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Задание 1: Используя конспект занятия за 07.11.2023 Тема: «Возрастной и половой, 

этнический и религиозный состав населения мира», ответьте на тестовые вопросы по теме. 

1. Соотношение полового состава 

населения в мире 

а) одинаково 

б) женщин больше чем мужчин 

в) мужчин больше чем женщин 

2. Соотношение женщин и мужчин 

одинаково в 

а) Африке 

б) Австралии 

в) Азии 

г) Европе 

3. Мужчины преобладают в 

а) Азии 

б) Америке 

в) Европе 

4. Женщины преобладают в 

а) Азии 

б) Африке 

в) Америке 

г) Европе 

5. Главный показатель при 

определении производительной 

части населения 

а) возраст 

б) пол 

в) продолжительность жизни 

6. Самый многочисленный этнос в 

мире 

а) китайцы 

б) индийца 

в) арабы 

 

7. Самая распространенная языковая 

семья 

а) индоевропейская 

б) сино-тибетская 

в) афразийская 

8. Однонациональное государство 

а) Япония 

б) Россия 

в) Франция 

9. Двунациональные государства 

а) Бельгия 

б) Канада 

в) США 

г) Финляндия 

10. Наиболее распространенная 

мировая религия 

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

11. Второе место по числу верующих 

занимает 

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

12. Соотношение между 

трудоспособной частью населения и 

неработающими (детьми и 

пожилыми) называется 

а) демографическая нагрузка; 

б) экономические активное 

население; 

в) трудовые ресурсы; 

г) возрастной состав населения. 
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13. Сложившаяся устойчивая группа 

людей, характеризующаяся 

общностью языка, территории, 

особенностями быта, культуры и 

этническим самосознанием 

а) народ (этнос); 

б) национальный состав 

населения; 

в) религиозный состав населения; 

г) культурные особенности 

населения. 

 

14. Объединяет группу языков, 

которые связаны единым общим 

(или родительским) языком. 

а) языковая семья; 

б) языковая группа; 

в) государственный язык; 

г) языковой состав. 

15. Мировоззрение, мироощущение и 

определяемое ими поведение людей 

и их специфические культовые 

действия на основе веры в 

существование в одного или 

нескольких богов. 

а) культура; 

б) религия; 

в) традиционные обычаи; 

Задание 2: Используя текст лекции составить конспект занятия по плану: 

1. Мировое хозяйство и этапы его формирования (доиндустриальный (аграрный); 

индустриальный (промышленный); постиндустриальный) 

2. Международное географическое разделение труда и его виды (отраслевая, 

предметная, технологическая и подетальная). 

3. Международная экономическая интеграция и экономические союзы 

4. Отраслевая структура хозяйства и основные сектора экономики (первичны, 

вторичный, третичный) 

5. Типы экономик (аграрная, индустриальная, постиндустриальная) 

6. Территориальная структура мирового хозяйства (ТСХ) и типы экономических 

районов 

7. Факторы размещения хозяйства (старые, новые) 

ЛЕКЦИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Вся история человечества сопровождалась процессом освоения новых территорий и 

включения их в хозяйственную деятельность. Эпоха Великих географических открытий 

положила начало развитию мирового хозяйства на основе международной торговли, 

развития транспорта и машинного производства как определяющего фактора. 

Мировое хозяйство – это совокупность национальных хозяйств всех государств мира, 

пронизанных системой всемирных экономических отношений. 

Развитие мирового хозяйства происходило поэтапно. 

• Доиндустриальный (аграрный) этап отличался развитым сельским хозяйством, 

зарождением ремёсел. На его основе формируется первичный сектор экономики. 

• Индустриальный (промышленный) этап начался в конце XVIII века, когда 

английская промышленная революция “оторвала” человечество от плуга и прочно 

связала его жизнь с миром машин. На его основе формируется вторичный сектор 

экономики. 

• Постиндустриальный этап – результат развития непроизводственной сферы. В 

экономической деятельности населения мира произошли глубокие изменения, 

связанные с усилением управленческих функций в растущем производстве 

нематериальных благ. На его основе формируется третичный сектор экономики. 



Географическое разделение труда появилось в глубокой древности, когда в силу 

особенностей природных условий одним людям стало выгодно заниматься земледелием, а 

другим – животноводством. Позже появились ремёсла, которые образовали 

самостоятельные виды хозяйственной деятельности. С течением времени и развитием 

прогресса территории стали сосредотачиваться на конкретных производствах. Почему так 

произошло? Страны мира отличаются друг от друга множеством показателей: размером 

территории, географическим положением, природными условиями и ресурсами, 

социальными и экономическими условиями. Эти отличия формируют экономическое 

«лицо» страны, которое выражается в географическом разделении труда – специализации 

территории на производстве той продукции, выпуск которой становится для неё наиболее 

выгодным. 

Международное географическое разделение труда – это специализация стран на 

производстве определённых товаров и услуг и обмене ими на мировом рынке. Существует 

4 вида международной специализации: 

• отраслевая – производство и экспорт продукции первичного сектора экономики: 

зерно, круглый лес, нефть, медная руда и т.д.; 

• предметная – производство и экспорт продукции обрабатывающей промышленности 

в виде готовых товаров и услуг: автомобили, обувь и т.д.; 

• технологическая – производство и экспорт части какого-либо технологического 

процесса: производство глинозёма в алюминиевой промышленности; 

• подетальная – производство и экспорт отдельных узлов и деталей: аккумуляторы, 

шины, микросхемы. 

Высшей формой МГРТ является международная экономическая интеграция – 

упрочнение и развитие глубоких взаимных экономических связей между группами стран, 

основанных на проведении согласованной международной политики. В региональном 

плане примерами экономической интеграции являются такие международные организации, 

как Европейский союз, АСЕАН, НАФТА, АТЭС, ЛАИ. Отраслевая интеграция объединяет 

страны – экспортёры нефти в группировку ОПЕК. 

 

Отраслевая структура хозяйства 

 

Отраслевая структура хозяйства включает аграрный, индустриальный и 

постиндустриальный сектор экономики. 

• Первичный сектор развивается на основе наличия минеральных, лесных, 

агроклиматических и иных ресурсов, поэтому включает добычу полезных 

ископаемых, сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство. 

• Вторичный сектор охватывает производство продукции обрабатывающей 

промышленности – конечной продукции лёгкой, пищевой, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, чёрной и цветной 

металлургии, машиностроения и металлообработки. 

• Третичный сектор включает в себя нематериальное производство – сферу услуг: 

образование, культуру, здравоохранение, транспорт, торговлю, туризм, 

телекоммуникации, связь, строительство, консалтинг, банковскую деятельность, 

страхование, информационные технологии. 

В зависимости от того, какой сектор по объёмам производства и числу занятого 

населения преобладает в хозяйстве страны, мы можем определить структуру её экономики.  

В странах с аграрной (доиндустриальной) экономикой наибольшее развитие 

получил первичный сектор: Афганистан, Чад, Непал, Лаос.  



Индустриальная экономика отличает страны с выдающимися масштабами 

вторичного сектора: Аргентина, Китай, Россия.  

Постиндустриальная экономика доминирует в самых развитых странах мира, 

отличающихся растущим нематериальным производством: Япония, США, Германия. 

Экономическое развитие вызывает закономерные изменения в отраслевой структуре 

хозяйства – постепенно снижается доля отраслей первичного сектора (добывающей 

промышленности, сельского хозяйства) и увеличивается доля промышленных отраслей 

(лёгкой, химической, машиностроительной). Так, доля сельского хозяйства с ВВП в 

среднем на земном шаре составляет 4%, при этом в самых развитых странах – 2%, а в 

развивающихся – 12%. В отраслевой структуре хозяйства развитых стран доля вторичного 

сектора снижается, он замещается наукоёмкими и высокотехнологичными отраслями 

третичного сектора и сферы услуг – до 60% и более. В отраслевой структуре хозяйства 

менее развитых стран преобладают отрасли первичного сектора, которые имеют тенденцию 

к замещению отраслями сферы услуг и обрабатывающей промышленности. 

 

Территориальная структура мирового хозяйства (ТСХ) 

 

(ТСХ) представляет собой совокупность определённым образом взаимно 

расположенных и связанных между собой элементов хозяйства – промышленных и 

сельскохозяйственных районов, промышленных и транспортных узлов, городских 

агломераций.  

Элементы хозяйства образуют определённый территориальный рисунок хозяйства 

страны, который сочетает его узловые (промышленные центры) и линейные (магистрали) 

компоненты, образуя моноцентрический (с одним центром), полицентрический (с 

множеством центров) или смешанный рисунок ТСХ. 

В развитых странах ТСХ представляет собой совокупность четырёх типов 

экономических районов. 

• Высокоразвитые районы – центры концентрации самых передовых, наукоёмких 

производств, здесь создается большая доля ВВП стран, располагаются штаб-

квартиры транснациональных корпораций, например, штат Калифорния в США. 

• Старопромышленные районы как исторические центры текстильной, 

железорудной, каменноугольной промышленности – Рурский бассейн в Германии. 

• Аграрные районы как территории, которые слабо затронули процессы 

индустриализации – Юг Италии. 

• Районы нового освоения как территории, которые перспективны для разработки 

месторождений полезных ископаемых, но труднодоступны, – Север Канады. 

В развивающихся странах территориальный рисунок хозяйства приобрёл 

«колониальный» вид, что объясняется узкой направленностью на вывоз ресурсов из 

территории. Как правило, порт – самый крупный город и столица, к которой подведены 

транспортные пути от разработанных месторождений полезных ископаемых или аграрных 

регионов. 

Для сглаживания территориальных диспропорций в размещении хозяйства как в 

развитых, так и в развивающихся странах проводится государственная региональная 

политика, направленная на выравнивание уровня жизни людей и экономических различий 

между прогрессивными и отсталыми районами. В развивающихся странах для достижения 

этих целей осуществляют перенос столицы из приморских районов в более глубинные, 

например, в Бразилии. 

Какие же причины (факторы) определяют, где будет размещаться то или иное 

производство? По мере эволюции мирового хозяйства образовалось две группы факторов 

размещения современного хозяйства. 



Факторы размещения хозяйства 

Старые факторы 

1. Фактор территории. Размер территории влияет на разнообразие ресурсов и 

природных условий, что увеличивает вариативность в размещении населения и 

производства (Россия, США, Канада, Бразилия). 

2. Экономико-географическое положение – это положение страны по отношению к 

природным и хозяйственным факторам воздействия. Существуют центральное, 

приморское, глубинное и соседское ЭГП. Глубинное ЭГП оказывает неблагоприятное 

влияние на экономическое развитие территории, соседское положение зависит от 

взаимоотношений пограничных государств. Центральное и приморское положение 

положительно воздействуют на экономическое развитие стран. 

3. Природно-ресурсный фактор актуален для отраслей добывающей промышленности, 

где из-за истощённости разведанных месторождений виден сдвиг в труднодоступные 

районы нового освоения. 

4. Транспортный фактор до эпохи НТР имел самое решающее значение для 

размещения хозяйства, но опережающее развитие транспорта сократило разрыв между 

производителями и потребителями товаров и услуг. 

5. Трудовые ресурсы – с одной стороны, наличие «дешёвой» рабочей силы 

перетягивает производство в другие страны, с другой – недостача рабочих рук привлекает 

трудовые ресурсы из других стран, т.к. есть спрос на высококвалифицированных 

сотрудников. 

6. Территориальная концентрация даёт положительный экономический эффект от 

увеличения масштабов производства и удешевления продукции в агломерациях, но 

ухудшает экологическую обстановку. 

Новые факторы 

1. Наукоёмкость концентрирует передовые технологии, что ведёт к образованию 

городов науки – технопарков и технополисов. 

2. Экологический. Ухудшение окружающей среды как следствие 

гиперконцентрации «грязных производств» вызвало необходимость их сокращения, выноса 

из урбанизированных зон или перепрофилизации. 

 

Размещение отраслей промышленности также связано с типом экономики стран мира. 

Из курса географии России мы знаем, что промышленность состоит из отраслей 

производственной и непроизводственной сферы. Отрасли непроизводственной сферы 

тяготеют к экономически развитым странам (Япония, США, Германия). Отрасли 

производственной сферы, в свою очередь, подразделяются на добывающие, которые 

размещаются в основном в развивающихся странах Африки, Латинской Америки, и 

обрабатывающие, которые исторически сложились в развитых странах и до сих пор 

занимают там значительную долю ВВП. 
 


