон Рамсес II прожил около 70 лет, в его царстве в то время 

не было людей, живших во времена правления предыдущего фараона, и египтяне считали, что 

фараон бессмертен.  

О жизни в средние века папа Иннокентий III писал, что в XII- XIII веке мало кто достигал 46 лет, 

60-летние люди — большое исключение. В XVIII веке был достигнут 30-летний рубеж. В XIX 

веке бельгийцы жили в среднем 32 года, голландцы - 34; англичане - 33. Разная смертность была и 

среди разных слоев населения: среди зажиточных 12, 6 промилле, среди рабочих — 27,2. 

В 70-х годах 20 века продолжительность жизни в Швеции 71-75 лет, Пакистане - 35 лет. 

Для характеристики продолжительности жизни используют показатель продолжительности 

предстоящей жизни, который говорит о том, сколько лет проживет человек, родившийся в 

соответствующем году, если условия для сохранения его здоровья останутся неизменными на 

протяжении всей его жизни. 

3. Индекс человеческого развития (ИЧР) — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно 

для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия как основных характеристик человеческого потенциала:  

 Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые 

показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.  

Очень высокий (св. 

30/1000) 

Высокий 

(20/1000) 

Средний 

(10/1000) 

Низкий 

(2-10/1000) 

Очень низкий 

(менее 2/1000) 

Кения 

Зимбабве 

Нигерия 

Ливия 

Таджикистан 

Египет 

Монголия 

Филиппины 

Бангладеш 

Пакистан 

Эфиопия 

Мексика 

Китай 

Индия 

Турция 

Куба 

Бразилия 

Аргентина 

Польша 

Швеция 

Франция 

Великобритания 

США 

Канада 

Россия 

Венгрия 

ФРГ 

Болгария 

Австрия 

Италия 



 Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью 

обучения взрослого населения.  

  Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной 

валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США 

4. Обычно мальчиков рождается примерно на 5% больше, чем девочек, (на 100 девочек рождается 

примерно 107 мальчиков). Организм мальчиков слабее, смертность в младенческом возрасте 

больше. Примерно к 20 годам соотношение мужчин и женщин выравнивается. Это объясняется 

более высокой смертностью среди мужчин, чем среди женщин. 

Подобная картина характерна для большинства стран мира. Во всем мире мужчин больше на 20 

млн. Самое большое преобладание мужского пола в Китае (на 38 млн. больше чем женщин) и в 

Индии (на 44 млн. больше). Однако, если обратить внимание на карту атласа («Половой состав 

населения мира»), можно заметить, что стран, где преобладают женщины, больше. 

В целом в мире на каждые 100 женщин приходится 101 мужчина. 

Возрастной состав. Выделяются страны: 

а) с прогрессивным типом возрастной структуры населения — с большой долей детей (какой тип 

воспроизводства?); 

б) со стационарным типом — равновесная по возрастам; 

в) с регрессивным типом — большая доля пожилых и малая доля детей. 

Информация к размышлению. Самая большая доля пожилых в Швеции — 25%, детей — в Йемене 

— 52%. Меньше всего пожилых людей в ОАЭ и Кувейте — 2%. 

Какие проблемы испытывает страна с большой долей детей или пожилых людей? 

Возрастной фактор даёт возможность прогнозировать численность населения и трудовых 

ресурсов. 

5.Трудовые ресурсы. (Это население определённого возраста участвующие в производстве.) В 

каждой стране возраст трудовых ресурсов определяется законодательно. 

 Например: в США, России-16-60 лет 

 Канаде, Норвегии-15-66 лет 

 Мексике, Португалии 12-65 лет 

В международной статистике трудоспособным принято считать от 15-65 лет. В большинстве стран 

мира пенсионный возраст вообще не определён в связи с отсутствием пенсионного обеспечения. 

Экономически активное население- это часть трудоспособного населения, которое участвует в 

материальном производстве и непроизводственной сфере. 

Разница между трудовыми ресурсами и экономически активным населением, определяется как 

уровень безработицы. 

В целом в мире к ЭАН можно отнести 50% всего населения, или 3,5 млрд.чел. 

В России, Сев. Америке, Зарубежной Европе – этот показатель 50-70 %, при очень высокой 

занятости женщин. 

В странах Азии, Лат. Америки, Африки -40-50% (много детей, хотя и они работают и отсталость 

стран) 

Закрепление: 

1)  Какие проблемы связаны с ростом численности населения? 

2) Что такое воспроизводство населения? 

3) Какие типы воспроизводства вы знаете? 

4) Какую демографическую политику должны проводить страны с первым        видом 

воспроизводства? Со вторым? 

5) Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население? 

 



Т е м а  у р о к а :  Мировое хозяйство. География отраслей мирового хозяйства.  

Дата: 5.06.2024 

Курсы: 1А, 1Б. 

Цели: изучить причины специализации стран и регионов мира; определить роль МГРТ в  

формировании мирового хозяйства 

План: 

1. Мировое хозяйство. 

 2. Условия создания мирового хозяйства (мировой рынок, машинная индустрия, 

транспорт). 

3. Международное географическое разделение труда.  

4. Отрасль международной специализации. 

5. Международная интеграция.  

6. Глобализация: ТНК. 

Мировое хозяйство – это исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех 

стран мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями. 

Главным условием его формирования является появление машинной индустрии. Замена ручного 

кустарного производства товаров машинным позволила странам резко увеличить 

производительность труда и получить излишки более дешевой продукции. Продукцию 

необходимо было продавать в другие страны, т. е. искать рынки сбыта. Второе условие – 

образование мирового рынка. Для доставки продукции из стран Европы в США, в страны Азии, 

Латинской Америки необходим транспорт. Это третье условие формирования мирового 

хозяйства. 

– Какой транспорт играет в международной торговле главную роль до сих пор? (Морской 

транспорт.) 

Развитие получил и железнодорожный транспорт, который развивался особенно быстрыми 

темпами. 

– Какой вид транспорта в настоящее время играет важную роль в международных перевозках, 

особенно в зарубежной Европе? (Автомобильный.) 

– В каком веке сформировалось мировое хозяйство? (В конце XIX – начале XX в.) 

Русский ученый Н.Н. Баранский основным понятием экономической географии назвал 

географическое разделение труда.  

Мы знаем, что между регионами России существует географическое разделение труда, которое 

выражается в специализации экономических районов, субъектов РФ на производстве отдельных 

видов продукции и дальнейшем обмене продукцией. 

Географическое разделение труда существует и между странами, его называют международное 

географическое разделение труда. Международное географическое разделение труда выражается 

в специализации отдельных стран на производстве определенных видов продукции и услуг и в 

последующем обмене ими. 

Специализация страны зависит от: 

1) географического положения (сухопутное, приморское, соседское и т. д.); 

2) природных условий (рельеф, климат, почвы, природные зоны); 

3) наличия или отсутствия природных ресурсов; 

4) исторических предпосылок (традиционные занятия населения); 

5) уровня социально-экономического развития (структура хозяйства, качество трудовых 

ресурсов и др.). 

Традиционно в странах Юго-Западной Азии (Иран, Ирак) ткали ковры. США специализируются 



на производстве продукции точного и наукоемкого машиностроения, так как эта страна является 

развитым, постиндустриальным государством. Сенегал специализируется на продаже арахиса, а 

не автомобилей и компьютеров, так как имеет низкий уровень экономического развития. 

Итак, отраслью специализации является такая отрасль хозяйства, которая ориентирована на 

экспорт продукции. Именно отрасль специализации определяет «лицо» страны в международном 

географическом разделении труда. Например: Россия экспортирует на мировой рынок газ, нефть, 

древесину; Канада – полезные ископаемые, зерно; Япония – автомобили, суда, телевизоры, 

компьютеры; Индия – чай, ткани; Франция – парфюмерию, одежду, обувь, вина. 

Углубление международной специализации привело к «сращиванию» национальных хозяйств. 

Так возникла высшая ступень МГРТ – международная экономическая интеграция, т. е. процесс 

развития глубоких и прочных взаимосвязей групп стран, основанный на проведении ими 

согласованной межгосударственной политики. В настоящее время в мире насчитывается около 

30 интеграционных группировок. Рассмотрим наиболее крупные из них. 

Региональные экономические группировки 

1. ЕС – Европейский союз (28 стран, 500 млн человек).  

2.  АСЕАН –  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (10 стран, 635 млн человек). 

3. МЕРКОСУР – Общий рынок Южного конуса (пять стран, 287 млн человек). 

Страны МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай. 

 4. НАФТА – Североамериканская ассоциация свободной торговли (три страны, 478 млн 

человек) 

Страны НАФТА: США, Канада, Мексика. 

5. ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество. 1 января 2015 г. было преобразовано в 

Евразийский экономический союз (пять стран, 183 млн человек). 

Страны ЕврАзЭС: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Это крупнейший единый 

рынок на пространстве СНГ. 

Отраслевые экономические группировки 

Важнейшая из них – ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти (12 стран). 

Страны ОПЕК: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар (Юго-Западная Азия); 

Алжир, Ангола, Ливия, Нигерия (Африка); Венесуэла, Эквадор (Латинская Америка). 

Задание. Прочитайте текст на с. 110 учебника и запишите в тетрадь определение понятий 

глобализация и транснациональные корпорации. 

Глобализация – это процесс формирования и последующего развития общемирового финансово-

экономического, информационно-коммуникационного, социально-культурного пространства, 

превращения всего мирового сообщества в единый общественный организм. 

Главная движущая сила глобализации – транснациональные компании (ТНК). В мире их 

насчитывается около 100 тыс., из них самых крупных – 500 (45% – США, 30% – Западная Европа, 

15% – Япония). ТНК оказывают огромное влияние на экономическую жизнь стран, а в последнее 

время их влияние глобально. 

Транснациональная корпорация (ТНК)– международная компания (концерн), в рамках которой 

объединяются многочисленные предприятия одной или нескольких отраслей мирового 

хозяйства, расположенные в разных странах. 

Крупнейшие ТНК мира и их продукция. 

1) «Дженерал Моторс» (США) – автомобили. 

2) «Самсунг» (Южная Корея) – телевизоры, компьютеры и др. 3) «Мицубиси», «Тойота» 

(Япония) – автомобили. 

4) «Филипс» (Нидерланды) – электроника, электротехника. Задание. Прочитайте текст на с. 111 



учебника и перечисли- 

те ведущие глобальные города мира. (Нью-Йорк, Токио, Лондон, Париж.) 

Закрепление: Географический диктант 

1. Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств стран мира, связанных 

между собой всемирными экономическими отношениями, – это……… 

2. Главным условием формирования мирового хозяйства является: 1) мировой рынок; 2) мировой 

транспорт; 3) машинная индустрия. 

3. Н.Н. Баранский ввел термин – ………………………………… 

4. МГРТ выражается в специализации стран на производстве определенных видов товаров и 

услуг и ……………………….. 

5. «Лицо» страны определяют …………………. 

6. Объединение стран – это ……………………….. 

7. Страны зарубежной Европы входят в экономическую группировку – ……… 

8. Организация стран – экспортеров нефти – ……………….. 

9. Североамериканская ассоциация свободной торговли – ………………… 

10. Россия является членом группировки – ………………….. 



 Тема урока: Зарубежная Азия. 

                                                 Дата: 5.06.2024 

                                                 Курсы: 1А, 1Б. 

 

Цели: сформировать представление у учащихся о составе региона, природных условиях и ресурсах, 

особенностях населения. 

План:   

1. Географическое и геополитическое положение Зарубежной Азии. 

2. Политическая карта  

      3.  Природные условия и ресурсы региона.  

      4.  Население.   

    

  1. Азия – самая большая часть света, занимающая около треть суши Земного шара.  Она является 

частью крупнейшего материка на Земле – Евразии. Площадь Зарубежной Азии – 27,7млн кв. км.  Ее 

берега омывают Тихий и Индийский океаны, а также окраинные моря Атлантического океана.  На 

востоке береговая линия сильно изрезана; вдоль побережья тянутся гирлянды островов: Японские, 

Рюкю, Филлипинские, отделяющие от Тихого океана его окраинные моря: Японское, Желтое, 

Восточно  – Китайское.  На юго  –  востоке  находится  одно  из  крупнейших  в  мире скоплений 

архипелагов – Большие и Малые Зондские, Молуккские и др. На юге Зарубежной Азии 

располагаются три огромных полуострова: Индокитай, Индостан, Аравия, разделенными широко 

открытыми  в сторону Индийского  океана  Бенгальским  заливом  и  Аравийским  морем.  Азии 

принадлежат также лежащие  в  Индийском  океане  Андаманские, Никобарские,  Мальдивские,  

Лаккадивские  острова  и  остров  Шри  –  Ланка. Западную  окраину  Зарубежной  Азии  образует  

полуостров  Малая  Азия, омываемый Средиземным ,Черным, Эгейским и Мраморным морями.   Не 

смотря на относительную изрезанность береговой линии, она все же меньше, чем, например, в 

Европе. Внутренние районы З.  Азии удалены от морей на 1 – 1,5 тыс. км.    

   Территория Зарубежной Азии протягивается с севера на юг почти на 7000 км.,  а  с  запада  на  

восток  больше  ,  чем  на  10 000км.  Китай и Индия относятся к странам    - гигантам.  Остальные 

– к довольно крупным.  Но наряду с этим есть и небольшие государства, есть и микрогосударства.    

  2. В древности в Азии располагались могущественные империи, определявшие ход Мировой 

истории, однако современная политическая карта Азии сформировалась в основном в Новое и 

Новейшее время.   Колонизация Азии началась  к  концу  XV  века,  когда  Васко  да  Гама открыл  

морской  путь  в  Индию.  Уже  в  1511  г.  Португальцы  захватили Малакку, а во второй половине 

XVI века начались территориальные захваты Испании  (Филиппинские  острова)  и  Великобритании  

(полуостров Индостан).    К  1900  г.  56%  территории  Азии  занимали  колониальные владения,  

большая  часть  которых  принадлежала  Великобритании. Колониями  в  Азии  владели    и  другие  

государства  –  это  Нидерланды, Португалия, Франция, Япония, Россия, США. Колонии в Азии 

сохранились вплоть до середины XX века. В них проживало более 90% населения региона. Распад 

колониальной системы завершился после Второй Мировой войны. К началу  XXI  века  статус  

несамоуправляющих  имеют  лишь  небольшие острова. Азия  –  район  геополитических  

конфликтов.   

  3. Климатические условия Зарубежной Азии изменяются от умеренного до экваториального  и  

определяют  господство  муссонного  климата  с  четко выраженной  сезонностью  на  обширной  

полосе  «океанического  фасада» Восточной и Южной Азии. Азия получает огромное количество 

осадков, а именно Чиррапунджи – 12 000 мм в год.  Внутриконтинентальная  часть  Азии  лишена  

достаточного количества  влаги  не  только  из-за  барьера  окружающих  гор,  на  склонах которых  



эта  влага  задерживается.  В  Юго  –  Западной  Азии,  куда  влияние муссона  не  доходит  вообще,  

очень  сухо    и  жарко.  Среднегодовые температуры  в  Аравии  и  Месопотамии достигают 30  

градусов  жары.  Здесь господствует средиземноморский субтропический климат. В Аравии осадков 

выпадает 150  мм  в  год,  в  Малой  Азии  – 300 мм, а на морских побережьях больше. На  

преобладающей  части  Азии  сумма  температур  позволяет заниматься  разнообразным  

земледелием.  Не  случайно,  Азия  –  очаг  самых древних  земледельческих  культур,  родина  многих  

культурных растений. Структура  земельного  фонда  составляет  27,7  млн.  км  кв. обрабатываемая 

площадь – 17% (в Европе -29), на человека приходится всего 0,15  га.  Пастбища  занимают  22%  

площади,  леса  -    17%.  Две  крупнейшие страны  –  КНР  и  Индия  –  имеют  колоссальные  

массивы  обрабатываемых земель – 160 млн га.(за США, Индией, Россией).   Лесные ресурсы. По 

лесной площади (0,2 га) на душу населения Азия вдвое уступает среднемировым показателям. Леса 

промышленного значения сосредоточены  преимущественно  во  влажных  тропиках  и  горах  

Индии, Мьянмы,  Индокитая,  островах  КНР,  Японских  и  Филлипинских,  Азия  дает 65% экспорта 

древесины. Огромный  ущерб  лесам  Азии  приносит  «дровяная  энергетика» развивающихся  

стран:  Китая  –  25%,  Индии  –  33%,  Индонезии  050%. Крупнейшими    экспортерами  древесины  

являются  Индонезия,  Малайзия  и Филиппины, а импортерами – Япония и Южная Корея. 

Тропические  леса  Азии  уничтожаются  интенсивнее,  чем  в  других лесоэкспортных районах мира: 

за 1960 – 1990 гг. их площадь сократилась на 30% (в Латинской Америке на 18%).   

  По запасам древесины Азия уступает только Америке. Максимальный объем лесопокрытой 

площади имеют: Индия – 120 млн. га; Китай – 70 млн. га; Индия –  65 млн. га. Внутренние воды. 

Лев Мечников в известной работе: «Цивилизация и великие исторические реки» писал: «Четыре 

древнейшие великие культуры  - все зародились на берегах больших рек. Хуанхэ и Янцзы орошают 

местность, где возникла и выросла китайская цивилизация; индийская или ведийская, не выходя  за  

пределы  Инда  и  Ганга;  ассиро-вавилонская  цивилизация зародилась  на  берегах  Тигра  и  Евфрата  

–  двух  жизненных  артерий Месопотамской низменности. Наконец, древний Египет был, как 

утверждает еще Геродот, даром или «созданием Нила».   Плотность  населения  в  долине  Янцзы,  

крупнейшей  из  азиатских  рек достигает 500-600 чел. на км. кв.    Реки – это транспортные артерии, 

источник орошения и гидроресурсы. На  Азию  приходится  более  40%  потенциальных  ресурсов  

мира,  из  них  на КНР – 540 млн кВт, Индию -75. Степень использования их очень различна: в 

Японии – на 70%, в Индии – на 14%, в Мьянме на 1%.   Минерально  –  сырьевые  ресурсы.   

3. Азия сложна и мозаична по национальному составу населения – девять языковых  семей  и  

более  600  различных  языков.  Азия  –  это  крупнейшие народы  мира:  китайцы,  хиндустанцы,  

бенгальцы,  бахарцы,  японцы  (60% населения Земли). Самостоятельная работа учащихся по 

заполнению таблиц в путевом листе.     Азия – очень плотно населенный континент. На Яве, 

площадью равной штату  Нью-Йорк  живет  более  100  млн  чел.  –  половина  всего  населения  

Индонезии.  Одной  из  самых  плотно-населенных  стран  мира  является Бангладеш  –  более  900  

чел  на  км  кв.  новая  индустриальная  Южная  Корея тоже превосходит европейские рекорды – 465 

чел на кв. км.   Азию называют более урбанизированным континентом по сравнению с другими, 

только благодаря  Китаю  и  Индии  здесь  сосредоточено  около половины горожан Земли. В городе-

государстве Сингапуре доля городского населения – 100%, в Израиле – 91%, в Южной Корее – 82. 

очень низки еще уровни  урбанизации  в  величайших  странах  мира  –  КНР  (не  более  50%)  и 

Индии  (27%).  Деревни  остались  преобладающей  формой  расселения  на  их огромных    

просторах.  Доля  городского  населения  во  Вьетнаме  лишь  19%, Лаосе и Камбодже – 21%. Непале 

– 11%, Бутане – 6%.   Продолжительность жизни в Афганистане составляет 45 лет, в Бутане, Лаосе, 

Камбодже – 30 лет. В десятку крупнейших агломераций мира входят 5 азиатских – Токио, Бомбей, 



Калькутта, Сеул.  Китайские мегалополисы отличаются тем, что в них нет «пояса нищеты», 

характерных для третьего мира.  

•  Страны-рекордсмены Азии: По численности населения – Китай (1,2 млрд. чел). По величине 

рождаемости – Афганистан, Камбоджа, Йемен (43%). По продолжительности жизни – Япония (82 

года).  По доли мужчин в населении – Катар (66%). По плотности населения – Макао (30 000 чел. на 

1 кв км).   

Закрепление – Тест:  

1.Площадь территории Азии  

а. 27 млн.км2       б. 30 млн.км      в. 17 млн.км   

2.Самое большое по площади гос-во, не имеющее выхода к морю     

а. Казахстан          б. Монголия      в. Турция  

3. Главные партнеры Китая     

а.  Монголия,  Япония          б.  Япония,  США         в. Россия,  Корея               

4. Сколько народов проживает в Азии     

 а. 100    б. 1000    в. 10000     

5.На какой стадии развития  находиться Китай   

 а. индустриальной       б. аграрной       в. постиндустриальной      

 6. Назовите НИС Азии    

 а. Респ. Корея  Сингапур Тайвань Малайзия Индонезия   

 б. Китай Тай-ланд Монголия     

  7. Какой вид транспорта отсутствует в Японии: 

  а. железнодорожный  речной      б. речной трубопроводный      в. речной гужевой     

  8. Главные отрасли легкой промышленности Индии   

    а. хлопчатобумажная обувная     

    б. джутовая швейная хлопчатобумажная     

    в. трикотажная швейная     

   9.  Самая редконаселенная страна мира   

    а. Монголия        б. Бангладеш   

  10. Какую религию исповедуют японцы   

    а. конфуцианство      б. синтоизм      в. индуизм   

    11. Традиционная отрасль Японии      

    а. свиноводство   б. рыболовство   в. птицеводство    

    13. Какие природные условия преобладают в Азии     

     а. равнины        б. пустыни    в. высокогорье    

    14. Какая форма сельского расселения характерна для стран Азии       

      а. ферма         б. поселок      в. деревня 



     Тема урока: «Зарубежная Европа» 

                                                        Дата: 7.06.2024 

                                                        Курсы: 1А, 1Б. 

  

Цели: показать типичные черты хозяйства развитых стран Зарубежной Европы, структуру и 

основные промышленные районы региона. 

План: 

1.Общая характеристика зарубежной Европы. 

2.Социально-экономическая классификация. 

3.Экономико-географическое положение. 

4.Природно-ресурсный потенциал. 

5.Население и культура. 

6. География производства и непроизводственной сферы. 

 

1. Зарубежная Европа располагается на площади всего 5,4 млн. кв. км. С севера на юг её 

государства простираются на 5000 км, а с запада на восток – свыше 3000 км. На севере Европа 

начинается с острова Шпицберген и протягивается на юге до острова Крит. Данный регион с трёх 

сторон окружен морями и океанами. На юге и западе он омывается Атлантическим океаном, на 

севере – Северным Ледовитым океаном. 

Зарубежная Европа географически делится на регионы: 

западная: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария; 

⎯ северная: Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония; 

южная: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, Греция, Испания, Италия, Македония, 

Мальта, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория; 

восточная: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия. 

Страны зарубежной Европы отличаются по своим размерам. По площади их можно подразделить 

на несколько групп: большие, средние, малые и «карликовые» государства (к ним относятся Сан-

Марино, Ватикан, Лихтенштейн, Монако, Мальта, Андорра). По численности населения в основном 

наблюдаются страны с небольшим количеством граждан – около 10 млн. человек. По форме 

государственного правления на первом месте стоят республики. На втором – конституционные 

монархии: Андорра, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Люксембург, Лихтенштейн, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция. На последнем месте – единственная страна Ватикан, 

которая по форме правления представляет теократическую монархию. По административно-

территориальному устройству регион в большинстве состоит из унитарных государств. Страны с 

федеративным устройством: Испания, Швейцария, Сербия, Черногория, Германия, Австрия, 

Бельгия. 

 2. С 1993 года Европа начала новый виток в развитии – в этот год был подписан договор о создании 

Европейского Союза. Страны, вошедшие в него, объединяет общая экономика, единая валюта, 

общая внутренняя и внешняя политика, политика безопасности. Лидерами союза являются 

Великобритания, Германия, Франция и Италия. Численность населения данных стран составляет 

более половины населения всего объединения. Именно на них приходится около 70% совокупного 

объёма. Далее следуют малые страны, которые делятся на подгруппы: 

1. Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Швеция; 

2. Греция, Испания, Ирландия, Португалия, Мальта, Кипр; 

3. Польша, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия, Словения. 

Эти страны относятся к категории развивающихся стран. 



В 2016 году в Великобритании прошёл референдум о выходе страны из ЕС. Большинство (52%) 

высказалось «за». Теперь она стоит на пороге сложного процесса выхода из Евросоюза. 

3. На мировой карте зарубежная Европа выглядит сильно изрезанным полуостровом. Почти все 

европейские государства имеют выход к Мировому океану и его морям. Семьдесят пять процентов 

территории Европы располагаются не далее 300 км от морского побережья, на которых находится 

9/10 населения и экономического потенциала. Через многочисленные порты проходят важнейшие 

мировые судоходные пути, позволяющие вести оживленную морскую торговлю. 

Природные условия в Европе способствуют развитию связей между странами, расположенными в 

ней. Основную часть региона занимают равнины.  В горах Европы находится много долин, удобных 

для земледелия и путей сообщения. Через перевалы проходят железные и автомобильные пути. 

Границы между европейскими государствами расположены в большей своей части по издавна 

обжитым, хозяйственно освоенным территориям и пролегают близко от главных экономических 

центров, что благоприятствует развитию международных экономических и культурных связей. 

Вывод: ЭГП региона определяется двумя главными чертами. 

1. Соседским положением, малой глубиной территорий стран. Например, в Чехии нет населённого 

пункта, который был бы удалён от государственной границы более, чем на 105 км, в Болгарии – на 

120 км, Румынии – на 170 км, Польше – на 230 км. 

2. Приморским положением – большинство стран расположены вблизи от самых оживлённых 

морских путей. 

4. Несмотря на разнообразие природных ресурсов зарубежной Европы, запасы их находятся на 

грани истощения. Это объясняется многими факторами: регион является самым густонаселённым 

на планете, что приводит к массивному потреблению ресурсов; длительность использования 

ресурсов; небольшие размеры Европы не способствуют быстрому восполнению ресурсов. Общая 

оценка обеспеченности зарубежной Европы включает минеральные, лесные, водные и 

энергетические ресурсы. Каждый регион зарубежной Европы имеет свой набор природных 

ресурсов. 

Минеральные ресурсы характеризуются полным набором видов полезных ископаемых, а также 

ежегодным уменьшением запасов. 

Распределение полезных ископаемых по территории Европы неравномерно: 

каменный уголь больше добывают на территории Германии и Польши; бурым углем богаты 

Германия и Болгария; соли калия добываются в Германии и Франции; урановые руды 

сосредоточены во Франции и Испании; медью богаты Болгария, Польша, Финляндия; нефть 

находится в основном в Великобритании, Норвегии и Дании; запасы газа велики в Великобритании, 

Норвегии, Нидерландах. Как видно, наиболее обеспечены минеральными ресурсами такие страны, 

как Германия и Великобритания. 

   Водные ресурсы – один из самых значимых факторов в экономике любой страны. Вода 

используется во всех отраслях производства, в сельском хозяйстве, в жизни людей. Зарубежная 

Европа богата и реками, и озёрами, но они имеют сравнительно небольшие размеры. Реки 

располагаются на равнинах и в горах. Гидроэнергетические ресурсы региона обеспечивают реки 

горных территорий. Общий объем озёр составляет 857 куб. км. Их больше всего в северной части 

Европы – Финляндии, Норвегии.  Напротив, дефицит пресных вод испытывают страны побережья 

Средиземного моря. 

   Лесные ресурсы достаточно велики и составляют наибольший природно-ресурсный потенциал 

региона. Около 33% площади территории покрыто разнообразными лесами. В основном это 

хвойные породы деревьев. На сегодняшний день отмечается прирост их количества. 

Деревообрабатывающая промышленность позволяет задействовать около 4 млн. трудовых мест и 

вносит девятипроцентный вклад в экономику региона. Наибольшая площадь лесных насаждений 



приходится на Северную Европу – Финляндию и Норвегию. Меньше всего лесов располагается на 

островных государствах. Земельные ресурсы способствуют развитию сельского хозяйства Европы. 

Под сельскохозяйственные нужды занято почти 50% территории. Наиболее благоприятная почва 

для земледелия представлена в южных регионах. Животноводством занимаются в основном в горах. 

Для постройки жилья и других зданий отдано только 5% европейской земли.  Европа лидирует в 

мире по доле обрабатываемых земель. 

  Рекреационные ресурсы. Природные условия зарубежной Европы обуславливают то, что она 

является главным центром туризма в мире. Ежегодно сюда приезжает большая часть всех туристов. 

В основном их привлекают достопримечательности различных европейских стран. Туризм 

представляет собой одну из главных отраслей экономики. Главные рекреационные районы Европы 

– это горы и южные морские побережья. Наиболее благоприятные для пляжного отдыха находятся 

в Средиземноморье. В местных морях активно практикуются круизные путешествия. В горах люди 

занимаются лыжным спортом и альпинизмом. 

5. В зарубежной Европе сконцентрировано более 8% населения мира. Регион имеет высокие 

показатели плотности населения. Он лидирует в мире по уровню урбанизации. В среднем в городах 

живёт 74%, а в некоторых странах – более 80% и даже 90% всего населения. В её пределах 

сосредоточено более 40 городов-миллионеров. Примером европейской урбанизации является 

Европейский мегалополис. Для большинства стран Европы характерен первый тип воспроизводства 

населения. Убыль населения происходит в Венгрии и Германии. В возрастном составе населения 

увеличивается доля пожилых людей. Зарубежная Европа является мировым очагом трудовой 

миграции из-за недостатка собственных трудовых ресурсов. Национальный состав населения 

зарубежной Европы относительно однороден: подавляющее большинство народов региона 

относится к индоевропейской семье языков. Большинство стран являются однонациональными 

(Швеция, ФРГ, Венгрия) или с преобладанием одной нации (Великобритания, Франция, Испания, 

Финляндия), двуязычной является Бельгия, а многонациональными – Швейцария и Сербия-

Черногория. Однако в последнее время массовая миграция рабочей силы, особенно из Сирии, 

Турции и стран Северной Африки, существенно усложнили этническую карту региона. 

Благополучная Европа стала также одним из главных регионов, привлекающих беженцев со всего 

мира. 

Преобладающая религия – христианство. В Южной Европе преобладает католицизм, в Средней 

Европе – католицизм и протестантизм, а в странах Балканского полуострова преобладает 

православие. Ислам преобладает в Албании и в европейской части Турции. Половина населения 

Боснии и Герцеговины исповедует ислам. Миграция способствует распространению ислама в таких 

странах Европы, как Франция, ФРГ и Великобритания. 

Межнациональные и межрелигиозные конфликты чаще всего проявляются в странах Балканского 

региона. 

Зарубежная Европа – один из важнейших центров мирового хозяйства. На её долю приходится 

более 1/5 ВВП мира и более 15% мирового экспорта. Из 10 самых богатых стран мира (по ВВП на 

душу населения) 7 находятся в Европе. 

6. Зарубежная Европа производит около 20 процентов промышленной продукции мира. 

Ведущей отраслью промышленности зарубежной Европы является машиностроение. Больше всего 

развита автомобильная промышленность, здесь производится 2/5 автомобилей мира (больше всего 

– в ФРГ). 

Химическая промышленность занимает второе место по значимости. Лидером по объёму 

производства продукции химической промышленности является Германия. В топливно-

энергетическом хозяйстве ведущее место занимают нефть, природный газ, каменный и бурый уголь. 



Большая часть электроэнергии вырабатывается на ТЭС, только в Норвегии, Швеции и Швейцарии 

велика доля ГЭС, а во Франции и Литве – АЭС. 

Чёрная металлургия получила развитие в странах, располагающих запасами железных руд и углём, 

– в ФРГ, Великобритании, Франции, Испании, странах Бенилюкса, Польше, Чехии. Алюминий 

выплавляют в странах, обладающих запасами алюминиевых руд и дешёвой энергией (ФРГ, 

Норвегия, Франция, Венгрия, Швейцария, Греция). 

Медная промышленность получила наибольшее развитие в ФРГ, Франции, Великобритании, 

Италии. 

Лесная промышленность ориентируется на запасы сырья. Главный «лесной цех» региона образуют 

Швеция и Франция. В странах с дешёвой рабочей силой – Испании, Португалии, Италии – хорошо 

развита лёгкая промышленность. Страны Европы полностью обеспечивают себя 

сельскохозяйственной продукцией, часть продукции отправляется на экспорт. Франция, Италия и 

ФРГ являются лидером среди производителей сельскохозяйственной продукции. А по показателю 

объёма сельскохозяйственного производства на душу населения лидируют Швейцария, Ирландия, 

Дания и Нидерланды. Для стран Европы характерна сельскохозяйственная специализация. Италия 

занимается выращиванием овощей и фруктов, в Дании развито животноводство, а Нидерланды 

являются «цветочной плантацией». Швейцария, Нидерланды и та же Франция славятся сырами, а 

Италия, Испания и Франция во всем мире известны своими винами. 

Европа лидирует по обеспеченности транспортной сетью. Велика плотность транспортных путей, 

велика роль международных и транзитных перевозок. Сравнительно небольшие расстояния в 

регионе стимулируют развитие автомобильного транспорта. Большое значение для региона имеет 

речной транспорт. Оно поднялось после ввода в эксплуатацию водного пути Рейн-Майн-Дунай. 

Порт на Рейне Дуйсбург (ФРГ) – самый крупный по грузообороту речной порт мира. Европа 

находится на перекрёстке мировых морских транспортных путей. Это способствует развитию в 

регионе морского транспорта. 

   Зарубежная Европа – главный район международного туризма.  

Страна, которая лидирует по туризму, – Франция, её ежегодно в среднем посещает свыше 50 млн. 

человек; это значит, что на каждого француза приходится примерно по одному туристу! К числу 

самых популярных туристских стран относятся Испания, Италия, Швейцария, Австрия, 

Великобритания, Чехия, Венгрия, Португалия, Греция. 

Основной район приморского туризма — Средиземноморье, которое ежегодно посещают от 100 до 

150 млн. человек. Также популярны побережье Лигурийского моря, где находится защищённый с 

севера Альпами Лазурный берег (Ривьера) с центром в Ницце, побережье Испании, побережье 

Адриатического моря в Хорватии, Балеарские острова. Популярный район горного туризма — 

Альпы. Нижний пояс гор используется в основном для лечения и пешеходного туризма, средний — 

для занятия горнолыжным спортом, верхний — для альпинизма. Привлекают туристов и «старые 

камни Европы» — достопримечательности её городов. Российский туристы любят посещать 

Францию, Чехию, такие города, как Лондон, Амстердам, Вена, Дрезден, Прага, Будапешт, Венеция. 

Закрепление: 

1.На какие регионы географически делится Зарубежная Европа? 

2. Водами каких океанов она омывается? 

3. Какими главными чертами определяется ЭГП региона? 

4. Какими показателями характеризуется Регион по плотности населения?  

5. К какой семье языков относится подавляющее большинство народов региона?  

6. Какая отрасль является ведущей в промышленности зарубежной Европы? 

7. Чем привлекает туристов этот регион? Куда больше всего туристов направляется для отдыха? 



Тема урока: Северная Америка. Комплексная географическая характеристика США. 

Дата: 7.06.2024 

Курсы: 1А, 1Б.   

Цели: 

- дать представление об ЭГП, климатических условиях и природных ресурсах Северной 

Америки; 

- расширить знания об особенностях ЭГП и разнообразии природы США;  

- рассмотреть основные черты населения США и его размещения;  

- оценка природных условий и ресурсов.  

- проявление интереса к изучению географии;  

План: 

1. Географическое положение, климатические условия, рельеф и природные ресурсы 

Северной Америки 

2. Географическое положение США. 

3) Государственный строй страны.  

 4) Население США. 

5) Природные условия и ресурсы США.  

 

1. Северная Америка – третий по площади материк после Африки и Евразии. Материк, 

включает в себя 23 государства. Самые крупные страны – Канада, Соединенные Штаты 

Америки и Мексика. 

Протяженность материка Северная Америка с севера на юг составляет 7326 км. Находится 

материк в Западном полушарии севернее экватора. Его крайние точки: северная – мыс 

Мерчисон, западная – мыс Принца Уэльского, восточная – мыс Сент-Чарльз, южная – мыс 

Марьято. Северную Америку омывают Тихий, Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. От Южной Америки она отделена Панамским каналом, а от Евразии – Беринговым 

проливом. 

В северной части берега материка имеют сильно изрезанную структуру. Крупнейшими 

полуостровами являются Лабрадор, Калифорния, Флорида. Крупнейшим островом является 

– Гренландия и острова Канадского Арктического архипелага. 

Гренландия – крупнейший остров в мире (общая площадь 2,2 млн кв. км). Этот остров 

принадлежит Дании. Столицей является город Нуук с населением всего 17000 чел. 

В Северной Америке на западе преобладают горы, а на востоке – равнины. В основании 

большей части континента лежит Северо-Американская платформа, на которой 

расположена Миссисипская низменность, Центральные равнины и ступени “гигантской 

лестницы” Великих равнин и равнины северного побережья. 

На западе материка расположены Кордильеры– это одна из самых больших на Земле горных 

цепей, простирающихся вдоль окраин Северной и Южной Америки. Наибольшая высота – 

гора Мак-Кинли (6194 м.), которая является высшей точкой Кордильер и всей Северной 

Америки. Аппалачи – горная цепь, находящиеся на востоке. По сравнению с Кордильерами 

здесь расположены совсем невысокие горы, высота которых колеблется от 600 м. до 1200 м. 

В Северной Америке также много полезных ископаемых. На Великих равнинах и 

Миссисипской низменности расположены месторождения нефти, газа, каменного угля. 

Кордильеры богаты рудами цветных металлов, золотом, урановыми рудами. В Аппалачах 

залегают железные руды, каменный уголь. 



Экваториальный климатический пояс – единственный пояс, в котором не располагается 

Северная Америка. Огромное значение для климата играют множество факторов: долгота, 

широта, наличие или отсутствие гор, удаленность от океана. 

К бассейну Тихого океана относятся горные реки Кордильер, самые крупные из которых 

Колорадо, Колумбия и Юкон. 

2. Считают, что ЭГП США выгодное.  По размерам территории США занимает 4 место в 

мире. В состав входит 3 части: основная часть или собственно США, Аляска и Гавайские 

острова в Тихом океане. Протянулось США с севера на юг на 3 тыс. км., а запада на восток 

на 4,7 тыс. км., в ее основной части материка похожую на четырехугольник. Наличие 

морских границ. Сухопутная граница проходит с Канадой по Великим озерам и реке 

Святого Лаврентия  и Мексикой по реке Рио – Гранде. Границы проходят по условным 

линиям, рекам, озерам, способствуя развитию торгово- экономических связей. 

Благоприятные природные условия. Обильны водные ресурсы, значительные запасы леса. 

Отдаленность от очагов международной напряженности в Европе, Азии. На территории 

страны более 100 лет не было ни одной разрушительной войны, как в других частях света.   

Вывод: Экономико-географическое положение США весьма выгодное. Это объясняется 

наличием широкого фронта морских границ, естественных гаваней и положением страны 

между двумя океанами.  

3. Федеративная республика, состоящая из 50 штатов. Символы США – Статуя Свободы и 

американский флаг. Статуя Свободы – это больше чем памятник.  Это живой символ 

свободы для миллионов людей во всем мире. Федеральный округ Колумбия, на территории 

которой и находится столица государства – Вашингтон.  

Пожалуй, не так много найдется стран в мире, которые бы трепетно относились к своим 

национальным символам, придавали бы им такое исключительное значение. США - один 

из главных центров МХ, является участниками различных международных интеграций 

(НАФТА, АТЭС, НАТО, ООН)  

4. По численности населения США на 3 месте, 298, 4 млн. чел., в течении только 20 века 

население возросло в 3,7 раза., 1 тип воспроизводства. США занимала 1 место в мире по 

естественному приросту, как молодая нация. В конце 20 века этот прирост заметно 

снизился. Можно посмотреть половозрастную пирамиду. Прирост населения составляет 2-

2,5 млн.чел. Примерно 40% прироста обеспечивается за счет иммигрантов.  

В США живут представители более ста этносов, ученые объединяют их в три главные 

этнические группы.  

По показателю средней плотности населения среди наиболее населенных стран США 

занимает 18 место (31 человек на 1 кв.км.). Почти 70 % жителей проживают на территории, 

занимающей всего 12 % общей площади страны.  

Сельское население США живет преимущественно на отдельно расположенных фермах. 

Причем условия быта на них не сильно отличаются от городских.  

5. Основная территория США расположена в северном умеренном и субтропическом 

климатических поясах. На востоке находятся горы Аппалачи и низменные территории. 

Здесь в основном проживает половина населения.  На западе горы Кордильеры. Южная 

часть с благоприятным субтропическим климатом и сюда много приезжает отдыхающих. В 

центральной части страны расположены Центральные и Великие равнины. Река 

Миссисипи.  По количеству и разнообразию природных ресурсов США является одним из 

самых богатых в мире государств.  Страна богата минеральными, топливными ресурсами. 



Нефть, газ, каменный уголь, железные, полиметаллические, медные руды, золото, серебро.  

Богатые лесные и рекреационные ресурсы.  

  Закрепление:  

1. Крайняя северная точка Северной Америки? 

2. Какой остров является крупнейшим островом в мире?  

3. Если бы потребовалось охарактеризовать страну в нескольких предложениях, что бы  

вы сказали о США?  

4. Территория США состоит из скольких штатов? 

5. Какова средняя плотность населения США на 1 кв.км?  

6. Где проживает половина населения США?  

7. Какие условия помогли США достигнуть экономически развитой страны?  

(примерные ответы)  

 – большая площадь территории;  

- выгодное ЭГП;  

- благоприятный климат;  

- разнообразие природы;  

- достаточное количество трудовых ресурсов;  

- независимость государства;  

- отсутствие военных конфликтов. 



Тема урока: «Россия в современном мире» 

                                          Дата 7.06.2024 

                                           Курсы: 1А, 1Б 

Цели: 

- определить геополитическое и экономическое значение России в мире 

- формировать образ России с точки зрения геополитических и внешнеэкономических 

аспектов 

- развивать аналитические, прогностические, картографические умения, умения работать в 

группе, коммуникативные умения 

- воспитывать гражданскую позицию, патриотизм 

План: 

1. Общая характеристика России на политической карте мира 

2. Особенности природных условий и ресурсов, влияющих на развитие экономики страны. 

3. Место России в ресурсообеспеченности мира. 

4. Население России 

5. Особенности отраслевой структуры хозяйства страны. 

6. Проблемы и перспективы развития России. 

 

1. Россия расположена на материке Евразия в его северной и северо-восточной частях. 

Занимает большую часть материка. 1-е место в мире по размерам территории. 

По уровню социально-экономического развития относится к группе экономически развитых 

стран (по интерпретации части учёных-географов – к группе стран с переходной экономикой). 

По форме правления Россия – республика. 

По форме административно-территориального устройства – федеративное государство. 

2. Природные условия – элементы природы, которые непосредственно не используются в 

производстве, но оказывают на него влияние (рельеф, климат). 

Природные ресурсы – элементы природы, которые непосредственно используются в 

хозяйственной деятельности людей. 

Рельеф. Тектоническое и геологическое строение России определяют разнообразие её рельефа. 

На территории страны расположены равнины (Восточно-Европейская равнина, 

Среднесибирское плоскогорье, Западно-Сибирская равнина), входящие в «пятёрку» 

крупнейших равнин мира. 

Климат. Россия – самая северная и самая холодная страна из крупных стран мира. Полюс холода 

в северном полушарии зафиксирован в России – в Оймяконе. Располагается в 4-х 

климатических поясах (арктическом, субарктическом, умеренном (большая часть страны), 

субтропическом). Ни одна страна мира не располагается в пределах арктического, 

субарктического и умеренного поясов, как Россия (по площади). Распределение осадков на 

территории страны разнообразно. 

Размеры территории, особенности тектонического и геологического строения, рельеф, климат 

– определяют разнообразие природных ресурсов. 

3. Россия занимает: 

1-е место в мире по запасам горючих полезных ископаемых – природного газа (по нефти – 7-е); 

1-е место в мире по запасам нерудных полезных ископаемых – алмазов, апатитов; 

1-е место в мире по запасам рудных полезных ископаемых (цветных металлов) – серебра и 

никеля. 

Россия входит в первую «пятёрку»: 



 по запасам горючих полезных ископаемых (уголь – 2-е место в мире); 

 по запасам нерудных полезных ископаемых – калийных солей; 

 по запасам рудных полезных ископаемых – железных руд, урана, свинца, вольфрама, 

титана, золота, платины. 

Ресурсы атмосферы (солнечная энергия, ветер и др.) по сравнению с развитыми странами в 

России используются слабее. 

Россия занимает 2-е место в мире по ресурсам пресной воды и гидроэнергии. 

1-е место в мире по лесопокрытой площади. 

3-е место в мире по площади пашни. 

Разнообразие природных условий и ресурсов России оказывает влияние на размещение 

населения, организацию хозяйства страны. 

4. Россия занимает 9-е место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, 

Индонезии, Бразилии, Пакистана, Нигерии, Бангладеш. В настоящее время на территории 

страны проживает около 146 миллионов человек. 

Население по территории страны размещено неравномерно (причины – природные, 

исторические, социально-экономические). Если в мире в структуре населения преобладает 

сельское население, в России – городское. Как и в большинстве стран, расположенных в 

умеренных широтах, в России преобладает женское население. Доля трудовых ресурсов в 

стране, возможно, увеличится за счёт увеличения пенсионного возраста. Россия – одна из самых 

многонациональных стран мира. Разнообразен и религиозный состав населения. 

Особенности населения страны сказываются на её социокультурном и экономическом 

развитии. 

5. Экономика (хозяйство) – исторически сложившаяся совокупность предприятий и 

учреждений, составляющих отдельные отрасли. 

Экспорт – процесс вывоза продукции с целью продажи или обмена за пределы страны. 

Импорт – процесс ввоза продукции в страну с целью продажи или обмена. 

Экономика (хозяйство страны) – исторически сложившаяся совокупность предприятий и 

учреждений, основанная на географическом разделении труда. 

После «распада» СССР в 1991 году в экономике страны произошли изменения в отраслевой 

структуре (в производственной и непроизводственной сферах) и в территориальной структуре. 

Снизились уровень производства, производительность труда, благосостояние людей (не только 

материальное). Отраслевая структура экономики. 

Промышленность. В отраслевой структуре экономики произошёл большой разрыв в 

промышленности между добывающими и обрабатывающими отраслями. В настоящее время 

«ведущей» является т.н. «сырьевая экономика». В структуре мирового ТЭК (топливно-

энергетического комплекса) Россия находится на 3-5 местах. 

Ресурсы литосферы выводят страну на 1-5 места в горнодобывающей промышленности, 2-5 

места в металлургии, химической промышленности (производство минеральных удобрений). 

Резко сократилась в структуре экономики страны доля машиностроения и части отраслей 

химической промышленности, что сказывается на развитии отраслей агропромышленного 

комплекса (сельскохозяйственном машиностроении, лёгкой промышленности). 

Сельское хозяйство. Растениеводство и животноводство. В последние годы в сельском 

хозяйстве возникли большие проблемы. Проявляются они: 

1. в несогласованности 3-х сфер АПК (агропромышленного комплекса): 

 отрасли, обслуживающие с/х, – сельскохозяйственное машиностроение, производство 

минеральных удобрений, микробиологическое производство; 



 непосредственно само с/х – растениеводство и животноводство; 

 отрасли, перерабатывающие продукцию (с/х), – лёгкая, пищевая отрасли 

промышленности; 

2. снижении плодородия земель; 

3. сокращении посевных площадей; 

4. снижении урожайности; 

5. низкой интенсификации сельскохозяйственного производства. 

Среди причин, определяющих спад в развитии сельского хозяйства, – низкое качество 

управления процессом, слабая компетентность. 

В мировом сельскохозяйственном производстве Россия входит в «пятёрку» в сборе зерновых 

культур, картофеля, сахарной свёклы. В мировом животноводстве наша страна значительно 

отстаёт от ведущих стран. 

Транспорт. В транспортной системе России в большей мере используется инфраструктура, 

дороги, созданные в СССР. Слабо по сравнению с ведущими странами мира развиваются 

сухопутный (автомобильный) транспорт, водный (морской и речной), воздушный. 

В мировом хозяйстве позиции России заметны в железнодорожном транспорте (больше – 

перевозка грузов), трубопроводном транспорте. По грузообороту эти виды транспорта выводят 

страну на 2-4 места в мире. 

Непроизводственная сфера. В непроизводственной сфере в настоящее время очень сложное 

положение в здравоохранении, культуре, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве. В 

данной сфере больше финансовых вложений осуществляется в оборону, охрану общественного 

порядка. В непроизводственной сфере заметно большое отставание нашей страны от т.н. 

«ведущих» стран мира. 

Внешние экономические связи. В структуре экспорта и импорта в нашей стране отмечается 

активный торговый баланс. Но в промышленности больше экспортируется продукция отраслей 

топливно-энергетического комплекса, горнодобывающих отраслей, лесной промышленности, а 

ввозятся предметы потребления, мебель, продукция химической промышленности, 

машиностроительное оборудование, транспортные средства, продукция лёгкой и пищевой 

промышленности – продукция обрабатывающих отраслей. 

В сельском хозяйстве экспортируется преимущественно зерно. Импортируется готовая 

продукция. 

6. Проблемы и перспективы развития России систематизируем в таблице  

 Проблемы развития Перспективы развития 

Природные 

условия 
Суровость природных условий 

Освоение новых территорий. 

Природосообразное развитие экономики 

Природные 

ресурсы 

Исчерпаемость природных 

ресурсов 

Экологические проблемы 

- Освоение новых территорий – Севера 

страны, Сибири и Дальнего Востока 

- Использование технологий производства, 

снижающих его материалоёмкость, 

энергоёмкость, водоёмкость 

Рациональное природопользование 

Население 

Убыль населения. 

Низкое качество жизни 

населения 

- Демографическая политика, направленная 

на повышение рождаемости 

- Развитие и доступность медицины, 

образования, культуры 



Слабое заселение и отток 

населения из регионов Крайнего 

Севера, Ближнего Севера и 

Дальнего Востока 

Сокращение численности 

трудовых ресурсов и, как одно из 

решений проблемы, повышение 

пенсионного возраста 

Первое место в мире по числу 

абортов, разводов, смертности 

от алкоголизма, табакокурения и 

т. д. 

- Стимулирование населения для 

проживания в слабоосвоенных и 

«покинутых» территориях 

- Не повышение пенсионного возраста, а 

рациональная организация производства, 

повышение производительности труда, 

качество управления 

- Повышение роли семьи и создание 

условий для её развития, снижение 

информационного пресса в данном 

направлении 

- Сокращение продолжительности трудовой 

деятельности женщин в течение дня, недели 

Экономика 

(хозяйство) 

- Топливно-сырьевой уклон 

экономики 

- Низкое качество управления 

производственным процессом 

- Низкий уровень 

конкурентоспособности 

экономики 

- Отставание по развитию 

«новых», высокотехнологичных 

отраслей 

- Поддержание баланса между сырьевыми 

отраслями промышленности и 

обрабатывающими 

(Дальнейшая перспектива - рациональное 

преобладание отраслей обрабатывающей 

промышленности над добывающими) 

- Повышения качества управления 

хозяйством страны 

- Повышение реального уровня образования 

и квалификации трудовых ресурсов 

- Интенсификация производства 

(модернизация, ресурсосбережение, 

сокращение простоев производства, учёт 

человеческого фактора) 

- Наукоёмкость производства. Развитие 

техники и эффективных технологий 

- Эффективная территориальная 

организация хозяйства, комплексное 

развитие регионов 

Закрепление: 

1. На особенности экономического развития России оказывают влияние факторы: 

 а) природные условия и ресурсы; 

 б) численность и «качество» населения; 

 в) история освоения территории. 

2. В структуре экспорта России преобладает продукция отраслей … промышленности: … В 

структуре импорта в России преобладает продукция отраслей … промышленности: … 

«добывающей», «газ, нефть, уголь» «обрабатывающей», «автомобили, ткацкое оборудование, 

вычислительная техника», «медные руды». 


