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1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины География (социально-экономическая) является приобретение 

студентами комплексных знаний о законах и особенностях развития и формирования экономико-

географического облика отдельных стран и регионов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО 

и овладение следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код и 

наименование 

компетенции* 

Код(ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов) 

достижения компетенций** 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

Знания: - источников информации, требуемых 

для решения поставленных задач 

Умения: - использовать различные типы 

поисковых запросов 

Навыки и/или трудовые действия: - 

способность поиска информации 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.5 Использует знания 

фундаментальных разделов 

наук о Земле в области 

экологии и 

природопользования 

Знания: - требований, предъявляемых к 

архивации и хранению социологических 

данных и защите персональных данных 

Умения: - применять установленные правила в 

процессе архивации и хранения 

социологических данных 

Навыки и/или трудовые действия: - 

способностью регламентировать процессы 

архивации и хранения социологических 

данных 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.18 «География (социально-экономическая)» является дисциплиной базовой 

части и является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины осуществляется:  

 для студентов очной формы обучения – во 2семестре. 

 для студентов заочной формы обучения – в 1 семестре. 

 

Для освоения дисциплины «География (социально-экономическая)» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин бакалавриата 

«Биология», «Геология с основами геоморфологии». 

Освоение дисциплины «География (социально-экономическая)» является необходимой 

основой для последующего изучения следующих дисциплин:  

 Биогеография; 

 Геоэкология; 

 Картографирование в природопользовании. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   



Общая трудоемкость дисциплины «География (социально-экономическая)» в соответствии с 

рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже. 
 

Очная форма обучения 

Семест

р 

Трудоемкост

ь 

час/з.е. 

Контактная работа с преподавателем, 

час Самостоятел

ьная работа, 

час 

Контроль, 

час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(форма 

контроля) 

лекци

и 

практические 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

2 108/3 18 36 - 54 - Зачет с оценкой 

в т.ч. часов:  

 в интерактивной форме 
4 6 - - -  

практической 
подготовки (при 

наличии) 

- - - - -  

 

Семест

р 

Трудоемкос

ть 

час/з.е. 

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 
Зачет 

Дифференци

рованный 

зачет 

Консультаци

и перед 

экзаменом 

Экзамен 

2 108/3 - - - 0,12 - - 

 
Заочная форма обучения 

Семест

р 

Трудоемкост

ь 

час/з.е. 

Контактная работа с преподавателем, 

час Самостоятел

ьная работа, 

час 

Контроль, 

час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(форма 

контроля) 

лекци

и 

практические 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

1 108/3 4 10 - 90 4 

Зачет с оценкой, 

контрольная 

работа 

в т.ч. часов:  

 в интерактивной форме 
2 4 - - -  

практической 

подготовки (при 

наличии) 

- - - - -  

 

Семест

р 

Трудоемкос

ть 

час/з.е. 

Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 
Зачет 

Дифференци

рованный 

зачет 

Консультаци

и перед 

экзаменом 

Экзамен 

1 108/3 - - - 0,12 - - 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

Очная форма обучения 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 
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№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  

дисциплины 

Количество часов 

Ф
о
р
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1.  Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

2.  Миграции населения. Мировая 

урбанизация: процессы и тенденции 
12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

3.  Системы расселения и методы их 

изучения 
12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

4.  Региональные особенности 

использования Мирового 

земельного фонда и 

продовольственная безопасность 

12 2 4 - 6 Контроль

ная 

работа 

Контро

льные 

вопрос

ы 

УК-1.3; 

ОПК-1.5 

5.  Глобальная топливно-

энергетическая безопасность. 

Экономическая география 

Мирового океана. Понятие о 

ноосфере 

12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

6.  История становления 
экономической и социальной 

географии. Научная школа Н.Н. 

Баранского – Н.Н. Колосовского – 

И.А. Витвера 

12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

7.  Социальная география. 

Географические основы развития 

экономики 

12 2 4 - 6 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

8.  Региональная политика. 

Политическая 

география.Географический прогноз 

12 2 4 - 6 Контроль

ная 

работа 

Контро

льные 

вопрос

ы 

УК-1.3; 

ОПК-1.5 

9.  Экономико-географическое 

положение 
12 2 4 - 6 Контроль

ная 

работа 

Контро

льные 

вопрос

ы 

УК-1.3; 

ОПК-1.5 

 

Промежуточная аттестация - - - - - 

 

Зачет с 

оценко

й 

 

 Итого 108 18 36 - 54    

 

Заочная форма обучения 

№ 

пп 

Темы (и/или разделы)  
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1. Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
22 2 2 - 18 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

2. Системы расселения и методы их 
изучения 

20 - 2 - 18 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

3. Региональные особенности 

использования Мирового 
земельного фонда и 

продовольственная безопасность 

22 2 2 - 18 Контроль

ная 

работа 

Контро

льные 

вопрос

ы 

УК-1.3; 

ОПК-1.5 

4. Социальная география. 

Географические основы развития 

экономики 

20 - 2 - 18 Тестирова

ние 

Тест УК-1.3; 

ОПК-1.5 

5. Экономико-географическое 
положение 

20 - 2 - 18 Контроль

ная 

работа 

Контро

льные 

вопрос

ы 

УК-1.3; 

ОПК-1.5 

 
Промежуточная аттестация 4 - - - - 

 

Зачет с 

оценко

й 

 

 Итого 108 4 10 - 90    

 

 

5.1. Лекционный курс 

Очная форма обучения 

Тема лекции (и/или 

наименование раздел) 

(вид интерактивной формы 

проведения 

занятий)/(практическая 

подготовка) 

Содержание темы 

(и/или раздела) 

Всего, 

часов / часов интерактивных 

занятий/ практическая 

подготовка 

очная 

форма 

заочная 

форма 

очно-

заочная 

форма 
Геодемография. Глобальная 
демографическая проблема 

Геодемография. Глобальная 
демографическая проблема 

2/-/- 2/-/- - 

Миграции населения. Мировая 

урбанизация: процессы и 

тенденции 

Миграции населения. Мировая 

урбанизация: процессы и тенденции 2/-/- - - 

Системы расселения и методы их 

изучения 

Системы расселения и методы их 

изучения 
2/-/- - - 

Региональные особенности 

использования Мирового 

земельного фонда и 

продовольственная безопасность 

(интерактивная лекция) 

Региональные особенности 

использования Мирового земельного 

фонда и продовольственная 

безопасность 
2/2/- 2/2/- - 

Глобальная топливно-

энергетическая безопасность. 

Экономическая география 

Мирового океана. Понятие о 
ноосфере 

Глобальная топливно-энергетическая 

безопасность. Экономическая 

география Мирового океана. Понятие о 

ноосфере 
2/-/- - - 

История становления 

экономической и социальной 

географии. Научная школа Н.Н. 

Баранского – Н.Н. Колосовского – 

И.А. Витвера 

История становления экономической и 

социальной географии. Научная школа 

Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского – 

И.А. Витвера 
2/-/- - - 



Социальная география. 

Географические основы развития 

экономики 

Социальная география. Географические 

основы развития экономики 2/-/- - - 

Региональная политика. 

Политическая 

география.Географический 

прогноз (интерактивная лекция) 

Региональная политика. Политическая 

география.Географический прогноз 
2/2/- - - 

Итого  18/4/0 4/2/0 - 

 

 

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия 

Очная форма обучения 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формы проведения и 

темы занятий 

(вид интерактивной 

формы проведения 

занятий)/(практическ

ая подготовка) 

Всего часов / часов интерактивных занятий/ 

практическая подготовка 

очная 

форма 

заочная 

форма 

очно-заочная 

форма 

прак лаб прак лаб прак лаб 
Геодемография. 

Глобальная 

демографическая 

проблема 

Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
4/-/- 

- 2/-/- - - - 

Миграции населения. 

Мировая урбанизация: 

процессы и тенденции 

Миграции населения. 

Мировая урбанизация: 

процессы и тенденции 
4/-/- 

- - - - - 

Системы расселения и 

методы их изучения 

Системы расселения и 

методы их изучения 4/-/- 
- 2/-/- - - - 

Региональные 
особенности 

использования 

Мирового земельного 

фонда и 

продовольственная 

безопасность 

(интерактивное 

занятие) 

Региональные особенности 
использования Мирового 

земельного фонда и 

продовольственная 

безопасность 4/2/- 
- 2/2/- - - - 

Глобальная топливно-

энергетическая 

безопасность. 

Экономическая 
география Мирового 

океана. Понятие о 

ноосфере 

Глобальная топливно-

энергетическая 

безопасность. 

Экономическая география 
Мирового океана. Понятие о 

ноосфере 

4/-/ 
- - - - - 

История становления 

экономической и 

социальной географии. 

Научная школа Н.Н. 

Баранского – Н.Н. 

Колосовского – И.А. 

Витвера 

(интерактивное 

занятие) 

История становления 

экономической и 

социальной географии. 

Научная школа Н.Н. 

Баранского – Н.Н. 

Колосовского – И.А. 

Витвера 

4/2/- 
- - - - - 

Социальная география. 
Географические 

основы развития 

экономики 

Социальная география. 
Географические основы 

развития экономики 
4/-/- 

- 2/-/- - - - 

Региональная 

политика. 

Политическая 

география.Географичес

кий прогноз 

(интерактивное 

занятие) 

Региональная политика. 

Политическая 

география.Географический 

прогноз 4/2/- 
- - - - - 



Геодемография. 

Глобальная 

демографическая 

проблема 

Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
4/-/- 

- 2/2/- - - - 

Итого  
36/6/0 - 10/4/0 - - - 

 

 

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен 

 

5.4. Самостоятельная работа обучающегося 

 

Очная форма обучения 

 

Виды самостоятельной работы 

Очная 

форма,  

часов 

Заочная 

форма,  

часов 

Очно-

заочная 

форма, часов 
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Изучение учебной литературы, ответы на 

вопросы и тестовые задания самоконтроля, 

самостоятельное решение задач 

28 
- 46 - - - 

Подготовка эссе, реферата, презентации к 

докладу, статьи и т.п. 
26 

- - 44 - - 

ИТОГО 54 
- 46 44 - - 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 

«География (социально-экономическая)» размещено в электронной информационно-образовательной 

среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

1. Рабочую программу дисциплины «География (социально-экономическая)». 

2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «География (социально-

экономическая)». 

3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по 

дисциплине «География (социально-экономическая)». 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить 

представленные темы по рекомендуемым источникам информации: 

 

Очная форма обучения 

№  

п/п 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

основная 

(из п.8 РПД) 

дополнительная 

(из п.8 РПД) 

интернет-ресурсы 

(из п.9 РПД) 

1 
Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
1,2,3 1,2,3,4 1,2 

2 

Миграции населения. Мировая 

урбанизация: процессы и 

тенденции 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 



3 
Системы расселения и методы 

их изучения 
1,2,3 1,2,3,4 1,2 

4 

Региональные особенности 

использования Мирового 

земельного фонда и 

продовольственная 

безопасность (интерактивное 

занятие) 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

5 

Глобальная топливно-

энергетическая безопасность. 

Экономическая география 

Мирового океана. Понятие о 

ноосфере 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

6 

История становления 

экономической и социальной 

географии. Научная школа 

Н.Н. Баранского – Н.Н. 

Колосовского – И.А. Витвера 

(интерактивное занятие) 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

7 

Социальная география. 

Географические основы 

развития экономики 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

8 

Региональная политика. 

Политическая 

география.Географический 

прогноз (интерактивное 

занятие) 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

9 
Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
1,2,3 1,2,3,4 1,2 

 

 

Заочная форма обучения 

№  

п/п 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

основная 

(из п.8 РПД) 

дополнительная 

(из п.8 РПД) 

интернет-ресурсы 

(из п.9 РПД) 

1 
Геодемография. Глобальная 

демографическая проблема 
1,2,3 1,2,3,4 1,2 

2 
Системы расселения и методы их 
изучения 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

3 

Региональные особенности 

использования Мирового земельного 

фонда и продовольственная 

безопасность 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

4 
Социальная география. 

Географические основы развития 

экономики 

1,2,3 1,2,3,4 1,2 

5 
Экономико-географическое 

положение 
1,2,3 1,2,3,4 1,2 

 

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «География (социально-экономическая)» 

 

7.1. Перечень индикаторов компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 



Очная форма обучения 

Индикатор 

компетенции 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании индикатора 

компетенции 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УК-1.3 - 

использует 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Проектная деятельность     +      

Математика + +         

Физика   +        

Химия + + +        

Химия неорганическая +          

Химия органическая  +         

Биология +          

Ботаника с основами фитоценологии  +         

География (социально-экономическая)  +         

Учение об атмосфере +          

Учение о гидросфере    +        

Учение о биосфере    +       

Физиология растений   + +       

ОПК – 1.5 - 

Использует 

знания 

фундаментальны

х разделов наук 

о Земле в 

области 

экологии и 

природопользов

ания. 

География (социально-экономическая)  +         

Биогеография     +      

Геоэкология     +      

Почвоведение  +         

Геология с основами геоморфологии +          

Ландшафтоведение  +         

Учение об атмосфере +          

Учение о гидросфере    +        

Учение о биосфере    +       

Основы мелиорации и рекультивации 

загрязненных территорий 
   + 

      

 

Заочная форма обучения 

Индикатор 

компетенции 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании индикатора 

компетенции 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УК-1.3 - 

использует 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

Проектная деятельность   +        

Математика +          

Физика  +         

Химия + +         

Химия неорганическая +          

Химия органическая  +         

Биология +          

Ботаника с основами фитоценологии +          

География (социально-экономическая) +          

Учение об атмосфере +          

Учение о гидросфере   +         

Учение о биосфере  +         

Физиология растений  +         



Индикатор 

компетенции 

(код и 

содержание) 

Дисциплины/элементы программы 

(практики, ГИА), участвующие в 

формировании индикатора 

компетенции 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК – 1.5 - 

Использует 

знания 

фундаментальны

х разделов наук 

о Земле в 

области 

экологии и 

природопользов

ания. 

География (социально-экономическая) +          

Биогеография   +        

Геоэкология   +        

Почвоведение +          

Геология с основами геоморфологии +          

Ландшафтоведение +          

Учение об атмосфере +          

Учение о гидросфере   +         

Учение о биосфере  +         

Основы мелиорации и рекультивации 

загрязненных территорий 
 +   

      

 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине «География (социально-экономическая)» проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для 

совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной 

помощи обучающемуся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «География (социально-экономическая)» проводится 

в виде зачета с оценкой.  

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются 

оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена) 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете 

применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. 

Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине. 

 

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения 
Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются 

на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки. 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам 

начисляются баллы по следующим видам работ: 
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1. Контрольная работа 15 

2. Контрольная работа 15 

3. Контрольная работа 15 
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4. Контрольная работа 15 

Сумма баллов по итогам текущего контроля 60 

Активность на лекционных занятиях 10 

Результативность работы на практических занятиях 15 

Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на 

олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.) 
15 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций 

 

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») 

преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля 

успеваемости в семестре по выше приведенной шкале. 

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным 

выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не 

может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и 

промежуточной успеваемости. 

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение 

семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном 

зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.  

 

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете 

 

По дисциплине « География (социально-экономическая)» к зачету допускаются студенты, 

выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и 

наличие по текущей успеваемости более 45 баллов. Студентам, набравшим более 55 баллов, зачет 

выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, набравшие от 45 до 54 баллов, сдают 

зачет по вопросам, предусмотренным РПД. 

 

Критерии и шкалы оценивания ответа на дифференцированном зачете 

 

Сдача дифференцированном зачете может добавить к балльно-рейтинговой оценке 

студентов не более 16 баллов. Итоговая успеваемость на дифференцированном зачете не может 

оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной 

успеваемости. 

 

Вопрос билета Количество баллов 

Вопрос 1 до 5 

Задача до 5 

 

Теоретический вопрос 

5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса 

в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной 

программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно 

владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость 

изложения ответов по заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. 

Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не 

отраженному в основном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине. 



4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы задания и 

показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса 

и рекомендованной основной литературой. 

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу. 

 

Оценивание задачи 

5 баллов Задачи решены в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.  

4 балла Задачи решены с небольшими недочетами.  

3 балла 

2 балла Задачи решены не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы.  

1 балл Задачи решены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

0 баллов Задачи не решены или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

 

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «География (социально-

экономическая)» 

 

Контрольные вопросы по темам: 

1.Геодемография. Глобальная демографическая проблема 

1) Понятие глобализации.  

2) Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия.  

3) Важнейшие движущие силы (предпосылки) глобальных процессов.  

4) Позитивные и негативные последствия.  

5) Представление об объемах и структуре мирового хозяйства.  

6) Понятие «золотого миллиарда».  

7) Показатели сравнительного анализа уровня развития стран мира.  

8) Место России в глобальном мире.  

9) Типы и виды глобальных проблем.  

10) Единство глобальных и региональных проблем. 

11) Динамика численности населения по регионам и странам мира.  

12) Переписи населения как источник точной статистической информации о его 

численности.  



13) Демографические пирамиды стран мира. 

14)  Кривая дожития.  

15) Показатели воспроизводства населения.  

16) Фрэнк Ноутстайн и теория демографического перехода. 

17)  Сценарии роста численности населения мира. 

18)  Регулирование роста численности населения и демографическая политика в странах 

разного типа.  

19) Миграции.  

20) Мальтузианство (модель Т. Мальтуса). 

21)  Неомальтузианство. 

2.Миграции населения. Мировая урбанизация: процессы и тенденции 

1) Понятие о миграции населения и мигрантах.  

2) Масштабы миграции населения в мире.  

3) Кто изучает миграции?  

4) Классификации миграции населения.  

5) Этапы процесса миграции: принятие решения, переезд, адаптация.  

6) Источники информации о миграции.  

7) Учет и оценка миграции населения.  

8) Трансграничные миграции и денежные переводы мигрантов.  

9) Основные миграционные потоки в мире. 

3.Системы расселения и методы их изучения 

1) Понятие урбанизации: основные процессы и тенденции.  

2) Региональные особенности урбанизационных процессов.  

3) Городской образ жизни.  

4) Экология города.  

5) Закономерности размещения городов по территории. 

6) Основные понятия и термины.  

7) Важнейшие характеристики расселения.  

8) Расселение и хозяйство.  

9) Географические факторы, определяющие особенности расселения.  

10) Опорный каркас расселения.  

11) Модели в исследовании расселения. 

4.Региональные особенности использования Мирового земельного фонда и продовольственная 

безопасность 

1) Региональные различия использования земельных ресурсов по континентам и странам.  

2) Рост нехватки сельскохозяйственных земель.  

3) Закон Тюрго.  

4) Дефицит продовольствия в отдельных регионах мира.  

5) Особенности интенсификации сельскохозяйственного производства и экологические 

проблемы.  

6) Понятие о биотехнологии. 

5.Глобальная топливно-энергетическая безопасность. Экономическая география Мирового 

океана. Понятие о ноосфере 

1) Глобальная энергетическая стратегия.  

2) Структура современного мирового топливно-энергетического баланса.  

3) Понятие о пределах сбалансированного потребления.  

4) Инновационный сценарий развития энергетики мира и место России. 

5) Значение Мирового океана как огромной кладовой минеральных, энергетических, 

растительных и животных богатств.  

6) Понятие об аквакультуре.  

7) Морское хозяйство как сфера интересов и деятельности разных государств.  

8) Международно-правовой режим морских пространств.  

9) География и структура морских перевозок.  

10) Роль каналов.  

11) Многофункциональность морских портов. 



12) Понятие хинтерланда.  

13) Экономико-географическое деление Мирового океана.  

14) Экономико-географические особенности экономических провинций Мирового океана.  

15) Загрязнение Мирового океана.  

16) Римский клуб.  

17) Пределы роста.  

18) За пределами роста.  

19) Работы академика Н.Н. Моисеева.  

20) Различие «роста» и «развития».  

21) Понятие «экологического императива» и «коэволюции».  

22) Концепция устойчивого развития. 

6.История становления экономической и социальной географии. Научная школа Н.Н. 

Баранского – Н.Н. Колосовского – И.А. Витвера 

1) Изучение размещения как результата пространственной организации «всего сущего на 

Земле», как объединяющего все географические науки, исследующие как законы 

природы, так и законы размещения хозяйства и общества.  

2) Важнейшие задачи географии.  

3) Пространство в географии как активный фактор. 

4)  Географические описания страноведческого плана в эпоху расцвета римской империи. 

Средневековый период. XVI в. – утверждение географии как самостоятельной науки.  

5) Зенит славы географии, ее «золотой век» в XV–XVII вв.  

6) Зарождение страноведения.  

7) От хорографической географии, описывающей отдельные территории и местности, к 

появлению частных географических дисциплин.  

8) Становление экономической географии в России. Начало XVIII в.  

9) Задачи науки.  

10) Развитие экономической географии в комплексе с общегеографическими 

исследованиями, в тесной увязке с картографией и экономической статистикой. 

11)  Составление В.Н. Татищевым программы для сбора материала по истории и географии 

России.  

12) Научные подходы к административному делению на губернии. М.В. Ломоносов как 

основатель экономической географии.  

13) Географические запросы как прообраз современного и признанного анкетирования.  

14) Важные научные и хозяйственные инициативы М.В. Ломоносова.  

15) К.И. Арсеньев – отец географического экономического районирования в России.  

16) Статистические очерки России.  

17) Развитие районирования страны в трудах Н.П. Огарева.  

18) Вклад Д.И. Менделеева в хозяйственное районирование всей территории страны, 

«перспективы промышленной будущности», геополитику. 

19)  Прогноз численности населения России на отдаленную перспективу.  

20) П.П. Семёнов-Тян-Шанский.  

21) Пионерные исследования Тянь-Шаня, организация русской научной статистики, 

исследование населения и сельского хозяйства страны.  

22) «Географическо-статистический словарь».  

23) В.П. Семенов-Тян-Шанский – географ и статистик.  

24) «Город и деревня в Европейской России».  

25) Вклад в развитие теоретической базы географической науки. В.Э. Ден и развитие 

экономической географии как строгой науки. 

7.Социальная география. Географические основы развития экономики 

1) Предмет социальной географии.  

2) Основной объект исследования социальной географии.  

3) Социальная география как наука, исследующая территориальную организацию всей 

социальной жизни (сферы), закономерности ее территориального развития в конк-

ретных общественно-исторических условиях.  

4) Становление социальной географии и Н.Н. Баранский.  



5) Понятие «территориальной социальной напряженности», «территориальной 

справедливости», «преодоления территориального неравенства» и «региональных 

социальных противоречий».  

6) Их теоретическая и практическая значимость.  

7) География социальных проблем, востребованных современным обществом.  

8) Социальное районирование.  

9) Поиск критериев анализа данного направления научных исследований.  

10) Условия жизни, уровень жизни и качество жизни.  

11) Образ жизни во взаимосвязи с основными сферами жизни людей. Многообразие 

природно-экологических и социально-демографических условий жизни населения.  

12) ИРЧП. Изучение восприятия и оценок населения. 

13) Сектора экономики и показатели, ее характеризующие.  

14) Географические факторы развития экономик на разных этапах развития общества.  

15) Взаимосвязь размещения населения под влиянием географических факторов с 

возможностями постиндустриального развития.  

16) Взаимосвязь развития индустриального сектора экономики с природно-ресурсным 

потенциалом.  

17) Влияние географического положения на пространственную концентрацию экономики. 

18) Сектора экономики и показатели, ее характеризующие.  

19) Географические факторы развития экономик на разных этапах развития общества.  

20) Взаимосвязь размещения населения под влиянием географических факторов с 

возможностями постиндустриального развития.  

21) Взаимосвязь развития индустриального сектора экономики с природно-ресурсным 

потенциалом. 

22)  Влияние географического положения на пространственную концентрацию экономики. 

8.Региональная политика. Политическая география.Географический прогноз 

1) Понятие «региональная политика» (РП).  

2) Объект РП и его связь с формой государственного устройства на примере 

высокоразвитых стран.  

3) Территориальные единицы для проведения РП в России. Институты РП.  

4) Критерии выделения регионов помощи.  

5) Национальный, региональный и межгосударственный уровни осуществления РП.  

6) Понятие о структуре региональной политики.  

7) Теории, основания (мотивы), методы и парадигмы РП.  

8) Основания для РП: экономические, социальные и политические. 

9) Организационный аспект РП.  

10) Формы реализации РП.  

11) Цели, инструменты и стратегии.  

12) Понятие о моделях региональной политики.  

13) Методы прямого и косвенного регулирования. 

14) Предмет изучения.  

15) Основные направления развития: геополитика, политическое страноведение 

(географическое государствоведение), политическая регионалистика, географическая 

конфликтология, электоральная география (выборы), политическая география 

Мирового океана, лимология (государственные границы). 

16) Понятие «географического прогноза».  

17) Виды географического прогноза.  

18) Факторы и методы.  

19) Система основных этапов географического прогноза.  

20) Теоретическое обеспечение прогноза.  

21) Информационное обеспечение прогноза.  

22) Достоверность и точность прогноза.  

23) Геопрогнозирование.  

24) Главные принципы географического прогноза (по Ю.Г. Саушкину).  

25) Методы географического прогнозирования. 



26) Метод аналогий.  

27) Методы экспертных оценок.  

28) Статистические методы прогнозирования.  

29) Корреляционный анализ.  

30) Регрессионный анализ.  

31) Факторный анализ.  

32) Моделирование как метод прогнозирования.  

33) Метод программного прогнозирования.  

34) Метод коллективной генерации идей, или метод «мозговой атаки».  

35) Метод дерева целей.  

36) Логические методы.  

37) Региональные географические прогнозы. 

9.Экономико-географическое положение 

1) Понятие ЭГП.  

2) Историческая изменчивость как отличительная черта ЭГП.  

3) Потенциальный характер ЭГП.  

4) Компоненты анализа ЭГП. Виды ЭГП.  

5) Транспортно-географическое и политико-географическое положение.  

6) Макро-, мезо- и микроположение. 

7) Анализ и оценка ЭГП.  

8) Экономическое расстояние.  

9) Значение ЭГП.  

10) Анализ ЭГП столиц.  

11) Теоретические основы для определения качества местоположения.  

12) Оценка ЭГП через систему рентных отношений.  

13) ЭГП как рыночный ресурс.  

14) Понятие «функция места».  

15) Инновационная модель формирования ЭГП.  

16) Актуальность проблемы количественной оценки. 

Глоссарий по дисциплине: 

Автономия - широкое внутреннее самоуправление, предоставленное отдельной национальности, 

компактно проживающей в пределах государства. 

Агломерация - термин, используемый для обозначения групповых форм городского расселения. Это 

скопление близкорасположенных населенных пунктов, имеющих сплошную застройку, общую 

транспортную инфраструктуру и тесные производственные связи (город и его пригороды). Реальная 

граница городских агломераций определяется по конечным пунктам маятниковых миграций. 

Агломерационная экономия - концентрация производителей и потребителей на ограниченной 

территории. Является источником дополнительных доходов вследствие снижения издержек 

производства на выпуск единицы продукции и сокращения транспортных расходов. 

Агломерационный эффект - комплексный фактор размещения, выражающийся в том, что точечно 

или компактно размещенные объекты, если они совместимы, всегда эффективнее, чем размещенные 

изолированно, рассеянно. 

Аграрные реформы – мероприятия, предпринимаемые государством с целью перераспределения 

земельной собственности в пользу непосредственных производителей, увеличения их 

заинтересованности в результатах труда, роста объема производства. 

Административно-территориальное деление (АТД) - является системой пространственной 

организации государства, утвержденным законом членением территории. В отличие от 

районирования, АТД представляет собой иерархически соподчиненную систему (графство - округ - 

приход в Великобритании, штат - графство - тауншип в США и т.д.) 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - регион, включающий страны материковой части Азии и 

Америки и зоны Тихого океана. На долю только 40 государств Азии, расположенных здесь, 

приходится более 3/5 населения Земли. 

Анаморфированное картографическое изображение (анаморфоид) - есть карта, где содержательно 

искажена ее основа, т.е. своим искажением основа уже несет определенную информацию (например, 

можно на мировой карте изобразить площадь государств пропорционально их численности 



населения). Но анаморфоид остается верным основному закону географической карты - закону 

топологического постоянства (соседство государств должно быть сохранено). 

Анимизм - см. Формы религиозных верований. 

Артифакты - см. Элементы культуры. 

Атеизм - форма отрицания религиозных представлений и культа, утверждение самоценности бытия 

мира и человека. 

Билингвизм - двуязычие. Распространено в многонациональных странах и вдоль этнических границ. 

Двуязычие существует также в странах, где статус государственного получает язык наиболее 

многочисленного народа. Тогда его используют в качестве языка межнационального общения и 

другие народы, говорящие на своих языках. 

Богарное земледелие - возделывание сельскохозяйственных культур без полива в районах с 

активным земледелием. 

Богатые и бедные руды - условные термины, которыми обозначается содержание полезных 

элементов в руде (например, богатыми считают железные руды с содержанием железа более 50%). 

Брутто-коэффициент воспроизводства населения - один из специальных возрастных коэффициентов 

- отношение числа девочек к числу женщин в репродуктивном возрасте (15-45лет). 

Буддизм - древнейшая мировая религия. Существует в основном в двух главных своих 

разновидностях - хинаяна (буквально: малая колесница, узкий путь к спасению) и махаяна (широкий 

путь к спасению), к ним следует добавить, хотя бы в виде упоминания, тантризм (так называемая 

алмазная колесница) и ламаизм. 

Буддизм возник в Индии в VI-V вв. до н.э. в противовес кастовому брахманизму. Основателем 

учения считается Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, известный миру под именем Будды (т.е. 

пробужденного, просветленного). 

Валовая продукция - продукция (в стоимостном выражении), производимая предприятием или всем 

хозяйственным комплексом страны за определенный период времени. (Чистая продукция - валовая 

продукция за вычетом потребленных материалов и износа основных фондов). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - стоимость всей конечной продукции, выпущенной на 

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

территории предприятия. 

ВВП один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный 

результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется 

стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. ВВП 

представляет собой сумму валовой добавленной стоимости отраслей плюс чистые налоги на 

продукты не включенные в нее. Валовая добавленная стоимость определяется как разница между 

стоимостью товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в 

процессе производства (промежуточным потреблением). 

Валовой национальный продукт (ВНП) - это валовой внутренний продукт за вычетом прибылей 

иностранных компаний, работающих в данной стране, но с добавлением прибылей, полученных 

предпринимателями данной страны за границей. 

Вебера (модель) - модель размещения отраслей промышленности в идеальных условиях 

изолированного государства - своего рода модель Тюнена - только для промышленного производства 

(см. Модели в экономической географии. ) 

Внешняя торговля - одна из форм международных экономических связей. Основными показателями, 

характеризующими географию внешней торговли являются: объем экспорта, импорта, 

внешнеторгового оборота; объем экспорта, импорта, внешнеторгового оборота в расчете на душу 

населения; индекс экспорта, импорта, внешнеторгового оборота; сальдо внешней торговли (разница 

между экспортом и импортом); товарная структура экспорта и импорта; коэффициенты 

специализации экономики. 

Внешнеторговый оборот - суммарный объем экспорта и импорта государства. 

Внешнеэкономические связи - совокупность видов экономической деятельности, отличительным 

признаком которой является межстрановое перемещение товаров, услуг, технологий, 

управленческого опыта, а также иностранный туризм. 

Возрастная структура населения - распределение населения по возрастным группам в целях изучения 

демографических и социально-экономических процессов. 



Воспроизводство населения - постоянное возобновление поколений людей, один из главных 

процессов воспроизводства общества (процесс смены поколений). 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения - это число девочек от одной матери, доживающих 

до среднего возраста матери; брутто-коэффициент воспроизводства - отношение числа девочек к 

числу женщин в репродуктивном возрасте (15-45 лет). Если этот коэффициент меньше 1 (единицы), 

то численность нового поколения будет меньше численности предыдущих. 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) - многостороннее соглашение о режиме 

торговли и тарифной политике. В рамках ГАТТ проводятся переговоры о взаимном снижении 

таможенных пошлин. 

Геополитика (энцикл. словарь) - одно из фундаментальных понятий теории международных 

отношений, характеризующее место и конкретно-исторические формы воздействия территориально-

пространственных особенностей положения государств или блоков государств на локальные, 

региональные и глобальные международные процессы. 

Геополитика (по определению географа В. А. Колосова) - это научное направление, изучающее 

зависимость внешней политики государств и международных отношений от системы политических, 

экономических, военно-стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных географическим 

положением страны (региона) и другими физико- и экономико-географическими факторами. Главная 

цель геополитики - разработка геостратегии. 

Геостратегия - выбор направлений внешнеполитической деятельности государства. Разработка 

геостратегии - главная цель геополитики. 

Государственный суверенитет - это верховенство государства в пределах собственных границ и его 

самостоятельность в международных делах. 

Государственный язык (официальный) - язык, на котором говорит наиболее многочисленная (или 

господствующая) нация. 

Часто этот язык является фактически иностранным для жителей удаленных районов страны, слабо 

вовлеченных в общую хозяйственную жизнь. В большинстве государств Азии, Африки и Америки, 

бывших ранее колониальными владениями, статус государственного имеет язык бывшей 

метрополии. 

Город (по В. В. Покшишевскому) - это крупный населенный пункт, выполняющий промышленные, 

организационно-хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие (но не 

сельскохозяйственные) функции. Крупность города измеряется численностью живущих в нем людей 

(т.е. людностью). 

Город является: 

1). средоточием людей, связанных сложными контактами; 

2). скоплением материальных фондов (фабрик, заводов, жилых зданий и т.д.); 

3). частью территории страны с определенным административным статусом; 

4). специфической социальной и медико-географической средой обитания населения. 

(То есть город - это концентрация населения и хозяйства на сравнительно небольшой территории). 

Городские поселения - это города и поселки городского типа, в т.ч. курортные, выделяемые: а). по 

численности населения; б). по роду занятий их жителей. 

Грузовые потоки количество грузов, перевезенных транспортом в определенном направлении, 

обычно за год. 

Грузонапряженность - показатель интенсивности использования железных дорог. Измеряется 

грузооборотом, приходящимся на 1 км пути. 

Грузооборот - основной показатель работы транспорта. Это количество груза, перевозимое за 

определенный промежуток времени на определенное расстояние. Измеряется обычно в тонно-

километрах в год. 

Даунтаун - термин, обозначающий центральный деловой район города, центральное ядро города. Это 

финансовый, торговый, административный и культурный центр агломерации. 

Даосизм - вторая местная (национальная) религия Китая. Основана на сочетании элементов буддизма 

и конфуцианства. К настоящему времени даосизм сохранился лишь в отдельных районах страны. 

Дезурбанизация - упадок городов, сокращение их значимости в жизни общества. 

Демография - наука, изучающая численность, состав (по полу и возрасту, этнической 

принадлежности), воспроизводство населения и закономерности его развития. 



Демографическая политика - социальные, экономические и юридические мероприятия государства 

по регулированию процесса рождаемости. Цель проводимой политики- изменение или поддержка 

существующих в данный период времени демографических тенденций. 

Демографические показатели - показатели, характеризующие состояние и качественный состав 

населения (рождаемость, смертность, естественный прирост, фертильность и т.д.). 

Рождаемость - количество родившихся за год; 

Смертность - количество умерших за год; 

Естественный прирост населения - разница между количеством родившихся и умерших в стране за 

год; 

Механический прирост населения - разница между количеством иммигрантов (людей, въезжающих в 

страну) и эмигрантов (людей, выезжающих из страны). 

Половозрастная пирамида - графическое изображение распределения населения по полу и возрасту. 

Показатели для изучения динамики роста населения : см. Коэффициенты роста населения, прироста 

населения, темпы роста населения. 

Специальные возрастные коэффициенты : Общий коэффициент фертильности - среднее количество 

детей, рожденных одной женщиной. Нетто-коэффициент воспроизводства населения - число девочек 

от одной матери, доживающих до среднего возраста матери. Брутто-коэффициент воспроизводства 

населения - отношение числа девочек к числу женщин в репродуктивном возрасте (15-45лет). Кривая 

дожития - график, который показывает долю населения, дожившего до определенного возраста. 

Демографический взрыв - процесс, сопровождающийся быстрым естественным приростом населения 

(в основном в развивающихся странах) за счет высокой рождаемости и снижающегося уровня 

смертности. 

Демпинг - продажа той или иной страной товаров по ценам ниже издержек производства. 

Депопуляция - абсолютная убыль населения. 

Депрессивные районы - районы, в прошлом демонстрировавшие относительно высокие темпы 

развития, но затем, в силу ряда причин, пришедшие в упадок. Часто это периферийные (или 

старопромышленные) районы со старыми поселениями, со стагнирующим сельским хозяйством и 

промышленностью, где обострены социально-экономические проблемы :безработица, снижение 

уровня жизни и т. д. (см. Экономический район ). 

Джентрификация - сравнительно недавно наметившийся процесс возрождения центральных частей 

целого ряда городов Запада. Это реконструкция отдельных кварталов городов, интересных с 

исторической точки зрения, или обладающих преимуществами с точки зрения экологии (районы 

около парков и скверов), с последующим поселением здесь состоятельных людей вместо 

проживавших тут раньше бедняков. 

Диверсификация хозяйства - процесс усложнения отраслевой структуры общественного 

производства, т.е. увеличение номенклатуры (разнообразия) продукции и числа отдельных 

специализированных экономических объектов (предприятий, отраслей). 

Диспропорция - отсутствие пропорциональности, соразмерности, несоответствие между частями 

целого. Диспропорции экономические несбалансированность в развитии отдельных отраслей, 

производств, между ресурсами и производством и т.д. 

Диффузия нововведений - теория о зависимости внедрения нововведения от расстояния (диффузия); 

о скорости и каналах распределения новаций (автор работы Пространственная диффузия как процесс 

внедрения новаций Терстен Хегерстранд). Распространение нововведений и информации идет на 

трех условиях: 1). от ведущих экономических районов в районы периферии; 2). от центров высшего 

порядка в центры второго порядка; 3). из крупных городов в прилегающие районы. 

Доминион (англ. dominion - владение, власть) - этим термином именовались государства в составе 

Британской империи, признававшие своим главой английского короля (Канада с 1867 г., 

Австралийский Союз с 1901 г., Новая Зеландия с 1907 г., Южно-Африканский Союз с 1910 г.). После 

образования Британского Содружества (Commonwealth) термин доминион вышел из употребления, а 

доминионы стали государствами в составе этого Содружества. 

Естественный прирост - разница между количеством родившихся и умерших в стране за год (см. 

Демографические показатели). 

Зеленая революция - термин, обозначающий комплекс мер по селекции и внедрению 

высокоурожайных сортов зерновых и других культур, по выведению высокопродуктивных пород 



животных, химизации и механизации в сельском хозяйстве. Проводится в ряде развивающихся стран 

с целью решения продовольственной проблемы. 

Зона свободной торговли - территория с особым статусом, который предполагает устранение 

тарифных и количественных ограничений на товарооборот между иностранными государствами. 

Зоны пассионарных толчков (по Л.Н. Гумилеву) - это узкие полосы, шириной около 300 км в 

широтном направлении и несколько больше - в меридиональном. Возникают пассионарные толчки 

достаточно редко (два или три за тысячу лет) и почти никогда не проходят по одному и тому же 

месту. 

Иммиграция - въезд граждан одной страны в другую страну на временное или постоянное 

проживание. 

Импорт - закупка и ввоз товаров, технологий и услуг из-за границы для реализации их на внутреннем 

рынке государства. 

Инвестиционный климат - особенности социально-экономической и политической обстановки в 

стране (практика налогообложения, опасность национализации, сила профсоюзов и др.), которые 

могут влиять на судьбу капиталов, надежность и размеры прибылей. 

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. 

Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инвестиции (вложение капитала в 

промышленность, сельское хозяйство и др.). 

Индуизм - означает нечто большее, чем просто название религии. В Индии, где он получил 

распространение, - это целая совокупность религиозных форм, от простейших обрядовых, 

политеистических до философско-мистических, монотеистических. Более того - это обозначение 

индийского образа жизни с кастовым разделением населения, включая сумму жизненных принципов, 

норм поведения, социальных и этических ценностей, верований, культов, обрядов. 

Индуизму присущи черты, свойственные мировым религиям, но он связан с кастовым строем и 

потому не мог выйти за пределы Индии (чтобы быть индуистом, надо принадлежать по 

происхождению к одной из каст). 

Иностранные инвестиции - все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые 

иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях 

получения прибыли (доходов). 

Интенсификация производства - развитие производства, основанное на применении все более 

эффективных средств производства и технологических процессов, использовании передовых 

методов организации труда, более рациональном использовании ресурсов. 

Инфляция - обесценивание бумажных денег, находящихся в обращении, т.е. падение их 

покупательной способности. 

Инфраструктура - комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и 

сельскохозяйственное производство, а также население. Выделяется производственная и социальная 

инфраструктура. 

Ирригация - искусственное орошение полей. 

Ислам - вторая после христианства по числу последователей мировая религия (более 1 млрд. 

человек). Ее основал пророк Мухаммед в VII в. на почве арабских племенных религий ( в Аравии). 

Ислам послужил мощным импульсом развития в сжатые исторические сроки такого феномена, 

который обозначается понятием мусульманский мир. В тех странах, где распространен ислам, он 

играет важную роль в качестве религиозной доктрины, формы социальной организации, культурной 

традиции. 

Историко-культурные районы мира (по Ф. Ратцелю, А. Тойнби) - культурные области, имеющие 

свой путь развития (Старый Свет - Ближний Восток, Исламская, Индийская, Китайская, Европейская 

культурные области и др.; Новый Свет Мезоафриканская и Юго-Африканская культурные области, 

циркумполярная область, Англосаксонская и Латиноамериканские культурные области). Их границы 

определились на ранних стадиях формирования цивилизации и по сути являются физико-

географическими границами: именно в них происходило формирование культурных этносов, систем 

доминирующих ценностей, национального характера. Невзирая на переселения народов, 

распространение религий и философских учений, хозяйственное освоение территорий, колонизацию, 

границы культурных районов остаются относительно стабильными. 

Иудаизм - как религиозное учение сформировался в I-м тысячелетии до н.э. среди еврейского 

населения Палестины. 



В XIII в до н.э., когда израильские или семитические племена завоевали Ханаан (Палестину), их 

религия представляла собой множество примитивных культов, обычных для кочевников. Лишь 

постепенно возникла религия иудаизм, в том виде, в каком он представлен в Ветхом завете. 

Распространен исключительно среди евреев, живущих в разных странах мира (наиболее крупные 

группы - в США и Израиле). Общая численность иудаистов в мире - свыше 13 млн. человек. Иудаизм 

сыграл важную роль в истории религии и культуры На его почве было основано христианство. 

Католичество (католицизм) - одна ветвей христианства. Католическая значит всеобщая, вселенская, 

претендующая на то, что она, и единственно лишь она, является истинным и полным воплощением 

христианства. Существует как строго централизованная церковь, во главе которой стоит Папа 

(римский епископ). Он же является главой государства Ватикан. 

Качество жизни населения - совокупность показателей, характеризующих условия и уровень жизни 

населения, в т.ч. развитость инфраструктуры, доходы населения, жилищные условия, уровень 

медицинского обслуживания и здравоохранения, экологическую обстановку, уровень преступности и 

др. 

Квота (экспортная) - доля продукции, идущей на экспорт, от общего производства продукции той 

или иной отрасли хозяйства, отдельного предприятия и т.п. 

Китайские религии - конфуцианство, этически направленное, и даосизм, тяготеющий к мистике. 

Многие особенности религиозной жизни Китая были заложены в глубокой древности. 

Классификация - группировка изучаемых объектов по совокупностям (классам), различающимся 

между собой преимущественно количественными признаками, а наблюдаемое при этом 

качественное различие между соседними классами отражает, как правило, динамику развития 

объектов или их иерархический порядок. 

Клиринг - система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств. 

Колония - страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), 

лишенная политической и экономической самостоятельности и управляемая на основе специального 

режима. 

Кольба модель - модель правильного размещения гнезд, в которой наиболее оптимальным 

определяется размещение населенных пунктов в виде сгустков (см. Модели в экономической 

географии). 

Компенсирующая политика - комплекс мер, использующих те же средства, что и стимулирующая 

политика, для смягчения социальных и экологических последствий экономического развития. 

Направлена на компенсацию социально-географического неравенства. Использует следующие 

средства для урегулирования проблем в отсталых депрессивных районах: экономическая помощь, 

обустройство этих районов, требующее дотаций, льгот, профессиональной переподготовки 

трудоспособного населения, привлечения частного бизнеса и т.д. 

Конус спроса - графическое отображение зависимости количества потребленных товаров от 

расстояния до центрального места (снижается по мере удаления от центра). 

Конфедерация - временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения 

их общих интересов (члены конфедерации сохраняют свои суверенные права как во внутренних, так 

и во внешних делах). 

Концепция поляризованного ландшафта - модель развития территориальной структуры. 

Поляризация ландшафта (по Б. Б. Родоману) - не только модель, это объективный процесс, идущий 

помимо нашего желания. Большой город и дикая природа - противоположные и равноценные виды 

окружающей среды, одинаково необходимые людям, находятся на воображаемых противоположных 

концах биосферы. Между ними находятся переходные зоны, отличающиеся плотностью населения и 

степенью изменения природной среды (заповедники, загородные парки для отдыха, 

агропромышленная зона, селитебная (жилая застройка), городская зона и т.д.). Только в условиях 

оптимизации территориальной структуры природа не будет разрушаться под натиском роста 

городов. 

Конфуцианство - социально-этическое учение, изложенное философом Конфуцием (Кун-цзы, 551-

479 гг. до н.э.). Возникло в сер. I-го тысячелетия до н.э. в Китае. На протяжении многих столетий оно 

было в этой стране своего рода государственной идеологией. 

Концепция экономического человека - основа экономического учения Адама Смита (теория развития 

общества), согласно которой главным мотивом хозяйственной деятельности человека является 

своекорыстный интерес, но при этом он должен оказывать услуги другим людям, предлагая в обмен 



свой труд и его результаты. Богатство общества зависит от доли населения, занятого 

производительным трудом, от производительности труда. А главный фактор роста 

производительности - экономическое разделение труда - всеобщая форма хозяйственного 

сотрудничества людей в интересах финансового преуспевания. 

Корпорация - объединение, союз предприятий или отдельных предпринимателей (как правило на 

основе частногрупповых интересов), одна из основных форм предпринимательства. (В США 

корпорации являются юридическими лицами. Они наделены правами владения, получения ссуды, 

закладывания и ликвидации имущества, управления своими делами, обращения в суд). 

Коэффициент естественного прироста населения - отношение разницы между числом родившихся и 

числом умерших в стране за год к общей численности населения страны. 

Коэффициент общего прироста населения - общий прирост, отнесенный к среднегодовому 

населению. Равен алгебраической сумме двух коэффициентов: естественного прироста и 

миграционного прироста населения. 

Коэффициент миграционного прироста населения - миграционный прирост, т.е. разность числа 

прибывших и выбывших, отнесенная к среднегодовому населению. 

Коэффициент прироста населения - разность численности населения на два момента времени, т.е. 

абсолютный прирост отнесенный к среднегодовому населению (это коэффициент роста населения 

страны минус единица). 

Коэффициент роста населения - отношение численности населения страны в данном году к 

численности населения в предыдущем году (соотношение численности населения на два момента 

времени, на две даты). 

Коэффициент рождаемости - число рождений за год на 1000 человек. 

Коэффициент смертности - число смертей за год на 1000 человек. 

Коэффициенты воспроизводства населения - показатели, дающие обобщенную количественную 

оценку интенсивности процесса замещения поколений. 

Коэффициенты демографические (специальные) - показатели, характеризующие частоту тех или 

иных событий в определенной среде, т.е. измеряющие интенсивность процесса только 

применительно к той части населения, которая может порождать соответствующие события. 

Коэффициенты интенсивности демографических процессов - показатели, характеризующие течение 

этих процессов в населении в целом и в отдельных поколениях. Включает в себя: коэффициенты 

рождаемости, смертности, прибытий и выбытий, брачности, разводимости. 

Коэффициенты скорости изменения населения - показатели, характеризующие скорость изменения 

населения в целом как совокупности людей, постоянно изменяющейся под влиянием 

демографических событий, увеличивающих (рождения , а также прибытия) или уменьшающих 

(смерти, а также выезд) ее. Включают в себя: коэффициенты роста, прироста, общего прироста, 

естественного прироста, миграционного прироста населения. 

Кривая дожития - график, который показывает долю населения, дожившего до определенного 

возраста (см. Демографические показатели). 

Кривая Лоренса (измерение неравенств) - графическое представление о социальной и 

территориальной справедливости. Строится по коэффициенту преимущества (К), который 

показывает соотношение доли социальных групп населения в национальном доходе с их долей в 

общем населении. Если К>1, то благосостояние данной социальной группы выше среднего по стране 

уровня, если К<1 - ниже среднего. 

Кристаллера (модель центральных мест) - теория оптимального размещения городов (см. Модели в 

экономической географии ). 

Культура - исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Элементы культуры (по Дж. Хаксли): Ментифакты - язык, религия, фольклор, традиции; 

Социофакты - политическое устройство, система образования, структура семьи; Артифакты - тип 

производства, средства сообщения, жилье, система землепользования и др. 

Латифундии - (в сельском хозяйстве) крупные частные хозяйства, производящие большие объемы 

товарной продукции на продажу (средняя площадь латифундий составляет 2-3 тыс. га). Характерны 

для стран Латинской Америки. 



Лёша (модель) - (экономический ландшафт А. Леша) -усовершенствованная модель оптимального 

размещения городов В. Кристаллера. А. Леш ввел дополнительные факторы, приближающие модель 

к реальному миру (главный из них - общее для всех населенных пунктов данной территории 

центральное место: один самый важный экономический центр страны) (см. Модели в экономической 

географии ). 

Ложная урбанизация см. Трущобная урбанизация. 

Локализация - размещение того или иного объекта на территории. 

Лоури (модель) (городской мультипликатор) - модель, выявляющая зависимость экономической и 

территориальной структуры города от особенностей развития и спецификации базового и 

обслуживающего секторов экономики. (см. Модели в экономической географии ). 

Людность - численность постоянного населения того или иного городского или сельского поселения. 

Мальтуса (модель) - модель зависимости численности населения и производства продуктов питания 

(см. Модели в экономической географии). 

Мандатные территории - общее название бывших колоний Германии и некоторых владений 

Османской империи, переданных после 1-ой мировой войны Лигой наций под управление странам-

победительницам на основе мандата. После 2-ой мировой войны мандатная система была заменена 

системой опеки ООН. 

Матрица географических данных - матрица, в которой вектор-столбец - это исследуемые 

территориальные единицы (страна, регион, район, провинция), а вектор-строка - это показатели, 

характеризующие каждую территориальную единицу. Использование ЭВМ позволяет с помощью 

матриц данных обрабатывать большие массивы информации. 

Мегалополис - обширная высокоурбанизированная зона, образовавшаяся при срастании нескольких 

городских агломераций (сросшиеся агломерации - огромные по площади и экономическому 

потенциалу зоны сплошной городской застройки, связанные огромной единой транспортной сетью). 

Крупнейшими мегалополисами мира являются: Токайдо ( Япония ), включающий агломерации 

Тихоакеанского промышленного пояса ( Токио, Иокогама, Нагоя, Киото, Осака, Кобе и др.); Босваш 

(на северо-востоке США), протянувшийся на 1000 км от Бостона до Вашингтона; Чипитс (в районе 

Великих американских озер - от Чикаго до Питтсбурга) и др. 

Мегаполис - термин, предложенный в XVII в. для обозначения главного города страны. Термин 

считается устаревшим, но не исчез полностью из лексикона. 

Международная интеграция - высшая ступень международного разделения труда. Это процесс 

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

согласованной межгосударственной экономики и политики. 

Международное разделение труда (МРТ) - специализация хозяйства отдельных стран мира на 

производстве определенных видов продукции и услуг, которыми они обмениваются (торгуют). МРТ 

служит объективной основой интернационализации хозяйственной жизни и фундаментом мирного 

сосуществования государств. 

Межрайонное разделение труда - специализация районов одной страны на производстве 

определенного вида продукции и услуг и обмен между ними. 

Меры региональной политики в депрессивных и нуждающихся районах страны - меры, 

предпринимаемые государством, в т.ч.: прямая финансовая помощь; займы на выгодных условиях и 

налоговые льготы; создание за счет государства производственной и социальной инфраструктуры; 

размещение государственных заказов; политика направления в необходимое русло миграционных 

потоков населения в нуждающихся районах. 

Методы проведения региональной политики - выделение нуждающихся районов, реанимация 

депрессивных районов, стимули-рующая политика, компенсирующая политика. (Нуждающимися 

считаются те, районы, по отношению к которым государство должно проводить региональную 

политику). (см. Региональная политика). 

Модель центр-периферия (по Дж. Фридману) - модель политики регионального развития 

(взаимодействие центральных и периферийных районов, доминирование центра. 

Метисы - потомки смешанных браков белых и индейцев (в Америке). 

Метрополия - страна, владеющая колониями. 

Механическое движение населения - передвижение населения из одних мест в другие (см. 

Миграция). 



Международная интеграция - высшая ступень международного разделения труда. Это процесс 

развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп стран, основанный на проведении или 

согласованной межгосударственной экономики и политики. Стадии экономической интеграции: 

преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 

союз, полная интеграция. 

Международные межправительственные организации объединения суверенных государств, 

создаваемые в соответствии с международным правом на основе многосторонних международных 

договоров для достижения общих целей в политической, экономической, социальной, научно-

технической и культурной областях деятельности. 

Международные неправительственные организации - любые международные организации, не 

учрежденные на основании межправительственного соглашения. Важным признаком такого рода 

организации является признание ее по крайней мере одним государством или наличие 

консультативного статуса при международных межправительственных организациях. 

Существенную роль в развитии плодотворного сотрудничества народов мира играют такие 

известные международные неправительственные организации, как Всемирный Совет Мира, 

Всемирная федерация профсоюзов, Международная демократическая федерация женщин, 

Международная организация журналистов, Всемирная федерация демократической молодежи и др. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - специализированное учреждение в 

системе ООН. 

Идея МБРР была сформулирована на Конференции ООН по валютно-финансовым вопросам в 1944 г. 

В настоящее время в МБРР входят около 180 государств (в т.ч. Россия). Открыто членство и для 

членов Мирового валютного фонда (МВФ) на условиях, определяемых МБРР. 

Источники финансирования: МБРР, подписчиками капитала которого являются все государства-

члены, финансирует свои кредитные операции главным образом из этого капитала, заемных средств 

с финансовых рынков, а также за счет платежей в погашение ранее предоставленных займов. 

Международный валютный фонд (МВФ) - специализированное учреждение в системе ООН. Начал 

функционировать в 1946 г. В составе МВФ около 180 государств-членов. Членство открыто для 

других государств на определяемых МВФ условиях (величина уставного капитала-квоты-право 

голоса, специальные права заимствования и др.). 

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) являются инструментом МВФ, 

позволяющим создавать валютные резервы на основе международного соглашения с целью 

предотвращения опасности постоянной нехватки валютных резервов. Источники финансирования: 

взносы государств-членов (квоты), дополняемые займами МВФ у своих членов. 

Ментифакты - см. Элементы культуры. 

Методика ранжирования - сопоставление не количественных показателей, а рангов, которые 

вычисляются по математическим формулам на основе сравнения соответствующих показателей. 

Методы проведения региональной политики - см. Региональная политика. 

Механический прирост населения - разность между числом прибывших на какую-либо территорию и 

числом выбывших из нее за определенный срок. 

Миграция населения - перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства. 

Выделяют следующие виды миграций: постоянные, временные, сезонные, маятниковые, а также 

внешние (выезд за пределы страны) и внутренние (перемещение населения внутри страны). 

Минифундия - небольшое крестьянское хозяйство, производящее продукцию как для собственного 

потребления, так и на продажу (средняя площадь составляет 3-4 га). Характерны для стран 

Латинской Америки. 

Мировое хозяйство - исторически сложившаяся система взаимосвязанных национальных хозяйств, в 

основе которой лежит международное разделение труда, разнообразные экономические, 

политические и иные отношения. 

Мировые религии - распространившиеся среди народов разных стран и континентов религии. К 

мировым религиям относятся буддизм, ислам и христианство (см. Религия ). 

Мироощущение - фиксированное сознанием отношение человека к идеальным ценностям и 

материальному миру. 

Многопризнаковое районирование - один из двух видов однородного районирования (наряду с 

однопризнаковым), когда районы выделяются по нескольким признакам. 



Моделирование - упрощенное воспроизведение реальности, отражающее в обобщенной форме ее 

существенные черты и взаимосвязи. Основные модели в географии - карта, описательные модели, 

классификационные модели и др. 

Модели в экономической географии : 

1. Модели размещения промышленности: 

  

o гравитационная модель Шеффле (промышленность развивается преимущественно в 

больших городах или поблизости от них); 

o модель Вебера (модель размещения отраслей промышленности в идеальных условиях 

изолированного государства - своего рода модель Тюнена - только для промышленного 

производства); 

o модель Тинбергена (размещение промышленности в зависимости от социально-

экономических издержек). 

2. Модели размещения городов: 

  

o Модель центральных мест В. Кристаллера - теория оптимального размещения городов. 

(Центральное место - синоним города, центр для всех других населенных пунктов 

данного района, обеспечивающий их центральными товарами и центральными 

услугами. Дополняющие районы - территории, обслуживаемые центральными 

местами. Закономерности выявленные В. Кристаллером: группа тождественных 

центральных мест имеет шестиугольные дополняющие районы, а сами центральные 

места образуют правильную шестиугольную решетку). 

Идеальное размещение городов может существовать только на так называемой изотропной 

поверхности - бесконечно однородной равнине с одинаково равномерной плотностью и 

покупательной способности населения, равномерным распределением ресурсов, одинаковым 

транспортным сообщением и т.д. 

 3. Модель Дж. Кольба - модель правильного размещения гнезд. Наиболее оптимальным 

является размещение населенных пунктов в виде сгустков, т.е. крупный город занимает 

центральное положение в системе расселения. Вблизи границы его влияния (его конус спроса) 

располагаются малые города. Деревни группируются вокруг малых городов на периферии их 

зон сбыта. 

 4. Модель А. Леша (экономический ландшафт А. Леша) -усовершенствованная модель 

оптимального размещения городов В. Кристаллера. А. Леш ввел дополнительные факторы, 

приближающие модель к реальному миру (главный из них - общее для всех населенных 

пунктов данной территории центральное место: один самый важный экономический центр 

страны). 

 5. Модель Лоури (городской мультипликатор) - модель, выявляющая зависимость 

экономической и территориальной структуры города от особенностей развития и 

спецификации базового и обслуживающего секторов экономики. Отражает их взаимосвязи и 

влияние на рост людности и площади города. 

Другие модели: 

 Модель Мальтуса модель зависимости численности населения и производства продуктов 

питания. (Численность населения возрастает в геометрической прогрессии, а производство 

пищевых ресурсов, необходимых для пропитания - в арифметической. Способы торможения 

роста численности населения (по Мальтусу): эпидемии, войны, безбрачие, поздние браки и 

т.д.). 

 Модель Тюнена (модель изолированного государства) - модель зависимости размещения зон 

разной активности сельскохозяйственного производства вокруг единственного рыночного 

центра изолированного государства. Пространство изолированного государства представляет 

собой однородную плоскую равнину с одинаково плодородной землей. В центре находится 

город, являющийся единственным рынком сбыта всего государства. Различия в размещении 

различных видов деятельности фермеров определяются расстоянием от центрального города. 

4. Модели размещения населенных пунктов - модели пространственных группировок населенных 

пунктов. Выделяют следующие виды размещения: линейная, агломерационная, равномерная. 

Линейная: размещение населенных пунктов предопределяется транспортными магистралями, вдоль 



которых они и располагаются. Агломерационная: скопление населенных пунктов вокруг крупного 

города. Равномерная: населенные пункты выполняют функции центров обеспечения товарами и 

услугами равномерно размещенного сельского населения. 

Идеальные системы расселения (модели размещения городов) - модели, нацеленные на поиск 

оптимального размещения географических объектов в однородном пространстве (на равнине с 

одинаковой плотностью и покупательной способностью населения, одинаковым транспортным 

сообщением и т.д.). Ученые, занимавшиеся созданием моделей городов: В. П. Семенов-Тянь-

Шаньский, Дж. Ципф, В. Кристаллер, А. Леш, Дж. Кольб и др. 

Монархия - форма правления государства, при которой власть сосредоточена в руках одного 

человека (царя, короля, императора, султана). Обычно власть монарха пожизненна и передается по 

наследству. Большинство существующих ныне монархий конституционные, где реальная 

законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная - правительству, а монарх, в 

сущности, царствует, но не правит. Сохранилось также несколько абсолютных монархий, где 

правительство или другие органы власти ответственны лишь перед монархом, как главой 

государства, а парламент в ряде случаев вообще отсутствует или является лишь совещательным 

органом (Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бруней и др.). Среди абсолютных выделяют еще так 

называемые теократические монархии, где главой государства является религиозный лидер 

(Ватикан, Саудовская Аравия, Бруней). 

Монотоварная специализация - узкая специализация хозяйства страны на производстве одного или 

двух-трех видов товаров (сырья или сельскохозяйственной продукции), предназначенных в основном 

для экспорта. Типична для большой группы развивающихся стран). 

Мулаты - потомки смешанных браков белых и негров. 

Натуральное хозяйство - тип хозяйства, где производство рассчитано на непосредственное 

удовлетворение собственных потребностей производителя, где продукт не предназначен для рынка, 

не является товаром. 

Научно-техническая революция (НТР) - качественное преобразование современных 

производительных сил на основе превращения науки в непосредственную производительную силу. 

Ведущий фактор развития общества. 

Нация (см. этнос) - исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, для которой характерна 

общность экономической жизни, языка, территории и определенных черт психологии. 

Несамоуправляющаяся территория - термин, принятый в ООН для обозначения всех колониальных и 

зависимых территорий, народы которых не достигли еще полного самоуправления. На 1.01.1985 г. в 

число территорий, на которые решением Генеральной Ассамблеи ООН распространялось действие 

Декларации (1960 г.) о предоставлении независимости колониальным странам и народам, входили 

несамоуправляющиеся территории с общим населением 5,5 млн. человек, но число их ежегодно 

сокращается. 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения - число девочек от одной матери, доживающих до 

среднего возраста матери. 

Нефтедоллары (нефтяные деньги) - понятие, закрепившееся в международной коммерческой 

практике из-за резкого повышения цен на нефть. Являются государственными валютными доходами 

стран-экспортеров нефти, прежде всего государств-членов ОПЕК. 

Новые индустриальные страны (НИС) - группа развивающихся стран, в которых за последние 

десятилетия возник ряд отраслей промышленности, в т.ч. обрабатывающей (особенно наукоемкие 

отрасли), в результате чего они существенно расширили поставки промышленной продукции на 

мировой рынок. К этой группе относятся государства и территории Восточной и Юго-Восточной 

Азии (Сингапур, Республика Корея, Тайвань, а также НИС второй волны - Малайзия, Таиланд, 

Филиппины). Некоторые ученые-географы относят к этой группе и наиболее развитые страны 

Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика и др.), но это не совсем верно. 

Ножницы цен - несоответствие темпов роста цен на машины и оборудование (т.е. на готовые изделия 

обрабатывающей промышленности) и цен на сырье и сельскохозяйственную продукцию на мировом 

рынке. Такие условия внешней торговли неблагоприятно сказываются на социально-экономическом 

положении развивающихся стран, которые в основном являются лишь поставщиками сырья для 

экономики промышленно развитых стран. 

Общий коэффициент фертильности - Общий коэффициент фертильности - среднее количество детей, 

рожденных одной женщиной. 



Общий рынок - одна из форм международной интеграции. Создание общего рынка предполагает все 

преимущества таможенного союза плюс свободное передвижение капиталов, рабочей силы, товаров 

и услуг. 

Однопризнаковое районирование - см. Однородное районирование. 

Однородное районирование - поиск и выделение одинаковых районов. Объединение схожих по ряду 

признаков территорий позволяет выделить синтетические районы. Формы: однопризнаковое и 

многопризнаковое. 

Этот вид районирования называется районированием снизу (применяется для небольших по 

площади территорий), в отличие от районирования сверху (проводимом на больших территориях, 

например, в масштабе Земного шара), существование районов принимается априори, а потом 

подбирают признаки районирования. 

Организация Объединенных Наций (ООН) - United Nations Organization (ONU) - универсальная 

международная организация общей компетенции, учрежденная на основе добровольного 

объединения суверенных государств в целях поддержания и упрочнения международного мира и 

безопасности. Была создана 24 октября 1945 г. В настоящее время обсуждаются предложения по 

реформе ООН, в том числе по увеличению числа постоянных членов Совета Безопасности. 

Система Объединенных Наций включает ООН с ее главными и вспомогательными органами. 

Образовано 17 специализированных учреждений ООН, а также Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ). К системе ООН в качестве межправительственной причисляется также 

Всемирная организация по туризму (ВОТ). 

Организация Североатлантического договора (НАТО) - North Atlantic Treaty Organisation (NATO) - 

военно-политический блок капиталистических стран. Была создана в 1949 г. на основе подписания и 

ратификации Североатлантического договора (Вашингтонского договора). 

Государствачлены (16): Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, 

Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция, Франция. 

(Исландия, не имеющая собственных вооруженных сил, не входит в интегрированную военную 

структуру; Испания не участвует в интегрированной командной структуре; Франция в 1966 г. вышла 

из интегрированной военной структуры). 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК - OPEC) - организация, созданная в 1960 г. группой 

развивающихся государств для координации действий в области добычи, экспорта и условий 

торговли нефтью. 

Государства-члены: Алжир, Венесуэла, Габон, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, 

Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

Отрасль специализации - отрасль, производство продукции которой обеспечено ресурсами на 

длительное время, стоимость производства ниже, чем в других районах (странах), объем 

производства обеспечивает потребности не только данного района (страны). 

Официальный язык - основной язык государства, используемый в законодательстве и официальном 

делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д. В странах с многонациональным составом 

населения (Индия, Швейцария, Канада и др.) в конституциях определяется какой язык (языки) 

является официальным. 

Офф-шор - термин, применяемый для мировых финансовых центров, а также некоторых видов 

банковских операций. Примерно соответствует понятию евро. Офф-шор - это иностранная компания, 

созданная, например, в Республике Кипр, с правом работы только за рубежом. Поощряя развитие 

офф-шорного бизнеса, который приносит стране огромные доходы, правительства стран, 

разрешивших открыть в стране офф-шорную организацию, как правило, представляют иностранным 

компаниям значительные льготы. 

Охрана окружающей среды - система мероприятий, обеспечивающих сохранение естественной 

среды обитания человека. 

Паритет покупательной способности - переводные курсы валют, выводимые для пересчета валового 

внутреннего (или валового национального) дохода на душу населения в целях более точной оценки 

уровня жизни населения. 

Пассионарии (в теории этногенеза Л.Н. Гумилева) - люди, пассионарный импульс у которых 

превышает импульс инстинкта сохранения. 

Пассионарность (в теории этногенеза Л.Н. Гумилева) - избыток биохимической энергии живого 

вещества, проявляющийся в способности людей к сверхнапряжению. Это признак, возникший 



вследствие мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри популяции некоторое количество 

людей, обладающих повышенной тягой к действию ( этих людей можно назвать пассионариями). 

Перепись населения - одновременный сбор статистической информации о всех жителях страны. По 

рекомендации ООН должна проводиться регулярно - раз в 10 лет. (Последняя перепись населения в 

России проводилась в 1989 г.). 

Перру Франсуа - см. Полюса роста. 

Пионерные районы - районы нового освоения. 

Плантационные культуры - сельскохозяйственные культуры (кофе, какао, бананы, арахис, чай и т.д.), 

которые выращиваются на крупных плантациях преимущественно на экспорт (в развивающихся 

странах). 

Плотность населения - показатель размещения населения (выражается в количестве человек, 

проживающих на площади 1 км 2 ). 

Подопечные территории - зависимые территории, управление которыми было передано ООН 

какому-либо государству ( Опека международная - система управления, осуществляемая от имени и 

под руководством ООН). Примеры: Каролинские, Марианские, Маршалловы острова - были под 

опекой США, часть Каролинских островов - острова Палау находились под опекой ООН. Ныне это 

суверенные государства. 

Показатели для изучения динамики роста населения - см. Демографические показатели. 

Показатели экономического состояния региона - совокупность количественных и качественных 

показателей, характеризующих состояние экономики. 

Количественные показатели: объем ВВП (или ВНП), ВВП в расчете на душу населения, структура 

ВВП, коэффициент урбанизации и т.д.; доля в хозяйстве информационного сектора, величина 

расходов на научно-исследовательские работы, уровень развития инфраструктуры, новизна 

выпускаемой продукции. 

Качественные показатели - показатели " качества жизни" населения (потребности и возможности их 

удовлетворения): жилищные условия, уровень медицинского и культурного обслуживания, 

безопасность проживания. 

Политика сдерживания комплекс мероприятий, направленных на предотвращение агрессии или иных 

форм экспансии одного государства или группы государств по отношению к другому (или на 

сужение уже начавшейся агрессии). 

Политическая география - научная дисциплина на стыке социологии, политологии, географии и 

других наук, изучающая региональные и глобальные проблемы. Политико-географическое изучение 

является базой для выявления причин конфликтов, поиска разумных компромиссов, оптимальных 

пространственных уровней для сотрудничества. 

Политическая география - важная часть научного обеспечения внешней и внутренней политики 

государства. Предмет политической географии - территориальные различия в политической жизни 

общества в их взаимосвязи с разными географическими факторами. 

Политическая активность - деятельность социальных групп или индивидов, связанная со 

стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический и политический порядок, 

социально-экономические и политические институты. 

Политическая культура - исторический опыт, память социальных общностей и отдельных людей в 

сфере политики, их ориентации, навыки, влияющие на политическое поведение. 

Полная интеграция - одна из форм международной интеграции. Возможна, если к экономическим 

мерам добавляются меры политические - создание надгосударственных органов управления, 

ликвидация государственных границ. 

Половозрастная пирамида - графическое изображение распределения населения по полу и возрасту. 

Правила справедливой нарезки избирательных округов - правила, призванные противостоять 

попыткам проведения во время выборов границ избирательных округов в целях ущемления 

интересов отдельных групп населения. При нарезке округов должны выдерживаться следующие 

критерии: конституционные, географические, политико-географические, политические (приори-

тетными являются конституционные и географические). 

Конституционные критерии: равенство округов по численности населения; равенство возможностей 

быть представленным на выборах; недопущение нарезки с целью дискриминации отдельных групп 

населения. 



Географический критерий определяет компактность территорий округов и их территориальную 

целостность (например, запрещено объединять в один округ части, разделенные водным 

пространством без моста через него и т.д.). 

Политико-географический критерий - это соблюдение (по возможности) границ политико-

административного деления, в т.ч. соблюдение границ территориального размещения общностей 

людей - расовых, религиозных и др. 

Политические критерии: должна соблюдаться преемственность окружных сеток (минимум 

изменений) во времени; внепартийность округов (недопущение нарезки в интересах определенной 

партии). 

Полюса роста - термин из теории Франсуа Перру. Компактно размещенные и динамично 

развивающиеся отрасли промышленности порождают цепную реакцию возникновения и роста 

промышленных центров на периферии. Теория полюсов роста положена в основу региональных 

программ развития многих стран мира. 

Правило Ципфа (ранг-размер) - модель расчета численности населения любого города страны 

(иерархия городов). Если территория представляет собой целостный экономический район, то 

население n-ого по размеру города составляет 1/n числа жителей самого крупного города. 

Православие - одна из ветвей христианства. В 395 г. Римская империя распалась на западную и 

восточную части. Это способствовало обособлению западной церкви во главе с римским епископом 

(папой) и ряда восточных церквей во главе с патриархами - константинопольским, иерусалимским, 

александрийским. Между западной и восточной ветвью христианства (римско-католической и 

православной церквами) развернулась борьба за влияние, которая завершилась их формальным 

разрывом в 1054 г. 

К тому времени христианство уже из гонимой веры превратилось в государственную религию. Это 

произошло при императоре Константине (в IV в.). Православие византийского происхождения 

утвердилось на востоке и юго-востоке Европы. Киевская Русь приняла христианство в 988 г. при 

князе Владимире Святославиче. Этот шаг имел важные последствия для истории России. 

Преференциальная зона - одна из форм международной интеграции. Объединяет страны, во 

взаимной торговле которых снижены или отменены таможенные пошлины на ввозимые товары. 

Проблемные районы - районы, в которых наблюдается ряд проблем социально-экономического 

развития, например, перегруженные крупногородские; депрессивные старопромышленные; отсталые 

аграрные. Для каждого типа проблемных районов выработаны особые подходы к регулированию и 

организации территорий. 

Производительность труда - плодотворность, продуктивность трудовой деятельности людей. 

Производительные силы - совокупность субъективных и объективных факторов производства, 

направленных на преобразование природы в целях удовлетворения человеческих потребностей. 

Протестантизм одна из ветвей христианства. Протестантизм возник в эпоху Реформации (XVI в.) как 

антикатолическое движение. Крупнейшие направления протестантизма - лютеранство, кальвинизм, 

англиканство, методизм, баптизм. 

Рабочие языки ООН - языки межнационального общения, на которых говорят наиболее крупные 

народы мира, ведется и публикуется документация ООН (английский, китайский, испанский, 

русский, арабский, французский). 

Равное избирательное право - важнейший принцип демократических выборов. Граждане страны 

должны иметь равное представительство в высшем законодательном органе страны. 

Размещение производительных сил - динамическое состояние, характеризующее распределение 

производительных сил по территории в соответствии с природными, социальными и 

экономическими условиями отдельных районов. Определяется особенностями территориального 

разделения труда, присущими данной социально-экономической системе. 

Район - территория, выделяемая на основании определенных показателей: экономических, физико-

географических, административных. 

Районирование - выделение районов (экономических, физико-географических, социальных и др.) на 

основе выделения одного или ряда признаков (однородное районирование, региональный синдром и 

др.). 

Раса - исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные, передаваемы по наследству 

внешние признаки - цвет кожи, волос и глаз, форма носа и губ, рост и пропорции тела и проч. 



Расовый состав населения - распределение населения по признаку расовой принадлежности с 

выделением малых и больших рас переходных типов и т.д. 

Распространение нововведений - процесс расширения территории, охватываемой новой техникой и 

вообще технологическими новшествами, ил, другими словами, это территориальный аспект развития 

научно-технической революции. 

Расселение населения - процесс распределения и перераспределения населения по территории и его 

результат - сеть поселений. Включает в себя размещение населения, функциональные 

территориальные взаимосвязи населенных мест и миграции населения. 

Регион - территориально-однородное образование, как правило более крупное, чем район (например, 

Азиатско-Тихоокеанский регион). 

Региональная политика - составная часть государственного регулирования - комплекс 

законодательных, административных и экономических мероприятий, способствующих наиболее 

рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Главная цель региональной политики - сглаживание наиболее острых социальных и экономических 

диспропорций между отдельными районами страны. Региональная политика охватывает все 

важнейшие отрасли материального производства, занятость населения, размещение сферы 

обслуживания, стимулирование туризма и т. д. 

Методы проведения региональной политики : выделение нуждающихся районов, реанимация 

депрессивных районов, стимулирующая политика, компенсирующая политика. (Нуждающимися 

считаются те, районы, по отношению к которым государство должно проводить региональную 

политику). 

Меры региональной политики в депрессивных и нуждающихся районах страны : прямая финансовая 

помощь; займы на выгодных условиях и налоговые льготы; создание за счет государства 

производственной и социальной инфраструктуры; размещение государственных заказов; политика 

направления в необходимое русло миграционных потоков населения. 

Региональная экономика - экономическая наука, изучающая развитие производительных сил 

экономических районов. Более узкое понятие, чем экономическая география. 

Региональное неравенство - различие в доходах и уровне жизни жителей разных регионов страны, 

что обусловлено многими факторами в т.ч.: уровнем развития производительных сил, природными 

особенностями данной территории, географическим положением, навыками и обычаями населения и 

т.д. Совпадение экономического регионального неравенства с политическими, религиозными, 

этническими проблемами несет угрозу территориальной целостности страны. 

Региональное социальное выравнивание - сближение различных районов, прежде всего по уровню 

жизни. 

Региональное экономическое выравнивание - сближение регионов по экономическим показателям в 

силу непреложной зависимости социальных условий жизни людей от уровня развития экономики. 

Региональный синдром - один из видов районирования - методика выделения районов по наиболее 

существенному признаку. 

Религия - мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические 

действия (культ), основанные на вере в существование бога или богов, священного. 

Наиболее ранние проявления религии - магия, тотемизм, фетишизм, анимизм и т.п. Исторические 

формы проявления религии: племенные, национально-государственные (этнические), мировые 

(буддизм, христианство, ислам). Выделяют также монотеистические религии (характерна вера в 

одного бога - иудаизм, христианство, ислам, конфуцианство) и политеистические (имеют обширный 

пантеон богов индуизм, джайнизм, сикхизм, буддизм, синтоизм, даосизм). 

Мировые религии: христианство (возникло в начале I в. н.э. в восточной провинции Римской 

империи в Палестине), ислам (возник в Аравии в VII в. н.э.), буддизм (возник в Древней Индии в VI-

V в. до н. э.). 

Республика - одна из форм правления государства. Высшая государственная власть принадлежит 

выборному органу, а глава государства избирается всем населением страны, имеющим право голоса. 

Законодательная власть обычно принадлежит парламенту, а исполнительная - правительству. 

Формы: а). президентские республики, где президент возглавляет правительство и наделен очень 

большими полномочиями (США, многие республики Латинской Америки); б). парламентские 

республики, где роль президента скромнее, а правительство возглавляет премьер (ФРГ, Италия, 



Индия); в). социалистические республики в двух разновидностях - советская республика и народно-

демократическая. 

По форме государственного устройства республики подразделяются на унитарные 

(административно-территориальные единицы подчиняются непосредственно центральному 

правительству) и федеративные (члены федерации имеют определенную политическую и 

экономическую самостоятельность). 

Реэкспорт - продажа и вывоз из страны ранее импортированных товаров без их переработки. 

Рождаемость - процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в 

совокупности поколений - населении. Рождаемость, взаимодействуя со смертностью, образует 

воспроизводство населения. 

Рурбанизация - развитие села в результате внедрения некоторых городских форм и условий жизни 

(сельская урбанизация). 

Рынок городских земель - свободная продажа земельных участков в условиях рыночной экономики. 

Характер использования земель определяется соотношением цены земельного участка, его 

транспортной доступностью и особенностями окружения. Основным фактором, определяющим цену 

на землю при всех типах землепользования, является рента положения (отражающая экономию в 

транспортных издержках из-за выгодности размещения участка). Приоритетность значения других 

факторов различна для каждого из пользователей городской территории. Наибольшая стоимость 

земли - в центре города, вдоль и на пересечении основных магистралей. 

Самодеятельное население - население, живущее на заработок от своего занятия. 

Свободная ассоциация - статус, который предполагает, что государство обладает внутренним 

самоуправлением и определенной самостоятельностью в области внешней политики. Вопросы же 

обороны остаются прерогативой того государства, с которым осуществляется свободная ассоциация 

(например, свободная ассоциация Пуэрто-Рико с США). 

Синтоизм - местная религия Японии (наряду с буддизмом). Представляет собой сочетание 

элементов конфуцианства (соблюдение культа предков, патриархальных устоев семьи, почтение к 

старшим и др.) и даосизма. 

Система городского расселения - взаимно упорядоченное размещение крупных, средних и малых 

городов, связанных между собой производственными, социальными и культурными связями и 

единой транспортной сетью. 

Системы землевладения - формы владения землей, определяющие права на ее использование - 

важный социальный показатель в выявлении территориальных различий в аграрном секторе - 

общинная, частная, государственная, кооперативная и др. 

Система земледелия (животноводства) - совокупность приемов и методов ведения сельского 

хозяйства, направленных на получение продукции (формы: подсечно-огневая или переложная 

система земледелия, залежная, пастбищное хозяйство, стойловое содержание скота, кочевое 

скотоводство и т.д.). 

Система расселения - территориальное сочетание поселений, между которыми существует более или 

менее четкое распределение функций (взаимный обмен функциями), а также производственные и 

социальные связи. Наиболее типичные системы расселения - линейная, агломерационная, 

равномерная. 

Смертность - процесс вымирания поколения. Один из двух главных подпроцессов воспроизводства 

населения. 

Смит Адам - автор экономического учения (теории развития общества). См. Концепция 

экономического человека. 

Совместное предприятие - хозяйственная организация, созданная отечественными предприятиями на 

определенных условиях совместно с партнерами из зарубежных стран. 

Совокупный общественный продукт - материальные блага, созданные в стране во всех отраслях 

материального производства за определенный период времени (обычно за год). 

Соотношение справедливости и эффективности - отношение двух величин, которые находятся в 

обратно пропорциональной зависимости. (Существует альтернатива выбора на каждый промежуток 

времени: чем выше эффективность, тем меньше равенство и наоборот). 

Социофакты - см. Элементы культуры. 

Специализация района - сосредоточение в районе производства определенного вида продукции, 

значительная часть которой предназначена для обмена (торговли). 



Специализированные учреждения ООН - Международные межправительственные организации, 

создаваемые в целях развития международного сотрудничества в экономической, социальной, 

культурной сфере, в области здравоохранения и образования и вступившие в соглашения с ООН 

через ее Экономический и Социальный Совет (например, ЮНЕСКО - Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры; ЮНИДО организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию; МОТ -Международная организация труда; МБРР Международный банк 

реконструкции и развития; ВОЗ Всемирная организация здравоохранения и др.). 

Специальные возрастные коэффициенты - см. Демографические показатели. 

Справедливость (главная ценностная ориентация любого общества) - равенство граждан в 

распределении какого-либо ограниченного ресурса. Выделяют: арифметическую справедливость -

всем поровну; пропорциональную справедливость, оговоренную определенными условиями 

(например, кто больше производит, тот больше получает); рыночное распределение, которое 

предполагает наличие естественного неравенства (из-за неодинаковой наделенности людей 

умственными и физическими способностями, из-за наследуемых привилегий, имущества и др.). 

Стагнирующие районы районы, темпы развития в которых равны нулю, или имеют отрицательное 

значение. 

Стадии демографического перехода - см. Теория демографического перехода. 

Стадии этногенеза - стадии процесса становления этноса от момента его возникновения до 

исчезновения: фаза подъема; акматическая фаза: фаза надлома: инерционная фаза: фаза обскурации и 

мемориальная. 

Статус - положение, определенный порядок организации и деятельности органов управления 

территории. 

Стимулирующая политика - один из методов региональной политики, предполагает 

инфраструктурную и информационную подготовку территории для новых видов деятельности. 

Субурбанизация - термин, для обозначения процесса стремительного развития пригородов у 

крупных городов (процесс оттока населения в пригородные, экологически более чистые зоны). 

Суверенное государство - независимое государство. 

Сфера услуг - часть непроизводственной деятельности людей, обслуживающая потребительские 

нужды населения. 

Талассократия - термин (в политической географии), объясняющий могущество страны посредством 

моря (предполагает наличие метрополий и колоний, наличие прерывистой территории). Исторически 

ассоциируется с Западом и Атлантическим океаном. 

Таможенный союз - одна из форм (стадий) международной интеграции. Предусматривает отмену 

всех пошлин и количественных ограничений и унификацию тарифов в торговле с третьими 

странами. 

Таможенный тариф - установленный государственный сбор, взимаемый за ввоз в страну или вывоз 

из нее определенных товаров. 

Теллурократия - термин (в политической географии), объясняющий могущество страны посредством 

суши (предполагает большую территорию и качество территориальной непрерывности). 

Ассоциируется с государствами Востока (в т.ч. Евразией). 

Теория демографического перехода (в общем виде разработана Фрэнком Ноутстайном, 1945г.) - 

теория, связывающая особенности демографической ситуации с экономическим ростом и 

социальным прогрессом в зависимости от четырех стадий демографического развития, которые 

страны и регионы проходят в разное время. 

Стадии демографического перехода : 1 стадия - высокая степень устойчивости: высокая рождаемость 

является естественной реакцией на высокую смертность; 2 стадия - начальный период роста: 

сохраняется высокая рождаемость, снижается смертность, растет продолжительность жизни; 3 

стадия - современный период роста: стабилизация коэффициента смертности на низком уровне и 

некоторое снижение коэффициента рождаемости; 4 стадия - низкая степень устойчивости: снижение 

и стабилизация рождаемости, смертности и численности населения. 

Территориальная справедливость - термин, введенный в 1968 г. англ. географом Б. Дейвисом. 

Предусматривает справедливое территориальное распределение справедливым путем (по принципу 

универсальности: люди, проживающие в разных частях страны, должны иметь равное право 

удовлетворять свои насущные потребности). Благосостояние всего общества должно определяться 

по худшему району и по худшей (беднейшей) социальной группе населения. 



Территориальная структура народного хозяйства - динамическое состояние размещения 

производительных сил по экономическим районам, связанным в единой системе национальной 

экономики. 

Динамичность этого понятия сильнее отражается термином территориальная структура 

общественного производства. Обогащенная признаком управление, территориальная структура 

хозяйства превращается в территориальную организацию производительных сил 

(синоним: размещение производительных сил ). 

Территориальное сочетание (природных ресурсов) - сосредоточение определенных видов природных 

ресурсов в границах компактных ареалов. 

Территория (понятие международного права) - различные пространства земного шара с его 

сухопутной и водной поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также космическое 

пространство и находящиеся в нем небесные тела. 

По основным видам правового режима вся территория подразделяется на три типа: 1). 

государственная; 2). с международным режимом; 3). со смешанным режимом. 

Территория (как географическая категория) - ограниченная часть твердой поверхности Земли с 

присущими ей природными и антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующаяся 

протяженностью (площадью) как особым видом пространственного ресурса, географическим 

положением и другими качествами. 

Тинбергена (модель) - размещение промышленности в зависимости от социально-экономических 

издержек (см. Модели в экономической географии). 

Типология - группировка изучаемых объектов по совокупностям устойчиво различающихся между 

собой качественных и количественных признаков. 

Типология стран - выделение групп стран мира сходных по уровню, характеру и типу социально-

экономического и исторического развития. Первым этапом любой типологии является 

классификация стран по набору демографических, экономических, социальных и других показателей 

развития. Второй этап - выявление типологических особенностей стран со сходным уровнем 

развития и их группировка. Широко известны типологии развивающихся стран Болотина Б. М., 

Шейниса В. Л., Вольского В. В., Машбица Я. Г. и других географов и экономистов. 

Типы экономических районов - см. Экономический район. 

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) соотношение добычи разных видов топлива и выработанной 

энергии (приход) и использования их в народном хозяйстве (расход) в пределах территории страны 

за определенное время, обычно за год. 

Тотемизм - см. Формы религиозных верований. 

Транзит - провоз грузов или пассажиров через промежуточную станцию, район, государство. 

Транснациональные корпорации (ТНК) - крупнейшие частнокапиталистические монополии с 

широкой сетью филиалов и отделений в различных странах мира или союзы фирм разной 

национальной принадлежности. 

Транспортный узел - пункт, где сходятся не менее двух линий различных, но взаимодействующих 

средств транспорта. 

Трущобы - в наиболее распространенном понимании обветшалые, недоброкачественные, 

неблагоустроенные жилища, а также кварталы городов, состоящие из таких жилищ. Однако 

трущобами называют также и сравнительно новые, но перенаселенные жилища, а трущобными 

районами части города с неразвитой социальной инфраструктурой. 

Местные названия подобных трущобных районов - басти в Калькутте (Индия); бидонвили в Алжире 

(Алжир); фавеллы в Рио-де-Жанейро (Бразилия); барриадас в Лиме (Перу); геджеконду в Турции и 

проч. 

Трущобная урбанизация (ложная урбанизация) - термин, характеризующий взрывной процесс роста 

населения городов в развивающихся странах, происходящий в условиях недостатка рабочих мест и 

жилья, с образованием трущобных районов, где отмечается очень высокая плотность населения. 

Крупнейшие города развивающихся стран стремительно обрастают трущобами. Нередко жилищное 

строительство имеет здесь не санкционированный властями характер, что чревато постоянным 

риском сноса жилищ. Такие дома и поселения из них именуются скваттерскими (захватывающими 

чужую землю, построенные в очень короткие сроки). 

Тюнена (модель) - (модель изолированного государства) - модель зависимости размещения зон 

разной активности сельскохозяйственного производства вокруг единственного рыночного центра 



изолированного государства. Различия в размещении различных видов деятельности фермеров 

определяются расстоянием от центрального города. (см. Модели в экономической географии). 

Узловое (или функциональное) районирование - один из видов районирования. Предполагает 

выделение районов по интенсивности хозяйственных связей внутри них, выявляет сферы влияния 

городов, транспортных узлов, предприятий. Границы района проводятся там, где показатели 

принимают минимальные значения. 

Уклад - способ ведения хозяйства со специфическими производственными отношениями. (В 

развивающихся странах существует многоукладная экономика: натурально-патриархальный, мелко-

товарный, товарный капиталистический уклад и др.). 

Унитарное государство - одна из форм государственного устройства. Административно-

территориальные единицы внутри страны подчиняются непосредственно центральному 

правительству. 

Урбанизация (от лат. urbus - город) - исторический процесс возникновения, роста людности и числа 

городов, концентрация в них экономического потенциала. Сопровождается повышением роли 

городов в жизни общества, распространением городского образа жизни и формированием системы 

городского расселения. 

Уровень урбанизации - доля городского населения в численности населения страны. Важным 

показателем является также доля городского населения, проживающего в крупнейших городах. Оба 

эти показателя находятся в тесной связи с уровнем социально-экономического развития стран мира. 

Фактор размещения - совокупность социально-экономических причин, обуславливающих 

размещение объекта в той или иной зоне, месте. 

Факторы размещения промышленных объектов - совокупность факторов, воздействующих на 

размещение отраслей хозяйств и отдельных объектов. 

Факторы размещения могут иметь стоимостную выраженность в форме территориальной 

дифференциации соответствующих затрат в общих издержках производства (но некоторые факторы, 

например, политические, количественно оценить невозможно). 

Основные факторы размещения промышленности: территориальный, экономико-географического 

положения, природно-ресурсный, транспортный, наличие трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации производства, наукоемкости, экологический. В последние годы к числу важнейших 

факторов добавились следующие: инвестиционный климат, отношение местных властей и населения 

к размещению индустриальных объектов и т. п. 

Федерация - добровольное объединение нескольких ранее самостоятельных государственных 

образований в одно союзное государство. Федеративное государственное устройство неоднородно. В 

различных странах оно имеет свои уникальные особенности, которые определяются историческими 

условиями образования федерации, национальным составом населения, своеобразием культуры и 

быта народа этой страны. 

Члены федерации имеют определенную политическую и экономическую самостоятельность. 

Фетишизм - см. Формы религиозных верований. 

Формы международного экономического сотрудничества - внешняя торговля, вывоз капитала, 

научно-техническое сотрудничество, компенсационные сделки, кредитно-финансовые отношения, 

предоставление различного рода услуг, международный туризм, совместное строительство объектов 

и т.д. 

Формы религиозных верований - наиболее ранние проявления веры людей в кого-либо, или во что-

либо. 

Анимизм - вера в душу, ее бессмертие и существование духов; Культ предков - жившие ранее люди 

продолжают свое существование после смерти и оказывают влияние на ныне живущих; Тотемизм - 

вера в происхождение всех членов данного племени от растения или животного, которые считаются 

священными; Фетишизм - вера в неодушевленные предметы и их сверхъестественную 

силу; Шаманизм - вера в способность некоторых людей-шаманов общаться с духами. 

Хегерстранд Терстен - автор теории о зависимости внедрения нововведений от расстояния. (см. 

Диффузия нововведений). 

Хозяйственно-культурные типы - исторически сложившиеся комплексы хозяйств и культуры, 

типичные для народов, различных по происхождению, но живущих в сходных географических 

условиях и находящихся на одинаковом уровне социально-экономического развития. 



Хозяйственно-культурные типы (по Б. В. Андрианову, на нач. ХХ в.): 1). охотники, собиратели, 

рыболовы; 2). хозяйственно-культурные типы с переходными формами хозяйства; 3). мотыжное 

земледелие и скотоводство; 4). плужное земледелие и скотоводство; 5). трансформированные и 

хозяйственно-культурные типы нового времени; 6). зоны нового времени (высокоразвитого 

товарного земледелия и животноводства, тропического плантационного земледелия, с 

преобладанием городского промышленного населения). 

Христианство - относят к числу мировых религий , имея ввиду как его влияние на ход мировой 

истории, так и масштабы распространения. Число приверженцев христианства приближается к 2 

млрд. человек. 

Христианство возникло (на территории современного государства Израиль) в 1 в. н.э. - на востоке 

Римской империи, включающей в себя в тот период весь средиземноморский мир, когда основанная 

на рабстве цивилизация уже клонилась к упадку. К 60-м гг. I в. н.э. существовало уже несколько 

христианских общин помимо самой первой, иерусалимской, состоявшей из учеников, собравшихся 

вокруг Иисуса. 

Христианство сегодня - собирательный термин, включающий три основных направления: 

католицизм, православие и протестантизм, в рамках которых существует множество различных 

вероисповеданий и религиозных объединений, возникших в разное время на протяжении 

двухтысячелетней истории христианства (это римско-католическая, греко-православная церкви и 

др.). 

Цивилизационные миры и геоисторические регионы мира - выделение регионов мира на основании 

геоисторического подхода. Геоисторические регионы это действующие лица истории, они играют 

особую роль на каждом этапе, формируя цивилизационные миры. Границы и состав таких миров 

непостоянны, ни изменяются в ходе исторического развития. Геоисторические регионы мира (по Р.-

Л. Крищюнасу): Южная Азия; Индокитай и островная Азия; Восточная Азия; Центральная Азия; 

Передняя Азия и Балканы; Россия; Восточная Европа; Западная Европа; Ближний Восток и Северная 

Африка; Африка к югу от Сахары; Англо-Саксонская Америка; Латинская Америка. 

Ципфа (правило - ранг-размер ) - см. Правило Ципфа. 

Челночная миграция (маятниковая) - ежедневные или периодические передвижения населения (чаще 

всего трудовые поездки). 

Шаманизм - см. Формы религиозных верований. 

Шеффле (модель) - гравитационная модель Шеффле - промышленность развивается 

преимущественно в больших городах или поблизости от них. (см. Модели в экономической 

географии ). 

Экономически активное население - часть населения, занятая в народном хозяйстве, в различных 

сферах производственной и непроизводственной деятельности. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) - отношение экономико-географического объекта к 

природным и историко-экономическим объектам, находящимся вне него, но оказывающим влияние 

на его развитие. 

Экономический район - территориально-целостная часть хозяйства страны, обладающая единством 

производственных связей, социально-культурных признаков. Признаки экономического района: 

специализация, комплексность, управляемость. 

Типы экономических районов (по Дж. Фридману): 1). районы-ядра, в которых концентрируются 

предприятия передовых отраслей экономики; 2). растущие районы - периферийные районы, которым 

соседство с районами-ядрами дает стимулы для их роста и развития; 3). районы нового освоения, где 

осваиваются и заселяются ранее труднодоступные земли; 4). депрессивные районы - периферийные 

(или старопромышленные) районы со старыми поселениями, со стагнирующим сельским хозяйством 

и промышленностью, где обострены социально-экономические проблемы (безработица, снижение 

уровня жизни и т. д.). 

Экономический союз - одна из форм (стадий) международной интеграции. Предусматривает 

достижение общих действий в сфере обмена и производства, согласованных структурной, 

социальной, региональной, бюджетной политикой. 

Экономический уклад - способ ведения хозяйства со специфическими производственными 

отношениями. Формы: натурально-патриархальный, мелко-товарный, товарный, 

частнокапиталистический (основанный на иностранном и национальном капитале), государственно-



капиталистический, государственно-монополистический, социалистический. Для большинства 

развивающихся стран характерно наличие одновременно нескольких укладов (многоукладность). 

Экспорт - продажа и вывоз товаров, технологий и услуг за границу для реализации их на внешнем 

рынке. 

Элементы культуры - (по Дж. Хаксли): Ментифакты - язык, религия, фольклор, традиции; 

Социофакты - политическое устройство, система образования, структура семьи; Артифакты - тип 

производства, средства сообщения, жилье, система землепользования и др. 

Эмиграция - выезд за пределы страны, вызванный экономическими, политическими или личными 

причинами с целью временного или длительного поселения в иностранном государстве. 

Этногенез - понятие теории этногенеза Л. Н. Гумилева - процесс становления этноса от момента его 

возникновения до исчезновения (средняя продолжительность жизни 1200-1500 лет). Основной 

принцип этногенеза - угасание импульса в следствии энтропии (т.е. утрата пассионарности системы 

из-за сопротивления окружающей среды - этнической и природной. Стадии этногинеза : фаза 

подъема; акматическая фаза; фаза надлома; инерционная фаза; фаза обскурации и мемориальная. 

Этнография - наука, изучающая быт и культуру народов земного шара, их происхождение, 

расселение и культурно-исторические связи. 

Этнос (энцикл. словарь) - исторически сложившийся вид устойчивой социальной группировки 

людей, представленный племенем, народностью, нацией. Термин этнос (этническая общность) 

близок к понятию народ (в этнографическом смысле). Иногда им обозначают несколько народов 

(этнолингвистические группы), а также обособленные части внутри народа (этнографические 

группы). 

Этнос (по Л.Н. Гумилеву) - коллектив людей, который противопоставляет себя всем другим таким 

же коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства комплиментарности - 

подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей. Каждый такой этнос должен 

был приспособиться к условиям ландшафта, где он жил. Связи этносов с окружающей природой и 

порождают пространственные взаимоотношения этносов между собой. 

Эффект мультипликатора - (лат. multiplicator - умножающий) в городском развитии стимулирующее 

воздействие одних секторов экономики города на все другие и на экономику в целом. Эффект 

впервые описан американским урбанистом Г. Хойтом в 1932 г. 

Языковые семьи - совокупность языков народов мира, схожих по лингвистическому строю и 

происхождению. К наиболее многочисленным языковым семьям относятся индоевропейская, сино-

тибетская, афразийская, алтайская, уральская, нигеро-кардофанская и др. 

 

СЛОВАРЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН: 

 

Баранский Николай Николаевич (1881-1963) - русский ученый, экономико-географ. Один из 

основоположников отечественной экономической географии и картографии. Автор многих 

учебников, трудов по теории экономической географии и картографии, по методам экономического 

районирования. 

Вавилов Николай Иванович (18871943) - русский ученый, ботаник, селекционер, географ, 

путешественник-исследователь. Основоположник современного учения о биологических основах 

селекции и учения о центрах происхождения культурных растений. 

Вернадский Владимир Иванович (18631945) - русский ученый, естествоиспытатель, историк науки, 

основоположник современной геохимии, радиогеологии. Создатель научной школы, автор трудов по 

философии естествознания, науковедению. Труды Вернадского заложили фундамент для многих 

научных направлений и новых наук, для учений о биосфере и планетарной роли живого вещества 

биосферы. Биосфера, по мнению Вернадского, переходит в новую стадию своего развития - 

ноосферу, где очень велика роль разумной деятельности человечества. 

В.И. Вернадский, являвшийся наиболее ярким выразителем идей русского космизма, выявил не 

только реальную систему общечеловеческих (глобальных) проблем ХХ в., но и предложил научные 

пути их преодоления. В основе его мировоззрения - представление о единстве исторического 

процесса, об увеличении спаянности всех человеческих обществ. 

Геродот (ок. 484-425 г. до н.э.) - древнегреческий историк и географ. Может считаться 

основоположником описательного страноведения. Много путешествовал, дал описание городов и 

стран в труде История в девяти книгах. 



Гумилев Лев Николаевич (1912-1992) русский ученый - историк, географ, автор теории этногенеза. 

Генеральная идея его творчества - евразийство, значительное направление русской исторической 

мысли, возникшее в первой половине нашего века. Евразия (по Гумилеву) это не только огромный 

континент, но и сформировавшийся в центре его суперэтнос с тем же названием. 

Его воззрения, по мнению ученых, далеко не традиционный географический детерминизм, а очень 

сложная система, в которой взаимодействуют не локальные объекты, а Космос и биосфера Земли в 

целом. В этой системе представлен весь комплекс взаимоотношений этноса и его ландшафта. 

Основные труды: Этногенез и биосфера Земли, От Руси к России: очерки этнической истории, 

Древняя Русь и Великая степь и многие др. 

Кристаллер Вальтер - немецкий ученый, автор теории оптимального размещения городов. Основной 

труд Центральные места Южной Германии, 1933г. 

Маккиндер (Сэр Хэлфорд Дж. Маккиндер) (1861-1947) - английский ученый-геополитик. Наиболее 

яркий труд-доклад Географическая ось истории, 1904 г., где автор изложил основу своего видения 

истории и географии, развитого в дальнейших трудах (Демократические идеалы и реальность, 1919 

г.; Круглая планета и завоевание мира, 1943 г. и др.). 

Мальтус Томас Роберт (1766-1834)- английский священник-ученый, автор идеи о том, что быстрый 

рост населения - естественная и главная причина бедности трудового народа. Труд Опыт о законе 

народонаселения в связи с будущим совершенствованием общества, 1798г. 

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888) - русский антрополог и этнограф, исследователь 

Новой Гвинеи и островов Океании. Изучал население и природу Новой Гвинеи, где прожил 

несколько лет. Основной вывод - о видовом единстве и взаимном родстве человеческих рас. 

Мэхэн Альфред (18401914) американский военный (адмирал), геополитик, теоретик военной 

стратегии Морской силы. Основные труды: Морские Силы в истории (1660-1783); Влияние Морской 

Силы на Французскую Революцию и Империю (17931812); Проблема Азии и ее воздействие на 

международную политику; Морская Сила м ее отношение к войне. 

Петти Уильям (1623-1687) - английский экономист, изобретатель политической арифметики или 

статистики. Автор первой в мире работы, основанной на экономико-статистическом методе анализа 

(Политическая арифметика, 1672г.). 

Ратцель Фридрих (1844-1904) немецкий ученый, отец геополитики (хотя сам это понятие не 

употреблял). Главные труды: Antropogeogrphie (Антропогеография), 1882 г.; Politische Geographie 

(Политическая география), 1897 г. Согласно его теории государства на всех стадиях своего развития 

рассматриваются как живые организмы; государства оказываются пространственными явлениями, 

управляемыми и оживляемыми этим пространством; и описывать, сравнивать, измерять их должна 

география. Из такого подхода видно, что пространственная экспансия государства понимается 

Ратцелем как естественный живой процесс, подобный росту живых организмов. 

Реклю Жан Жак Элизе (1830-1905) - французский географ, социолог. Всемирно известно его 

многотомное сочинение Земля и люди. Всеобщая география. 

Риттер Карл (1779-1859) - немецкий ученый-географ. Развил сравнительный метод в географии. В 

объяснении общественных явлений примыкал к школе географического детерминизма. Основной 

труд Землеведение в 19 томах. 

Савицкий Петр Николаевич (1895-1968) русский ученый-геополитик, ученик В. Вернадского и П. 

Струве. Основная его идея заключается в том, что Россия представляет собой особое 

цивилизационное образование, определяемое через качество срединности. Россия (по Савицкому) 

самостоятельный мир, самостоятельная и особая духовно-историческая геополитическая реальность 

Евразия. Основные работы: Степь и оседлость, 1922 г.; Географический обзор России-Евразии, 1926 

г.; Географические и геополитические основы евразийства, 1933 г. и др. 

Смит Адам (1723-1790) - выдающийся экономист, создавший систему научной политической 

экономии. Основной труд Исследование о природе и причинах богатства народов. В основе учения 

Адама Смита лежит концепция экономического человека. 

Спикмен Николас (1893-1943) - американец голландского происхождения, ученый-геополитик. 

Является прямым продолжателем линии адмирала Мэхэна. Рассматривал геополитику как 

важнейший инструмент конкретной международной политики, как аналитический метод и систему 

формул, позволяющих выработать наиболее эффективную стратегию. Труды: География мира, 

Американская стратегия в мировой политике и др. Предложил свой вариант базовой 

геополитической схемы, несколько отличающийся от модели Маккиндера. 



Страбон (ок. 63 г. до н.э. ок. 23 г. н.э.) - географ, путешественник. Автор труда География - ценного 

источника истории и физической географии античного мира. 

Тюнен (Иоганн Генрих фон Тюнен) - немецкий помещик-ученый. В 1826 г. опубликовал труд 

Изолированное государство, где предложена модель размещения сельскохозяйственных зон 

различной интенсивности вокруг единственного рыночного центра. 

Хаксли Джулиан Сорелл (1887-1975) - сэр, английский ученый. Занимаясь проблемами 

биологической эволюции человека, изучал социальное регулирование роста населения и вопросы 

политики в этой области. Предложил подразделение культуры на элементы (ментифакты, артифакты, 

социофакты), каждый из которых можно в отдельности рассматривать и сопоставлять. 

Хаусхофер Карл (18691946) - немецкий ученый-геополитик. Именно Хаусхоферу геополитика 

обязана тем, что она долгое время рассматривалась не просто как псевдонаука, но и как 

человеконенавистническая, фашистская, людоедская теория. В течение 20 лет (с 1924 г.) издавал 

важнейший геополитический журнал, имевший огромное международное значение Geopolitik (позже 

переименованный в Zeitschrift fur Geopolitik), где и были опубликованы основные его труды. В 

некоторых пунктах его взгляды совпадали со взглядами национал-социалистов. 

Ципф Джордж (Зипф Дж.) - немецкий ученый, социолог, выявивший закономерность зависимости 

численности населения любого города от численности населения первого города страны (Правило 

Ципфа -ранг-размер). 

Челлен Рудольф (1864-1922) - шведский ученый-геополитик. Первым употребил понятие 

геополитика (наука о Государстве как географическом организме, воплощенном в пространстве). 

Преложил еще 4 неологизма, которые должны были составить основные разделы политической 

науки: экополитика, демополитика, социополитика, кратополитика. Основной труд Государство как 

форма жизни, 1916 г. (развил постулаты, заложенные в труде Ратцеля применительно к конкретной 

исторической ситуации в современной ему Европе). 

Шмидт Карл (1888-1985) - немецкий юрист, политолог, философ, историк. Идеи его неразрывно 

связаны с геополитическими концепциями и основные работы Номос Земли, Земля и море и др. 

посвящены именно осмыслению геополитических факторов и их влияния на цивилизацию и 

политическую историю. 

Эратосфен Киренский (276194 г. до н.э.) древнегреческий математик, астроном, географ, впервые 

определивший размеры Земли путем измерения дуги меридиана. Впервые применил термины 

география, широта, долгота, составил карту известной в то время территории Земли. 

 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

Глобальный мир и Россия. Понятие глобализации.  

Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия. 

Важнейшие движущие силы (предпосылки) глобальных процессов. 

Позитивные и негативные последствия. 

Представление об объемах и структуре мирового хозяйства. 

Понятие «золотого миллиарда». Показатели сравнительного анализа уровня развития стран мира. 

Место России в глобальном мире.  

Типы и виды глобальных проблем. Единство глобальных и региональных проблем. 

Геодемография. Глобальная демографическая проблема. 

Динамика численности населения по регионам и странам мира.  

Переписи населения как источник точной статистической информации о его численности. 

Демографические пирамиды стран мира. Кривая дожития.   

Показатели воспроизводства населения. Фрэнк Ноутстайн и теория демографического перехода.  

Сценарии роста численности населения мира.  

Регулирование роста численности населения и демографическая политика в странах разного типа.  

Миграции. Мальтузианство (модель Т. Мальтуса). Неомальтузианство.  

Миграции населения. Понятие о миграции населения и мигрантах.  

Масштабы миграции населения в мире. Кто изучает миграции?  

Классификации миграции населения.  

Этапы процесса миграции: принятие решения, переезд, адаптация.  

Источники информации о миграции. Учет и оценка миграции населения. 



Трансграничные миграции и денежные переводы мигрантов. Реммитанс.  

Основные миграционные потоки в мире. 

Мировая урбанизация. Понятие урбанизации: основные процессы и тенденции.  

Региональные особенности урбанизационных процессов.  

Городской образ жизни. Экология города.  

Закономерности размещения городов по территории. 

Системы расселения и методы их изучения. Основные понятия и термины. 

Важнейшие характеристики расселения. Расселение и хозяйство.  

Географические факторы, определяющие особенности расселения. 

Опорный каркас расселения. Модели в исследовании расселения. 

Региональные особенности использования Мирового земельного фонда и продовольственная 

безопасность. 

Региональные различия использования земельных ресурсов по континентам и странам.  

Рост нехватки сельскохозяйственных земель. Закон Тюрго.  

География и структура морских перевозок. Роль каналов. Многофункциональность морских портов. 

Понятие хинтерланда.  

Особенности интенсификации сельскохозяйственного производства и экологические проблемы. 

Понятие о биотехнологии. 

Глобальная топливно-энергетическая безопасность. 

Глобальная энергетическая стратегия.  

Структура современного мирового топливно-энергетического баланса.  

Понятие о пределах сбалансированного потребления.  

Инновационный сценарий развития энергетики мира и место России. 

Экономическая география Мирового океана. 

Значение Мирового океана как огромной кладовой минеральных, энергетических, растительных и 

животных богатств. Понятие об аквакультуре. 

Морское хозяйство как сфера интересов и деятельности разных государств. Международно-правовой 

режим морских пространств.  

География и структура морских перевозок. Роль каналов. Многофункциональность морских портов. 

Понятие хинтерланда.  

Экономико-географическое деление Мирового океана. Экономико-географические особенности 

экономических провинций Мирового океана.  

Загрязнение Мирового океана. 

Понятие о ноосфере. Римский клуб. 

Понятие о ноосфере. Пределы роста. За пределами роста.  

Работы академика Н.Н. Моисеева. Различие «роста» и «развития».  

Понятие «экологического императива» и «коэволюции». Концепция устойчивого развития. 

История становления экономической и социальной географии. 

Изучение размещения как результата пространственной организации «всего сущего на Земле», как 

объединяющего все географические науки, исследующие как законы природы, так и законы 

размещения хозяйства и общества. Важнейшие задачи географии.  

Средневековый период. XVI в. – утверждение географии как самостоятельной науки. Зарождение 

страноведения. 

От хорографической географии, описывающей отдельные территории и местности, к появлению 

частных географических дисциплин.  

Становление экономической географии в России. Начало XVIII в. Задачи науки. 

Развитие экономической географии в комплексе с общегеографическими исследованиями, в тесной 

увязке с картографией и экономической статистикой.  

Научные подходы к административному делению на губернии. М.В. Ломоносов как основатель 

экономической географии. Важные научные и хозяйственные инициативы М.В. Ломоносова. 

Развитие районирования страны в трудах Н.П. Огарева. Вклад Д.И. Менделеева в хозяйственное 

районирование всей территории страны, «перспективы промышленной будущности», геополитику.  

Вклад в развитие теоретической базы географической науки. В.Э. Ден и развитие экономической 

географии как строгой науки. 

Социальная география. Предмет социальной географии.  



Основной объект исследования социальной географии.  

Социальная география как наука, исследующая территориальную организацию всей социальной 

жизни (сферы), закономерности ее территориального развития в конкретных общественно-

исторических условиях.  

Понятие «территориальной социальной напряженности», «территориальной справедливости», 

«преодоления территориального неравенства» и «региональных социальных противоречий». Их 

теоретическая и практическая значимость.  

География социальных проблем, востребованных современным обществом. Социальное 

районирование.  

Условия жизни, уровень жизни и качество жизни. Образ жизни во взаимосвязи с основными сферами 

жизни людей. Многообразие природно-экологических и социально-демографических условий жизни 

населения.  

Географические основы развития экономики. Сектора экономики и показатели, ее характеризующие. 

Географические факторы развития экономик на разных этапах развития общества. 

Взаимосвязь размещения населения под влиянием географических факторов с возможностями 

постиндустриального развития. 

Взаимосвязь развития индустриального сектора экономики с природно-ресурсным потенциалом. 

Влияние географического положения на пространственную концентрацию экономики. 

Понятие «региональная политика» (РП). Объект РП и его связь с формой государственного 

устройства на примере высокоразвитых стран.  

Организационный аспект РП. Формы реализации РП. Цели, инструменты и стратегии. 

Понятие о моделях региональной политики. Методы прямого и косвенного регулирования. 

Политическая география. Предмет изучения. 

Основные направления развития: геополитика, политическое страноведение (географическое 

государствоведение), политическая регионалистика, географическая конфликтология, электоральная 

география (выборы), политическая география Мирового океана, лимология (государственные 

границы). 

Понятие «географического прогноза». Виды географического прогноза. Факторы и методы.  

Система основных этапов географического прогноза. Теоретическое обеспечение прогноза.  

Информационное обеспечение прогноза. Достоверность и точность прогноза. Геопрогнозирование.  

Главные принципы географического прогноза (по Ю.Г. Саушкину).  

Методы географического прогнозирования. Метод аналогий. Методы экспертных оценок.  

Статистические методы прогнозирования. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Факторный анализ. Моделирование как метод прогнозирования. 

Метод программного прогнозирования. 

Метод коллективной генерации идей, или метод «мозговой атаки».  

Метод дерева целей. Логические методы.  

Региональные географические прогнозы. 

Экономико-географическое положение. Понятие ЭГП. 

Историческая изменчивость как отличительная черта ЭГП.  

Потенциальный характер ЭГП. Компоненты анализа ЭГП. Виды ЭГП.  

Транспортно-географическое и политико-географическое положение. Макро-, мезо- и 

микроположение. 

Анализ и оценка ЭГП. Экономическое расстояние. 

Значение ЭГП. Анализ ЭГП столиц.  

Теоретические основы для определения качества местоположения. Оценка ЭГП через систему 

рентных отношений.  

ЭГП как рыночный ресурс. Понятие «функция места». Инновационная модель формирования ЭГП.  

Актуальность проблемы количественной оценки. 

Экстернализм и интернализм в развитии социально-экономической географии. 

Сочетание исследовательских и коллекторских программ в развитии социально-экономической 

географии.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  



 

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

основная: 

1. ЭБС «Лань»: Иванищева Н. А. Экономическая и социальная география России. Практикум : 

учебное пособие; Бакалавриат - ВО/Иванищева Н. А.. - Оренбург:ОГПУ, 2020. - 124 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/159070. - Издательство Лань.  

2. ЭБС «Znanium»: Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика : учебное 

пособие ; ВО - Бакалавриат/Юго-Западный государственный университет. - Москва:ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 319 с. - URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1002704. 

3. ЭБС «Лань»: Кузминых Ю. В. Экономическая география : учебное пособие; ВО - 

Бакалавриат/Кузминых Ю. В.. - Санкт-Петербург:СПбГЛТУ, 2020. - 108 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/152540. - Издательство Лань.  

4. ЭБС «Znanium»: Паикидзе А.А. География мирового хозяйства : Учебное пособие; ВО - 

Бакалавриат. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 256 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=1117830. 

 

дополнительная: 

1. ЭБС «Лань»: Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регионалистика : учебник; ВО - 

Бакалавриат, Магистратура/Алексейчева Е. Ю., Еделев Д. А., Магомедов М. Д.. - Москва:Дашков и 

К, 2016. - 376 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/93370. - Издательство Лань.  

2. ЭБС «Труды ученых СтГАУ»: Иволга, А. Г. География : практикум по направлениям: 43.03.01 

- Сервис, 43.03.02 - Туризм : Ч. 1/А. Г. Иволга, В. С. Варивода, К. А. Сидельникова, Я. А. Карнаухова 

; СтГАУ. - Ставрополь:Секвойя, 2015. - 958 КБ  

3. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата/В. Н. 

Калуцков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва:Юрайт, 2015. - 347 с.  

4. ЭБС «Лань»: Селезнев А. Н. География : учебник ; ВО - Бакалавриат/Селезнев А. Н.. - 

Елец:ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. - 287 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/189945. - 

Издательство Лань.  

5. Экономическая география России : учебник для студентов вузов по экон. 

специальностям/под общ. ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова. -Москва:ИНФРА-М, 2008. - 568 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. https://rosstat.gov.ru/ 

2. http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. 

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов. В тетради для 

конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования делаются 

необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, полностью следует записывать только 

определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 

перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует 

использовать при подготовке к семинарам, при подготовке к зачету, контрольным вопросам, при вы-

полнении самостоятельных заданий. 

 Практические занятия. Прохождение всего цикла семинарских занятий и выполнения всех 

лабораторных работ является условием допуска студента к зачету. 

В ходе лабораторных занятий студент под руководством преподавателя выполняет задания, 

позволяющие закрепить лекционный материал по изучаемым темам. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме 

наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемую 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002704
https://rosstat.gov.ru/
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/


информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также анализировать материал для вы- 

деления общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

 Реферат. Реферат по специальности - самостоятельное научное исследование по 

направлению, специальности (специализации), выполняемое студентом по заданию преподавателя 

кафедры и служащее углубленному познанию избранной темы. Научность исследования выражается 

в решении некоторой познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, 

систематичности изложения, оперировании современной специальной терминологией и т.д. 

Реферат является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за 

соответствующий курс (семестр). 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка тем 

реферата. Изменение темы реферата допускается по согласованию с преподавателем. 

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятельно. 

Преподаватель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее 

важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их 

можно найти. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, 

электронных каталогов и сети Интернет. 

План выполнения реферата составляется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Содержание реферата должно соответствовать теме и плану. 

Реферат должен включать следующие основные разделы: 

- Титульный лист. 

- Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей работы с указанием 

страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

- Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, 

новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования. 

- Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от 

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части устанавливается 

научными руководителями и кафедрами самостоятельно. 

- Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному 

исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. 

- Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые 

сделаны ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

- Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы 

и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

В ходе выполнения работы студент по мере необходимости обращается за консультацией к 

преподавателю. 

Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается на проверку 

преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации студента (зачет). 

 Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

- изучение отдельных разделов тем дисциплины; 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

- подготовку к лабораторным занятиям; 

- работу с Интернет - источниками; 

- подготовку к различным формам контроля. 

Последовательность всех контрольных мероприятий изложена в календарном плане, который 

доводится до сведения каждого студента в начале семестра, в учебно-методической карте, а также 

размещен на сайте кафедры. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. 



Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет- ресурсы: 

проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Credo Dat 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются 

следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения лекционных 

занятий 251 
Оснащение: специализированная мебель на 98 

посадочных мест, персональный компьютер – 

1 шт., стол президиума – 2 шт., трибуна для 

лектора – 1 шт., настольный конденсаторный 

микрофон Invotone GM200 – 4 шт., LCD 

дисплей – 1 шт., документ-камера AverVi-

sionCP 135 – 1 шт., интерактивный дисплей – 

1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., классная доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия в виде 

презентаций, информационные плакаты, 

подключение к сети «Интернет», выход в 

корпоративную сеть университета. 
2 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа 279 

Оснащение: специализированная мебель на 46 

посадочных мест, персональные компьютеры – 1 шт., 

информационные плакаты – 1 шт., интерактивная 

доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон 

– 1 шт., документ камера 1 шт., проектор – 1 шт., 

подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета. 

3 Учебные аудитории для самостоятельной 

работы студентов: 

 

 1. Читальный зал научной библиотеки (площадь 

177 м2) 

Оснащение: специализированная мебель на 100 

посадочных мест, персональные компьютеры – 56 

шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной 

принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., 

сканер – 1шт.,Wi-Fi оборудование, подключение к 

сети «Интернет», доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета, выход в корпоративную сеть 

университета. 

 2. Учебная аудитория № 280 (площадь – 68,8 м2) Оснащение: специализированная мебель на 46 

посадочных мест, персональные компьютеры – 1 шт., 

информационные плакаты – 1 шт., интерактивная 
доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон 

– 1 шт., документ камера 1 шт., проектор – 1 шт., 

подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета. 

4 Учебная аудитория для групповых и специализированная мебель на 25 посадочных места, 



индивидуальных консультаций 

(ауд. № 277, площадь – 55,1 м2). 

персональный компьютер – 6 шт., телевизор – 1 шт., 

информационные плакаты – 7 шт., подключение к 

сети «Интернет», выход в корпоративную сеть 

университета. 

5 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. № 280, площадь 

– 68,8 м2). 

Оснащение: специализированная мебель на 46 

посадочных мест, персональные компьютеры – 1 шт., 

информационные плакаты – 1 шт., интерактивная 
доска – 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., микрофон 

– 1 шт., документ камера 1 шт., проектор – 1 шт., 

подключение к сети «Интернет», доступ в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета, выход в корпоративную сеть 

университета. 

 

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих:  

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

в) для глухих и слабослышащих:  
- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме. 



Рабочая программа дисциплины «География (социально-экономическая)» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование и учебного 

плана по профилю/магистерской программе/специализации «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность». 
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 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 Профиль 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е.108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., в том числе 

практическая подготовка - 4 ч., практические занятия – 36 ч., в 

том числе практическая подготовка – 6 ч. , самостоятельная 

работа – 54 ч.. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., в том числе 

практическая подготовка - 2 ч., практические занятия – 10 ч., в 

том числе практическая подготовка – 4 ч. , самостоятельная 

работа – 50 ч., контроль – 4 ч 

  

Цель изучения дисциплины Приобретение студентами комплексных знаний о законах и 

особенностях развития и формирования экономико-

географического облика отдельных стран и регионов 

 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.О.18 «География (социально-экономическая)» 

является дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению. 

Компетенции и индикатор (ы) 

достижения компетенций, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины -  

Универсальные компетенции (УК) 

УК -1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3 - использует системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК - 1 – Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-

научного и математического циклов при решении задач в 

области экологии и природопользования. 

ОПК – 1.5 - Использует знания фундаментальных разделов 

наук о Земле в области экологии и природопользования. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины  

 

 

Знания: 

- источников информации, требуемых для решения 

поставленных задач (УК – 1.3); 

- требований, предъявляемых к архивации и хранению 

социологических данных и защите персональных данных. 

(ОПК – 1.5); 

Умения: 

- использовать различные типы поисковых запросов (УК – 1.3); 

- применять установленные правила в процессе архивации и 

хранения социологических данных (ОПК – 1.5); 

Навыки: 

- способность поиска информации (УК – 1.3); 

- способностью регламентировать процессы архивации и 

хранения социологических данных. (ОПК – 1.5); 



 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы)  

1.Геодемография. Глобальная демографическая проблема 

2.Миграции населения. Мировая урбанизация: процессы и 

тенденции 

3.Системы расселения и методы их изучения 

4.Региональные особенности использования Мирового 

земельного фонда и продовольственная безопасность 

5.Глобальная топливно-энергетическая безопасность. 

Экономическая география Мирового океана. Понятие о 

ноосфере 

6.История становления экономической и социальной 

географии. Научная школа Н.Н. Баранского – Н.Н. 

Колосовского – И.А. Витвера 

7.Социальная география. Географические основы развития 

экономики 

8.Региональная политика. Политическая география. 

Географический прогноз 

9.Экономико-географическое положение 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачёт с оценкой  

Заочная форма обучения: семестр 1 – зачёт с оценкой, 

контрольная работа 

 

Автор: 

старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастра, 

М.С. Мельник 
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