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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие и совершенствование экономики любой страны в современном мире не может 

обойтись без взаимодействия с зарубежными партнёрами. Международное экономическое сотруд-
ничество охватывает все виды хозяйственной деятельности, от добычи сырья до продажи объектов 
интеллектуальной собственности. Более того, ни один хозяйствующий субъект не может избежать 
взаимодействия с зарубежными партнёрами: трудно представить себе современный технологич-
ный продукт, в процессе производства которого используются исключительно местные ресурсы. 

Принятие любого решения по экономическим вопросам невозможно без привязки к местно-
сти: при проектировании даже минимального хозяйственного объекта необходимо ясно представ-
лять, насколько органично данный объект впишется в существующую систему. Зачастую на во-
прос, будет ли его появление экономически выгодно, можно ответить, лишь изучив его месторас-
положение, оценив удобство и выгоду расположения с учётом связей с поставщиками, покупате-
лями, а также общую экономическую ситуацию, характерную для данного региона. 

В настоящем пособии содержатся сведения о странах зарубежной Азии (за исключением 
стран СНГ), включающие в себя географические, экономические, социальные, исторические и по-
литические характеристики каждой страны, рассмотрены системы экономического взаимодей-
ствия этих стран со странами-партнёрами, их роль в общемировой экономике и участие в полити-
ческих и экономических мировых и азиатских организациях. 

Своеобразие, динамичность и неравномерность развития стран азиатского региона связаны с 
множеством факторов, в том числе с историческими основами их развития, общественно-
политическими системами, сложившимися в этих странах, особенностями национальной духовной 
культуры стран и принятыми моделями экономического развития. 

Основной целью издания является формирование мировоззрения, основанного на комплекс-
ном понимании методов экономического анализа государств и территорий с учётом их историче-
ских особенностей, внутрирегиональных сходств и различий стран зарубежной Азии. 

Учебное пособие логически разбито на темы. Изучение каждой страны начинается с истори-
ческих аспектов заселения территорий и их развития, общей географической характеристики, за-
тем анализируется политическая карта и социально-экономические черты государств макрорегио-
на. 

Настоящее пособие подготовлено на основании Государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по дисциплине «экономическая и социальная геогра-
фия зарубежных стран» и адресована студентам, аспирантам и преподавателям гуманитарных 
направлений, в том числе экономических, географических и политологических. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ СВЕТА 
 

1. Исторический аспект развития азиатского макрорегиона 
 
Азиатский регион, где в настоящее время располагаются 39 современных государств, прошел 

длительную, наполненную многообразными событиями историю, и этот исторический путь не мог 
не отразиться на социально-экономических особенностях геополитического пространства Азии в 
настоящее время. Тысячелетия назад на территории Азии возникли первые великие цивилизации 
древности. Цивилизации сменяли друг друга, взаимодействовали, привнося новое в различные об-
ласти жизни общества стран не только азиатского региона, но и государств мира.  

Здесь развивались ремесло и торговля, сельское хозяйство, строительство, совершенствова-
лась архитектура, были построены города с развитыми коммуникациями, достигло высокого 
уровня ювелирное мастерство. Получили развитие различные области наук – медицина, астроно-
мия, математика, философия. Здесь сформировались мировые религии, которые создали духовную 
основу и во многом повлияли не только на азиатскую, но и на и мировую культуру вцелом.  

Этапы развития человеческого общества в период появления ранних цивилизаций представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Этапы развития человеческого общества: период ранних цивилизаций 

 
Период Характеристика периода 

Энеолит – медно-каменный 
век (медь, золото) 5 – 4 тыс. 
лет до н.э. 

Развитие ремёсел. Пашенное земледелие. Городские поселения. 
Ткацкий станок и его разновидности – горизонтальные (Египет), 
вертикальные (Малая Азия, Европа) 

Бронзовый век (соединение 
меди и олова) 4 – 2 тыс.лет до 
н.э. 

Отделение ремесла от земледелия. Орошаемое земледелие. 
Изобретение колеса (на Востоке – 4 тыс. до н.э., в Египте – 
после вторжения гиксосов в середине 2-го тыс. до н.э.). Первые 
колёсные повозки. 

Железный век к. II – с. I тыс. 
до н.э. (X–V вв. до н.э.) 

Культуру железа на территорию древних государств Ближнего 
Востока приносят молодые народы, в частности, т.н. «народы 
моря», которые вторгаются на территорию Египта, в Малую 
Азию, Восточное Средиземноморье и оказывают сильное воз-
действие на весь Ближний Восток.  
Использование железа: в Древней Греции – в XI-X вв. до н.э. 
(гомеровский период), в Египте в VII-VI вв. до н.э., в Ассирии – 
классический «железный век» в IX в. до н.э., в Индии в на 
рубеже II-I тыс. до н.э., в Китае в VII-VI вв. до н.э. 

 
ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ АЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
  
 Северная Африка и Средний Восток: 

Древний Египет. Древнейшей цивилизацией Востока стала возникшая в долине Нила египет-
ская цивилизация. Египет занимает северо-восточную часть Африки, и географически не принад-
лежит к азиатскому региону (кроме Синайского полуострова на юго-западе Азии), но считаем рас-
смотрение древнеегипетского государства в данной главе правомерным по следующим причинам. 

Согласно арабской географической традиции, принятой в классификации регионов мира, 
Египет относится к Машрику, восточной области единого цивилизационного макрорегиона мира 
Северная Африка и Средний Восток, включающей кроме Египта - Бахрейн, Иорданию, Ирак, Йе-
мен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Палестину. Западную об-
ласть составляют страны Магриба (Тунис, Алжир, Марокко). Перечисленные страны, по своему 
географическому положению имеющие отношение к Африке, исторически являются частью араб-
ского мира (например, Египет входил в состав Арабского Халифата, на протяжении трех столетий 
Египет был провинцией Османской империи).  
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Кроме того, принципы социально-экономической организации, характерные для восточной 
цивилизации столь отчетливо проявились в древнеегипетском государстве, что позволило отнести 
Египет к классическим образцам древневосточных государств азиатского типа.  

 
Юго-Западная Азия: 
Древнейшие города Аравийского полуострова, такие как Мекка и Медина, возникли в X веке 

до нашей эры как важнейшие торговые центры во времена существования Минейского и Сабей-
ского государств. Эти города были центрами ремесла и торговли и находились на караванных пу-
тях из Северной Африки в Азию, к Персидскому заливу и в Индию. Население отличалось высо-
ким благосостоянием, которое выросло на торговле пряностями и благовониями. 

О Сабейском царстве (Сабе), возникшем во II-I тысячелетии до н.э.,  рассказывается в книгах 
о царе Соломоне, по этим сведениям им правили женщины, в среде арабов до сих пор ходят ле-
генды о царице Савской. Родиной легендарной царицы Савской (или по арабским преданиям - 
Билькис) считается территория современного Йемена. 

В начале IV века  н.э. Сабейское царство было поглощено Химьяритским, объединившим все 
южные области Аравийского полуострова. Химьяритское царство было процветавшим цивилизо-
ванным государством с оседлым населением и высокоразвитой культурой земледелия. Около V 
века здесь распространилось христианство. 

В начале V века до н.э. с севера начало своё распространение Набатейское царство, возник-
шее на территории современной Иордании в III веке до н.э. со столицей в городе Петра. Царство 
Набатеев, вступившее в неравную борьбу с римлянами, было завоёвано римским императором 
Траяном. 

Территория Малой Азии входила в состав многочисленных сменявших друг друга рабовла-
дельческих государств, таких как Хеттское царство, государство Митанни, Урарту, Мидия, Ахе-
менидская Персия, держава Александра Македонского, Римская империя, Византия, Османская 
империя. 

Хеттское царство возникло в XVII  веке до н.э.  и занимало большую часть Анатолийского 
плоскогорья, расположенного на территории современной Турции. Хетты представляли собой 
весьма развитую по тем временам цивилизацию, о чём свидетельствуют древние постройки, со-
хранившиеся с тех времён (включая пирамидальные сооружения). Центр древнего Хеттского цар-
ства располагался в городе Хаттусас. На протяжении нескольких веков воинственные цари расши-
ряли границы своих владений, но единственным сильным соперникам хеттам был египетский фа-
раон Рамзес II. Для историков остаётся загадкой, почему про Египетское царство известно очень 
много, в то время как про Хеттское царство существуют лишь скудные упоминания в Библии, все-
го в несколько строк. Хеттское царство быстро развивалось, расширяя территории, захватило 
часть Египта. Спор о границах двух великих царств перешёл в противостояние и последующую 
битву, о которой свидетельствуют надписи внутри Египетских пирамид. Битва при Кадеше закон-
чилась блистательной победой фараона Рамзеса II, так свидетельствует надпись внутри гробницы. 
Но! Расшифрованные клинописные таблички, найденные при раскопках древнего города Хатуса 
говорят об обратном. Хеттская армия не была разгромлена, Рамзес бежал, но чтобы скрыть свой 
позор от своих воинов велел зафиксировать его победу в летописях. Этот факт называют первым в 
истории умышленным сокрытием исторической правды.  На самом деле мирный договор в битве 
при Кадеше сделал два великих царства союзниками.  

Что касается хеттов, то в отличие от других народов того времени, у них была самая развитая 
система законодательства, широко применялись приёмы дипломатии. Хеттские полководцы, 
прежде чем порабощать, побеждать, убивать соседние народы, предлагали войти в их империю 
добровольно (самое первое в истории мирное соглашение было подписано хеттами и хранится в 
музее Стамбула в Турции). Хеттское царство расширяло свои границы путём объединения с со-
седними государствами, считаясь с их устоями, традициями, божествами, хеттов справедливо 
называют народом тысячи богов. 

В XIII веке до н.э. происходит закат Хеттского Царства. Исследовав крепость Хатуса, архео-
логи не нашли подтверждения о том, что крепкие городские стены могли пострадать от внешнего 
силового воздействия со стороны нападавших врагов. Поэтому существует версия о гражданских 
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войнах и борьбе между многочисленными народами внутри государства, что привело к ослабле-
нию и, в конечном итоге, к падению империи хеттов. 

В северо-западной части Иранского нагорья на протяжении IX – VI веков до н.э. располага-
лось древнее царство Мидия со столицей Экбатан, в пору своего расцвета (VII – VI века до н.э.) 
простиравшееся к югу от Чёрного и Каспийского морей до Персидского залива. В середине VI ве-
ка до н.э. Мидия была завоёвана персами и вошла в состав государства Ахеменидов. После полу-
чения независимости в IV веке до н.э. территория Мидии сократилась до размеров южной области 
современного Азербайджана.  

На рубеже III-II тыс. лет до н.э. первые государства образуются и на территории Сирии, Па-
лестины и современного Ливана. Эти города-государства были расположены между Хеттской 
державой, примыкавшей с запада, Месопотамией с восточной стороны и Египтом с юга. Прожи-
вающие на этих территориях народы переносили тяготы от военных походов соседних крупных 
держав. Территория современного Ливана, Сирии и Палестины географически и исторически тес-
но связаны между собой. Образованное на восточном побережье Средиземного моря государство 
Финикия известно ремёслами, торговыми отношениями с соседними государствами и развитой 
культурой. В VI веке до н.э. Финикия пала под властью вторгшихся на её территорию персов, а в 
332 году до н.э. вошла в состав империи Александра Македонского.  

К концу II тысячелетия до н.э. восточное побережье Средиземного моря заселяют филистим-
ляне, от имени которых пошло греческое название государства Палестина. Еврейские племена 
приходят с юга и в X – IX веках до н.э. образуются древнееврейские царства Израиль и Иудея, 
с перерывами просуществовавшие до I века до н.э., когда Палестина была завоёвана римлянами. 
Одни завоеватели сменяли других: арабы, крестоносцы в XI веке, мамлюки (египетские правите-
ли) в XIII веке, османы в начале XVI века. После I мировой войны территорией правят британцы, 
в 1946 году с подачи ООН принято решение о разделе Палестины на два суверенных государства 
арабское и еврейское. С тех пор арабские страны (Сирия, Иордания, Египет, Ливан) и Израиль 
находятся в состоянии непрекращающегося арабо-израильского конфликта. 

Персидская цивилизация 
Династия древнеперсидских правителей берёт своё название от основателя Персидской им-

перии (или государства Ахеменидов) - Ахеменеса. Его потомки Кир Великий, Ксеркс и Дарий, 
опираясь на наследие Мидийского царства и объединив кочевые народы индоевропейского проис-
хождения, расширили территории Персии (первоначально соотносящейся с южными областями 
Ирана), а в пору своего расцвета включающей Малую Азию, северо-восточную часть Египта, се-
верную часть Аравии от Средиземного моря до Персидского залива, области современного Ирана, 
Афганистана, Пакистана и Таджикистана.  

Объединив разные культуры и народы, персы сделали попытку создать целостное государ-
ственное образование, терпимое к соседствующим народам и их религиям. Непосредственными 
потомками персидской цивилизации являются сасаниды, а так же греки в эллинистических цар-
ствах. 

Последний представитель династии Ахеменидов Дарий III был убит в 330 году до н.э. после 
поражения в битве с Александром Великим. 

Империя Александра Македонского 
В середине IV века до нашей эры (334  г.  до н.э.)  войска Александра Македонского полно-

стью разбивают персидскую армию и захватывают Малую Азию. Главной идеей греческой экс-
пансии была всеобщая эллинизация ближневосточных государств, сводившаяся к принципам гар-
моничного синтеза античной греческой модели и восточной культуры.  

Восточный поход Александра длился почти десять лет,  за это время в империю вошли об-
ширные территории Востока от Египта до Средней Азии, от Афганистана до Северной Индии. 
Покорившая страны Персидского залива и побережья Аравийского моря, созданная великим пол-
ководцем Александром Македонским империя на рубеже IV – III веков до н.э. (после его внезап-
ной смерти) вступила в состояние нарастающего кризиса, который завершился образованием но-
вых государств – Египта Птолемеев и Царства Селевкидов, объединивших территории Ближнего 
Востока, за исключением западной части Малой Азии, тяготевшей к Элладе.  

В III веке до н.э. территория Ближнего Востока была ядром могущественного государства 
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Селевкидов, образовавшегося при распаде империи Александра Македонского. Эллинистическая 
монархия под властью Селевка объединяла восточную часть территории Малой Азии, Месопота-
мию, Сирию, Пакистан, территории современного Кувейта и Палестины. Ко II веку до н.э. восточ-
ная часть государства была захвачена парфянами и его территория сильно сократилась. Постепен-
но могущество Селевкидов угасало и в 64 году н.э. эта территория стала частью Римской Импе-
рии, превратившись в её провинцию. 

II век до н.э. во время упадка эллинистической империи Селевкидов на побережье Персид-
ского залива образуется Харакена – первое арабское государство, просуществовавшее вплоть до 
завоевания этой части территории империей Сасанидов в 224 году н.э. Династия персидских ша-
хов, наследуя персидской культуре, основала государство в Персии преимущественно на террито-
рии современного Ирана. Сасаниды (империя названа в честь деда основателя Сасана) сопернича-
ли с Римом, а позднее с Византией, оспаривая власть над Арменией, Грузией, Сирией и Аравией. 
В 637 году государство Сасанидов было завоёвано арабами. 

В 129 г. до н.э. на территории Малой Азии устанавливаются провинции Древней Римской 
цивилизации, постепенно превращающейся в Римскую Империю по мере распространения и за-
хвата территорий Европы и государств Средиземноморья. Восточные провинции распадающейся 
Римской империи постепенно превращались в новое государство Византию. 

Византия 
В IV веке н.э. Римская империя окончательно распалась на Западную и Восточную части. 

Император Константин I назначил столицей восточной части империи город Византий, переиме-
новав его в Новый Рим, в 330 году н.э. Однако официальное название города практически не упо-
треблялось: граждане Империи называли столицу Константинополем, а северные соседи – славяне 
– Царьградом. Западная Европа на период становления Второй Римской империи не называла го-
род никак: варвары, захватившие и разграбившие Западную часть империи к 395 году, посчитали 
Италию местом, непригодным для жизни, и вернулись в леса и болота Европы, не испытывая 
большого интереса к Средиземноморскому региону.  

Именно из Византии на Русь пришло христианство, византийские обычаи, традиции, всё это 
оказывало большое воздействие на становление русской культуры. Государство располагалось на 
Анатолийском плоскогорье на территории современной Турции до прихода турок-сельджуков в XI 
веке (Сельджукский султанат распался в конце XII века из-за междоусобиц). Византийское госу-
дарство было греко-православным государством со столицей в Константинополе. 

К началу нашей эры земледельческие цивилизации Востока начали постепенно приходить в 
упадок по причине внутренних раздоров, одной из причин которых было отсутствие единой рели-
гии. 

VI – VII вв. в среде выходцев из Мекки (важнейшего политического и торгового центра) воз-
никает монотеистическая религия – ислам, призванная укрепить новое государство арабов – хали-
фат со столицей в Медине. Переехав из Мекки в Медину, пророк Мухаммед в 622 году основал  
первое исламское государство. Именно в Медине была написана священная книга мусульман – 
Коран. 

В VII – VIII вв. с появлением ислама огромные территории Азии оказались завоёваны араба-
ми. Арабский Халифат представлял собой огромное феодально-теократическое государство со 
столицей Дамаск (в Сирии), затем столица переносилась в Багдад и Каир. В мусульманскую импе-
рию вошли Месопотамия, Сирия, Персия, Палестина, Иран, Средняя Азия и Закавказье, северная 
Индия и северная часть Африки, а так же значительная часть Пиренейского полуострова. В период 
расцвета границы Халифата простирались от Атлантического океана на западе до Инда на востоке, 
от Каспийского и Аральского морей на севере до Северной Африки на юге. 

Неоднократно преемники Мухаммеда, имеющие титул халифов (наместников), осаждали 
Константинополь (в 668, 673-678, 716-718 гг.). Двигаясь на восток, арабские племена дошли до 
Западного Китая.  В VII  –  VIII  веках арабы осуществили грандиозные завоевания,  превратившие 
арабский Халифат в обширную державу, угроза на западе нависла даже над христианской Евро-
пой. 

Арабские воины, решившие навязать свою религию и мусульманские устои порабощённым 
народам, были сильно удивлены, обнаружив цивилизацию и культуру, намного превосходящую их 
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собственную (греческая культура, индийская, египетская и т.д.) Так, приобретя и умножив знания 
своей и обретённой культуры, на огромном по географическим меркам пространстве в период с 
VII – VIII вв. происходит становление и развитие единой арабской цивилизации.  

В 750 году в отдельный халифат выделяется Испания.  
В начале становления мусульманства арабская наука далеко опережает европейскую. Так в 

этот период были изобретены и усовершенствованы многие астрономические приборы (например, 
изобретение астролябии связывают с необходимостью определения местоположения Мекки). 

В конце VIII в. происходит деление на два независимых царства: Восточное и Западное. Та-
кие города как Кордова (столица мусульманского запада), Багдад (столица Востока), обсерватории 
(в частности обсерватория Улугбека в Самарканде) превращаются в центры научного знания. 
Науку поддерживали и развивали халифы и меценаты, под их руководством были построены ака-
демии и библиотеки. Таким образом, арабская наука сыграла огромную роль в становлении миро-
вых знаний, большая часть математических и астрономических терминов имеет арабское проис-
хождение. Арабы сумели с пользой для себя усвоить достижения индийской цивилизации, напри-
мер десятичную позиционную систему счисления с нулём. С другой стороны, на становление 
арабской науки огромное влияние оказала и греческая культура, философы и математики Алек-
сандрийской школы оставались учителями арабов. 

Арабы раньше европейцев начали применять огнестрельное оружие. Широкую известность 
приобретает арабская поэзия. 

Упадок арабской науки объясняется заблуждением исламских богословов, что развитие зна-
ний может отвлекать истинных верующих от соблюдения заповедей Аллаха. 

В IX веке возникают самостоятельные халифаты в Марокко, Египте, Иране, Средней Азии, 
происходит распад огромной исламской державы Арабского халифата. 

Во времена Арабского Халифата из тюркских (турецких) племён формировалась гвардия. 
распад халифата начинается в X веке. В XI веке турки поднимают восстание и захватывают Баг-
дад, установив свой контроль над халифами. В 1258 году монгольское нашествие положило конец 
Арабскому Халифату, в период монгольских завоеваний турецкие племена откочевали в Малую 
Азию. 

В ХVI веке арабские страны входят в состав Османской империи. Древний арабский город 
Хиджаз и восточная часть Аравийского полуострова вошли в состав турецких владений и остава-
лись ими вплоть до первой Мировой войны.  

Османская империя 
Наследуя Арабскому Халифату и Римской империи в XIII  веке в 1299  году,  образуется 

Османская империя. Её территория в пору своего расцвета (в период правления Сулеймана Вели-
колепного) простирается от Австрии и Крыма, (включая Балканский полуостров и прилегающие к 
нему европейские земли с севера) до Севера Африки (Марокко, Египет) на юге и Персидского за-
лива (включая почти весь Аравийский полуостров) на востоке. Во времена правления Сулеймана 
Великолепного захвачен Белград и осаждена Вена. В 1453 году Константинополь завоёван султа-
ном Мехмедом Фатихом II и переименован в Стамбул как столицу Османской империи. В XIХ – 
XХ вв. некогда сильная Османская империя приходит в упадок и становится полуколонией евро-
пейских держав. Империя просуществовала шесть столетий и распалась после первой Мировой 
войны, образовав современные нам самостоятельные государства. 

 
Южная Азия: 
Индская цивилизация 
Индостанский подконтинент по сей день хранит множество загадок и нераскрытых тайн. Не-

известно, например, с какого времени можно говорить об образовании государства на территории 
современной Индии. Многие исследователи считают, что кроманьонцы заселили полуостров 12 
тысячелетий назад. Индская цивилизация, возникшая в районе реки Инд на северо-западе Индии 
(территория современного Пакистана) считается третьей по времени появления после первых двух 
древних цивилизаций Месопотамии и Египта. Первые признаки заселения относят к VI тысячеле-
тию до н.э., когда на территории Индии было зафиксировано появление скотоводства и земледе-
лия. 
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Появление Хараппской цивилизации относят к III тысячелетию до н.э., когда в долине реки 
Инд появились поселения городского характера с правильной планировкой и ремёслами. Археоло-
гические раскопки открывают связь этой цивилизации с древней Месопотамией. 

До середины III тысячелетия до н.э. на территории Древней Индии, преимущественно в юж-
ных её областях, развивалась цивилизация дравидов. В период со II тысячелетия по XV век до н.э. 
территория Индии была завоёвана индо-арийскими племенами, пришедшими с севера и вытес-
нивших на юг аборигенов. Хараппская цивилизация погибла. 

Установление контактов с европейским миром связано с походами Александра Македонско-
го в 327-326 гг. в северо-западную часть Индии.  

В III-II  веках до н.э.  большую часть территории Индии контролировала империя Маурьев,  
основанная Чандргуптой. После её распада начался длительный период образования и соперниче-
ства небольших государств, продолжающийся до IV века, вплоть до образования державы дина-
стии Гуптов. Просуществовав два века, она распалась после нашествия племён гуннов из Цен-
тральной Азии, образовав вновь множество мелких государств. Этот период распада объясняется 
обширностью территории Индии, значительную часть которой занимали труднопроходимые гор-
ные системы, пустыни и джунгли. Кроме того, непрочность возникавших в Индии империй во 
многом определяла сложившаяся варновая система (варны – замкнутые группы людей), а затем и 
кастовая. Кастовая система насчитывала более сотни каст ремесленников, торговцев, землевла-
дельцев и др. и делила общество на множество мелких общин, внутри которых были свои законы, 
права и обязанности. Касты объединялись в группы: 

· брахманы (священнослужители, жрецы);  
· кшатрии (светская знать, воины); 
· вайшьи (купцы, земледельцы, ремесленники); 
· шудры (рабочие, простолюдины); 
· неприкасаемые. 

С VIII века до конца XIV с приходом мусульманских завоевателей начинается новый период 
в истории Индии (превращение мусульманских владений в Индии в Делийский султанат), про-
должавшийся вплоть до нашествия армии Тамерлана. Весь полуостров Индостан был завоёван по-
томком Тамерлана Бабуром, который в свою очередь основал Империю Великих Моголов, суще-
ствовавшую с середины  XVI  века по XVIII  век.  Великие Моголы были турками -  суннитами с 
монгольской кровью. Упадок Империи Великих Моголов завершился делением Индии на штаты и 
проникновением колониальных захватчиков – голландцев, португальцев, французов и англичане. 

 
Восточная Азия: 
Китайская цивилизация 
Первые государства на территории Древнего Китая возникают а рубеже III-II тысячелетий до 

н.э. Между реками Янцзы и Хуанхэ проживали древние земледельческие племена, постепенно 
расселившиеся на равнинной части страны. Ряд крупных держав выделяется в процессе соперни-
чества, так появляются: Западное Чжоу на рубеже II-I тысячелетий до н.э., первое государство на 
территории Китая – Инь (Шань), датируемое XIV веком до н.э., с VIII по V вв. до н.э. на террито-
рии Китая существуют около двухсот царств, среди которых выделяется пять крупных политиче-
ских центров. Наряду с Восточным Чжоу это были царства Цинь, Чу, У и Юз. 

В III веке до н.э. Циньская империя заложила основы централизованного управления, счита-
ется что именно в это время была введена единая система мер и весов, единая денежная система и 
единая письменность. Империя организует завоевательные походы в Южный Китай и Северный 
Вьетнам, в то же время на севере страны для защиты от кочевых племен гуннов с 215 г. до н.э. 
начинается строительство Великой Китайской стены. 

II век до н.э. – III век н.э. – время господства империи Хань, с образованием которой уста-
навливаются торговые отношения со многими государствами Средней Азии и Ближнего Востока 
(Великий шёлковый путь) и организуются завоевательные походы в Корею и Вьетнам. 

В середине II тысячетия до н.э. появилось китайское письмо – иероглифы, а современный 
стиль написания был выработан в I веке н.э. Китайское письмо послужило основой национального 
письма Японии и Кореи. 
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Особенностью древней китайской цивилизации является то, что Китай был единственной 
страной, где принижалось значение государственного аппарата, назначение на государственную 
должность требовало определенных знаний и сдачи экзамена, причём допускались выходцы из 
всех слоёв населения. Пришедший к власти должен был опираться на поддержку рядовых сотруд-
ников и получал не земельные наделы, а жалование. Злоупотребление управленцев властью при-
вело в I веке к восстанию «красных бровей». В этот период развивается посредническая торговля 
между империей Хань и римской империей по Великому шелковому пути, с Индией и странами 
Юго-Восточной Азии. Проникновение в Китай европейцев начинается в XVI в. с появления пор-
тугальцев, голландцев, а затем и англичан. 

 
Колониализм 

С началом европейской колонизации в конце XV века первыми в Азию вторглись порту-
гальцы. Затем ведущая роль в колониальном захвате перешла к Испании, Нидерландам, и, нако-
нец, лидирующие позиции занимает Великобритания. С началом XVIII века на материке идет ан-
глийская экспансия в столкновении с французскими интересами. Англичане становятся полными 
хозяевами богатейшей Бенгалии, а затем к середине XVIII века и всей Индии.  

К началу первой мировой войны колониальный раздел Азии был завершен и формально не-
зависимые страны – полуколонии (Турция, Иран, Китай, Сиам) оказались разделенными на сферы 
влияния крупнейших держав (Великобритания, Португалия, Испания, Франция, Нидерланды, 
США).  В табл. 2 представлены владения крупнейших империй мира в начале ХХ века. 

 
Таблица 2. – Владения крупных держав в Азии 

 
Государства-

владельцы 
Состав владений 

Великобритания 
Оман, Турция, Ирак, Саудовская Аравия, Иордания, Индия, Пакистан, Израиль, 
Шри-Ланка, Мьянма, Бутан, Малайзия, Кувейт, Катар, Бруней, Бахрейн, ОАЭ, 
Бангладеш, Кипр, Мальдивы, Сингапур, Йемен.  

Китай Монголия, Тайвань.  
Япония КНДР, Республика Корея.  
Франция Вьетнам, Сирия, Лаос, Камбоджа, Марокко, Тунис, Алжир.  
Нидерланды Индонезия (Ява и «острова пряностей») 
США Филиппины 
Португалия Цейлон, Молуккские о-ва 

 
В таблице 3 представлена дальнейшая хронология событий, описывающих моменты деко-

лонизации Азиатского региона в XX веке. 
Таблица 3 - Образование независимых государств в их современном статусе 

 
Год  Происходящие события  

1913 Колония Великобритании Оман получает независимость. 
1921 Китай снимает права на Монголию. 
1922 Великобритания освобождает Египет. 
1927 Великобритания признаёт независимость Саудовской Аравии. 
1932 Ирак принятием в Лигу наций официально признан независимым от Великобритании. 
1943 Ливан провозглашает независимость от Франции. 
1945 Японские войска уходят с территории Кореи. 
1945 Вьетнам получает независимость от Франции. 
1945 Провозглашение республики Индонезия (освободилась от Нидерландов) 
1945 КНДР и Республика Корея получают независимость от Японии.  
1946 Иордания становится независимой от Великобритании. 
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Продолжение таблицы 2 
1946 Сирия и Франция подписывают договор, предусматривающий независимость Сирии. 
1946 Филиппины: Испания, США 

1947 Британской Индии предоставлено самоуправление. До 1950 года действовал статус 
доминиона, с 1950 года провозглашена республика. 

1947 Пакистан: Великобритания 
1948 КНДР и Республика Корея провозглашены республиками. 
1948 Права доминиона получает о. Цейлон, независимой становится Бирма. 
1948 Образование государства Израиль. 
1949 Бутан получает независимость от Великобритании, Лаос- от Франции. 

1949 Тайвань (в прошлом Португальская колония) получила независимость после пораже-
ния Японии во второй мировой войне. 

1957 Малайзия получает независимость. 
1960 Кипр становится независимой республикой. 
1961 Кувейт становится независимым государством. 
1965 Получают независимость Мальдивские острова. 

1965 Сингапур: в колониальной зависимости от Великобритании был 150 лет; 
(независимость провозглашена после выхода из состава Федерации Малайзии). 

1971  Бангладеш (Восточный Пакистан) отделяется от Пакистана.  
1972 О. Цейлон провозглашен республикой Шри-Ланка. 
1971 Бахрейн, Катар и ОАЭ получают независимость от Великобритании. 
1975 Восточный Тимор получает независимость от  Португалии. 

1979 В результате антимонархической революции провозглашена Исламская республика 
Иран 

1984 Бруней получает независимость от Великобритании. 

1990 В результате объединения Северного и Южного Йемена провозглашена Йеменская 
Республика.  

1997 Гонконг (бывший 99 лет колонией Великобритании) переходит под контроль Китая. 
1999 Португальская колония Макао (Аомынь) переходит под контроль Китая. 
2002 Восточный Тимор получает независимость от Индонезии и становится суверенным. 

 
В настоящее время колониальных владений в Азии нет, зависимой территорией является 

только архипелаг Чагос, принадлежащий Великобритании и расположенный в Индийском океане.  
Специфический статус имеют Гонконг и Макао, являющиеся специальными административ-

ными районами Китая (полуавтономными объектами) и имеют кроме правительства КНР соб-
ственное управление.  

Часть островов в Южно-Китайском море являются спорными территориями. Например, 
острова Спартли оспаривают четыре государства: Китай, Вьетнам, Филиппины и Малайзия, каж-
дому из которых принадлежит часть островов.  

Парасельские острова в Южно-Китайском море оккупированы Китаем и оспариваются 
Вьетнамом.  

Международно непризнанными территориями в Азии являются Турецкая Республика Се-
верного Кипра (но признается Турцией!) и исламский Эмират Афганистан, возникшие в результа-
те сепаратизма.  

В 1988 было объявлено о создании государства Палестина, которое фактически является 
автономией на оккупированных Израилем арабских территориях.  
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2. Географические особенности Азии 
 
Экономико-географические черты макрорегиона 
Вся Азия занимает 1/3 часть всей площади суши нашей планеты – примерно 43 млн. км2. Эта 

крупнейшая часть света делит вместе с Европой материк Евразию. Природное положение Азии 
ограничено тремя океанами: на севере – Северным Ледовитым, на востоке – Тихим океаном, на 
юге – Индийским океаном и их окраинными морями. Омывается так же внутриматериковыми мо-
рями бассейна Атлантического океана. Граница между Европой и Азией обычно проводится по 
Уралу или его восточным подножиям, рекам Эмба, Кума, Маныч, по осевому водоразделу Боль-
шого Кавказа, морям Каспийскому, Азовскому, Чёрному и Мраморному, проливам Босфор и Дар-
данеллы. На западе граница с Африкой определена Суэцким каналом. От Северной Америки отде-
лена Беринговым проливом. Дискутируется вопрос о восточной границе Азии – иногда к ней от-
носят и Папуа – Новую Гвинею). 

По абсолютным отметкам высоты Азия является наиболее контрастной частью света. На её 
территории расположена высочайшая горная вершина мира гора Джомолунгма (8848 м) и глубо-
чайшие тектонические впадины – озеро Байкал (глубиной до 1620 м) и Мёртвое море (395 м ниже 
уровня моря). Около 3/4 территории Азии занимают плоскогорья и горы, основные из которых 
представлены в таблице 4.  

Таблица 4 - Горные системы, вершины и вулканы Азии 
 

Название вершины и территория её расположения Горная система Выс. 
над ур. 
моря, м 

Вершины 
Джомолунгма (Эверест, Сагарматха) – граница Непал – Китай Гималаи 8848 
Чогори – граница Пакистан (Кашмир) – Китай Каракорум 8611 
Канченджанга – граница Непал-Индия Гималаи 8598 
Дхаулагири – Непал Гималаи 8167 
Нанга-Парбат – Пакистан Гималаи 8126 
Тиричмир – Пакистан Гиндукуш 7690 
Гунгашань – Китай Сино-Тибетские горы 7556 
пик Коммунизма – Таджикистан Памир 7495 
пик Победы – граница Киргизия – Китай Тянь-Шань 7439 
пик Ленина (Абу Али ибн Сина) – граница Киргизия-Таджикитан Памир 7134 
Улугмустаг – Китай Куньлунь 6973 
Демавенд – Иран Эльбрус 5604 
Большой Арарат – Турция Армянское нагорье 5122 
Зердкух – Иран Загрос 4547 
Белуха – Россия Алтай 4506 
Арагац – Армения Малый Кавказ 4090 
Качкар – Турция Понтийские горы 3937 
Демирказык – Турция хребет Тавр 3756 
   

Вулканы 
Ключевская сопка – Россия п-ов Камчатка 4688 
Эрджияс – Турция Анатолийское  

плоскогорье 
3916 

Керинчи – Индонезия о. Суматра 3800 
Фудзияма – Япония о. Хонсю 3776 
Семеру – Индонезия о. Ява 3676 
Ичинская сопка – Россия п-ов Камчатка 3607 
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Природно-ресурсный потенциал стран Зарубежной Азии богат и разнообразен. Он состоит из 

минеральных, водных, земельных, биологических, климатических и рекреационных ресурсов. 
Наличие природных ресурсов не является обязательным условием развития экономики, что 
наглядно видно на примере ряда стран от Сингапура до Японии. Их наличие может давать некото-
рые преимущества, но и быть сдерживающим фактором экономического развития. 

Бывшие республики Советского Союза, расположенные в Азии и Закавказье (Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, а также Армения, Азербайджан и Грузия), в 
этом издании рассмотрены не будут.  

Минеральные ресурсы 
Геологические запасы минерального сырья и топлива на планете имеют различную степень 

изученности. По степени достоверности определения этих запасов полезные ископаемые делят на 
категории: 

· разведанные (доказанные геологоразведкой); 
· достоверные (доказанные по факту добычи); 
· прогнозные (гипотетически предполагаемые). 

Минеральные ресурсы стран Азиатского макрорегиона распределены крайне неравномерно. 
В пределах Китайской и Индостанской платформ находятся основные бассейны каменного 

угля. Крупнейшие месторождения каменного угля сосредоточены в Китае и Индии. В целом ми-
ровые ресурсы каменного угля достаточно обширны и их гораздо больше,  чем топлива другого 
вида. В районах альпийско-гималайского и тихоокеанского складчатых поясов преобладают руды, 
азиатский регион богат железными (крупнейшие в мире месторождения находятся на территории 
Азии в Китае и Индии), марганцевыми и медными рудами (Индия), а так же нерудными полезны-
ми ископаемыми. 

Основным богатством Азиатского макрорегиона является нефть (по современным оценкам  
её запасы составляют 65% от мировых). Большая часть разведанных мировых запасов нефти при-
ходятся в основном на страны Передней Азии, такие как Саудовская Аравия (25 %), Ирак (11%), 
ОАЭ (9,4%), Иран (9,1%), а также Китай (2,4%). Крупнейшие запасы природного газа также со-
средоточены в Юго-Западной Азии, примерно около 30% от мировых запасов.  

Основная часть минеральных ресурсов потребляется промышленно развитыми странами, но 
необходимо заметить, что процесс индустриализации развивающихся стран, таких как Индия, Па-
кистан, новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, влечёт значительное увеличение 
темпов роста добычи и потребления минерального сырья и топлива. 

Водные ресурсы 
Азия весьма богата водными ресурсами. Однако распределены они по территории Азии 

крайне неравномерно. Большая часть Аравийского полуострова занята пустынями и полупусты-
нями, а Юго-Восточная Азия изобилует реками и озёрами. Основные реки Азии, представленные в 
таблице 7, относятся:  

– к бассейну Северного Ледовитого океана (Обь, Иртыш, Енисей, Лена);  
– к бассейну Тихого океана (Амур, Хуанхэ, Янцзы, Сицзян, Меконг);  
–  к бассейну Индийского океана (Инд,  Ганг,  Брахмапутра,  Иравади,  Салуин,  Шатт-Эль-

Араб).  
В основном крупнейшие реки имеют отношение к Центральной,  Юго-Восточной и Южной 

части Азии.  
Таблица 5. – Основные  реки и озера Азии 

 
Названия крупнейших рек Азии и территория бассейнов Площадь  

бассейна, тыс. кв. 
км 

Длина, км 

Реки 
Янцзы – Китай 1807 6300 
Хуанхэ – Китай 752 5464 
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Продолжение таблицы 5 
Обь (с Иртышом) – Россия, Казахстан, Монголия, Китай 2990 5410 
Меконг – Китай, Лаос, Камбоджа, Вьетнам 810 4350 
Амур (с Аргунью) – Россия, Китай, Монголия 1855 4444 
Лена – Россия 2490 4400 
Енисей (с Большим и Малым Енисеем) – Россия, Монголия 2580 4092 
Салуин – Китай, Мьянма, Таиланд 1165 3200 
Инд – Китай, Пакистан, Индия 980 3180 
Евфрат (с Шатт-Эль-Араб) – Турция, Сирия, Ирак 1108 3060 
Сырдарья (с Нарыном) – Киргизия, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан 

465 3019 

Брахмапутра – Китай, Индия, Бангладеш 650 3050 
Ганг – Индия, Бангладеш 1125 2700 
Амударья (с Пянджем) – Афганистан, Туркмения Узбеки-
стан, Таджикистан) 

309 2540 

Оленёк – Россия 219 2292 
Сицзян (с Хуншуйхэ) – Китай 453 2197 
Иравади – Мьянма, Индия 430 2150 
Тарим (с Яркендом) – Китай, Монголия 1000 2137 
Колыма – Россия 643 2129 
Тигр – Турция, Ирак 375 1899 

Озера 
Название крупнейших озёр Азии 
и территория их расположения 

Наибольшая  
глубина, м 

Площадь, 
кв. км 

Аральское море – Казахстан, Узбекистан 52 33 640 
Байкал – Россия 1637 31 500 
Балхаш – Казахстан 26 18 430 
Тонлесап – Камбоджа 14 до 10 000 
Иссык-Куль – Киргизия 688 6236 
Урмия – Иран 15 5800 
Кукунор (Цинхай) – Китай 33 4583 
Ван – Турция 145 3713 
Поянху – Китай 16 3583 
Дунтинху – Китай 31 2820 
Хубсугул – Монголия 262 2620 
Туз – Турция 2 до 2500 
Тайху – Китай 3 2425 
Далайнор (Хулун-Нур) – Китай 8 2315 
Мёртвое море – Израиль 388 910 

 
Из таблицы 10 видно, что площадь внутреннего стока, образованного реками и озёрами бас-

сейна Каспийского и Аральского морей, а также расположенных в районах Центральной Азии и 
Среднего Востока довольно внушительна. Крупнейшее в мире озеро – Каспийское море – также 
находится на территории рассматриваемой части света. 

Гидроэнергетические ресурсы Зарубежной Азии довольно велики, но приходятся в основном 
на Южный и Юго-Восточный регионы Азии. Постоянно влажный район – Малайский архипелаг и 
южная часть полуострова Малакка – является наиболее обеспеченным водными ресурсами. Густая 
сеть полноводных рек, высокая относительная влажность воздуха и увлажнённость почвы обеспе-
чивают формирование обильного поверхностного стока в этом районе. 

В районах муссонных тропиков, к которым относят полуостров Индостан, Индокитай, юж-
ную часть Китая и Филиппины, зародились крупнейшие водные артерии земного шара. 

Наиболее богаты водными ресурсами среди стран региона Центральной и Восточной Азии 
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Японские острова. 
Аридный (пустынный) сектор Юго-Западной Азии не имеет сколько-нибудь значительных 

водных ресурсов. Основными источниками водоснабжения в этом регионе служат подземные во-
ды. Отфильтрованные в песках пустынь и полупустынь, они имеют достаточно хорошее качество 
и в некоторых районах легкодоступны.  В местах районов выхода грунтовых вод на поверхность 
земли образуются оазисы. В таблице 6 приведены данные о запасах пресной воды Азии. 

 
Таблица 6. – Доступность пресной воды – возобновляемые внутренние водные ресурсы 

 

Регион 

Возобновляемые внутренние 
водные ресурсы страны 

Объём за год 
(км3) 

объём потреблённой 
пресной воды, % 

Юго-Западная Азия 519,1 6790,9 
Афганистан 65,0 35,6 
Бахрейн 0,1 219,8 
Иран 137,5 67,7 
Ирак 75,6 87,3 
Израиль 1,8 101,9 
Иордания 0,9 99,4 
Кувейт 0,0 2465 
Палестинск. терр. 0,8 49,9 
Оман 1,4 86,6 
Катар 0,1 455,2 
Саудовская Аравия 2,4 943,3 
Сирия 16,8 99,8 
Турция 213,6 18,8 
ОАЭ 0,2 2032,0 
Йемен 2,1 9,3 
Кипр 0,8 19,3 

Южная Азия 3709,8 151,8  
Бангладеш 1 227,0 2,9 
Бутан 78,0 0,4 
Индия 1 911 39,8 
Пакистан 230,8 79,5 
Шри-Ланка 52,8 24,5 
Непал 210,2 4,7 

Центральная 
и Восточная Азия 3451,7 89,5 

Китай 2840 19,5 
Монголия 34,8 1,4 
КНДР 77,2 11,2 
Япония 430,0 20,9 
Южная Корея 69,7 36,5 
Юго-Восточная Азия 6,386,2 44,4 
Бруней 8,5 1,1 
Камбоджа 476,1 0,5 
Индонезия 2019 5,6 
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Лаос 333,5 1,3 
Малайзия 580,0 2,3 
Мьянма 1168,0 2,8 
Филиппины 479,0 17,0 
Таиланд 438,6 13,1 
Вьетнам 884,1 0,7 

 
Информационный источник:  
FAO. 2011. AQUASTAT database. http://www.fao.org/nr/aquastat 

 
Земельные ресурсы 

Земельный фонд Зарубежной Азии составляет 267,9 млн. га. Примерно 40% составляют не-
продуктивные и малопродуктивные земли (рис. 1), причиной тому служит расчленённый и холми-
стый рельеф и неблагоприятный для сельского хозяйства аридный, сверхаридный и сверхгумид-
ный климат почти на половине её площади. Климатический спектр довольно широк: от арктиче-
ского на севере до экваториального на юге, на островах Индонезии. 

луга и 
пастбища 

23%

леса 26%

мало-
продуктивные 

земли 41%

прочие 
земли  1%

пашни и 
плантации 

11%

 
Рис. 1. – Структура земельных ресурсов Зарубежной Азии 

 
Благоприятные для земледелия районы Южной и Юго-Восточной Азии дали начало многим 

современным народам. Благодаря великолепным агроклиматическим условиям здесь зародились 
такие древние цивилизации, как китайская, индийская, тибето-монгольская, вавилонская и другие. 

Из-за большой плотности населения на каждого человека приходится по малой доле обра-
батываемых земель, из-за острой нехватки земель народы Азии под посевные площади использу-
ют крутые склоны. Всем известны горные террасы стран Южной и Юго-Восточной Азии. Пахот-
ные земли в Бангладеш и Индии занимают более 50% территории, в то время как в странах Ара-
вийского полуострова и Монголии доля земель, пригодных для земледелия, в обширном поясе су-
хостепных и полупустынных нагорий и равнин носит очаговый характер и занимает всего менее 
1% территории. Важнейшим районом неорошаемого земледелия Юго-Западной Азии является 
«полумесяц плодородных земель» – полоса сухостепных предгорий, протянувшаяся по террито-
рии Сирии и Ирака. 

Зарождение земледелия и скотоводства на территории Азии началось за 10 тысяч лет до н.э. 
В районах быстрого и массового освоения земель (степень освоенности земельных ресурсов 
наиболее высока в Южной Азии)  произошла деградация почв,  усилилась эрозия и дефляция,  ме-
стами обнажились обширные площади овражных земель. Такая картина характерна и для засуш-
ливых районов Юго-Западной Азии, где нарушалось необходимое для этих мест чередование по-
севных площадей и земель, находящихся под паром. 

Существуют теоретические возможности для увеличения площади пахотных земель в ази-
атском макрорегионе. В Южной Азии требуется проведение мелиоративных работ – осушив забо-
лоченные и затопляемые земли, можно получить дополнительные пригодные для сельского хозяй-
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ства земли. В Юго-Восточной Азии теоретически возможна диверсификация сельскохозяйствен-
ного производства, поворот от традиционной рисовой культуры к расширению спектра посевных 
культур и выращиванию батата, маниоки, кукурузы. Расчистка тропических дождевых лесов Юго-
Восточной Азии теоретически предоставляет возможности для увеличения земельного фонда, 
пригодного для посевов, но практически требует дополнительных финансовых вложений. Исполь-
зование ирригационного потенциала Юго-Западной Азии расширит возможности искусственного 
орошения с использованием грунтовых вод. Практикуется развитие сельского хозяйства на при-
возной земле, примером этого факта может служить Турция. 

В соответствии с распределением агроклиматических ресурсов и согласно традициям насе-
ления Азии, на её территории сложились три крупных района сельского хозяйства: 

– район субтропического земледелия, охватывающий побережье Средиземного моря; 
– район рисосеяния, окаймляющий муссонный сектор Восточной, Юго-Восточной и Юж-

ной Азии; 
– остальная часть территории с преобладанием пастбищного животноводства и выращива-

нием проса и пшеницы.  
Многие азиатские государства являются лидерами по производству кофе (Индия), по выра-

щиванию чая (Шри-Ланка, Китай, Индия), сахарного тростника, риса (Индия, Вьетнам, Лаос, Кам-
боджа, Китай).  

 
3. Социальные черты государств Азии 

 
Характерной особенностью Зарубежной Азии является перенаселение. Высокие показатели 

прироста населения существенно снижают эффект положительных тенденций в сфере экономики, 
высокие показатели ВВП в расчёте на душу населения у многих стран оказываются низкими.  

На территории Азии сосредоточено больше половины населения Земли. Высокие демогра-
фические показатели Азия демонстрирует на протяжении всей человеческой истории. В настоящее 
время все страны региона (исключение составляет Япония) находятся в состоянии так называемо-
го «демографического взрыва». По состоянию на 2012 население Китая составляет 1355 млн. че-
ловек, население Индии – 1227 млн. человек, причём в последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению рождаемости в Индии, так как в Китае проводится политика демографического регу-
лирования, заключающаяся в ограничении рождаемости и запрете на ранние браки. Рождаемость в 
Индии в отличие от Китая ничем не ограничена. 

Вместе две страны составляют 2 582 млн. человек, что больше 1/3 части населения Земли. По 
состоянию на 2012 год население нашей планеты составляет 7 122 млн. человек, из них свыше 4 
млрд приходится на Азию (табл. 7). 

Демографическая проблема – результат эволюции. Закономерности неизбежного экономиче-
ского развития любого государства постепенно приводят к техническому прогрессу общества, как 
следствие, растёт благосостояние и изменяются медицина, образование, социальная сфера и т.д. 
Совместное взаимовлияние этих факторов приводит к положительной динамике воспроизвод-
ственных процессов, меняется структура населения, увеличивается средняя продолжительность 
жизни, снижаются показатели смертности населения, растёт качество жизни. Изменение демогра-
фических показателей в сторону увеличения оказывает обратно пропорциональное влияние на 
обеспеченность населения ресурсами, состояние биосферы Земли.  

По прогнозам к 2050 году население составит 8,5 млрд. чел. Учёные подсчитали, когда насе-
ление Земли перешагнёт восьмимиллиардный рубеж, то половина из них останется без чистой пи-
тьевой воды. Планета перенаселена, истощена, загрязнена. 

Неконтролируемое увеличение рождаемости в XXI веке становится проблемой глобального 
масштаба и характеризуется следующими чертами: 

1. Население растёт быстрыми темпами. Ещё 100 лет назад население Земли составляло 1 
млрд. В 1927 году достигло 2 млрд., в 1957 году – 3 млрд. Примерно каждые 15 лет к населению 
Земли добавляется по 1 млрд. чел.  

2. В росте населения Земли наблюдается неравномерное развитие. Развивающиеся страны 
Юга, согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства, делящей мир по гори-
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зонтальной оси на два полюса, во много раз опережают богатые и высокоразвитые страны Севера 
по темпам роста населения. Население стран Латинской Америки, Африки и Азии демонстрируют 
увеличение населения более, чем на 2% в год. Такая ситуация получила название «демографиче-
ского взрыва».  

 
Таблица 7. – Распределение численности населения Азии по регионам 

 
№ Регион % от мировой 

популяции 
Численность населе-

ния субрегионов 
Азии, чел. 

1. Юго-Западная Азия 4,62 323 560 000 
2. Южная Азия 23 1 611 730 000 
3. Юго-Восточная 8,7 610 750 000 
4. Центральная 

и Восточная Азия 22,63 1 584 500 000 

 Итого: 58,95 4 130 546 000 
 
Всё население Зарубежной Азии на 2012 год составляет 4 миллиарда 140 миллионов чело-

век, что составляет почти 60% населения Земли. Прогноз до 2050 года убеждает нас в том, что в 
первой десятке стран Азии Китай будет и дальше соревноваться с Индией, далее по списку из 
стран Зарубежной Азии лидируют Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Филиппины.  

3. В мире наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста населения. Увеличение 
доли пожилых людей до 12% и выше называют постарением населения. Уже в начале 21 века де-
мографическая пирамида Европы, с помощью которой ученые демонстрируют половозрастной со-
став населения, перевернулась основанием вверх. Для большинства азиатских стран характерна 
классическая форма демографической пирамиды, представленная на рисунке 3. Демографическая 
пирамида Японии, представленная на рисунке 2, характерна для стран Европы и Северной Амери-
ки, то есть для стран с высоким уровнем жизни, и нехарактерна для Азии, в том числе и для азиат-
ских новых индустриальных стран. 

 

 
Рис. 2 Демографическая пирамида Японии 

 
Рис. 3 Демографическая пирамида Йемена 

 
Источник информации: 
UN Population Division. World Population Prospects. 

 
Почти для всех государств развитого мира характерен депопуляционный тип воспроизвод-

ства населения, наблюдается падение рождаемости, увеличивается убыль населения.  
Подобная ситуация характерна и для всех развитых стран Азии: сокращается количество 

трудоспособного населения и растёт доля пенсионеров. Прогнозируют, что НИС Азии, а затем и 
развивающиеся страны, согласно закономерностям развития столкнуться с этой проблемой уже 
через 30-50 лет. 
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В таблице 8 приведены показатели средней продолжительности жизни, отражающие уро-
вень жизни населения азиатских стран. 

 
Таблица 8 - Показатели средней продолжительности жизни населения  

некоторых стран зарубежной Азии, 2011 г. 
 

Юго-
Западная 

Азия 

кол-во 
лет 

Централь-
ная и Во-
сточная 

Азия 

кол-во 
лет 

Южная 
Азия 

кол-
во лет 

Юго-
Восточная 

Азия 

кол-
во лет 

Израиль  80,73 Япония  82,12 Шри-Ланка 75,14 Сингапур 81,98 
Иордания  78,87 Гонконг  

(САР Китая) 81,86 Мальдивск. 
Республика 73,97 Бруней 75,74 

Кувейт  77,71 Малайзия 73,29 
С. Аравия 76,3 Южная 

Корея 78,72 Республика 
Индия 69,89 Тайланд 73,1 

ОАЭ  76,11 Вьетнам 71,58 
Катар  75,35 Тайвань 77,96 Бутан 66,13 Филиппины 71,09 
Кипр  75,16 Китайская 

Народная 
Республика 

73,47 
Исламская 
Республика 
Пакистан 

64,49 
Индонезия 70,76 

Бахрейн  75,16 Вост, Тимор 67,27 
Оман 74,16 Мьянма 63,39 
Ливан 73,66 Монголия 67,65 Непал 65,46 Камбоджа 62,1 
Сирия 71,19 КНДР 63,81 Бангладеш 60,25 Лаос 56,68 

 
Согласно данным таблицы 10, наиболее высокими показателями продолжительности жизни 

выделяются такие страны Азии, как Япония (82 года), Сингапур (81 год), Гонконг (81 год), Изра-
иль (80 лет). Наименьшие показатели у следующих государств Азии: Ирак (69 лет), Йемен (63), 
КНДР (63), Пакистан (64), Бангладеш (60), Мьянма (63), Камбоджа (62), Лаос (56). Средняя про-
должительность жизни населения Земного шара составляет 66,5 года, у мужчин 64,52 года, у 
женщин 68,76 года. Самый низкий показатель – у Анголы – 38 лет, в США – 78, в среднем по Рос-
сии продолжительность жизни составляет 66 лет. К российскому показателю наиболее близки из 
стран зарубежной Азии Индия, Бутан, Монголия, Восточный Тимор. 

4. В настоящее время зарубежная Азия является самым густонаселённым регионом мира  
Чрезвычайно высокими являются показатели плотности населения. Эти показатели приведе-

ны в таблице 9. 
Таблица 9. – Показатели плотности населения некоторых стран зарубежной Азии, 2011 г. 

 
Юго-
Западная 
Азия 

чел/
км2 

Централь-
ная и Во-
сточная 
Азия 

чел/ 
км2 

Южная 
Азия 

чел/ 
км2 

Юго-
Восточная 
Азия 

чел/ 
км2 

Бахрейн  982 Гонконг  
(САР Китая) 6390 Мальдивск. 

Республика 1329 Сингапур 6720 
Израиль  327 Филиппины 328 
Кувейт  151 Тайвань 638 Бангладеш 1099 Вьетнам 263 
Сирия 120 Южная 

Корея 486 Республика 
Индия 358 Индонезия 125 

Турция 100 Таиланд 128 
Кипр  86 Япония 336 Шри-Ланка 325 Камбоджа 80 
Катар  71 КНДР 188 Непал 194 Малайзия 77 
Иордания  70 Китайская 

Народная 
Республика 

139 
Исламская 
Республика 
Пакистан 

212 
Вост. Тимор 75 

Бруней  67 Мьянма 71 
Ирак 66 Бруней 67 
ОАЭ  57 Монголия 1,9 Бутан 64 Лаос 28 
 
В мире среди самых густонаселённых стран лидируют европейские государства – карлики: 
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Монако (15293 чел/км2), Мальта (1287 чел/км2) и Ватикан (1884 чел/км2). К ним тесно примыкают 
представители всех регионов Азии, представленные в таблице 14: Сингапур (6720 чел/км2), Гон-
конг (6390 чел/км2), Мальдивская Республика (1329 чел/км2), Бахрейн (982 чел/км2). Для сравне-
ния: плотность населения России – 8 чел/км2, США – 32 чел/км2. 

Небольшими по плотности населения странами Азии являются: Саудовская Аравия (13 
чел/км2), Оман (11 чел/км2), Йемен (45 чел/км2), Иран (40 чел/км2), Лаос (28 чел/км2) и Монголия 
(2 чел/км2). 

5. Современные направления демографического развития мира обусловили концентрацию 
основной доли трудовых ресурсов в регионах Южной и Юго-Восточной Азии и регионе Цен-
тральной и Восточной Азии, она составляет 55% экономически активного населения,  в то время 
как на развитые страны с рыночной экономикой приходится примерно 15%. 

По качественным характеристикам, таким как уровень образования, профессионально-
квалификационная структура рабочей силы, отраслевая структура занятости, экономически актив-
ное население стран Азии отличается от населения стран Европы. Различия касаются не только 
количества трудовых ресурсов, но и качества – наличие высококвалифицированных кадров харак-
терно для большинства стран Западной Европы и США, а в Азии такой роскошью может похва-
стать только Япония. Качество трудовых ресурсов в группе развивающихся стран зарубежной 
Азии в целом ниже. Основная часть экономически активного населения в развивающихся странах 
Азии приходится на отрасли сельского и лесного хозяйства. Для стран НИС доля занятых в пер-
вичном секторе экономики значительно ниже. Перераспределение занятости происходит вслед-
ствие изменения соотношений между материальным производством и непроизводственной сферой 
в пользу последней. В азиатских НИС преобладают высокотехнологичные отрасли, требующие 
квалифицированной рабочей силы. 

Трудовые ресурсы 
Зарубежная Азия в достатке обеспечена такими факторами производства, как рабочая сила и 

денежные капиталы. Рабочая сила является важным экономическим показателем стран.  
Новые индустриальные и новые развитые страны Азии, такие как Южная Корея, Сингапур и 

Таиланд, демонстрируют самые низкие среди мировых показателей уровни безработицы населе-
ния. 

Развивающиеся страны Азии сохраняют преобладание части занятого населения в первич-
ном секторе экономики. Доля занятых в промышленности и строительстве для развивающихся 
стран остаётся невысокой. Кроме того, усиливаются сдвиги в отраслевой структуре занятости 
населения: снижается удельный вес занятых в сельском хозяйстве и промышленном секторе эко-
номики в пользу сектора сферы услуг. 

Сдвиги в профессиональной структуре занятости, обусловленные развитиями новых секто-
ров экономики, предполагают решение проблем с переподготовкой и обучением кадрового потен-
циала стран. 

Мировой рынок труда формируется посредством трудовых миграционных процессов. Меж-
дународное перемещение потоков рабочей силы является значимым фактором экономического 
развития стран мира, а так же способствует решению их демографических проблем. Например, 
переход дешёвой рабочей силы осуществляется преимущественно из стран Азии, где существует 
избыток трудовых масс, в развитые страны Старого и Нового Света, где отмечены тенденции ста-
рения населения, низкие темпы прироста населения и, как следствие, естественная убыль. 

Трудовая миграция имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Например, 
проблемы, связанные с разгорающимися конфликтами вследствие существенных различий мента-
литетов проживающего и вновь прибывшего населения. 

В таблице 10 отражён уровень миграции населения некоторых Азиатских стран на 1000 жи-
телей. 
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Таблица 10. – Показатели миграции населения стран зарубежной Азии  
 

Юго-
Западная 
Азия 

уро-
вень 
мигра
гра-
ции 

Централь-
ная и Во-
сточная 
Азия 

уро-
вень 
мигра-
ции 

 
Южная Азия 

уро-
вень 
мигра-
ции 

Юго-
Восточная 
Азия 

уро-
вень 
мигра-
ции 

Катар  12,18 Япония  0 Шри-Ланка -1,12 Сингапур 6,88 
Кувейт 16,39 Гонконг  

(САР Китая) 
4,55 Мальдивск. 

Республика 
нет 

данных 
Бруней 2,74 

Иордания 5,97 Малайзия нет 
данных Палестина 1,66 Южная 

Корея 
нет 
данных 

Республика 
Индия 

-0,05 Тайланд 
Израиль 2,52 Вьетнам -0,39 
С. Аравия -6,86 Тайвань 0 Бутан 0 Филиппины -1,47 
ОАЭ 24,41 Китайская 

Народная 
Республика 

 
-0,39 

Исламская 
Республика 
Пакистан 

 
-1,05 

Индонезия -1,25 
Бахрейн  0,4 Вост. Тимор нет 

данных Кипр 0,42 Мьянма 
Оман 0,33 Монголия нет 

данных 
Непал 0 Камбоджа нет 

данных Иран -3,28 КНДР Бангладеш -0,65 Лаос 
 
Источник информации: http://www.yestravel.ru/world/rating/people/migration_rate/ 
 

4. Экономические черты регионов Азии 
 
Экономико-географические характеристики стран Азии определяются приморским положе-

нием большинства из них с выходом к морям Тихого, Индийского и Атлантического океанов, со-
седским положением (по отношению к более развитым странам) и глубинным положением на ма-
терике. Удаленное от моря положение некоторых стран, таких как Монголия, Афганистан, Непал, 
Бутан, Лаос, осложняет их внешнеэкономические связи и отражает степень их низкого экономиче-
ского развития.  

До сих пор не существует единой общепризнанной классификации зарубежных стран. Учё-
ные объединяют страны в различные группировки согласно разработанным типологическим кри-
териям и показателям.  

Дифференциация стран Азии возможна: 
по географическим показателям: 

– по размерам территории и населения: 
а) большие страны (Индия, Китай, Саудовская Аравия); 
б) маленькие страны (Бутан, бангладеш, Иордания). 
– по особенностям географического положения: 
а) материковые (Монголия, Афганистан, Непал, Бутан); 
б) приморские (Оман, Индия, Таиланд); 
в) полуостровные (Индия, Малайзия, Республика Корея); 
г) страны-архипелаги (Филиппины, Индонезия, Япония); 
д) страны, занимающие промежуточное положение; 
е) островные страны (Шри – Ланка, Мальдивы). 

по социальным показателям: 
– по состоянию грамотности и образования населения; 
– по данным о развитии научных исследований и разработок; 
– по степени продуктивности земель; 
– по размеру трудовых ресурсов (численность населения). 

по политическим показателям: 
– с точки зрения международного права: 
а) независимые государства (обладают суверенитетом, территорией и границами: напри-



23 
 

мер, Израиль, Кувейт); 
б) зависимые территории (Британский архипелаг Чагос); 
– по форме правления: 
а) республика: Йемен, Турция, Израиль, Афганитан. 
б) монархия: абсолютная (Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн); конституционная (Бруней, Кувейт, 

Иордания, Япония); теократическая (во главе государства стоит духовный лидер, примером такого 
государства является Саудовская Аравия); парламентская (власть монарха ограничена парламен-
том). 

Большое количество и разнообразие показателей экономического развития разных стран 
не позволяет однозначно оценить уровень развития отдельно взятого государства. Для анализа 
экономического развития в мировой практике используется Система национальных счётов (СНС), 
представляющая собой универсальный экономико-статистический язык (сравнимые в междуна-
родном плане данные о важнейших показателях мировой экономики), на котором общаются меж-
ду собой экономисты, социологи и финансисты международных экономических объединений 
(ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) и т.д.). Основными показателями Системы национальных счётов являются следующие 
критерии:  

– абсолютный и относительный ВВП (ВНП);  
– национальный доход и доход на душу населения;  
– отраслевая структура национальной экономики;  
– доля страны в экспорте мира; 
– размер экспортной квоты (показывает степень ориентированности страны на внешние 

рынки); 
– структура экспорта и импорта страны;  
– уровень и качество жизни населения.  
Абсолютные показатели дохода на душу населения по странам исчисляются ежегодно и 

предоставляются в виде отчётов.  
Высокий уровень дохода (ВНП, ВВП) на душу населения в стране не обязательно означает, 

что большинство населения действительно живет относительно хорошо. Этот показатель не фик-
сирует и не отражает многие аспекты человеческого благополучия, поэтому для измерения 
успешности развития отдельных стран учёные разрабатывают различные методы объединения не-
скольких статистических показателей. В настоящее время используют так называемые «кристаллы 
развития», позволяющие наглядно сравнить четыре статистических показателя каждой данной 
страны со средними значениями этих показателей в группе стран с соответствующим (низким, 
средним и высоким) уровнем дохода.  

В приложении 2 приведены данные по показателю ВВП на душу населения. В соответствии 
с классификацией, принятой ООН, деление стран на высокоразвитые, новые индустриальные 
страны, страны с переходной экономикой и слаборазвитые основано на этом показателе. 

В научной литературе можно встретить деление стран мира в соответствии с так называе-
мыми пространственными моделями мирового хозяйства. Модели делят на двухчленную, трёх-
членную и многочленную. Наиболее популярна двухчленная модель, основанная на подразделе-
нии всех стран мира на экономически развитые и развивающиеся, или страны Севера и страны 
Юга. Под Севером обычно подразумевают богатые страны западной цивилизации и Японию, под 
Югом – развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Их соотношение в послед-
ние десятилетия постепенно изменяется в сторону увеличения в мировом ВВП доли Юга, который 
развивается более высокими темпами. При трёхчленной модели за основу берут соотношение до-
лей в мировом ВВП по паритету покупательной способности между экономически развитыми 
странами, странами с переходной экономикой и развивающимися. 

В современных отечественных и зарубежных источниках по экономической географии обо-
значился иной подход к трёхчленному подразделению мирового хозяйства, основанный на выде-
лении таких составных частей, как «Центр», «Периферия» и «Полупериферия». В условный 
«Центр» мира включают группу из 25-30 постиндустриальных стран Севера. На эти страны при-
ходится половина мирового ВВП, они задают тон в развитии мировой экономики. В состав «Пе-
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риферии» традиционно включают около ста развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 
Америки с преобладанием аграрной экономики или начальной стадии индустриализации. «Полу-
периферия» отражает индустриальную стадию развития (иногда сюда относят часть постсоциали-
стических стран с переходной экономикой). В состав «Полупериферии» входят страны среднераз-
витого капитализма в Азии, Африке и Латинской Америке, страны НИС и страны – нефтеэкспор-
тёры.  
 В многочленных современных моделях пространственной структуры мирового хозяйства 
подразделяют мир на 11 крупных цивилизационных макрорегионов: Российско-Евразийский мак-
рорегион; Центрально-Восточная Европа (ЦВЕ); Западная Европа; Северная Африка и Средний 
Восток; Африка Южнее Сахары; Южная Азия; Юго-Восточная Азия; Восточная Азия; Северная 
Америка; Латинская Америка; Австралия и Океания. В таблице 11 обозначены основные принци-
пы выделения макрорегионов. 

Таблица 11. – Принципы выделения макрорегионов мира 
 

№ Принцип Характеристика 

1. Географический 

Обеспечивает установление территориально-
административных границ естественным путём (основой уста-
новления демаркационных линий являются географические 
объекты). 

2. Административный Обеспечивает удобство в управлении. 

3. Воспроизводственный Обеспечивает сохранение единства и замкнутость воспроиз-
водственного процесса. 

4. Исторической  
преемственности Обеспечивает сохранение исторических традиций. 

5. Национальной целостности Сохраняет национальное единство. 
 

В постоянно меняющемся мире изменяются и центры мировой экономики. На сегодняшний 
день принято выделять следующие мировые экономические центры: Североамериканский (США, 
Канада, Мексика), Западноевропейский (страны Западной Европы) и Азиатско-Тихоокеанский 
(Япония,  Китай,  Индонезия,  Таиланд).  Однако в ближайшем будущем возможно появление меж-
регионального экономического центра на основе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
ЮАР) как противовеса странам «золотого миллиарда»1. 

В делении государств Азии выделяют следующие классификации: 
а) по уровню экономического развития стран и их специализации в системе мирового хозяй-
ства страны Азиатского региона делят на шесть групп: 
· страна высокого уровня развития Япония (занимает лидирующее положение по многим 

экономическим показателям среди большинства развитых стран запада, единственный 
член «большой семерки» в этом регионе); 

· страны достаточного уровня развития: Китай, Индия (за короткое время достигли боль-
ших результатов в экономическом и социальном отношении); 

· новые индустриальные страны (НИС) – Республика Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, 
Таиланд, Малайзия и другие – благодаря проведенной в 70-80 гг. перестройки по япон-
скому образцу, вышли на лидирующие позиции. Экономика ориентирована на экспорт; 

· нефтедобывающие страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Иран 
и др.); 

· страны с преобладанием в структуре промышленности горнодобывающих отраслей и 

                                                
1«Золотой миллиард» – население развитых стран с высоким уровнем жизни. Определяется как общее количество 
населения США, Канады, Австралии, Западной Европы, Японии и Израиля. За этим термином стоит целостная геопо-
литическая, экономическая и культурная концепция: развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уро-
вень потребления, будут политическими, военными и экономическими мерами держать остальной мир в промышлен-
но неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка, зоны сброса вредных отходов и источника дешёвой рабочей 
силы. 
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развивающие легкую промышленность (Монголия, Вьетнам, Шри-Ланка, Афганистан); 
· наименее развитые страны (Бангладеш, Лаос, Камбоджа, Йемен, Непал, Бутан), в кото-

рых современная промышленность практически отсутствует.  
 
б) по природным областям Азию принято делить на четыре субрегиона:  
· Центральную и Восточную Азию; 
· Юго-Восточную Азию; 
· Южную Азию; 
· Юго-Западную Азию. 
 
в) арабское географическое деление региона предполагает следующую дифференциацию: 
· страны арабского Магриба (от араб. «запад»): Тунис, Алжир, Марокко, иногда к ним до-

бавляют Западную Сахару1, Ливию и Мавританию. Все эти страны, хотя и являются ча-
стью арабского мира, но по своему географическому положению относятся к Африке, по-
этому в настоящем издании рассматриваться не будут. 

· страны Машрика (от араб. «восток»): Египет и далее к востоку – Бахрейн, Иордания, 
Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Палестина;  

 
г) исходя из русской географической традиции деления региона выделяют:  
· Ближний Восток (Бахрейн, Египет, Израиль, Палестина, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, 

Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Турция); 
· Переднюю Азию – страны от Босфора, Средиземного и Красного морей на западе до 

Иранского нагорья на востоке (то же, что и «Ближний Восток» минус Кипр, Египет и Су-
дан). 

· Среднюю (Центральную) Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-
стан, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия); 

· Дальний Восток – Монголия, Китай, КНДР, Республика Корея и Япония; 
· Индокитай – Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд; 
 
По уровню социально-экономических показателей страны региона зарубежной Азии суще-

ственно разняться между собой. Существуют значимые внутрирегиональные различия. 
На территории зарубежной Азии согласно десятичленной модели мирового хозяйства нахо-

дятся пять из десяти центров мирового хозяйства: Китай, Индия, Япония и две группы стран – но-
вые индустриальные (Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Индонезия) и 
нефтеэкспортирующие страны Персидского залива (ОАЭ, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, 
Ирак и Иран). Кроме Японии, страны высокого уровня развития, все государства относятся к раз-
ряду развивающихся.  

В таблице 12 приведено деление стран Азии на высокоразвитые, новые индустриальные 
страны, страны с переходной экономикой и слаборазвитые (по показателю ВВП на душу населе-
ния) в соответствии с классификацией, принятой ООН. 

Таблица 12. – Экономическая дифференциация стран по классификации ООН 
 
Экономически 

высокоразвитые 
страны 

и территории 

Наименее 
развитые страны 

Новые 
индустриальные 

страны 
и территории (НИС) 

Страны 
с переходной 
экономикой 

Израиль,  Афганистан,  Гонконг, Индонезия; Гонконг; Монголия, Китай,  
Тайвань, Бангладеш,  Сингапур, Республика Корея; Лаос, Вьетнам; 

                                                
1 Западная Сахара (Сахарская арабская демократическая республика) является государством с неопределённым стату-
сом. Большинство стран мирового сообщества не признали Западную Сахару, а её правительство не контролирует и 
пятой части территории, на которую претендует. 
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Продолжение таблицы 12 
Турция1, Бутан, Мальдивы, Малайзия, Таиланд; Индия;  республики бывшего  
Япония Йемен, Мьянма, Филиппины, Вьетнам и др. СССР (Узбекистан,  
 Камбоджа, Непал  Армения, Казахстан и др.) 

 
Остальные государства и территории Зарубежной Азии входят в число развивающихся.  

В 70-80 годы в процессе мирового индустриального развития выделилась группа стран, для 
которых были характерны быстрые темпы экономического развития, намного превышающие по-
казатели аналогичных развивающихся и промышленно развитых стран. В системе мирового хо-
зяйства они заняли отдельную нишу и составили собственную самостоятельную группу стран с 
аббревиатурой «НИС». 

Новые индустриальные страны делят на две группы: азиатские НИС и латиноамериканские 
НИС. Последние представлены Бразилией, Аргентиной и Мексикой. Позднее к этой группе присо-
единилась Чили. НИС делят на несколько поколений (рис. 2).  

К азиатским НИС «первой волны» относят четыре «малых дракона» или, как их ещё назы-
вают «азиатских тигра» – Южную Корею, Сингапур, Тайвань и Гонконг. Ко «второй волне» отно-
сят Малайзию, Таиланд и Индию.  

 

 
 

Рис. 4. – Новые индустриальные страны на мировой арене 
 
Представителями «третьей волны» азиатских НИС являются Кипр, Турция и Индонезия. И 

к последнему поколению этой группы стран относят Филиппины, КНР, Вьетнам и Казахстан. В 
регионе Юго-Восточной Азии находятся представители всех поколений НИС. В таблице 13 пред-
ставлены различия между азиатскими НИС и латиноамериканскими НИС. 

 
Таблица 13. – Сущностные различия между двумя типами новых индустриальных стран 

 
НИС Азии НИС Латинской Америки 

экстравертивный тип экономики  интравертивный тип экономики 

                                                
1 Турция по классификации МВФ не относятся к числу экономически высокоразвитых стран. 
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Продолжение таблицы 13 
Сбалансировано совмещается поли-

тика импортозамещения и экспортоориен-
тированности, хотя для некоторых стран 
характерно развитие экономики с преиму-
щественной ориентацией на внешний ры-
нок, на экспортные отношения. 

Эта политика предполагает протекцио-
низм, отсутствие конкуренции со стороны ино-
странных компаний, дешевизну кредитов. По-
литика импортозамещения не способствует ко-
ренному изменению роли развивающихся стран 
в мировом хозяйстве. 

Предпринимательский капитал 
направляется преимущественно в обраба-
тывающую промышленность и сырьевые 
отрасли. 

Предпринимательский капитал преиму-
щественно направляется в торговлю, сферу 
услуг, в обрабатывающую промышленность. 

Формируется более широкий круг 
источников финансирования развития 
стран. 

НИС Латинской Америки обладают бо-
лее мощным экономическим потенциалом по 
сравнению с восточно-азиатскими НИС. 

Создаются трудоёмкие предприятия 
по выпуску массовой потребительской про-
дукции. 

Основной упор сделан на развитие мате-
риалоёмких и капиталоёмких отраслей в обра-
батывающей и добывающей промышленности. 

 
Экстравертивный тип экономики, характерный для азиатских НИС, облегчает этим странам 

интеграцию в мировое сообщество. Согласно характеристикам стран, данным в таблице 13, азиат-
ские НИС более открыты для мировой экономики и ориентированы на внешние рынки. На совре-
менном этапе государства не могут развиваться в условиях автономности, но это не исключает 
возможности их относительной самодостаточности. Определяющим фактором закрытой (автарки-
ческой) экономики являются внутренние политические и экономические обстоятельства. Большим 
достоинством относительно замкнутой экономики, интравертивного типа, является возможность в 
значительной мере оградить себя от мировых экономических кризисов, колебаний глобального 
рынка, неблагоприятной мировой конъюнктуры и других внешних экономических обстоятельств. 

Открытая экономика, испытывающая зависимость от других субъектов мирового хозяй-
ства, демонстрирует как положительные, так и отрицательные стороны своей деятельности, рас-
смотренные в таблице 14. 

 
Таблица 14. – Сравнительная характеристика экономики открытого типа 

 
Позитивные черты Негативные черты 

Открытость национальной экономики подразу-
мевает доступ в глобальное мировое экономи-
ческое пространство. 

Зависимость от международной ситуации на то-
варных и финансовых рынках, политических со-
бытий и других внешних сил. 

Установление связи между внутренними и 
внешними ценами мировых рынков стран. 

Подавление отечественного производителя вслед-
ствие конкурентного воздействия импорта. 

Определение сравнительных преимуществ 
страны при выходе на международные рынки. 

Свёртывание и ликвидация внутреннего произ-
водства страны. 

Вовлечение отечественных производителей во 
внешнюю конкурентную борьбу. 

В результате упадка собственного производства 
сокращение налоговых поступлений в бюджет. 

Распределение ресурсов в соответствии с эко-
номической целесообразностью. 

Снижается эффект традиционных инструментов 
макроэкономического регулирования (налоги). 

Применение положительного мирового опыта 
во внутренней экономической политике. 

Отдельные сегменты реального сектора экономи-
ки становятся малоустойчивыми. 

 
Таким образом, глобализационные процессы, происходящие в странах НИС, наряду с по-

ложительным воздействием на экономику азиатских стран имеют и отрицательное влияние.  
Экономики многих развивающихся стран Азии, в том числе и стран НИС, в конце ХХ века 

оказались в должностном капкане. Кризис 80-х и 90-х годов усугубил состояние внешней задол-
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женности развивающихся стран и государствами – кредиторами была предпринята попытка реше-
ния данной проблемы. Парижским клубом, объединяющим основные государства-кредиторы, 
предоставляющие займы странам третьего мира, был применён технический приём реэшелониро-
вания (Е. Халевинская, И. Крозе), заключающийся в переносе даты погашения задолженности на 
более поздний срок. Подобная мера вела, с одной стороны, к увеличению процентов по кредитам, 
а с другой – предоставляла странам-должникам возможность уменьшения суммы своих ежегод-
ных выплат. Соглашения привели к реальным положительным результатам. Таким образом, Юж-
ная Корея, Индонезия и Турция смогли существенно улучшить своё положение и сократить дол-
говые обязательства в значительной мере. 

Процесс индустриализации НИС условно делится на три этапа (табл. 15). Необходимо отме-
тить, что эти этапы в латиноамериканских НИС и азиатских НИС имели разные временные рамки. 

 
Таблица 15. – Этапы индустриализации новых индустриальных стран 

 
Этапы Характеристика Период 

I. 
Развитие импортозамещающих отраслей. Создание отраслей лёг-
кой промышленности и насыщение внутренних рынков одеждой, 
обувью и текстилем. 

50-е гг.– середина 
60-х гг. XX века 

II. 

Создание экспортного потенциала. Создание отраслей промыш-
ленности,  ориентированных на внешние рынки. Этому способ-
ствовало перемещение из развитых капиталистических стран 
трудоёмких и материлоёмких  производств. 

середина 60-х гг. – 
начало 80-х гг. XX 
века 

III. 

Развитие наукоёмких отраслей (химической, металлообрабаты-
вающей, электронной, электротехнической). Характерной чертой 
данного этапа индустриализации является увеличение государ-
ственных и частных ассигнований на НИОКР. 

80-е – 90-е гг. XX 
века 

 
Для высоких темпов роста азиатских НИС характерны достаточно большой уровень произ-

водительности труда и использование современных высоких технологий. Подобным точкам роста 
дали толчок развитие предпринимательства и государственного регулирования. Процесс инду-
стриализации шёл быстрее за счёт проводимой в странах НИС политики интеграции науки и про-
изводства с образованием комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).  

Необходимо заметить, что развитие НИС на всех этапах индустриализации проходило при 
активном участии иностранного капитала и транснациональных корпораций (ТНК) ведущих стран 
мира. О стремительном научно-техническом прогрессе в странах НИС свидетельствуют структур-
ные сдвиги: при постоянном сокращении доли сельского хозяйства происходит увеличение доли 
промышленного сектора в структуре ВВП. У наиболее развитых НИС происходит рост кредитно-
финансовой сферы и сферы услуг. 

Вследствие различных географических, демографических, исторических факторов страны 
Азии контрастны по масштабам экономики. Тон в экономическом развитии как Азии, так и всего 
мира в целом (приложение 1), задают страны, представленные в таблице 16: 

 
Таблица 16. – Показатели объёма ВВП ведущих государств Азии, 2012 

 
Ранг страны 

по объёму 
ВВП (миро-

вой рейтинг) 

Государство Объём ВВП, 
тыс. долл. 

% от общеми-
рового показа-

теля ВВП 

2 Китай 11 316 224 16,17% 
3 Индия  4 469 763 6,39% 
4 Япония 4 395 600 6,28% 
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Продолжение таблицы 16 
12 Республика Корея 1 556 102 2,22% 
15 Индонезия 1 122 638 1,6% 
16 Турция 1 054 560 1,51% 
17 Иран 930 236 1,33% 
19 Китайская Республика 886 489 1,27% 
 Весь мир: 69 971 508 100% 

 
Источник информации: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 
 
По данным 2012 года по показателю объёма ВВП Китай прочно занимает лидирующую по-

зицию за США, а Индия и Япония по сравнению с предыдущим годом поменялись местами – Ин-
дия закрепилась на третьем месте, подвинув Страну восходящего солнца. Республика Корея под-
нялась с 14 на 12 место в рейтинге стран мира. Индонезия обогнала Турцию, переместившись с 18 
на 15 место. В первую двадцатку стран вошли Иран и Тайвань (Китайская Республика). 

Согласно классификации ООН, к числу стран с развитой рыночной экономикой на террито-
рии Азии относят Израиль и Японию. Стремятся попасть в эту группу и наиболее близки к этому 
высокому уровню Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Южная Корея. 

Несмотря на явные экономические успехи многих стран, Азия остаётся очень контрастной по 
уровню жизни. Афганистан, Йемен, Бангладеш, Непал, Бутан, Мьянма, Мальдивская Республика, 
Лаос и Камбоджа относятся к числу наименее развитых в экономическом отношении.  

В 1972 году на конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) развивающиеся госу-
дарства с высокими показателями неграмотности населения, низкой продолжительностью жизни и 
малоразвитым промышленным сектором были выделены в отдельную группу – малоразвитые 
страны. В настоящее время эта группа объединяет 48 государств различных регионов мира: в Се-
верной Америке – Гаити, в Океании – Самоа, Вануату, Кирибати, Тувалу и Соломоновы острова, в 
Азии – Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджу, Лаос, Мальдивскую Республику, Мьян-
му, Непал, Восточный Тимор и Северную Корею. Самую многочисленную подгруппу составляют 
страны Африки, в её составе 32 государства. Эти государства назвали «четвёртым миром». 

Необходимо понимать, что граница, отделяющая высокоразвитые страны от стран с пере-
ходной экономикой и стран менее развитых в экономическом плане, не является фиксированной, 
она не статична, подвижна, изменчива. Данные ООН ежегодно подвергаются анализу и, в соответ-
ствии с полученным ВВП страны, классификации стран могут подвергаться корректировке. 

 
Рисунки 5 и 6 показывают долевое участие субрегионов Азии в процентном соотношении 

от общемировых показателей. 
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Рис. 5. – Показатели территории и населения азиатских регионов 

в процентном соотношении от общемировых данных 
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Рис. 6. – Показатели валового национального продукта и экспорта товаров азиатских регионов в 

процентном соотношении от общемировых данных 
 

Отраслевая структура экономики современного хозяйства стран представлена секторами 
промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и сферы услуг. В передовых стра-
нах Азии всё большую значимость приобретает сектор сферы услуг при уменьшении доли агро-
промышленного комплекса. 

 
Таблица 17. – Ведущие страны-экспортеры и импортеры в мировой торговле 

 
ранг Экспорт $ млрд. % ранг Импорт $ млрд. % 

1 Китай 1904000 10,71 1 США 2314000 12,86 
2 Германия 1547000 8,7 2 Китай 1743468 9,69 
3 США 1497000 8,4 3 Германия 1339000 7,44 
4 Япония  787000 4,42 4 Япония 794700 4,42 
5 Франция 589700 3,32 5 Франция 684600 3,80 
6 Южная Корея 552800 3,11 6 Великобритания 654900 3,64 
7 Нидерланды 550200 3,09 7 Италия 541200 3,01 
8 Италия 524900 2,96 8 Юж. Корея 525200 2,92 
9 Россия 520300 2,93 9 Нидерланды 514100 2,86 
10 Великобритания 479200 2,7 10 Гонконг 493200 2,74 
11 Канада 463100 2,6 11 Индия 488600 2,71 
12 Гонконг 438000 2,46 12 Канада 469600 2,61 
13 Сингапур  414800 2,33 13 Испания 315300 1,75 

14 Саудовская 
Аравия 364700 2,05 14 Сингапур 310400 1,72 

15 Мексика 349375 1,97 15 Мексика 306000 1,70 
16 Бельгия 332300 1,87 16 Бельгия 285100 1,58 
17 Швейцария 322000 1,81 17 Тайвань 251400 1,40 
18 Испания 309600 1,74 18 Россия 248700 1,38 
19 Индия 307200 1,73 19 Турция 240833 1,34 
20 Тайвань 307000 1,73 20 Швейцария 226300 1,26 

 
Мировой 
экспорт 17 779 000 100,0  

Мировой 
импорт 18 000 000 100,0 

 
Лидирующие позиции в мировом экспорте занимает Китай (10 %), в первую двадцатку ми-

ровых лидеров стран-экспортёров (табл. 17) входят: страны НИС (Южная Корея, Гонконг, Синга-
пур,  Индия,  Тайвань),  высокоразвитая Япония и государство,  являющееся поставщиком нефти -  
Саудовская Аравия (рис. 7). Объединённые Арабские Эмираты заняли в 2011 году 21 место с объ-
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ёмом экспорта 281 600 миллионов долларов. Вкупе вся азиатская «элита» поставила на экспорт 
около 28,5% от мирового движения товаров, в то время как на долю США пришлось 8,4%, Россия 
же имела почти 3% участия в экспорте мира.  

Китай и Япония имеют более высокие ранги в статье импорта: сразу же за ведущими держа-
вами мира: Китай «дышит в спину» США, Япония «догоняет» Германию. Южная Корея, Гонконг, 
Индия, Сингапур, Тайвань и Турция входят в двадцатку стран- крупнейших мировых импортёров. 

Политику, проводимую государством в области развития международных экономических 
отношений, определяют по индексу вовлечённости стран в международную торговлю. Значение 
индекса рассчитывается на основе анализа четырёх показателей открытости, критериями открыто-
сти экономики определены:  
– бизнес-климат; 
– доступ к внутреннему и внешним рынкам страны; 
– административное управление на границах государства; 
– транспортная и коммуникационная инфраструктура страны.  

Традиционно первые строки в рейтинге открытости экономики (Приложение 7) занимают 
«азиаты» – Сингапур и специальный административный район Китая Гонконг, государственная 
стратегия развития которых способствует наибольшей степени открытости экономики. Их индекс 
вовлечённости в международную торговлю положительно характеризует развитое транспортное 
сообщение, несложные импортно-экспортные процедуры, отсутствие барьеров, низкие таможен-
ные пошлины на ввоз, относительную свободу перемещения через границы товаров и инвестиций, 
низкие показатели преступности и международного терроризма.  

 

 
 

Рис. 7. – Крупнейшие экспортёры стран Азии 
 

Состояние экономики государства является определяющим показателем уровня и качества 
жизни населения страны.  

Уровень жизни характеризует развитие и степень удовлетворения материальных, доходных 
и социальных потребностей граждан государства. Рост уровня жизни, его позитивная динамика 
создают благоприятные возможности для улучшения качества жизни.  

При характеристике и изучении жизненного уровня населения рассматриваются две взаи-
мосвязанные проблемы: низкооплачиваемые работники и малообеспеченные семьи. Изучение и 
анализ социального и демографического статуса малообеспеченных семей показывает, что к этой 
категории граждан относятся семьи с высокой семейной нагрузкой, матери с малолетними детьми 
и учащиеся. Малообеспеченность как социальное явление есть результат наличия детей и других 
иждивенцев семьи и общества, что для Азии, испытывающей демографические проблемы, очень 
важно. 

Систему количественных и качественных показателей уровня жизни составляют: 
– общий объём потребления материальных благ и услуг; 
– уровень потребления продуктов питания и других непродовольственных товаров; 
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– реальные доходы населения; 
– размер заработной платы; 
– поступления доходов из других источников; 
– условия труда; 
– продолжительность рабочего и свободного времени; 
– жилищные условия; 
– показатели образования, здравоохранения и т.д. 
 
Обобщающие стоимостные показатели уровня жизни населения представлены на рисунке 

8. 
 

 
 

Рис. 8. – Обобщающие стоимостные показатели уровня жизни. 
 

Понятия уровня жизни и качества жизни населения существенно различны.  
Индикаторы (показатели) качества жизни представляют собой интегральное образование, 

состоящее из трёх групп характеристик, сведённых в общие и частные индексы (рис. 9), отража-
ющие: 

– здоровье населения и демографические показатели (уровень рождаемости, продолжи-
тельность жизни, уровень естественного воспроизводства и т.д.);  

– социальные данные (достаток, жильё, питание, безопасность существования, экологиче-
ское благополучие и пр.);  

– моральное состояние общества (частота убийств, грабежей, алкогольные рецидивы, коли-
чество наркоманов, самоубийц и т.д.).  

Одним из основных компонентов индекса качества жизни является индекс человеческого 
развития (ИЧР, human development index – HDI) или индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), применяемый экспертами ООН на протяжении 20 лет и пользующийся наибольшей по-
пулярностью. Этот индекс представляет собой агрегированный показатель, состоящий из: 

– индекса ожидаемой продолжительности жизни (что отражает уровень медицинского об-
служивания); 

– индекса уровня образования (доля грамотных среди взрослых и вовлеченностью жителей 
в начальное, среднее и высшее образование); 

– индекса ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности (ППС), отра-
жающим доходы населения).  
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Рис. 9. – Обобщающие показатели качества жизни 
 

При составлении индекса ИЧР страны разбиваются на три уровня: высокий, средний и низ-
кий. Страны с ИЧР менее 0,5 имеют низкий уровень человеческого развития; 0,5-0,8 – средний 
уровень; 0,8 и выше – высокий уровень развития. В таблице 18 представлены данные ООН за 2011 
год, показывающие ранжирование некоторых стран Азии по индексу человеческого развития.  

 
Таблица 18. – Показатели индекса человеческого развития стран Азии 

 
№ 
п/п 

Ранг в 
мире 

Страна  
 

Пока-
затель 
ИЧР 

№ 
п/п 

Ранг в 
мире 

Страна  
 

Показа-
тель 
ИЧР 

1 12 Япония  0,901 21 101 Китай 0,687 
2 13 САР Китая Гонконг 0,898 22 103 Таиланд 0,682 
3 15 Респ. Корея 0,897 23 109 Мальдивы 0,661 
4 17 Израиль 0,888 24 110 Монголия 0,653 
5 26 Сингапур 0,866 25 112 Филиппины 0,644 
6 30 ОАЭ 0,846 26 114 Палестина 0,641 
7 31 Кипр 0,840 27 115 Узбекистан 0,641 
8 33 Бруней 0,838 28 119 Сирия 0,632 
9 37 Катар 0,831 29 124 Индонезия 0,617 
10 42 Бахрейн 0,806 30 126 Киргизия 0,615 
11 56 Саудовская Аравия 0,770 31 127 Таджикистан 0,607 
12 61 Малайзия 0,761 32 128 Вьетнам  0,593 
13 63 Кувейт 0,760 33 132 Ирак 0,573 
14 66 Россия 0,755 34 134 Индия  0,547 
15 68 Казахстан 0,745 35 138 Лаос 0,524 
16 88 Иран 0,707 36 139 Камбоджа  0,523 
17 89 Оман 0,705 37 141 Бутан 0,522 
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18 92 Турция 0,699 38 145 Пакистан 0,504 
19 95 Иордания 0,698 39 146 Бангладеш 0,500 
20 97 Шри Ланка 0,691 40 154 Йемен 0,462 

 
Источник информации: 
http://data.un.org/DocumentData.aspx 
 
Первое место в ряду стран мира, ранжированному по ИЧР, традиционно занимают западно-

европейские страны (приложение 3). Лидерами среди стран Азии по этому показателю являются 
Япония, Гонконг, Южная Корея и Израиль. Примечательно, что Россия по этому показателю раз-
мещается на 66-м месте в группе стран со средним уровнем развития. К странам низкого уровня 
развития среди азиатских государств относятся Бангладеш, Йемен, Мьянма, Непал, Афганистан. 

Место страны по показателю ИЧР зачастую существенно отличается от её места в списке 
стран, ранжированных по величине ВНП (или ВВП) на душу населения (Приложение 2). Если 
ранг страны по рейтингу ИЧР выше, чем по рейтингу ВВП, значит, экономика ориентирована на 
развитие человека. Существование разницы между рангами стран по ИЧР и по доходу на душу 
населения свидетельствует о том, что в разных странах результаты экономического роста преобра-
зуются в рост благосостояния их населения с неодинаковым успехом. Ярким примером подобной 
ситуации служит Бруней: ранг по ВВП на душу населения – 5, ранг по ИЧР – 33. Разница состав-
ляет 28 со знаком «минус». Отрицательная разница свидетельствует о том, что доход этого госу-
дарства растёт не от развития наукоёмких и высокотехнологичных производств, а от наличия при-
родных ресурсов. Положительная разница свидетельствует об относительно успешном использо-
вании результатов экономического роста в интересах человеческого развития.  

 
5. Политическая карта Азии 

 
Политическое устройство стран Азии весьма разнообразно. Япония, Малайзия, Таиланд, 

Непал, Бутан и Иордания являются конституционными монархиями, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Кувейт, Бруней, Оман – абсолютные монархии, остальные государства – республики. 

В настоящее время политическая карта зарубежной Азии насчитывает 39 независимых госу-
дарств и единственную зависимую территорию – Британский архипелаг Чагос.  

Согласно природному делению региона в зарубежной Азии определено четыре крупных 
природных области (рис. 10), выделение которых обусловлено рельефными, климатическими и 
другими важными особенностями. 

 

 
Рис. 10. – Природное деление азиатского региона 

Источник: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 
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В Азии проживают представители трёх главных рас человечества:  

- монголоидной (Монголия, Китай и др.); 
- европеоидной (преимущественно Юго-Западный регион Азии); 
- негроидной (некоторые народы Южного и Юго-Восточного региона).  
Этнический состав населения Зарубежной Азии весьма разнообразен. Всё население Азии 

относится к девяти языковым семьям (рис. 11) и говорит почти на 600 языках! К примеру, араб-
ский язык относится к семитской ветви афразийской семьи языков. Современный арабский язык 
распадается на пять групп диалектов: 

1. Восточная группа (месопотамская); 
2. Аравийская группа; 
3. Центрально-арабская группа; 
4. Египетско-Суданская группа; 
5. Северо-Африканская группа (магрибская). 

К крупнейшим народам мира относят: китайцев, хиндустанцев, бенгальцев, японцев, пен-
джабцев и бихарцев, проживающих преимущественно в Индии, Пакистане, Бангладеш, Китае и 
Японии. 

 
 

Рис. 11. – Языковые семьи народов Азии 
 
Азия является родиной крупнейших мировых религий (иудаизм, христианство, мусульман-

ство, буддизм, индуизм), этнический и религиозный состав Азии очень сложен. В зарубежной 
Азии распространены три основные религии: ислам, буддизм и индуизм. Иран, Ирак, Афганистан, 
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Пакистан, Бангладеш и другие исповедуют ислам. Для Китая, Монголии, Кореи, Японии и других 
характерен буддизм, для Израиля – иудаизм. Филиппины, Индонезия исповедуют христианскую 
религию, для Китая характерно ещё и конфуцианство.  

Большинство стран являются многонациональными государствами и именно на религиоз-
ных противоречиях основаны многочисленные межэтнические конфликты. 

Политическая нестабильность в субрегионах зарубежной Азии имеет разные причины. 
Регион Юго-Западная Азия является средоточием так называемых горячих точек плане-

ты. Ближневосточные конфликты являются причиной политической дестабилизации как в самом 
регионе, так и во всём мире. Экономические интересы конфликтующих сторон очевидны.  

Ближневосточные революции начала второго десятилетия XXI века (2010 – 2011 гг.) носят 
красивое название – «арабская весна». Однако в основе этих событий лежат не очень красивые 
причины. Западная «общественность» говорит о наступлении демократии в результате революций, 
но о появлении каких-либо демократических преобразований речи не идёт. 

Тунис 
В конце декабря 2010 года в тунисском городе Сиди-Бузид совершил самосожжение город-

ской сумасшедший – торговец, которого избрала своим флагом появившаяся тунисская оппози-
ция. Акт самосожжения послужил отправной точкой и дал начало «жасминовой революции», по-
служившей толчком для череды переворотов в арабских странах. 

Президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али дал приказание обойтись с новоявленной «оп-
позицией» максимально жёстко. Однако представители блока НАТО заявили, что они выступят на 
стороне оппозиции, поэтому президент Бен Али предпочёл отказаться от борьбы, чтобы не под-
вергать свою страну разрушению. 

Почти через год после революции, получившей ещё одно название – «финиковая», в ре-
зультате ожесточённого дележа «оппозицией» государственных постов было сформировано пра-
вительство, взявшее за основу законы шариата, хотя и объявившее при этом «курс на демокра-
тию». Волна революций, начавшихся в странах Северной Африки, перекинулась на арабский Во-
сток.  

Египет. В январе 2011 год в египетской столице Каире начались волнения. Причина их ни-
кому не известна, как неизвестны были и требования протестующих, за исключением одного: пре-
зидент Египта Хосни Мубарак, правивший Египтом на протяжении 30 лет, должен подать в от-
ставку. В конце февраля Мубарак, не желая конфликтовать с собственным народом, подал в от-
ставку, однако протестующим этого оказалось мало, и они взяли экс-президента под стражу. В ре-
зультате пародии на суд 84-летний больной раком бывший президент Египта оказался пригово-
рённым к смертной казни вместе со своей семьёй, что никак не вяжется с правосудием: семья экс-
президента никогда и никаким образом не влияла на решения Мубарака, да и тридцатилетняя дея-
тельность его на посту президента была направлена на благо страны: при нём Египет получил ста-
тус самой влиятельной страны в арабском мире, кроме того, Мубарак проводил политику сближе-
ния с европейскими странами, в результате чего Египет стал арабской страной, максимально инте-
грированной в мировое сообщество. 

Несмотря на то, что арабские, как и прочие мусульманские страны, в силу своего ментали-
тета вовсе не склонны к революциям, необъяснимое поведение египтян, всегда относившихся к 
своему президенту с должным пиететом, можно было бы списать на неблагоприятную геомагнит-
ную обстановку или на неизвестный науке вирус, однако одновременно с Египтом сходные волне-
ния начались ещё в ряде арабских стран, входящих в Магриб. 

Ливия 
15 февраля 2011 года в Ливии начались события, завершившиеся гибелью главы Джамахи-

рии Муамара Каддафи, занимавшего свой пост с 1969 года. Гражданская война началась в городе 
Бенгази, где некие оппозиционеры устроили беспорядки, пытаясь вызволить своего коллегу, аре-
стованного бенгазийской полицией. 

Изначально оппозиция не выдвигала никаких требований, однако в конце февраля в столи-
це Ливии Триполи распространился слух о якобы убитых в Бенгази четырёх оппозиционерах. В 
результате в удалённых как от Триполи, так и от Бенгази городах, в частности, в городе Аль-
Байда, были сформированы некие «отряды оппозиции», сумевшие вырезать гражданскую админи-
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страцию в этих районах и захватить власть. 
По ряду причин, основная из которых – наличие богатейших нефтяных полей, контролиру-

емых ливийским государством, военно-политический союз НАТО решил вмешаться в конфликт 
на стороне «повстанцев», представляющих из себя уголовно-террористические банды, напрямую 
связанные с международными террористическими центрами, в частности, с «Аль-Каидой». Суще-
ственную поддержку ливийской «оппозиции» оказал тогдашний президент Франции Николя Сар-
кози, чья предвыборная кампания проводилась на деньги, взятые в долг у каддафийской Ливии. 

Ливия оказалась неспособной противостоять блоку НАТО, имеющему неограниченные во-
енные ресурсы. Кроме того, оказались изъятыми денежные фонды Ливии, размещённые в запад-
ных странах, а Россия, давний партнёр Ливии, могущая оказать влияние на агрессию, из-за не-
дальновидной политики тогдашнего президента Д.А. Медведева обозначила свою стратегическую 
незаинтересованность в этом регионе. 

В конце октября 2011 года «повстанцы» при поддержке войск НАТО полностью захватили 
страну. Муаммар Каддафи был захвачен и убит, на его сторонников началась охота, а власть в 
стране перешла к «переходному совету», который сразу же объявил, что в стране теперь вместо 
светских законов будут действовать законы шариата. 

В январе 2012 года сторонники Каддафи возобновили боевые действия.  
Сирия (август-сентябрь 2011) 

Январь 2011 года принёс аналогичную «оппозицию» и в Сирию. Вдохновлённые «арабской 
весной» сирийские оппозиционеры, которые никогда в жизни не были притесняемы правитель-
ством – у Сирии всегда хватало внешних врагов – затеяли революцию. 

Поскольку сирийская оппозиция планировала свои выступления и революционные планы в 
социальной сети Facebook, правительство Башара Асада приняло решение закрыть в Сирии доступ 
к этой сети и к ряду международных интернет-сервисов. 

В результате ряда провокаций (поджоги штаб-квартир партии Баас в Латакии и Туфасе, взя-
тие штурмом тюрьмы в Туфасе, резня полицейских в Джиср аш-Шугуре, кровавая расправа над 
семьями сирийских генералов Або эль-Теллави и Ияда Харфуша) сирийское правительство пошло 
на принятие жёстких мер, в результате чего в ряде населённых пунктов выступления оппозиции 
были без всякой жалости подавлены.  

Как и в Тунисе, и в Ливии, и ранее в Египте, оппозиция получила всемерную поддержку от 
стран НАТО, в том числе и финансовую, что позволило ей начать боевые действия против прави-
тельства. 

Башар Асад сделал серьёзные уступки оппозиции, однако политические требования выдви-
гались оппозицией только лишь для того, чтобы получить поддержку западных стран. Противники 
Башара никак не предполагали пользоваться завоёванными политическими свободами, поэтому на 
уступки правительства не обратили никакого внимания. 

Асад заявил, что не предполагает развития ситуации по ливийскому сценарию, однако за-
падное общество обвиняет в гибели людей в результате терактов, повсеместно устраиваемых оп-
позицией, именно его, хотя внятно объяснить почему, не может.  

Ситуация в стране остаётся нестабильной. О поддержке правительства Асада заявил Иран, 
кроме того, Сирия остаётся стратегическим партнёром (увы, единственным после сдачи Ливии 
НАТО) России на Ближнем Востоке. 

В настоящее время «арабская весна» переживает сложный период. С одной стоны, муссуль-
манский менталитет вынуждает жителей арабских стран принимать любую власть как данную ал-
лахом, с другой стороны, в этом их убеждают те же люди, которые поднимали их на смену режи-
ма. Со сменой правительства и установлением режима, угодного Западу, волнения, вероятнее все-
го, утихнут. Однако в Юго-Западной Азии имеют место хронические перманентные конфликты. 

Межэтнические конфликты: Турция – Курдистан 
На стыке территорий Турции, Ирана, Ирака, Армении и Сирии проживает 40 миллионов 

курдов. Во времена существования Османской империи район проживания курдов получил назва-
ние Курдистан. Во времена формирования Турецкой республики, в 20-х годах ХХ века, название 
«Курдистан» употреблялось в официальной документации. В настоящее время курды обладают 
широкой автономией только в Иракском Курдистане. 
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Среди курдов очень популярна идея объединения всех курдских земель в единое государ-
ство. Первым шагом для этого они предполагают предоставление турецким, сирийским и иран-
ским курдам такой же автономии, как и в Ираке, однако эти страны не предполагают выведения 
собственных территорий из-под государственной юрисдикции. 

Отсутствие единого курдского государства служит поводом для постоянных конфликтов 
этнических курдов с Турецкой республикой. Курды для достижения собственных целей широко 
используют террористические методы, правительство Турции в ответ проводит операции по лик-
видации террористических группировок, отказываясь предоставить любую автономию курдам, 
мотивируя это тем, что не может заключать никакие договоры с бандами террористов. 

Несмотря на это, курды пользуются всеми выгодами положения Турции на международной 
арене: представляются гражданами Турции при въезде в европейские и иные страны, имеющие 
визовые льготы для Турции как члена Европейского союза (курдские террористы неоднократно 
проводили акции против стран, не имеющих отношения к курдской проблеме), социальными про-
граммами Турецкой республики и т.д.  

В настоящее время проблема Курдистана представляется неразрешимой. 
Приграничные конфликты: Ирак – Кувейт (1990-1991) 
Во времена Османской империи никак не разделявшиеся Ирак и Кувейт были окраиной 

государства. После вторжения в регион британцев ими были приняты меры по разделению регио-
на в соответствии с традиционной британской колониальной политикой, на собственно Ирак и 
Кувейт. После ухода англичан из региона в 1961 году между Ираком и Кувейтом осталась масса 
взаимных претензий, что привело к кризису в отношениях между ними в 1990 году. 

В ночь на 2 августа 1990 года на территорию Кувейта вторглись иракские войска. Посколь-
ку Кувейт – весьма небольшая страна, кувейтская армия сразу отступила в Саудовскую Аравию. 
Туда же из-за неправильно проведённой иракским спецназом операции успел эвакуироваться ку-
вейтский эмир Джабер III. К утру было сформировано кувейтское «временное правительство», ко-
торое обратилось к Саддаму Хуссейну с просьбой включить Кувейт в состав Ирака. 

В этот же день была принята резолюция ООН, предписывающая иракским войскам немед-
ленно покинуть Кувейт. Всего ООН принял 12 таких резолюций, на которые Ирак не обратил ни-
какого внимания. Кувейт был аннексирован. 

Поскольку Ирак не реагировал на призывы мировой общественности, после принятия оче-
редной резолюции ООН с подачи США в мире начала формироваться коалиция так называемых 
«многонациональных сил» (МНС), стран-участников ООН, сотрудничающих с государством Ку-
вейт. В той или иной форме участие во вторжении, которое началось 29 ноября 1990 года, приняли 
32 страны. 

В результате ряда операций («Щит пустыни», «Сабля пустыни», «Буря в пустыне»), прове-
дённых МНС под руководством США (ООН выдал США соответствующий мандат, в очередной 
раз расписавшись в собственном бессилии) иракская армия была выдавлена из Кувейта. Админи-
страция Кувейта (эмир Джабер III) вернула свои позиции, но при отступлении иракцы подожгли 
все нефтяные вышки, что нанесло нефтедобыче Кувейта грандиозные потери: только прямой 
ущерб от этой акции оценился в 30-50 млрд долларов. Кроме того, иракцы слили около 10 млн 
тонн нефти в Персидский залив, что вкупе с поджогами позволило числить результатом войны 
глобальную экологическую катастрофу. 

Эта война получила неофициальное название «телевизионной», поскольку это первая в ис-
тории человечества война, получившая почти стопроцентное телевизионное сопровождение. 

Результатом войны стало противостояние Ирака и США. Саддам Хуссейн приказал выло-
жить на входе в лучшую гостиницу Багдада «Аль Рашид» портрет Дж. Буша, чтобы входящие по-
пирали его ногами. Это оскорбление не простил сын Дж. Буша Джордж Буш-младший, впослед-
ствии затеявший Иракскую кампанию, закончившуюся гибелью Саддама Хуссейна и окончанием 
стабильности на Ближнем Востоке. 

Территориальные споры: Израиль – Палестина 
Многочисленные конфликты Израиля с арабским миром (1948-1949, 1956, 1967, 1973, 1982, 

2006, 2012) продолжаются благодаря поддержке Израиля со стороны западноевропейских стран и 
США, как защитников интересов европейской цивилизации, и Палестинской автономии со сторо-
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ны государств Арабской Лиги, лоббирующих интересы мусульманского мира. Страны, опосреду-
ющие в конфликте цивилизаций, стремятся извлечь ещё и прямые экономические выгоды для са-
мих себя. Исторические корни конфликта берут своё начало в I веке до н.э., когда Палестина была 
завоёвана римлянами и притеснённое еврейское население было рассеяно по странам Средизем-
номорья.  В VII веке н.э.  Палестина становится одной из провинций Арабского халифата,  с этого 
момента начинается господство мусульман, которое длится почти тысячу лет. В начале ХХ века 
благодаря предприимчивости Сионистской организации (первый сионистский конгресс прошёл в 
Базеле в 1897 году) начинается возвращение евреев на их историческую родину. В 30-х годах ХХ 
столетия усиливается поток евреев-иммигрантов со всего мира и между укоренившимися арабами 
и вновь прибывающими евреями начинают вспыхивать конфликты. Мировым сообществом были 
предприняты шаги по разделу территорий на два отдельных государства, в результате чего после 
Второй мировой войны на политической карте мира появилось новое образование – Государство 
Израиль. Мирное сосуществование двух враждующих народов и двух по противостоящих религий 
было изначально невозможным. И сейчас, осуществляя поддержку противоборствующих сторон, 
европейские и арабские страны только лишь усугубляют обстановку, и Ближневосточный кон-
фликт становится мировой проблемой. 

Историки за весь период многолетнего арабо-израильского конфликта выделяют несколько 
этапов: 

1. Арабо-израильская война (1948 – 1949 гг.) – война между арабскими странами (Ирак, 
Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Йемен и Египет) и Израилем, захватившим 6, 7 ты-
сяч км2 территории Палестины и западную часть Иерусалима, предназначенной по решению Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года для арабского государства. С территории, за-
хваченной Израилем, было изгнано около 1000 мусульман. Конфликт не был окончательно урегу-
лирован, несмотря на соглашения о перемирии (1949 г.). 

2. Суэцкий кризис (1956 г.) – напряжение в международных отношениях, вызванных наци-
онализацией Суэцкого канала президентом Египта Насером в ответ на отказ западных стран в 
обещанной ими финансовой помощи для строительства Асуанской плотины. Французы и англи-
чане, защищавшие интересы компании, владевшей каналом, ввели войска и оккупировали зону 
канала. Воспользовавшись ситуацией, Израиль (выступавший в роли союзника Франции и Ан-
глии) захватил Синайский полуостров, принадлежавший Египту. С осуждением выступили такие 
мощные державы, как США и СССР. Таким образом международный протест вынудил оккупан-
тов в скором времени отступить. Израиль вывел свои войска в 1957 году. 

3. «Шестидневная» арабо-израильская война (1967 г.) – противостояние между Израилем и 
арабскими государствами (Сирией, Египтом и Иорданией), закончившееся аннексией Израилем 
ряда арабских территорий. Нападения палестинских партизан с военных баз Сирии привели к ро-
сту враждебности. Сирия, опасаясь вторжения со стороны Израиля, обратилась за помощью к 
Египту,  который,  в свою очередь,  удалил силы ООН по поддержанию мира с территории Синай-
ского полуострова и перебросил свои войска в этот район, заключив попутно договор о взаимопо-
мощи с Иорданией. Окружённый недружественными арабскими странами Израиль прибег к пре-
вентивной мере и нанёс удар сразу по трём странам. В итоге Израилем были захвачены террито-
рии: старая часть Иерусалима, Голанские высоты, Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Си-
найский полуостров. Вопрос о статусе оккупированных территорий (кроме Синайского полуост-
рова, возвращённого Египту в 1979 году) остаётся открытым. 

4. Арабо-израильская война 1973 г. (четвёртая арабо-израильская война или война Судного 
дня) – началась с нападения Сирии и Египта. Обе стороны (Израиль и Сирия-Египет) понесли 
большие потери, через две с лишним недели военные действия были завершены (согласно резо-
люции ООН о прекращении огня), арабы потерпели поражение. 

5. Кэмп-дэвидский процесс мирного урегулирования (1978-79 гг.) – соглашения, подписан-
ные в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд США), создавшие основу для переговоров по подписанию 
договора между Израилем и Египтом. Договор привёл к возвращению Египту Синайского полу-
острова, занятого Израилем во время Шестидневной войны. (1967г.) 

6. Война в Ливане 1982 г. – военная операция Израиля на территории Ливана, имевшая це-
лью уничтожение военных баз Организации освобождения Палестины. 
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7. Кэмп-дэвидские соглашения 2000 г. (процесс мирного урегулирования 90-х годов); 
8. Интифада 2000 г. (зачастую определяемая экспертами как «шестая война» или «война на 

истощение»). «Интифада» (от арабского «вытряхивание») обозначает палестинские восстания 
(1987 – 1993 гг. и с 2000 г. по настоящее время), направленные на возвращение оккупированных 
Израилем территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Участившиеся столкновения 
между израильскими войсками и Организацией освобождения Палестины привели к новому взры-
ву насилия в регионе (Интифада Аль-Аксы – от названия мечети в Иерусалиме, где начались 
столкновения). 

9. Израиль – Ливан (2006, июльская война); Вторая Ливанская война разразилась с воору-
жённого столкновения Израиля с представителями радикальной шиитской группировки «Хезбал-
ла» и продлилась чуть больше месяца. За это время отрядам Израиля удалось значительно продви-
нуться вглубь на территорию Ливана, но согласно резолюции Совета Безопасности ООН о пре-
кращении огня боевые действия были свёрнуты и контроль над южными территориями Ливана 
перешли под контроль миротворцев.  

10. Операция «Облачный столп» – ответ Израиля на на атаку палестинскими боевиками 
Тель-Авива с помощью ракет «Фаджр» («Рассвет») сирийского производства, позволяющих об-
стреливать Тель-Авив и другие израильские города с территории палестинской автономии. Впер-
вые боевики «Исламского джихада» использовали «Фаджр» в 2006 году, но тогда ракета имела 
дальность 45 км, что не позволяло обстреливать центральные израильские города. После усовер-
шенствования дальность ракеты достигла 75 км,что, учитывая скромные размеры Израиля, делает 
небезопасным проживание даже в традиционно спокойных районах страны. 

Операция «Облачный столп» послужила основанием для ООН признания Палестины в ка-
честве государства.  

Израиль – Сирия. Противостояние Израиля с арабским миром в 1967 году закончилось 
аннексией Голанских высот во время «шестидневной войны». Голанские высоты представляют 
собой холмистую область (максимальная высота достигает 2224 м) на юго-западе Сирии. После 
арабо-Израильской войны 1973 года на высотах была образована буферная зона между Израилем 
и Сирией под эгидой ООН. В 1981 году Израиль оккупировал часть Голанских высот, над которой 
осуществлял управление. В 1990 гг. Сирия и Израиль провели мирные переговоры по возвраще-
нию оккупированных земель. 

На Голанских высотах проживают 20 тысяч арабов (18 000 друзы и 2 000 алавиты).  
В 2012 году снова начаты двусторонние переговоры по урегулированию конфликта. 
 
Афганистан является стратегически важной территорией с чрезвычайно выгодным эконо-

мико-географическим положением, несмотря на отсутствие выхода к морю. Афганистан – уни-
кальная транзитная территория для газопроводов и нефтепроводов в Индию и Китай из России и 
из Туркмении через Пакистан в Индию. Именно этим объясняется интерес ведущих мировых дер-
жав к этому региону с середины ХХ века, в том числе и противодействие США влиянию Совет-
ского Союза в этом регионе. В настоящее время именно США контролирует поставку углеводоро-
дов в Китай и Индию, таким образом ни один энергетический проект без ведома Штатов не будет 
здесь реализован. Этим объясняется политическая стратегия американского присутствия на терри-
тории Афганистана. Опасность терроризма со стороны Афганистана сильно преувеличена – у 
страны хватает внутренних проблем, связанных как с борьбой кланов внутри страны, так и с про-
тиводействием оккупировавшим страну войскам НАТО. Однако важнейшей проблемой остаётся 
проблема наркотрафика из Афганистана в Россию и далее в европейские страны. По ряду причин 
оккупационные войска не только не препятствуют производству опия-сырца, являющегося основ-
ной сельскохозяйственной культурой, но и всячески стимулируют переработку сырца в героин. 
Помимо того, что смена направления экономической деятельности требует значительных средств, 
которые США не имеют ни возможности, ни желания вкладывать в экономику Афганистана, не-
которые проекты Штатов, в частности, те операции Центрального разведывательного управления, 
которые не могут получить одобрения Конгресса США из-за их явного противоречия как законам 
США, так и международным нормам, финансируются от продажи наркотиков в Европе и в России. 
Стимулирующим фактором для поддержки американцами афганской наркоторговли является тот 
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факт, что до США афганский героин не доходит, наркотики в Штаты поступают преимущественно 
из Южной Америки. 

По версии США, на территории Афганистана концентрируются силы террористической ор-
ганизации «Аль-Каида». После атаки террористами нью-йоркского WWC 11 сентября 2001 года 
США предъявил ультиматум Афганистану о выдаче руководителя «Аль-Каиды» Осамы бен Ладе-
на.  И хотя правящие лидеры движения «Талибан»  были готовы выдать руководителей «Аль-
Каиды»,  это им не удалось –  талибы ничего не знали о его местонахождении.  И по сей день со-
вершенно неясно, скрывался ли бен Ладен в этот период в Афганистане – достоверных сведений о 
его дислокации как не было, так и нет, хотя СМИ Соединённых Штатов неоднократно объявляли о 
его уничтожении в неких «подземных укрытиях». С 2001 г. в регионе присутствуют войска НАТО 
численностью около 150 000 человек. За 11 лет ООН и НАТО основали в Афганистане 39 военных 
баз. Тем не менее, никакого реального воздействия на экономику страны со стороны оккупантов 
не происходит. 

 
В Южно-Азиатском регионе конфликты происходят преимущественно на религиозной 

почве. 
Индо-пакистанский инцидент. 
В 1947 году Великобритания предоставила большому азиатскому доминиону, известному 

как Британская Индия, независимость. Изначально Британская Индия включала в себя территории 
нынешних Индии, Пакистана, Бангладеш и Бирмы, не разделяя их, однако в 1937 году Бирма по-
лучила статус отдельной колонии. Британцы, уходя с континента, раздели своё бывшее владение 
на две части: там, где население было по преимуществу мусульманским, было образовано госу-
дарство Пакистан (впоследствии от него отделился Бангладеш, ранее называвшейся Бенгалией), та 
же часть, в которой преобладали индуисты, стала Индией. Однако для того, чтобы сохранить вли-
яние, британцы обеспечили региону перманентный конфликт: в состав Индии вошли мусульман-
ские штаты Джамму и Кашмир и часть региона Пенджаб, также населённого мусульманами. 

Первый конфликт между Индией и Пакистаном произошёл через два месяца после обрете-
ния странами независимости, в октябре 1947 года. Всего же между Индией и Пакистаном произо-
шло три полномасштабных войны, последняя из которых была в 1971 году и привела к разделу 
Пакистана – образованию государства Бангладеш. 

Несмотря на то, что полномасштабных войн с тех пор не было, вооружённые стычки между 
индийцами и пакистанцами случаются постоянно. В XXI веке положение усугубляется тем, что 
обе страны располагают ядерным оружием. 

Традиционно Пакистан входит в зону интересов США, которые оказывают ему всемерную 
военную и финансовую помощь (которая направляется пакистанским правительством в том числе 
и на поддержку различных военизированных организаций исламистского толка, от «Хезболлы» до 
«Талибана»),  а Индия является давним другом и надёжным партнёром как СССР,  так и России.  
Однако в последние годы Пакистан проявляет повышенный интерес к российскому ВПК, а США 
пытаются потеснить Россию на индийском рынке вооружений. 

Пакистан. 
Проживающие на территории Пакистана малые народности пуштуны и белуджи подверга-

ются притеснениям со стороны правящих кругов, это приводит к периодически вспыхивающим 
межнациональным и межэтническим конфликтам. 

В Шри-Ланке конфликтуют сингальская и тамильская этнические группы. Представители 
Тамильской группы требуют автономии, что является причиной многочисленных конфликтов на 
территории острова. 

В Центрально-Восточном регионе Азии споры в основном территориальные. 
Территориальные споры между Японией и Россией обозначили собой проблему принад-

лежности Курильских островов. 
Курильские острова представляют собой архипелаг из 30 значительных островов и множе-

ства мелких на границе Охотского моря и Тихого океана между полуостровом Камчатка и остро-
вом Хоккайдо. Острова входят в состав Сахалинской области Дальневосточного экономического 
района. Четыре острова Южно-Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хибомаи) являются 
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предметом территориального спора между Россией и Японией. Притязания на Российские терри-
тории продолжаются довольно длительное время. В таблице 19 представлены исторические доку-
менты, закрепляющие статус оспариваемых островов. 

 
Таблица 19. – Юридическое оформление территориальных споров между Россией и Японией 

 
№ Договор  Дата 
1. Симодский трактат: граница между островами Уруп и Итуруп 1855 год 
2. Мирный договор: Курильские острова обменены на о. Сахалин 1875 год 

3. Портсмутский мирный договор: в результате русско-японской войны Россия 
уступила Японии южную половину Сахалина. 

1905 год 

4. Крымская конференция: Курильские острова перешли к СССР 1945 год 
 

Япония претендует на Курильские острова, проявляя свои территориальные и экономиче-
ские интересы. Для России важное значение имеют следующие факторы: 

во-первых, Курильские острова являются стратегически значимой территорией нашей 
страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Здесь проходит государственная граница между Рос-
сийской Федерацией и Японией; 

во-вторых, острова являются природными рубежами между Охотским морем и Тихим оке-
аном и имеют глубоководные проливы,  через которые силы ВМФ России могут иметь доступ в 
открытый океан; 

в-третьих, Курилы рассматриваются как субзона свободной экономической зоны РФ «Са-
халин» в Охотском море; 

и наконец, Курилы являются одним из богатейших районов мира. Курильские острова об-
ладают высоким природно-ресурсным потенциалом: минерально-сырьевая база Курильских ост-
ровов представлена месторождениями золота, серебра, ильменитных песков, руд цветных метал-
лов, самородной серы, торфа и т.д. Проведённые сейсморазведочные работы подтвердили высо-
кую нефтегазоносность шельфовой зоны Курильских островов; по запасам водных биологических 
ресурсов проливы островов представляют собой миграционные пути дальневосточных лососевых 
рыб, нерестящихся в реках острова Сахалин, Приморского и Хабаровского краёв, западного побе-
режья полуострова Камчатка и Магаданской области.  

 
Споры КНДР и Южной Кореи в своей основе имеют экономические и политические про-

тиворечия. 
Корея была разделена после 1945 года, когда с территории страны ушли оккупационные 

японские войска. Демилитаризованная зона прошла по 38 параллели, разделив сферы влияния 
двух держав, США и СССР, подписавших соглашение об управлении страной после Второй миро-
вой войны, и установившие временные правительства на подопечных территориях. Главы времен-
ных правительств стали главами двух государств, и выбрали разные модели экономического раз-
вития: Южная Корея пошла по пути демократии и рыночной экономики, в то время как Северная 
Корея избрала коммунистический путь развития с плановой экономикой. С тех пор два государ-
ства конфликтуют, и чем больше разрыв в экономических показателях, тем острее разгорается 
конфликт.И хотя полномасштабные боевые действия на Корейском полуострове не ведутся с 1953 
года, обе страны по сей день находятся в состоянии вооружённого нейтралитета, а на границе не-
редки стычки, чаще всего провоцируемые северянами. 

 
КНР и Тайвань также находятся в состоянии перманентного конфликта. Материковый Ки-

тай считает территорию острова Тайвань исконной китайской территорией и весьма жёстко реаги-
рует на попытки признать Тайвань независимой страной. Однако Китайская республика, как назы-
вается тайванское государство, была провозглашена в 1911 году в результате Синхайской револю-
ции и занимала большую часть материкового Китая. Вплоть до начала 70-х годов ХХ века миро-
вое сообщество не признавала Китайскую Народную республику, располагающуюся на материке, 
а признавало в качестве единственного китайского государства гоминьдановскую Китайскую рес-
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публику, которая, кстати, являлась одним из основателей Организации объединённых наций – 
ООН. И по сей день тайванская Китайская республика претендует на материковый Китай и на 
российскую Республику Тыва, которая являлась частью китайской Империи Цин до её распада в 
1911 году. 

 
II. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АЗИАТСКИХ РЕГИОНОВ 
 

1. Юго-Западная Азия 
Регион Юго-Западная Азия простирается от восточных и южных берегов Средиземного 

моря на Аравийский полуостров,  к Иранскому нагорью и Гиндукушу,  к Дарданеллам и Босфору 
до Европы,  к Верхнему Нилу на порог Черной Африки и далее к Гибралтарскому проливу и Ат-
лантическому океану. Берега региона омываются Средиземным, Черным, Красным и Каспийским 
морями, а также глубоко вдающимся в сушу Персидским заливом. 

В современном регионировании мира наблюдается устойчивая тенденция к объединению 
стран Среднего Востока со странами Северной Африки в единый культурно-географический реги-
он, что обусловлено культурологическими и цивилизационными факторами. Кроме того, в геоло-
гическом плане Аравийский полуостров образован Аравийской плитой, которая некогда принад-
лежала африканскому континенту и ещё в домиоценовое время входила в единый мегаблок Афри-
кано-Аравийской плиты. Поскольку в настоящем издани за основу взята русская географическая 
традиция, страны, имеющие отношение к арабскому миру, но расположенные в северной части 
Африки, в данном пособии рассмотрены не будут. 

Если говорить об экономико-географическом положении Юго-Западной Азии, то необхо-
димо отметить, что расположение региона в контактной зоне трёх частей света – Азии, Европы и 
Африки – способствует образованию его множества геополитических и экономических связей.  

Юго-Западная Азия является одним их наименее населенных регионов мира, на этой терри-
тории проживает около 390 млн. жителей планеты, что составляет всего 7% от населения Земли.  

Важнейшим объединяющим фактором региона является принадлежность большинства вхо-
дящих в него стран к ядру исламского мира (исключение составляют Израиль и греческий Кипр).  

Характерной чертой экономического описания региона Юго-Западной Азии является его 
уникальная нефтеносность, приуроченная к восточной части Машрика – Персидскому заливу. 
Район Персидского и Оманского заливов является одним из самых засушливых районов мира: да-
же в зимний период здесь выпадает не более 80 мм атмосферных осадков. Источниками пресных 
вод являются крупнейшие реки района Тигр, Евфрат и Шатт-эль-Араб, а также некоторые мелкие 
реки побережья. Вследствие этого воды заливов имеют высокую температуру – порядка 32-33ºС – 
и большую солёность. Тёплые воды заливов обеспечивают благоприятные условия для жизни ко-
раллов, животных и растительных организмов. 

Сверхбогатые страны-нефтеэкспортёры мирового значения (Саудовская Аравия, Кувейт, 
Ирак, Иран, ОАЭ, Катар) соседствуют с относительно бедными странами региона, имеющими 
сравнительно малые нефтяные запасы. По запасам главного энергетического сырья современной 
экономики Юго-Западная Азия занимает первое место в мире. Иные статьи дохода составляют 
развитие туризма и местного земледелия, основанного на искусственном орошении. 

Крупнейшими странами-экспортёрами Ближнего Востока являются Саудовская Аравия, 
Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Израиль и Иран, представленные на рисунке 12, при-
чём большинство из них расположено на Аравийском полуострове. 
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Саудовская 
Аравия 29%

ОАЭ 18%

Израиль 12%

Иран 11%

Кувейт 7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

 
Рис. 12. – Крупнейшие экспортёры – страны Ближнего Востока 

 
Состав региона Юго-Западной Азии представлен в таблице 20, где даны официальные 

названия стран. 
Таблица 20. – Политическая карта Юго-Западной Азии 

 
Государства-республики Монархические государства 

1. Государство Израиль  Конституционные монархии 
2. Республика Афганистан 10. Государство Кувейт 
3. Республика Ирак 11. Иорданское Хашимитское Королевство  
4. Исламская Республика Иран  Абсолютные монархии 
5. Ливанская Республика 12. Государство Бахрейн  
6. Республика Кипр 13. Государство Катар 
7. Йеменская Республика 14. Объединённые Арабские Эмираты 
8. Турецкая Республика 15. Султанат Оман 
9. Сирийская Арабская Республика 16. Королевство Саудовская Аравия 

 
Все представленные в таблице 27 государства по характеру государственно-

территориального устройства имеют унитарную форму, за исключением Объединённых Арабских 
Эмиратов, представляющих собой федеративное образование. Кроме того, Королевство Саудов-
ская Аравия по форме правления относится к абсолютной теократической монархии. 

 
Сравнительная экономико-географическая характеристика государств региона Юго-

Западной Азии 
 
Роль региона Юго-Западной Азии на мировой арене весьма заметна и определяется в ос-

новном богатейшими запасами нефти и газа. Регион характеризуется высокой степенью вовлечён-
ности в мировое хозяйство. Все страны данного региона относятся к группе развивающихся, ис-
ключение составляют Кипр и Израиль. Внутри группы развивающихся стран выделяют страны с 
высоким, средним и низким уровнем социально-экономического развития.  

Экономические модели стран региона, как и уровни их экономического развития, различ-
ны. Арабские страны Персидского залива были вовлечены в мировые экономические процессы 
сравнительно недавно и всего лишь за несколько десятилетий сумели заявить о себе и значительно 
повысить эффективность своего народного хозяйства. В структуре хозяйства этих стран преобла-
дает развитие первичного сектора экономики с преобладанием добывающих отраслей. Преоблада-
ние третичного сектора экономики характерно для Израиля, Иордании и Ливана.  

Среди стран региона особо выделяется Турция, для экономики которой характерна модель 
социально-экономического развития на основе вестернизации. Для данной модели характерно 
применение «смешанной экономики», заключающейся во взаимодействии государственного и 



45 
 

частного секторов, а также долгосрочных программах по поддержке и развитию экспорто-
ориентированных производств, по превращению закрытого мусульманского государства в откры-
тое светское.  

 
Саудовская Аравия 
 

Площадь территории, 
км²  

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП1 

2 149 690 28 686 633 56 46 
 
Королевство Саудовская Аравия – государство, расположенное на Аравийском полуостро-

ве, омываемое Персидским заливом с одной стороны и Красным морем с другой. Впервые на кар-
те мира Саудовское государство появилось в 1744 году и было основано правителем города Ад-
Дирийя Мухаммадом ибн Саудом и исламским проповедником Мухаммадом Абдуль-Ваххабом, 
получив название по имени правителя. В своих нынешних границах Саудовская Аравия образова-
лась в 1927 году в результате объединения аравийских княжеств и называлась Хиджаз, Неджд и 
присоединённые области. Абдель Азиз аль-Сауд стал основателем государства, а с 1932 года и его 
первым королём. 

По государственному строю страна является абсолютной теократической наследственной 
монархией. Большую часть территории страны занимает плоскогорье, плавно переходящее на за-
паде в горы Аль-Хиджаз. Внутренняя часть страны занята каменистыми, гравиевыми и песчаными 
пустынями, такими как Большой Нефуд, Малый Нефуд и самая большая песчаная пустыня в мире 
– Руб-эль-Хали. Для Аравийского полуострова характерен малый сток воды в окружающие моря 
(Красное и Аравийское, а так же Аденский, Оманский и Персидский заливы). Постоянных рек в 
Саудовской Аравии нет, сухие долины заполняются водой после сильных ливней и носят название 
«вади». Летние температуры повсеместно превышают 40ºС , зимние редко опускаются ниже 0ºС.  

Бесплодные пески пустынь Саудовской Аравии много веков таили в себе самое большое 
богатство этой страны – нефтяные запасы. На сегодняшний день разведанные запасы нефти этого 
государства составляют 1/4 часть от мировых. Будучи открытыми в 30-х годах ХХ века, они спо-
собствовали быстрому процветанию и признанию страны на международной арене. В 1940-х 
начинается коммерческая эксплуатация нефтяных месторождений Саудовской Аравии и её благо-
состояние с этого момента стремительно нарастает. Нефтедоллары (нефть составляет 99% экспор-
та страны) сделали возможным опреснение морской воды, а также закуп плодородных земель и 
возделывание пшеницы на привозной земле (пахотные земли составляют 1,7%). Сейчас по запасам 
нефти страна занимает первое место в мире. 

Кроме нефтяных доходов в казну государства ежегодно поступает около миллиарда долла-
ров от паломничества мусульман всего мира к мусульманским святыням. Каждый истинный му-
сульманин должен соблюдать в жизни пять столпов (основных правил) ислама:  

1. Шахада. Это словесная формула, в которой заключён основной тезис ислама: бог един, 
свою волю он передал через своего пророка – Мухаммеда2. 

2. Салят (намаз). Обязательная каждодневная молитва, совершаемая пять раз в день, обяза-
тельно в сторону Каабы (святилища в Мекке). 

3. Закят. Пожертвования, раздача милостыни нуждающимся. 
4. Саум. Воздержание (пост) в период священного месяца рамадана (от рассвета до заката).  
5. Хадж. Паломничество в Мекку в двенадцатый месяц мусульманского календаря. Совер-

шивший паломничество получает почётный титул хаджи. 
Ежегодно в Мекку прибывает почти миллион паломников-мусульман со всего мира. После 

совершения сложного обряда прохождения нескольких километров по жаре, с собиранием 49 кам-
                                                
1 В таблицах приводятся данные МВФ (Международного валютного фонда) на 2012 год, отличающиеся от данных 
CIA World Factbook. ВВП рассчитан по паритету покупательной способности. Источник информации: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВВП_на_душу_населения, http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_населению. 
2 Мухаммед умер в 632 году, мусульманская община раскололась с образованием ветвей шиитов и суннитов. В насто-
ящее время шииты составляют 10% и большинство мусульман – 90% – относятся к суннитской ветви ислама. 
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ней для побития колонн шайтана, жертвоприношением животных и завершающим семикратным 
обходом и целованием Каабы (Чёрного камня), истинный верующий может, наконец, побриться и 
двинуться в обратный путь к себе на родину.  Причём,  если у паломника на этом этапе уже нет 
средств на обратную дорогу (всё оставил здесь!), то государство милостиво выдаёт небольшие 
суммы, дабы паломник мог покинуть страну. 

Необходимо немного сказать о мусульманских женщинах. Согласно исламским законам, 
женщина не может без участия мужчины (отца, мужа) появляться в обществе, путешествовать и 
даже соглашаться на медицинские операции. Одежда мусульманской женщины очень консерва-
тивна.  

 
 

Схема 1. – Государства Аравийского полуострова 
Катар 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

11 586 1 699 435 37 2 
 
Небольшое государство на побережье Персидского залива. Основу экономики Катара со-

ставляет добыча нефти и газа (разведанные запасы составляют более 5% мировых ресурсов). По 
государственному устройству Катар является конституционной монархией, глава государства – 
эмир. Независимым государство стало сравнительно недавно – в 1971 году. Современный Катар – 
богатая страна с развитой экономической инфраструктурой и высоким уровнем дохода на душу 
населения (схема 1).  

Примечательно, что эмир Катара ненавязчиво направляет страну на «западный» путь разви-
тия, многие граждане этого мусульманского государства получают образование в США, причём 
государство поддерживает и поощряет молодое поколение в стремлении учиться и оплачивает 
обучение в вузе любого уровня за рубежом. Уровень грамотности в стране составляет 90%. 

Сельское хозяйство страны развито весьма слабо из-за того, что вся территория Катара 
представляет собой бесплодную пустыню, немного зеленеющую только в период зимних дождей. 
Всего занятых в сельском хозяйстве –  3%  населения.  Выращивают фрукты и овощи,  кукурузу,  
просо и финики. Развито кочевое скотоводство. 

Основу экспорта составляет нефть и нефтепродукты. На территории Катара введён в экс-
плуатацию металлургический комбинат. Основными торговыми партнёрами страны являются раз-
витые государства Западной Европы (Италия, Великобритания, Германия, Франция), а также 
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США, Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия. 
 
ОАЭ 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

83 600 8 264 070 30 26 
 
Объединенные Арабские Эмираты – монархическое государство, занимает юго-восточную 

часть Аравийского полуострова и расположено на побережье Персидского и Оманского заливов. 
Наиболее важные исторические факты для государства Арабских Эмиратов представлены в таб-
лице 21. 

Таблица 21. – Исторические хроники 
 

Наиболее важные события Исторический 
период 

Заселение территории происходит преимущественно арабами. V-I вв. до н.э. 
На территории Аравийского полуострова вследствие раздела между племенами 
происходит образование эмиратов. VII-VIII вв. н.э. 

Влияние португальцев. На смену португальцам приходят французы и голландцы. ХVI век 
Ост-Индская кампания. Контроль англичан. ХVII-ХVIII вв. 
Территория входит в состав Омана. до ХVIII века 
Междоусобные войны. Борьба княжеств против английского господства. ХVII-XIX вв. 
Мирное соглашение Британии с правителями прибрежных штатов. 1820 год 
Договор между англичанами и арабскими шейхами о борьбе с пиратством. 1853 год 
Образование Омана договорного (Великобритания заключает договор о протек-
торате с каждым из семи шейхов). 1892 год 

Обнаружение нефтегазоносных районов на территории Аравийского полуостро-
ва. Усиление национально-освободительного движения против английского гос-
подства. 

1950-е годы 

Правительство Великобритании выводит свои войска из района Персидского за-
лива. 1968 год 

Шесть княжеств выходят из состава Договорного Омана и объединяются в феде-
ративное государство ОАЭ.  1971 год. 

Через год происходит расширение границ государства, присоединяется седьмой 
эмират Рас-эль-Хайма. 1972 год 

ОАЭ участвуют в операции США «Буря в пустыне», подтверждают право Кувей-
та на независимость. 1991 год 

 
Федеративное государство Объединённые Арабские Эмираты составляют семь городов-

государств, представляющих собой абсолютные монархии, имеющие собственное правительство и 
сохраняющие значительную долю самостоятельности: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-
эль-Хальма, Умм-эль-Кайвайн и Эль-Фуджайра. Эмират Абу-Даби лидирует по количеству добы-
ваемой нефти и, соответственно, на мировой арене выступает в качестве главы ОАЭ. 

Примечательно, что 97% площади страны занимает пустыня. Пахотные земли составляют 
0,8%. Совсем недавно территория ОАЭ состояла из небольших пустынных государств, малоразви-
тых и отсталых. Сегодня, благодаря открытым богатым залежам нефти (материковые месторожде-
ния Мурбан и Ар-Румайса, шельфовые – Мубарраз, Аз-Заккум, Умм аш-Шаиф) страна демонстри-
рует высокие экономические показатели – например, доход на душу населения. Именно данный 
критерий позволяет относить ОАЭ к категории относительно благополучных стран, но есть много 
черт, роднящих ОАЭ с экономически слабо развитыми государствами мира, например, большой 
процент неграмотного населения (образование в стране бесплатное, но не обязательное). Несмотря 



48 
 

на внешнее благополучие, у страны большой внешний долг. 
Основу экономики конгломерата государств составляет добыча нефти и природного газа, 

развиты нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и металлургическая отрасли промышленно-
сти. Ведётся добыча золота, железной руды, урана, меди. Развито сельское хозяйство (финики, яч-
мень, просо, пшеница, бахчевые культуры), рыболовство и морской промысел (добыча жемчуга и 
кораллов), а также животноводство (овцы, козы, верблюды). 

Основными торговыми партнёрами являются: США, развитые европейские страны (Герма-
ния, Франция, Великобритания и Италия), а так же Азиатские (Япония, Китай, Индия, Тайланд). 

 
Бахрейн 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

741 1 234 571 42 49 
 
Исламское государство, конституционная монархия. Расположено в северо-западной части 

Персидского залива, на архипелаге, состоящем из 33 островов, всего пять из которых обитаемы – 
Бахрейн, Хавар, Ситра, Мухаррак, Умм-Наасан. Рек на островах нет, имеются выходы на поверх-
ность подземных источников, преобладают пустынные ландшафты. С Аравийским полуостровом 
о. Бахрейн соединён мостом. «Бахрейн» буквально означает «между двух морей».  

Один из островов государства считается родиной исчезнувшей шумерской цивилизации, 
процветавшей в III тысячелетии до нашей эры. С античных времён Бахрейн был известен как 
центр морской торговли, основным занятием населения были рыбная ловля, добыча жемчуга и 
строительство одномачтовых судов.  

С 1932 года, с момента обнаружения нефти начинается разработка месторождений, добыча 
нефти и газа, и сейчас эта отрасль в экономике страны доминирует (схема 1). Кроме того, Бахрейн 
является крупнейшим производителем алюминия на Ближнем Востоке, перерабатывая австралий-
ское сырьё – глинозём – поставляет конечный продукт алюминий на внешний рынок. Большое 
значение для экономики страны имеет туризм, для гостей страны строятся роскошные отели, счи-
тающиеся одними из самых комфортабельных в мире. 

Бахрейн считается развитым, урбанизированным государством. К трудовым ресурсам отно-
сят 45% населения. В сельском хозяйстве занято всего 0,3% населения, обрабатывается только 
около 3% земель. В производстве занято 80% трудоспособного населения, остальные – в сфере об-
служивания. Основу экономики составляют нефть и природный газ. Основными торговыми парт-
нёрами являются соседи по региону. 

 
Йемен 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

527 968 23 580 000 154 161 
 
Государство расположено в южной части Аравийского полуострова, имеет выход к морям 

Индийского океана, омывается Красным морем на западе, Аденским заливом Аравийского моря  с 
юга и востока. По форме правления Йемен – республика, образована в 1990 году путём объедине-
ния Южного Йемена (Народной Демократической Республики Йемен) с его марксистской направ-
ленностью и Северного Йемена (Йеменской Арабской Республики). До 1918 года территории вхо-
дили в состав Османской империи.  

Республика Йемен является аграрной страной с низким уровнем развития экономики. Жи-
вотноводство малопродуктивно. Выход к морю обуславливает развитие рыболовной отрасли, до-
бычи жемчуга. Более половины населения страны занято в сельском хозяйстве, развито террасное 
земледелие. Развитие земледелия осложняют тяжёлые природные условия (преобладающие пу-
стыни, тропические саванны, песчаные массивы, плоскогорья), обрабатывается всего около 3% 
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территории страны. 
Доходы на душу населения в значительной степени зависят от экспорта нефти. В настоящее 

время в связи со снижением запасов нефти принята программа диверсификации экономики госу-
дарства. Развиваются строительная, лёгкая и пищевая отрасли промышленности, традиционные 
ремёсла (схема 1). 

Страна поставляет на экспорт нефть и нефтепродукты, хлопок, живой скот, шкуры, кожу, 
кофе, имбирь, табак и морепродукты. Основными торговыми партнёрами Йемена являются ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Таиланд, Сингапур, КНР и Франция.  

Государство не имеет чётко выраженных границ с территорией Саудовской Аравии, на во-
стоке и северо-востоке страны обитают поселения кочевников-бедуинов. Примечательной чертой 
Йемена в сравнении с прочими арабскими странами является тот факт, что женщины Йемена тра-
диционно более свободны.  

 
Оман 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

309 500 3 418 085 89 43 
 
Султанат Оман является одной из нескольких оставшихся в мире абсолютных монархий. 

Государство расположено в юго-восточной части Аравийского полуострова на перекрестке мор-
ских путей между Южным и Юго-Западным регионами Азии, имеет очень выгодное экономико-
географическое положение. Исторически страна имела экономические преимущества, обуслов-
ленные расположением на морских путях из Египта и Месопотамии в Древнюю Индию.  

Начиная с VII века нашей эры территория Омана входила в состав Арабского халифата. 
Правление шиитских имамов пало под натиском португальских вторжений во времена Великих 
географических открытий, а в начале XIX столетия Великобритания установила свой контроль над 
имаматом Оман и султанатом Маскат. С 1970 года XX века правящий султан объявил об образо-
вании султаната Оман, объединив две области – султанат Маскат и имамат Оман.  

Наиболее освоенной и заселенной территорией является приморская равнина вдоль северо-
восточного побережья Оманского залива. На западе и крайнем юге страны расположены преиму-
щественно горы, южнее Оманского плато раскинулась пустыня. Столица государства – Маскат – 
считается самым жарким городом мира. 

Кроме нефти, на добыче которой базируется экономика страны, экспортное значение имеет 
добыча цветных металлов и железной руды. В промышленном производстве занято около 30% 
населения. Правительство уделяет внимание развитию сельского хозяйства (обрабатывается всего 
1%  территории и ещё 5%  земли используется как пастбища).  В сельском хозяйстве занято 10%  
населения страны, выращивают пшеницу, ячмень, просо, бобовые и бахчевые культуры, лук, чес-
нок, капусту.  

Оман позднее других стран региона начал добычу нефти и её экспорт, поэтому считается 
относительно менее состоятельным государством, хоть и довольно хорошо обеспечен нефтяными 
запасами. Оман называют аутсайдером среди могучих нефтяных монархий, это объясняется тем, 
что в государстве преобладает хариджитский толк ислама, отличный от соседей, состоящих в 
«клубе нефтяных арабских эмиров». 

Около 60% населения Омана занято в сфере обслуживания. Усилиями правительства разви-
вается туризм, реставрируются исторические районы, восстанавливаются древние крепости, фор-
ты, замки (их более 500, каждое племя имело свою крепость). Вся территория государства покрыта 
сетью международных отелей. 

Основными торговыми партнёрами Омана являются ОАЭ, Китай, Япония, Таиланд, Южная 
Корея, США и Германия. 
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Кувейт 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

17 818 2 985 000 63 13 
 
На северо-востоке Аравийского полуострова на побережье Персидского залива расположе-

но государство Кувейт. Экономика страны полностью основана на добыче и транспортировке 
нефти, запасы которой составляют 10% от мировых. 

Первые поселения будущего Кувейта, в том числе город Эль-Кувейт, возникли в XVIII веке 
на территории, входившей в состав Османской империи. Их основали бедуины нескольких кланов 
племени анаиза из Центральной Аравии, впоследствии выделившихся в отдельное племя бени 
атабан. 

Будучи формально принадлежащим к Османской империи, эмират входил в её состав как 
часть Ирака. Отсутствие администрации Османской империи и нежелание эмира допускать 
османских чиновников на территорию Кувейта во второй половине XIX века привели к вторже-
нию турецкой армии,  из-за чего эмир Мохаммед обратился к англичанам за помощью.  Помощь 
была оказана, турки были разбиты, а с 1897 года на территории Кувейта появилась постоянная во-
енная база англичан. 

Владычество англичан в Персидском заливе было закреплено Лигой наций, выдавшей Ве-
ликобритании мандат на управление этим регионом. Кувейт, как и окружающий его Ирак, оказал-
ся управляемым Британской администрацией. Однако, несмотря на то, что срок действия мандата 
заканчивался в 1932 году, англичане из Кувейта ушли только в 1961 году, разделив страны Ирак и 
Кувейт по тому же принципу, что и Индию с Пакистаном, то есть оставив между ними массу вза-
имных претензий. 

Государство Кувейт создано Великобританией в 1958 году в ответ на действия Ирака, Ирак 
же в свою очередь претендует на Кувейтскую территорию. Этот антагонизм привёл к кризису в 
отношениях между двумя странами в 1990 году. Двумя годами раньше Кувейт оказал серьёзную 
поддержку Ираку в Ирано-иракской войне, однако это не помешало Саддаму Хуссейну напасть на 
бывшего союзника под надуманным предлогом и аннексировать Кувейт. Однако через год в ре-
зультате операции «Буря в пустыне» Кувейт вновь получил независимость. 

Коренное население Кувейта являются прямыми потомками племени бени атабан, именно 
они имеют многочисленные привилегии, государственные доплаты и единовременные пособия в 
крупном размере в десятки тысяч долларов на знаменательные даты своей жизни (например, к 
свадьбе). Примерно половину населения страны составляют иностранцы. В большинстве случаев 
граждане Кувейта не работают – государственных субсидий хватает на очень обеспеченное суще-
ствование. 

Столетие назад Кувейт был одним из беднейших азиатских регионов. Основной статьёй 
экспорта являлся жемчуг, однако в начале ХХ века был изобретён искусственный жемчуг и спрос 
на натуральный жемчуг сильно сократился. Во времена британского владычества добываемая по 
концессиям нефть уходила в Европу, и страна практически не получала доходов от нефтедобычи. 

Сейчас около 50% ВВП Кувейта составляет нефть, нефть также даёт 95% доходов от экс-
порта и 95% доходной части государственного бюджета (рис. 13). 
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Рис. 13. – Соотношение экспорта-импорта1 Кувейта 
 
В стране также развито строительство, опреснение морской воды, незначительно развито 

скотоводство. В производительном секторе экономики заняты исключительно иностранцы. В 
настоящее время правительство Кувейта взяло курс на возрождение древних промысловых реме-
сел, возрождается рыболовство и добыча натурального жемчуга. 

 
Ирак 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

438 317 30 747 000 132 132 
 
Государство Юго-Западной Азии с республиканской формой правления. На крайнем юго-

востоке имеет выход к Персидскому заливу. Ирак занимает территорию древней Месопотамии, но 
в современных границах существует сравнительно недавно. Территория Ирака являет собой горя-
чую точку на карте Ближнего Востока, раздираемую как внутренними противоречиями (между 
национальными и религиозными общинами), так и внешними (оспаривается граница между Ира-
ком и Ираном по реке Шатт-эль-Араб).  

По сравнению со своими соседями государство географически расположено очень выгодно. 
Большую часть страны занимают плодородные равнины природных районов Верхней Месопота-
мии и Нижней Месопотамии, на севере и северо-востоке – горы (ближе к Ирану) и с юго-западной 
части страны – пустынные плато. Страна покрыта густой сетью рек и озёр, богатых рыбой.  

История Ирака очень богата и насыщена событиями. Древнейшие цивилизации зародились 
на территории Тигра и Евфрата в Междуречье в III-I веках до нашей эры. Среди них известны шу-
мерская и аккадийская, вавилонская и ассирийская цивилизации. В VI веке до н. э. здесь распола-
галось персидское государство Ахеменидов. В III веке до н.э. на территории древней Месопотамии 
располагались эллинистические государства потомков Александра Македонского, Парфянское 
царство и Римская империя. С III по VII век н.э. Месопотамия входит в состав персидской импе-
рии Сасанидов. Начиная с VII века н.э. с арабским завоеванием на эту территорию приходит ис-
лам. В 762 году как столица исламского халифата основан Багдад. В XIII веке Багдад захвачен и 
сожжён войсками Чингиз-хана, в начале XV века – разграблен полчищами Тимура (Тамерлана). В 
XVI веке с началом турецких завоеваний территория современного Ирака входит в состав Осман-
ской империи и остаётся в её составе вплоть до Первой Мировой. В 1914 году в Ирак начинается 
британское вторжение, к 1918 году британцы оккупировали всю страну. 
                                                
1 Здесь и далее источник информации по показателям экспорта и импорта стран зарубежной Азии: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. 
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В 1921 году в Ираке провозглашена монархия, а в 1932 году страна получает формальную 
независимость от Великобритании, однако реальная политическая власть находится в руках ан-
гличан, а нефтяные месторождения – в концессии иностранных компаний. Антибританская борьба 
не прекращалась с момента начала оккупации, периодически перетекая в открытые войны. 

После Второй Мировой войны, в 1948 году, Ирак подписывает унизительный Портсмут-
ский договор, позволяющий Великобритании оккупировать территорию Ирака в любой момент. В 
1955 году Ирак становится членом СЕNТО (Central Treaty Organization) – так называемой «ближ-
невосточной Антанты», организации, созданной по инициативе США и Великобритании и вклю-
чавшей, помимо Ирака, Иран, Турцию, Пакистан и Великобританию. Однако в 1959 году Ирак 
выходит из СЕNТО. 

В 1958 году группа военных под руководством бригадного генерала Абделя Керима Касема 
в результате переворота свергла монархию. Касем ликвидировал английские военные базы и начал 
курс на сближение с социалистическими странами. В 1961 году на территории Ирака начинается 
восстание курдов, в результате которого на севере страны было образовано непризнанное государ-
ство Свободный Курдистан, просуществовавшее до 1975 года. 

В 1963 году страну потряс очередной переворот: Партия арабского социалистического воз-
рождения (Баас), одним из руководителей которой был Саддам Хуссейн, захватила власть, рас-
стреляв президента Касема и ряд видных государственных деятелей. Однако Баас продержался 
недолго: через полгода военные вновь захватили власть, опять-таки проведя репрессии. 

В очередной раз Баас вернулся к власти только в 1968 году в результате очередного пере-
ворота. Президентом страны стал двоюродный брат Саддама Хуссейна генерал Ахмед Хасан аль-
Бакр. Аль-Бакр руководил страной до 1979 года, когда в результате дворцового переворота к вла-
сти пришёл Саддам Хуссейн. До 2003 года страна находилась под его руководством, в эти годы 
Ирак вёл непрекращающуюся войну против Ирана, регулярно подавлял восстания курдов на севе-
ре, оккупировал и аннексировал территорию Кувейта. 

Ирак находится в состоянии перманентного конфликта с Ираном со времён иранской «ис-
ламской революции» 1979 года, в результате которой к власти пришёл аятолла (духовный лидер 
мусульман-шиитов) Хомейни. Ирак в одностороннем порядке аннулировал существовавший меж-
дуу странами мирный договор и захватил некоторые иранские территории. С 1980 года между 
странами началась затяжная война, продлившаяся до 1988 года. Обе стороны объявили о своей 
победе, хотя реальных результатов ни одной стороной конфликта достигнуто не было. 

В 2003 году страна была оккупирована армиями США и Великобритании (предполагалось, 
что вторжение осуществляется силами НАТО, в результате чего в оккупации приняли участие да-
же украинские войска численностью в батальон химзащиты – в 2003 году Украина всерьёз рас-
сматривала себя как кандидат в НАТО. Благодаря подобным казусам оккупационные войска назы-
вали себя «войсками многонациональной коалиции»). Причиной вторжения послужил предпола-
гаемый топливный кризис и лавинообразно растущая цена на углеводороды – Ирак является обла-
дателем огромных запасов нефти (схема 2). 

В настоящее время в стране идёт как непрекращающаяся партизанская война против окку-
пационных сил, так и непрекращающаяся война между кланами за власть в разрушенной беспре-
рывной 9-летней войной стране, кроме того, серьёзную проблему представляет собой сепаратизм 
на севере Ирака, заселённом курдами. Помимо этого, страна лишена возможности пользоваться 
собственными недрами – нефтяные и газовые месторождения разрабатываются и используются 
странами-оккупантами. 
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Схема 2. – Иран, Ирак и Кувейт 

 
Иран 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

1 648 195 75 773 620 88 103 
 
Исламская Республика Иран имеет уникальное государственное устройство – это теократи-

ческая республика во главе с выборным религиозным лидером. Главой государства является рели-
гиозный лидер (рахбар), высшим государственным лицом после рахбара является президент. Это 
засушливая горная страна с маловодными реками и пересыхающими озёрами, преобладают пу-
стыни и полупустыни. Иранское нагорье (средняя высота 1200 м) занимает большую часть страны, 
низменности протянулись вдоль побережий Персидского залива, Оманского залива и Каспийского 
моря. 

На территории современного Ирана (до 1935 года – Персии) произошло объединение пле-
мён мидян и персов, относящееся к IX веку до н.э. В результате было образовано государство Ми-
дия.  В V  веке до н.э.  мидяне уступают власть персам,  образовавшим крупнейшее государство 
древности – государство Ахеменидов. Персидская династия Ахеменидов правила два столетия, 
расширив свои границы, завоевав Лидию, большую часть Малой Азии и значительную часть 
Средней Азии, покорив Вавилон и Месопотамию. Держава Ахеменидов распалась под натиском 
войск Александра Македонского и Персия пережив период упадка, возрождается в период цар-
ствования династии Сасанидов в III веке н.э. В VII веке н.э. царство Сасанидов пало в результате 
арабских завоеваний, принёсших новую религию – ислам (господствующей религией до этого мо-
мента был зороастризм). В начале XIII века эти земли переживают нашествие войск Чингиз-хана. 
В начале XIX века персы воюют с Россией, в результате чего Иран теряет значительную часть 
своей территории и в конце XIX – начале XX веков фактически становится полуколонией Велико-
британии и России. Во время Второй мировой войны на территории Ирана располагаются русские 
военные и англичане. После войны страну раздирают внутриполитические споры, в начале 1980-х 
годов разгорается вооружённый конфликт с Ираком, вторгшимся на территорию Ирана, чтобы по-
лучить контроль над богатыми нефтью западными (преимущественно арабскими) провинциями и 
установить свою власть в Персидском заливе. 

Необходимо заметить, что исламский фундаментализм (консервативное религиозное дви-
жение противодействия атеистическому западу и возрождения исламских ценностей и шариата) 
зародился на территории Ирана. Иранская революция 1979 года, когда к власти пришел духовный 
лидер аятолла Хомейни, провозгласила победу Исламского фундаменталистского государства. 

Государственной религией Ирана является ислам шиитского толка, приверженцами которо-
го является более 90% населения. 

Современный Иран – индустриально-аграрная страна, основу экономики составляет добыча 
нефти (11% от мировых запасов) и газа. Среди многообразия полезных ископаемых Ирана выде-
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ляются металлические руды (железо, медь, цинк, свинец, серебро, хром, титан), ведутся урановые 
разработки. Среди нерудных полезных ископаемых выделяются каменный уголь, сера, соли, стро-
ительные материалы. Мировую известность имеет иранская бирюза (схема 2).  

Импортозамещающая экономическая модель Ирана, взятая за основу после «исламской ре-
волюции» (1978-1979), приведшей к резкому обособлению от западного мира и, как следствие, от 
мировой экономики в целом, привела к падению уровня жизни населения, и в конце XX столетия 
руководством страны был намечен переход к рыночной модели хозяйствования. 

Трудовые ресурсы страны составляют всего 1/3 часть населения. Четверть трудовых ресур-
сов Ирана занята в сельском хозяйстве, производят рис, пшеницу, ячмень, сахарную свеклу. На 
экспорт страна поставляет сухофрукты, фисташки, пряности (шафран), отличающиеся высоким 
качеством. Развито животноводство. 30% трудоспособного населения занято в производстве, в 
этом секторе экономики выделяются нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, ме-
таллургия, тракторостроение и автомобилестроение (сборка автомобилей «Пежо» и «Рено»). 
Большая часть трудовых ресурсов Ирана занята в сфере обслуживания. Иран имеет благоприятные 
условия для развития туристической отрасли.  

Нестабильная политическая обстановка создаёт большие проблемы: инфляция, безработица 
(более 12%), большой внешний долг (более 20 миллиардов долларов).  

Основными торговыми партнёрами Ирана являются Россия, Германия, Италия и страны – 
соседи по азиатскому макрорегиону (ОАЭ, Турция). 

 
Ливан  
 

Площадь территории, 
км² Население, тыс.чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

10 452 4 224 000 71 71 
 
Ливанская Республика вытянулась вдоль восточного побережья Средиземного моря на 210 

км.  
Примечательно, что территория современного Ливана является местом распространения 

христианства, зародившегося в I веке н.э. В VII веке территория была завоёвана арабами и сейчас 
в стране, несмотря на географическое расположение (кроме Израиля все соседи – мусульмане) 
только 60% населения исповедуют ислам.  Ливанцы имеют отношение к семитским народам (по-
томкам древних финикийцев и арамеев), помимо арабов в стране присутствует крупная армянская 
община.  

Большую часть территории страны занимают хребты Ливан и Антиливан с глубокой впа-
диной между ними. С побережьем Ливана связан один из первых примеров масштабного вмеша-
тельства человека в природу. Известен исторический факт: в 332 году до н.э. по распоряжению 
великого полководца Александра Македонского всего за 6 месяцев была сооружена земляная дам-
ба длиной 1 км, позволившая его войскам продвинутся к островному городу-крепости Тиру (ныне 
Ливанский город Сур). Эта искусственная форма рельефа существует и по сей день. 

Собственных природных ресурсов в стране нет. Однако на территории Ливана расположе-
ны важнейшие нефте- и газопроводы крупнейших поставщиков нефти на Ближнем Востоке, по-
скольку государство имеет весьма выгодное экономико-географическое расположение: крупней-
шие порты Бейрут, Триполи, Сайда и Джуния имеют мировое значение. Основу промышленного 
сектора Ливана составляют крупные нефтеперерабатывающие и цементные заводы (схема 3).  

Экономика государства развивается за счёт активной банковско-финансовой деятельности, 
торговли и туризма. На экспорт страна производит цитрусовые, текстиль и ювелирные изделия, 
средства производства (электрооборудование, станки, металл, машины) поступают из-за рубежа. 
Основными торговыми соседями Ливана являются: ОАЭ, Сирия, Саудовская Аравия. 

Ливан является горячей точкой на политической карте мира. Неоднократно подвергался 
агрессии со стороны своего южного соседа – Израиля.  
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Израиль 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

22 072 7 836 000 17 36 
 
По классификации ООН Израиль относится к странам с высоким уровнем экономического 

развития. 
Государство Израиль было создано на подмандатной территории Великобритании – Пале-

стине в 1948 году по инициативе СССР при поддержке США, после того, как Великобритания от-
казалась от мандата Лиги наций на управление этими территориями. Государство было образовано 
по религиозному принципу и по сей день не имеет конституции, уголовного кодекса и других ат-
рибутов демократического цивилизованного государства, руководствуясь иудейским религиозным 
правом – Галахой, а также священной иудейской книгой – Торой, содержащей в себе нормы пове-
дения и общения, хотя в Декларации независимости Израиля утверждался приоритет светских за-
конов над религиозными. Отсутствие общечеловеческих институций и замена их религиозными 
роднит государство Израиль с рядом его нынешних антагонистов – арабских стран, живущих по 
законам шариата, мусульманского религиозного права.  

Территория Израиля в геофизическом отношении делится на три части: прибрежная равни-
на на западе, центральный горный район и долина реки Иордан на востоке. Река Иордан является 
природным рубежом, отделяющим Израиль от Иордании и одновременно главной водной артери-
ей иудейского государства. Прибрежная равнина, отличающаяся плодородными почвами, является 
основным районом земледелия, производящим овощи, зерновые культуры, оливки, финики, вино-
град, цитрусовые, которые в свою очередь являются главной экспортной культурой. 

Из-за особенностей менталитета в стране традиционно не развиваются области экономики, 
требующие физического труда (за исключением кибуцев – поселений по образу советских колхо-
зов, в которых живут те, кто не смог устроиться на нефизическую работу и по каким-либо причи-
нам не получает государственное пособие). Основные отрасли экономики, в которых занято мест-
ное население – юриспруденция, медицина, банковское дело и IT-технологии. Развиты наукоёмкие 
производства средств связи, медицинской техники, электроники и компьютеров. Поскольку Изра-
иль – страна крайне невеликая, специалисты в этих сферах зачастую уезжают из страны, в основ-
ном в США, Канаду и Австралию – страны, в которых очень влиятельны еврейские общины. 

Основными индустриальными центрами являются Тель-Авив и Хайфа. Экспорт продуктов 
питания, продукции тяжёлого машиностроения, химикатов, текстиля и одежды (схема 3) направ-
лен преимущественно в передовые страны мира, такие как США, ЕС и Японию.  

Одним из важнейших направлений внешнеполитической деятельности Израиля является 
объединение всех евреев на территории страны. Однако на призывы о воссоединении на истори-
ческой родине откликаются далеко не все евреи – только те, кто живёт в странах с низким уровнем 
жизни. В 80-90-х годах прошлого века население Израиля выросло свыше чем на миллион человек 
в результате волны иммигрантов из республик бывшего СССР, однако в настоящее время приток 
мигрантов идёт почти исключительно за счёт иудеев из Северной Африки (Марокко и Эфиопии). 

 
Палестинская национальная автономия 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

6257 4 168 858 112 151 
 
После Второй Мировой войны согласно плану 1948 года, принятому мировым сообще-

ством, на территории Палестины образуются два государства – еврейское и арабское. Святые ме-
ста (территория вокруг Иерусалима, Вифлеем и прилегающие города) по сей день остаются ин-
тернациональной территорией. С провозглашением Государства Израиль начинается вынужденная 
массовая эмиграция арабов и противостояние Израиля с арабскими странами. Многочисленные 
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конфликты (1948-1949, 1956, 1967, 1973) с арабским миром свидетельствуют о еврейской экспан-
сии, расшатывающей и без того накалённую политическую обстановку данного региона. Таким 
образом, резолюцией ООН был нарушен этнический паритет существования двух враждебных 
друг другу государств на одной территории с одной стороны, и нечётко определены границы этих 
государств с другой стороны.  

Арабско-иудейский антагонизм имеет под собой исключительно религиозную основу: эт-
нически и мусульмане-арабы, и иудеи, традиционно проживающие в Палестине (самоназвание – 
сабры) представляют собой один народ, одну группу племён (семиты). Военные столкновения 
продолжаются на протяжении более 60 лет и в обозримом будущем нет возможности мирного со-
существования двух враждующих мировых религий. 

Палестина состоит из двух частей: Западного берега реки Иордан и полосы Газа. Основу 
экономики Палестинских территорий составляло сельское хозяйство и работа палестинцев на тер-
ритории Израиля. Со времени противостояния 2000 года (Интифада), когда израильское прави-
тельство закрыло границы, работы лишились 2/3 трудоспособного населения Палестины. Сейчас 
по прошествии более 10 лет около 70% населения Палестины живёт ниже официального уровня 
бедности. Развито выращивание цитрусовых и овощей, мяса, оливок. Промышленность представ-
лена в основном семейными предприятими. 

 
Схема 3. – Страны Передней Азии 

Сирия 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

185 180 21 906 000 119 130 
 
Сирийская Арабская Республика – государство на Ближнем Востоке. Во главе государства 

стоит президент и высшее руководство Партии арабского социалистического возрождения (Баас). 
Омываемая с запада Средиземным морем, страна является крупным центром морской и су-

хопутной торговли, в связи с чем получила развитие такая отрасль как складское хозяйство 
(нефтехранилища, склады металлопродукции, стройматериалов и т.д.). Наиболее развиты нефте- и 
газодобыча (крупнейшие месторождения расположены на крайнем северо-востоке), однако Сирия 
не принадлежит к крупным производителям нефти. 

Государство богато ураном, марганцем, свинцом, медью, асбестом, доломитом и другими 
полезными ископаемыми, является крупнейшим производителем фосфоритов (схема 3). 

Для экономики Сирии характерен смешанный тип ведения хозяйства с высокой долей госу-
дарственного сектора. Финансовый сектор, энергетическая отрасль, железнодорожный и авиаци-
онный транспорт почти целиком находятся в ведении государства. В последние десятилетия доля 
государства заметно сокращается. 

Частная собственность преобладает в сельском хозяйстве, сфере обслуживания, объединяет 
мелкие и средние предприятия торговли. Сельское хозяйство страны производит большую часть 
потребляемого в стране продовольствия, а так же сырьё для промышленности (хлопок, сахарную 
свеклу). Более 50% экономически активного населения занято в сельском хозяйстве, выращивают 
пшеницу и ячмень, плодовые, бобовые и масличные культуры. Развито животноводство. Для раз-
вития сельского хозяйства Сирия вынуждена искать дополнительные источники финансирования 
(например, требуется орошение пахотных земель). 
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По современным оценкам страна имеет большой внешний долг, импортирует намного 
больше, чем поставляет на экспорт. Основными внешнеторговыми партнёрами являются страны 
ЕС, Япония, Иран. Имеются давние связи с Россией, налаживаются контакты с государствами Во-
сточной Европы и КНР. 

Ситуация осложняется современной политической обстановкой на Ближнем Востоке, свя-
занной с насаждением демократии («арабская весна»).  

 
Иордания 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

89 342 6 266 300 95 106 
 
Иордания относится к малоразвитым странам Азии, экономика этого государства является 

одной из самых слабых на Ближнем Востоке. Страна испытывает дефицит природных ресурсов, 
энергоносителей, воды и находится в постоянной зависимости от иностранной помощи. Основным 
покровителем Иордании до 1957 года оставалась Великобритания, оказывавшая значительную 
финансовую поддержку. Тесные связи Иордании с Британией сохраняются по настоящее время. 
США и страны арабского мира также оказывают регулярную помощь в поддержке торгового ба-
ланса страны и перспективах развития государства.  

Иорданское Хашимитское королевство своим названием указывает на правление династии, 
происходящей из рода пророка Мухаммеда. Государство имеет древнюю историю. Территория 
современной Иордании была заселена в III тысячелетии до нашей эры семитскими племенами ха-
наанеев. Набатейское царство (с главным городом Петра), возникшее около III века до н.э., в 106 
году н.э. было завоёвано римским императором Траяном. Территорию Иордании населяли хетты, 
израильтяне, египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, римляне и, наконец, арабы. В первой 
половине XVI века территория страны была частью Османской империи. Сейчас почти все иор-
данцы являются этническими арабами, исповедующими ислам суннитского толка. На территории 
страны проживают черкесы и чеченцы (выселенные с территории Российской империи в результа-
те Кавказских войн), палестинцы (бежавшие во времена арабо-израильской войны и захвата Изра-
илем Западного берега реки Иордан), армяне и курды. Население Иордании отличается высоким 
уровнем рождаемости. 

На территории страны преобладают пустынные и полупустынные ландшафты. Бедное ма-
лоразвитое сельское хозяйство страны было разрушено благодаря постоянным войнам: артилле-
рийским ударам со стороны Израиля, захвату в 1967 году Западного берега реки Иордан и Во-
сточного Иерусалима, вооружённому конфликту с Сирией в 1970 году и войнам в Персидском за-
ливе (1990-1991). 

Несмотря на военные потрясения, страна, получая поддержку от МВФ и Всемирного банка, 
восстанавливает экономику, налаживает туристический бизнес, развивает добычу полезных иско-
паемых (держит третье место в мире по экспорту фосфоритов, добывает минеральные соли Мёрт-
вого моря, медь, марганец, сланцевую глину). В промышленности преобладают горнодобывающие 
отрасли, нефтепереработка. Есть бумажные, текстильные и сталепрокатные предприятия. Основ-
ными рынками сбыта являются США, Саудовская Аравия, Ирак, Индия, ОАЭ, Сирия, Египет.  

 
Афганистан 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

652 230 28 150 000 172 188 
 
Вся история Афганистана – история беспрерывных войн. Впервые Афганистан был завоё-

ван персами в VI веке до нашей эры, отвоёван у персов Александром Македонским, после его 
смерти отошёл к империи Селевкидов, основанной сподвижником Македонского Селевком, после 
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её распада Афганистан оказался в составе Греко-Бактрийского царства, но вскоре был отбит у гре-
ков скифами. Затем страна была завоёвана парфянами, которые без боя уступили её народу 
юэчжи, пришедшему из Китая и основавшему Кушанскую империю. Китайцев сменили персы-
сасаниды, уступившие, в свою очередь, Афганистан гуннам, которые также не смогли долго удер-
жать страну в своих руках, проиграв очередную войну государству эфталитов. Эфталиты удержать 
Афганистан не смогли, и его в третий раз захватили персы. В VII веке нашей эры Афганистан был 
завоёван арабами, которые принесли с собой новую религию – ислам. В Х веке страна стала ча-
стью тюркской Газневидской империи, после чего начался её расцвет, не прекратившийся, кстати, 
и после прихода войск Чингиза в XIII веке. 

После распада Орды Афганистаном вновь овладели персы, правившие страной до XVIII ве-
ка. Однако в это время на территории Афганистана образовалось два независимых пуштунских 
княжества – Кандагар и Герат, которые воевали с Персией и даже ненадолго захватили её тогдаш-
нюю столицу Исфахан. Однако афганские войска были разбиты персидским царём Надир-шахом. 
После смерти Надир-шаха в 1747 году Афганистан впервые за всю свою историю стал независи-
мым и даже расширил свои границы: афганская Дурранийская империя, возглавляемая Ахмед-
шахом Дуррани, захватила часть Ирана, северо-запад Индии и южные области Туркестана. После 
смерти Дуррани империя распалась на ряд княжеств. 

Современная история Афганистана начинается с 1808 года, когда в Кабуле появилась ан-
глийская миссия. Россия в это время продолжала экспансию на Кавказ и в Туркестан, и англичане 
стремились не допустить проникновение русских на юг.  

По ряду причин (угроза нападения Наполеона на английские владения в Индии, внутреннее 
ослабление афганской власти, побудившее шаха отправить посла в Россию с просьбой о военной 
помощи, участившиеся нападения сикхов, продолжающаяся экспансия России в Туркестан и неко-
торых других) в 1838 году Великобритания объявила войну Афганистану. В 1842 году эта война 
закончилась бегством англичан из страны, сильно подорвавшим престиж Британской империи в 
регионе. 

Однако в 1878 году англичане, крайне недовольные ориентацией афганского эмира Шир-
Али на Россию, снова ввели свои войска в Афганистан. В этот раз им повезло больше: Шир-Али 
был разбит и бежал в Россию, его сын Якуб-хан, заняв трон, был вынужден уступить англичанам 
часть территории, но в результате народного восстания бежал в Индию. Англичане разбили вос-
ставших и объявили о признании нового эмира – Абдур-Рахмана, 10 лет назад бежавшего от Шир-
Али, после чего английские войска покинули Афганистан. 

В третий раз Великобритания объявила войну Афганистану в 1919 году из-за заявления 
Амманулы-хана об отказе от пробританской внешней политики. Английские войска разбили аф-
ганскую армию, но не смогли справиться с партизанским движением на афгано-индийской грани-
це (территория нынешнего Пакистана), в результате чего британцы вынуждены были подписать 
мирный договор, обеспечивающий независимость Афганистана во внешней политике. 

Результатом этого договора стало очередное сближение Афганистана и России, теперь уже 
не царской, а большевистской. В крайне трудное для РСФСР время наша страна нашла средства 
для помощи Афганистану, передав ему миллион рублей золотом, несколько самолётов и несколь-
ко тысяч винтовок. В результате Россия получила преданного союзника в Средней Азии: Афгани-
стан оказал большую помощь в ликвидации басмачества в 20-30 годах прошлого века, а также вы-
ступил на стороне России в двух иранских (1923 и 1945 годов) операциях. Афганистан последова-
тельно соблюдал нейтралитет во время Второй мировой войны, несмотря на попытки привлечения 
на свою сторону как гитлеровской Германией, так и Великобританией. 

В 70-х годах ХХ века правительство СССР взяло курс на расширение «социалистического 
лагеря». К сожалению, давний и преданный партнёр нашей страны оказался в числе стран, кото-
рые должны были «избрать некапиталистический путь развития». Этому способствовала и неста-
бильная обстановка в самом Афганистане: в 1973 году был свергнут король Афганистана Захир-
шах и страна стала республикой. До 1979 года в стране свергли друг друга трое правителей, Дауд, 
Тараки и Амин, ставленник СССР в рамках «социализации» Средней Азии. Однако Политбюро 
посчитало Амина ненадёжным партнёром, и в 1979 году власть перешла в руки Бабрака Кармаля, 
а в стране появились «шурави» – советские войска. 
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Война с бывшим партнёром продлилась 7 лет, до 1986 года, и закончилась не только бес-
славным выводом советских войск, но и сдачей политических позиций, на то время достаточно 
сильных. В 1992 году Кармаль был смещён, а его преемник Наджибулла в 1996 году был казнён в 
результате захвата власти исламским фундаменталистским движением «Талибан». С 1992 года в 
стране не прекращается гражданская война, в которой, помимо движения «Талибан» и «Объеди-
нённого Исламского Фронта Спасения Афганистана», более известного как «Северный Альянс» 
принимает участие каждый, у кого есть автомат. Война идёт между племенами, между политиче-
скими партиями, между теми, кто принимает гуманитарную помощь и теми, кто её отвергает, 
между проамериканскими кланами и теми, кто не поддерживает Хамида Карзая, между теми, кто 
выращивает опийный мак и теми, кто его продаёт... 

С 2001 года Афганистан оккупирован войсками США. Формальным поводом для этого ста-
ло якобы предоставленное Афганистаном убежище террористу Усаме бен Ладену, однако на са-
мом деле оккупация Афганистана позволяет США контролировать транзит нефти и газа в Китай и 
Индию, кроме того, США получает значительные внебюджетные суммы от производства опийно-
го мака и незаконного наркотрафика в Россию и европейские страны. 

Несмотря на формально установленную демократию и избранного президента, Афганистан 
остаётся страной с родоплеменным укладом, а реальной властью обладают вожди кланов. В стране 
отсутствуют коммуникации, системы учёта, основные государственные институты (налоги, армия, 
полиция и т.д.). Жители Афганистана не имеют документов, нет работающей денежной системы 
(афгани печатают и правительство Карзая, и Северный Альянс, и ряд «полевых командиров», но 
реальным платёжным средством является доллар США). Основным видом экономической дея-
тельности является производство опия-сырца, предназначенного для переработки. В экономике 
Афганистана большой вес имеет сектор сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства, 
промышленность страны малоразвита (схема 4). Недра Афганистана богаты залежами железной 
руды, гипса, свинца, цинка, каменного угля, золота. Перспективы добычи полезных ископаемых 
затруднены отсутствием транспортной инфраструктуры и рабочих рук (более трети населения 
страны бежало на соседние территории Ирана и Пакистана в период гражданской войны). 

 
Схема 4. – Афганистан 

 
Турция 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

780 580 76 806 600 92 67 
 
Турецкая Республика – государство на Ближнем Востоке. Географически государство 

большей своей частью находится на территории Азии (полуостров Малая Азия), меньшая часть – 
всего 3% территории страны расположена в юго-восточной части Балканского полуострова на 
территории Европы. Азиатская часть Турции называется Анатолией, европейская – Восточной 
Фракией. Эти территории страны разделены проливами Босфор и Дарданеллы, а так же Мрамор-
ным морем. Кроме Мраморного берега Турции омываются Чёрным морем на севере, Эгейским на 
западе и Средиземным на юге. Средиземноморские берега Турции гористы и вытянуты субпарал-
лельно краевым горным хребтам западного и центрального Тавра, высотой от 2000-3000 м и более. 
Торцевые части этих гор, выходящие к Средиземному морю, образуют крупные полуострова – 
Ликийский и Киликийский, разделяющие широко открытые заливы. На юге Киликийского полу-
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острова горы Западного Тавра образуют величественные береговые обрывы. В заливе Анталья к 
берегу подходит одноимённая цокольная равнина, обрывающаяся в море крутым уступом высотой 
до 30 м. Реки образуют здесь глубокие ущелья, а к морю в большинстве случаев низвергаются во-
допадами.  

История народов, проживавших на территории современной Турции, насчитывает около 10 
тысяч лет (табл. 22). Начало формирования истории Турции восходит ко II тысячелетию до нашей 
эры. Хетты и урарты, фригийцы, ликийцы и лидийцы, древние греки и римляне, сельджуки и 
османы оставили огромное количество архитектурных памятников старины по всей стране. Троя 
также находилась на территории современной Турции. 

Таблица 22. – Исторические хроники 
 

Наиболее важные события Исторический 
период 

Первое из известных поселений на территории Турции 7500 г. до н.э. 
Протоимперия хеттов в центральной и юго-восточной части Анатолии (поздний 
бронзовый век) 

2600-1900 гг. 
до н.э. 

Троянская война 1250 г. до н.э. 
Нашествие фригийцев (морских народов) с греческих островов, царствование Ми-
даса и Креза, изобретение монет, ионический союз городов (вблизи современного 
Измира), империя Урарту 

1200-600 до 
н.э. 

Войска Александра Македонского разбивают персидскую армию и захватывают 
Малую Азию 334 г. до н.э. 

Император Константин создает Вторую Римскую империю – Византию 395 – 1453 гг. 
Образование Бурсы – будущей столицы Османского государства II в. до н.э. 
На территории Малой Азии устанавливаются провинции Римской империи 129 г. до н.э. 
Константин Великий переносит столицу Римской империи в город Византий и пе-
реименовывает его в Константинополь 334 до н.э.  

Наивысший расцвет Византийской империи приходится на времена царствования 
императора Юстиниана I 

527-565 гг. 
н.э. 

Турецкая территория является одной из провинций Византийской Империи VI– XI в. н.э. 
Образование Конийского султаната в период сельджукских завоеваний Х– XI в. н.э. 
Разгром турками-сельджуками армии византийского императора Романа IV при 
Манцикерте 1071 г. 

Распад Конийского султаната под ударами Орды на отдельные княжества (бейли-
ки) 

ХIII в. (1243 
г.) 

Образование Османского княжества (основатель династии Осман-бей (1259-1324) ХIV в. 
Мурад I захватывает Адрианополь и закрепляет свои позиции в Европе 1361 г. 
Захват Константинополя султаном Мехмедом Фатихом II и появление Стамбула 
как столицы Османской империи 1453 г. 

В результате завоевательных походов образуется Османская империя. В составе 
империи Балканы, Малая Азия, арабские территории Северной Африки и Юго-
Западной Азии 

ХIV – ХVI вв. 

Своего расцвета османская империя достигает в период правления Сулеймана Ве-
ликолепного. Во времена его правления захвачен Белград и осаждена Вена 

1520 – 1566 
гг. 

Поражение османов при осаде Вены 1683 г. 
Русско-турецкие войны 1735-1829 гг. 
Реформы Махмуда II. Введена европейская одежда и фески 1830-е годы. 
Крымская война. Согласно Парижскому договору, Чёрное море объявлено 
нейтральной зоной 1853-1856 гг. 

Некогда сильная Османская империя приходит в упадок и становится полуколо-
нией европейских держав XIХ – XХ вв. 

Россия участвует в предоставлении Балканам независимости 1877-1878 гг. 
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Продолжение таблицы 22 
Объявлена Первая Балканская война. Против правления Османской империи вы-
ступают восточно-европейские государства Сербия, Черногория, Болгария, а так-
же Греция 

1912 г. 

После поражения в первой Мировой войне (Османская империя воевала на сто-
роне Германии и Австро-Венгрии) в Турцию входят войска Антанты 1914 г. 

Мустафа Кемаль Ататюрк –»отец турок» – организует революционное движение. 1919 г. 
Война за независимость (1920-1922) начатая М. Кемалем, завершается провозгла-
шением Турецкой Республики и принятием конституции. Столица переведена в 
Анкару 

1923 г. 

Проведение экономических и политических реформ в Турции 1925-1935 гг. 
Во времена Второй Мировой войны Турция соблюдала нейтральные позиции, но 
оказывала поддержку Германии 1939-1945 гг. 

Турция вступает в НАТО 1950 г.  
Турецкая республика заключает договор с США о военном сотрудничестве и 
предоставляет свои территории под размещение военных баз Соединённых Шта-
тов 

1959 г. 

Проводимая правительством политика индустриализации приводит к структурно-
му сдвигу в экономике страны, сопровождающемуся ростом безработицы и рас-
тущим недовольством населения 

1960-1970-е 
гг. 

В связи с создавшимся нестабильным положением установлено военное правле-
ние 1971-1973 гг. 

Конфликт с Грецией. Турция вводит войска на территорию Кипра. Раздел Кипра 1974 г. 
Военный переворот, переход к гражданскому правлению 1980 г. 
Принятие новой конституции 1982 г. 
Восточный Курдистан просит предоставить курдам автономию, на отказ прави-
тельства начинает партизанские движения 1984 г.  

 
Во времена правления Мустафы Кемаля Ататюрка (первого президента) Турция стала рес-

публикой, были ликвидированы султанат и халифат, церковь отделена от государства, мусульман-
ское феодальное право (шариат) заменено системой современного правового порядка, женщины 
получили равные с мужчинами права. В современной Турции отсутствует деление на националь-
ности. Курды, составляющие около 20% населения страны, ведут борьбу за независимость, деста-
билизируя тем самым политическую обстановку в стране.  

Географически условно страну делят на семь физико-географических частей: побережье 
Мраморного моря, регион Эгейского и Средиземного морей, Черноморский регион, Анатолийское 
плоскогорье, восточное нагорье и юго-восточная Анатолия. 

В административном отношении государство делится на 81 ил (провинции). 
По классификации ООН Турция относятся к странам с высоким уровнем экономического 

развития, но МВФ Турцию не относит к этой группе стран, используя другие критерии. 
В таблице 23 представлены основные отрасли промышленности Турции и их центры. 

 
Таблица 23. – Промышленность Турции 

 

Отрасли промышленности Основные центры 
Нефтепереработка и нефтехимия Батман, Кырыккале, Измит, Ярымджа, Алиага, Мерсин 
Газопереработка Измит, Алиага, Анкара, Стамбул 
Алюминиевая промышленность Сейдишехир 
Чёрная металлургия Эрегли, Карабюк, Искендерун, р-он Измира 
Железнодорожное машиностроение Сивас, Адапазары, Эскишехир 
Автомобильная и тракторная про-
мышленность 

Стамбул, Бурса, Адапазары, Измир, Измит, Аксарай, Мер-
син  

Авиационная промышленность Эскишехир, Мюртеде, Кайсери 
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Продолжение таблицы 23 

Судостроение Пендик, Гельджюк, Джамиалты, Ташкизак, Истение, Ха-
лич, Хаскей, Алайбей, Тузлу 

Текстильная промышленность Стамбул, Измир, Адана, Кайсери 
 
Расположение промышленных центров Турции показано на схеме 5. 
Основным торговым партнёром Турции является Россия. Кроме России, основными парт-

нёрами по импорту для Турции являются Германия, США, Италия, Ирак. Основными потребите-
лями турецких продуктов являются Германия, Ирак, Великобритания и Италия. 

 

 
 

Рис.14. – Соотношение экспорта и импорта Турции 
 
Как видно из рисунка 14, объём ввозимых товаров (химикаты, полуфабрикаты, оборудова-

ние) значительно превышает экспорт (текстиль, продовольственные товары, металлопродукция). 
Турция и Кипр относятся к новым индустриальным странам (НИС) «третьей волны» с по-

луоткрытой экономикой (доля экспорта в ВНП более 20-24%). Страны, географически будучи со-
седями, на протяжении веков оказывали взаимное влияние как в политическом плане, так и в эко-
номическом. У этих государств есть как схожие черты, так и существенные различия. 

 
Схема 5. – Турция 

 
Кипр 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

9 251 801 851 31 34 
 

Кипр – островное государство в северо-восточной части Средиземного моря, географически 



63 
 

относится к Азии, политически – к Европе.  
Благодаря стратегически важному расположению (европейское государство в азиатской ча-

сти мира между Сирией, Турцией и Египтом), на пересечении мировых торговых путей, будучи 
третьим по величине в Средиземном море, остров Кипр является объектом пристального внима-
ния мировой политики: 36,3% территории находится под контролем Турецкой Республики Север-
ного Кипра, 3,7% территории острова под контролем ООН (буферная зона между оккупированной 
северной частью Кипра и южной, занятая Вооружёнными силами ООН по поддержанию мира на 
острове, протяжённостью 180 км и шириной от 20 метров до 7 км), 2,7% территории принадлежит 
Великобритании (как военные базы), остальную часть – чуть менее 60% территории острова – за-
нимает собственно Республика Кипр. 

Кипр был европейской колонией Великобритании до 1960 года, когда получил независи-
мость, но британская корона оставила за собой право иметь два эксклава на территории государ-
ства с целью размещения военных баз, и установила свой суверенитет над этими территориями. 
Решение было принято бывшим колонизатором в одностороннем порядке, что вызвало неодно-
значные суждения в мировой политике. Такой статус заморских территорий представляет собой 
единственный уникальный факт в мировой политической географии, многие государства имеют 
военные базы на территориях других стран (например, США – базу Гуантанамо на Кубе), но объ-
явить собственный «суверенитет» никогда не пытались. Обе военные базы расположены на юж-
ном побережье: база Акротири (включая гарнизон Епископи) расположена на юге Кипра недалеко 
от города Лимассол, занимает полуостров Акротири, и база Декелия расположена на побережье 
Ларнакской бухты на юго-востоке острова близ города Ларнака. Население обеих баз составляют 
греки-киприоты (около 7 тыс. чел.) и британские военные с семьями (около 7,5 тыс. чел). Местное 
греческое население, являясь жителями заморской территории Великобритании, не имеют британ-
ского подданства и пользуются паспортами Республики Кипр. 

Турецкая республика Северного Кипра образовалась в 1974 году, когда на остров высади-
лись турецкие войска под предлогом защиты своего населения, опасаясь присоединения Кипра к 
Греции в результате прогреческого государственного переворота. Эта территория носит статус ча-
стично признанного государства (республика признана только Турцией). Согласно ряду резолю-
ций ООН, Турция незаконно оккупирует северную часть острова. Территория Турецкой Республи-
ки Северного Кипра отделена от остальной территории Кипра буферной зоной.  

Насыщенность Кипра вооруженными силами различных государств в расчёте на душу насе-
ления острова является одной из самых высоких в мире и обуславливает одну из глобальных про-
блем Кипра.  

В административном отношении Кипр поделён на 6 округов: Фамагуста, Кирения, Ларнака, 
Лимассол, Никосия, Пафос (на оккупированной турками территории находятся Кирения, почти 
полностью Фамагуста и небольшие части Ларнаки и Никосии). 

Если не учитывать оккупированную территорию, то структура экономики Кипра выглядит 
следующим образом: доля сферы услуг и туризма составляет около 76% ВВП страны, сельского 
хозяйства – 4% и промышленности – 20%. Кипрская экономика характеризуется высокой степе-
нью открытости, внутренней и внешней макроэкономической стабильностью, высоким уровнем 
занятости населения и большой долей частного сектора в производстве. К неблагоприятным фак-
торам в экономике можно отнести небольшой размер внутреннего рынка страны, большое количе-
ство микро-предприятий, наёмную иностранную рабочую силу (из-за малого количества населе-
ния). 

Политика государства направлена на превращение страны в торгово-финансовый и туристи-
ческий центр Восточного Средиземноморья, поэтому темпы развития этого сектора экономики, 
включающего туристические услуги, транспорт и связь, торговлю, банковское обслуживание, 
страхование, бухгалтерские операции и аудит, бизнес-услуги, операции с недвижимостью, а так 
же правовое обслуживание населения, являются самыми быстрыми. Туризм, особенно на южном 
побережье Кипра, приобрёл огромное значение для страны после того, как северные районы ост-
рова были оккупированы турецкими войсками.  

В промышленной сфере развиты отрасли, ориентированные на экспорт – лёгкая, пищевая 
промышленности, производство металлоизделий, продуктов химии и изделий из пластмасс. При-
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родные богатства острова не столь значительны. Добываются: медь, гипс, лес, мрамор, природные 
красители. Запасы пресной воды на Кипре так же ограничены, но благодаря строительству плотин 
и опреснительных установок, положение исправлено.  

В недавнем прошлом основу экономики Кипра составляло сельское хозяйство и рыболов-
ство. Теперь, когда превалирует непроизводственная сфера, земледелие не имеет прежней веду-
щей роли. Несмотря на то, что самые плодородные земли сосредоточены на севере острова, на 
территории Турецкой Республики Северного Кипра, отрасль сельского хозяйства успешно разви-
вается: производят зерновые, бобовые, бахчевые, картофель, виноград, табак, миндаль, гранат, 
оливки и орехи и цитрусовые. На территории Республики Кипр наиболее развито виноградарство, 
кипрские вина поставляются на экспорт и известны во всем мире. В горных районах развито паст-
бищное животноводство, современные фермеры разводят страусов. 

Благодаря чрезвычайно удобному и выгодному экономико-географическому положению на 
пересечении транзитных путей Европы и Ближнего Востока, Кипр, практически не обладая соб-
ственными минеральными запасами, удовлетворяет свои потребности за счёт привозного сырья и 
товаров. Кроме того, остров стал важным центром морского судоходства, перевалочным центром 
с большим объёмом грузов, направленных на развивающиеся рынки Ближнего Востока и Цен-
тральной Европы.  

Кипр позиционируют как региональный центр услуг с идеальными условиями для иностран-
ных фирм, этому во многом способствовала сравнительно недавняя колониальная зависимость от 
Великобритании, оставившая стране английские правовую и образовательную системы, а так же 
повсеместное распространение английского языка. 

Основными статьями импорта Кипра являются: потребительские товары, транспортное обо-
рудование и средства производства, энергоносители. Основу экспорта Кипра составляют одежда и 
обувь, изделия бумажной промышленности, фармацевтические товары, строительные материалы, 
сигареты, вина, мебель, картофель и цитрусовые.  

 
2. Южная Азия (Индостанский подконтинент) 

 
Южная Азия представляет собой крупную природную область мира, расположенную на 

территории 4,5 млн.  км2 с населением более 2 млрд. чел., включает в себя полуостров Индостан, 
Индогангскую равнину и острова Шри-Ланка, Мальдивские, Андаманские, Никобарские, Лакка-
дивские. 

Южная Азия чётко очерчена природными рубежами: горные системы Гималаи и Каракорум 
– на севере, Ассамо-Бирманские горы – на северо-востоке, пустыня Тхар, Гиндукуш и хребты 
Иранского нагорья – на северо-западе. Воды Аравийского моря, Индийского океана и Бенгальско-
го залива омывают полуостров Индостан. 

Важной чертой экономико-географического положения Южной Азии является центральное 
положение на побережье Индийского океана: вдоль побережья подконтинента проходят важней-
шие морские пути, соединяющие Азию с Европой, Африкой и Австралией. Во внешнеторговом 
обороте Южной Азии определяющую роль играют морские порты, которые одновременно явля-
ются одними из наиболее развитых промышленных центров стран региона. 

Южная Азия (район Индостанской платформы) отличается огромным разнообразием по-
лезных ископаемых: природного газа, руд черных и цветных металлов, золота, изумрудов, алма-
зов. В области Предгималайского прогиба (Северо-Восточная Индия) сосредоточены значитель-
ные запасы угля. Гидродинамические условия у восточных берегов полуострова Индостан опреде-
лили образование обширных и многочисленных береговых россыпей тяжёлых минералов. 

Главным природным достоянием Южной Азии являются земельные ресурсы, значительная 
часть которых обладает очень высоким плодородием, и климатические особенности, определяе-
мые влажными муссонными ветрами, которые приходят с Индийского океана в летний период.  

Макрорегион Южная Азия включает в свой состав семь азиатских стран,  среди которых:  
полуостровное государство Индия (выделяющаяся площадью территории и численностью населе-
ния), материковые: Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш, а так же островные государства: Шри-
Ланка и Мальдивы. Численность населения региона составляет 1/3 часть всего населения Зару-
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бежной Азии. Состав региона Южной Азии представлен в таблице 24, где даны официальные 
названия стран. 

Таблица 24. – Политическая карта государств Южной Азии 
 

Государства – республики  
Страна Официальное название страны 

1. Бангладеш Народная Республика Бангладеш 
2. Индия Республика Индия 
3. Мальдивские острова Мальдивская Республика 
4. Пакистан Исламская Республика Пакистан 
5. Шри-Ланка Демократическая Социалистическая Республика 

Шри-Ланка 
Государства – монархии 

6. Бутан Королевство Бутан 
7. Непал Королевство Непал 
 
Республика Индия и Республика Пакистан имеют федеративное устройство, остальные гос-

ударства Южной Азии – унитарные. 
 

Сравнительная экономико-географическая характеристика 
государств региона Южной Азии 

 
Индия 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

3 287 590 1 222 810 000 134 145 
 
Республика Индия – государство, расположенное в Южной Азии на полуострове Индостан, 

омывается водами Аравийского моря на западе, Индийского океана на юге и Бенгальского залива 
на востоке. В состав территории Индии входят Андаманские, Лаккадивские и Никобарские остро-
ва. Общая длина береговой линии страны составляет 5850 км. Определяющую роль во внешетор-
говом обороте государства имеют морские порты, которое одновременно являются развитыми 
промышленными центрами страны. В Индии основные порты являются ещё и военно-морскими 
базами. Такими центрами являются Мумбаи (Бомбей), Мармаган, Пондичерри, Ченнаи, Калькутта. 

Север страны окаймляют самые высокие горные системы мира – Гималаи, на востоке гор-
ная система Каракорум сменяется Тибетским нагорьем. Значительная часть территории страны 
занята Деканским плоскогорьем, по окраинам которого возвышаются горы Западные и Восточные 
Гаты. 

Индия – страна древней истории и культуры, родина многих ремёсел и достижений челове-
чества. Индию называют вероятной родиной риса и чая, многих пряностей, а также родиной буд-
дизма. Кроме того, Индию справедливо называют родиной математики: прообразами арабских 
цифр от 1 до 10 являлись цифровые обозначения древней индийской культуры, использовавшей 
десятичную позиционную систему исчисления с нулём. В таблице 25 представлены наиболее важ-
ные исторические моменты в истории данного государства. 

 
Таблица 25. – Исторические хроники 

 
Наиболее важные события 

Исторические вехи 
Исторический 

период 
Появление на территории современной Индии скотоводства и земледелия 6000 лет до н.э. 
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Продолжение таблицы 25 
Возникновение Хараппской цивилизации. Возникновение городов с геомет-
рически правильной планировкой и развитыми ремёслами 

2500-1500 гг. до 
н.э. 

Нашествие с севера арийских племён и гибель Хараппской цивилизации. 1760 год до н.э. 
Первые Индоарийские государства возникают в долинах рек Инда и Ганга. 
Арийские народы привнесли прочную религию, санскритский язык, систему 
каст 

VII – VI вв. до н.э. 

Завоевательные походы Александра Македонского в северо-западную часть 
Индии, начало контактов с европейскими цивилизациями 327-326 гг. до н.э. 

Образование первой империи Маурьев, основателем которой является 
Чандргупта, объединивший земли 322-298 гг. до н.э. 

Правление Ашоки (внук Чандргупты), расширение территории до границ со-
временной Индии. В этот период происходит расцвет искусств и пропаганда 
буддизма 

273-232 гг. до н.э. 

С падением империи Маурьев происходит образование мощной империи 
Гуптов, разрушенной набегами гуннов из Центральной Азии IV в. н.э. 

Империи Гуптов разрушена набегами гуннов из Центральной Азии V в. н.э. 
Возникновение империи Харши, появление тесных связей с Китаем VI-VII вв. н.э. 
Образование Делийского султаната, тюркские нашествия и распространение 
ислама. Распад Делийского султаната (после нашествия Тимура) на удельные 
княжества. В раннем средневековье Индия представляет собой конгломерат 
мелких враждующих княжеств 

XI – Х IV в. н.э. 

Путешествие в Индию русского купца Афанасия Никитина 1468-1475 гг. 
Высадка на Малабарском берегу португальского мореплавателя Васко да 
Гама и образование португальской колонии на Гоа (просуществовавшей до 
1961 года) 

1498 г. 

Вторжение Бабура (потомка Тимура) и подчинение Северной Индии 1525 г. 
Образование империи Великих Моголов во главе с Акбаром 1542-1605 гг. 
Ост-Индская кампания, экспансия британских и голландских колонизаторов 1612 г. 
Войны против маратхских княжеств, поражение англичан 1775-1778 гг. 
Образование Майсура, крупнейшего феодального государства южной Индии 1778 г. 
Соперничество и инициация англо-французской войны за владение индий-
скими территориями 1783 г. 

Потеря независимости южных территорий Индии 1790-1792 гг. 
Англо-сикхские войны 1845-1846 гг. 
Возобновление англо-сикхских войн. Аннексия  Пенджаба. Завершение ан-
глийского завоевания Индии 1848-1849 гг. 

Восстание сипаев, подавление восстания англичанами 1857-1859 гг. 
Великобритания предоставляет Индии независимость, разделив её на два 
доминиона: Индийский Союз (с преобладающим индуистским населением) и 
Пакистан (с преобладающим мусульманским населением) 

1947 г. 

Вооруженные столкновения с Пакистаном из-за Кашмира 1949 г. 
Принятие Конституции, отменяющей кастовую систему 1950 г. 
Индия захватывает территорию португальской колонии Гоа 1961 г. 
Война с Пакистаном, победа Индии, штат Кашмир вошёл в её состав. Среди 
населения Кашмира преобладают мусульмане, но махараджа-индус, правив-
ший в то время штатом, присоединил своё княжество к Индии, не соблюдая 
религиозного принципа, на который ссылались прежде при разделе Британ-
ской Индии 

1965-1971 гг. 

Годы политической и экономической нестабильности Индии (убийство Ган-
ди, обострение социальных противоречий) 1975-1990 гг. 

Развитие передовых технологий и повышение общего уровня жизни 1990-2010 гг. 
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Индия граничит на севере с Пакистаном, Бангладеш, Китаем, Непалом, Бутаном и Мьян-

мой. Морские границы на юге отделяют Индию от островного государства Шри-Ланка. Индийская 
платформа является одной из крупнейших металлогенических провинций мира. Западный рудный 
береговой район Ратнагири – Малаван обладает пятнадцатью месторождениями, содержащими 
магнетит, титаномагнетит, ильменит, рутил, турмалин и гематит. В Юго-Западном рудном районе 
открыто семнадцать россыпей аналогичного состава с добавлением граната, циркона и монацита. 
В Южном районе Кумари зафиксировано пять россыпей того же состава. В результате проведён-
ных геолого-разведочных работ на континентальном шельфе выявлены территории, перспектив-
ные на нефть: близ Бомбея (Мумбаи), в Камбейском заливе, у Андаманских, Никобарских и Лак-
кадивских островов, а также у Коромандельского и Малабарского побережий. 

В административно-территориальном отношении Индия разделена на 28 штатов и 7 союз-
ных территорий центрального подчинения. Деление на экономические районы представлено в 
таблице 26.  

Таблица 26. – Состав экономических районов Индии 
 

Штат, территория Экономический 
район 

штат Уттар Север 
штаты Джамму и Кашмир, Химачал Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, 
Дели; союзная территория Чандигарх Северо-Запад 

штаты Орисса, Бихар Восток 
штаты Западная Бенгалия, Сикким, Ассам, Нагаленд,  
Минипур, Мегхалая, Трипура, Мизорам, Аруначал Прадеш Северо-Восток 

штат Мадхья Прадеш Центр 
штаты Гуджарат, Махараштра; союзные территории Даман и Диу, Дад-
ра и Нагар-Хавели Запад 

штаты Карнатака, Керала, Тамилнад, Андхра Прадеш, Гоа; союзные 
территории Лакшадвип (Лаккадивские о-ва и др.), Пондичерри, Анда-
манские и Никобарские острова 

Юг 

 
Республика Индия относится к НИС «второго поколения», характеризуется относительно 

закрытой экономикой. Доля экспорта в ВНП составляет более 19 %.  
Индия, отказавшись от социалистической модели развития (в отличие от своего крупного 

восточного соседа – Китая), избрала промежуточный путь, характеризуемый созданием экономики 
смешанного типа. Основные черты социально-экономического развития Индии были во многом 
определены выбором капиталистического пути, например сохранение частной собственности. 
Смешанный тип экономики предполагал сосредоточение большинства крупных предприятий про-
мышленности в государственном секторе, кроме того, широкое распространение получило инди-
кативное планирование. Пятилетние планы, получившие распространение в социалистической 
модели и применённые в экономике Индии, позволили ускорить промышленное развитие страны 
и создать собственную тяжёлую промышленность. 

В начале 80-х годов Индия стала подавать большие надежды и по научному потенциалу 
(широте проводимых научных исследований, численности научных кадров, масштабам капитало-
вложений в науку), опережать многие среднеразвитые страны, приближаясь по структуре НИОКР 
(научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) к развитым западным странам. 

Развитие импортозамещающих отраслей, рассматриваемых как средство самообеспечения, 
тормозило внедрение новейших технологий и снижало уровень конкурентоспособности индий-
ских товаров. Кроме того, подобная политика способствовала обособлению Индии от внешних 
рынков. 

Климатические особенности подконтинента предполагают интенсивное развитие сельского 
хозяйства. В начале 60-х годов (неурожайные годы) правительством было принято решение о по-
всеместном внедрении высокоурожайных продовольственных культур, завезённых из Мексики. 
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Этот план получил название «зелёная революция», внедрение которого с помощью бывшей мет-
рополии с одной стороны решило продовольственную проблему, с другой ставило Индию в зави-
симость от внешних поставок (специальные удобрения, средства защиты растений, новые техно-
логии земледелия). Сейчас Индия производит около 200 млн тонн зерновых культур, в сельском 
хозяйстве занято более 60% населения страны. Основной продукцией сельского хозяйства являют-
ся хлопок, чай, пшеница, рис, кофе, специи, сахарный тростник, масличные культуры. Индия тра-
диционно является мировым лидером по выращиванию чая и по поголовью крупного рогатого 
скота. Сельское хозяйство имеет свои особенности из-за высокой плотности населения и ограни-
ченных площадей, пригодных для использования. 

Наблюдается резкий прирост населения, произошедший за годы независимости Индии от 
колониального господства. На сегодняшний день численность населения Индии насчитывает 1 223 
миллиона жителей, что ставит Индию на второе место в мире после Китая. С одной стороны этот 
показатель отражает увеличение численности рабочей силы, а с другой – ВВП в пересчёте на душу 
населения показывает низкий уровень дохода. Около 40% населения живёт ниже официального 
уровня бедности. По прогнозам Индия по показателю численности населения в скором времени 
обгонит Китай и выйдет в лидеры. 

Индия – многонациональная страна, этнический состав насчитывает более 500 националь-
ностей и племён, народы, её населяющие, относятся к разным расам и имеют разное происхожде-
ние. К самым крупным из них относятся: хиндустанцы, телугу, бихарцы, бенгальцы, маратхи, та-
милы, гуджаратцы и др. 

Лингвисты различают как минимум 24  языка,  на каждом из которых говорят не менее 1  
миллиона жителей, и множество диалектов. Народы Южной Индии говорят на языках дравидий-
ской семьи. Центральные районы Индии изобилуют местами компактного проживания австрало-
идных народов, северо-восточные районы населены малыми народами, имеющими монгольские 
корни и говорящими на языках тибето-бирманской группы. Официальным языком Индии считает-
ся хинди, который используется наряду с английским, в конституции государства указаны ещё 18 
региональных языков, официально употребляемых в государственном делопроизводстве. 

Несмотря на то, что Индия – родина буддизма, сейчас приверженцев этой религии здесь 
мало, всего менее 1%, более 80% населения исповедуют индуизм (это не одна религия, а целая ре-
лигиозная система), 13% придерживаются исламского вероисповедания преимущественно суннит-
ского толка, христиане и сикхи составляют примерно по 1%. 
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Схема 6. – Индия 

 
На всех этапах своего социально-экономического развития Индия успешно сочетала торго-

во-экономические связи со всеми странами, как социалистическими, так и капиталистическими. 
Возрастающие потребности в развитии передовых технологий заставляли Индию расширять связи 
с ведущими странами Запада. Мировой экономический кризис, усиливший конкуренцию на рын-
ках капиталистических стран, и тем самым обостривший внешнеэкономические проблемы Индии, 
привёл к расширению связей с развивающимися странами мира и усилил стремление Индии за-
нять ведущее положение среди равных. Основными торговыми партнёрами по экспорту-импорту 
страны являются США, Китай, Великобритания, Германия. 

Традиционными отраслями промышленности для Индии являются текстильная (главным 
образом джутовая и хлопчатобумажная), пищевкусовая, кожевенно-обувная, есть нефтеперераба-
тывающие, стекольные, цементные, бумажные предприятия (схема 6). Быстро набирают силу но-
вые отрасли химическая и электронная, по выплавке стали Индия входит в первую десятку миро-
вых лидеров. В таблице 27 представлены основные отрасли индийской промышленности и их цен-
тры. 

 
Таблица 27. – Основные отрасли промышленности Индии и их центры 

 
Отрасли промышленности Основные центры 

Нефте- и газодобыча Бомбей-Хай, Анклешвар 
Медная промышленность Кхетри, Чатсила 
Каменный уголь Дамодар (Джхария, Дургапур) 
Железная руда Сингбхум, Баллари, Байладила, Бхадравати, Роугхат 
Урановая руда Джадугуда 

Нефтепереработка Дигбой, Тромбей, Халдин, Нунмати, Барауни, Койяли, 
Кочин, Мумбаи, Ченнаи, Вишакхапатнам 
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Продолжение таблицы 27 

Чёрная металлургия Бокаро, Бхилаи, Асансол, Дургапур, Роуркела, Вишакха-
патнам, Джамшедпур 

Алюминиевая промышленность Ренукут, Ангул, Корба, Алвае 

Машиностроение Мумбаи-Пуна, Калькутта, Бангалор, Дели, Бхопал, Кан-
пур, Хайдарабад, Ченнаи, Хардвар, Ранчи, Дургапур 

Химическая промышленность Калькутта, Синдри, Хазира, Нангал, Нейвели, Кочин, 
Вишакхапатнам, Мумбаи-Пуна 

Хлопчатобумажная промышленность 
Коямпуттур, Мадурай, Туттукуди, Солапур, Ахмадабад – 
Вадодара, Индаур, Нагпур, Дели, Мумбаи, Канпур, 
Лакхнау, Армритсар 

 
В Индии широко развита сфера туризма. Основной туристический маршрут Дели-Агра-

Джайпур связан с именами трёх могольских правителей, столицей могущественной империи Мо-
голов была Агра. Посещение туристами жемчужины Агры – мавзолея Тадж-Махал ежегодно при-
носит доход до 5 млн рупий. В мавзолее под центральным куполом находится гробница принцес-
сы. Дворец построен из красного песчаника, со временем подвержен разрушению. Реставраторы 
меняют старые плиты на новые, привозят их с места, расположенного за 100 км от дворца (грани-
ца с Раджастаном), все реставрационные работы проводятся вручную. 

Современная Индия является космической и ядерной державой, использует передовые 
электронные технологии. 

 
 

Рис. 15. – Соотношение экспорта-импорта Индии 
 
Несмотря на значительное участие в мировом экономическом процессе, Индия, как видно 

из рисунка Х, намного больше потребляет (основные импротируемые товары – сырая нефть, дра-
гоценные камни, оборудование, удобрения, железо и сталь, химикаты), чем производит (экспорт: 
продукты нефтепереработки, драгоценные камни, оборудование, железо и сталь, химикаты, авто-
мобили, одежда). Основными партнёрами по экспорту являются ОАЭ, США, Китай, Сингапур и 
Гонконг. Основными партнёрами по импорту являются Китай, Саудовская Аравия, США, Швей-
цария и ОАЭ. 

В ближайшем будущем Индия может входить в состав тех стран, которые заявят собой по-
явление нового межрегионального центра мировой экономики как противовеса странам «золотого 
миллиарда»1, который составит конкуренцию мировым экономическим центрам Североамерикан-

                                                
1«Золотой миллиард» – население развитых стран с высоким уровнем жизни. Определяется как общее количество 
населения США, Канады, Австралии, Западной Европы, Японии и Израиля. За этим термином стоит целостная геопо-
литическая, экономическая и культурная концепция: развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уро-
вень потребления, будут политическими, военными и экономическими мерами держать остальной мир в промышлен-
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скому (США, Канада, Мексика) и Западноевропейскому (страны Западной Европы). Межрегио-
нальный союз стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) усиливает свою конкурен-
тоспособность, чтобы противостоять западу. 

Пакистан 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

796 095 174 952 000 145 158 
 

Исламская Республика Пакистан – южно-азиатское государство, расположенное на севере 
полуострова Индостан. Государство образовано в 1947 году в период раздела Британской Индии, 
причём состоял Пакистан из двух частей, разделённых обширными территориями Индии: Запад-
ный Пакистан и Восточный Пакистан (обретший независимость и переименованный в Бангладеш 
в 1971 году). Западный Пакистан объединил мусульманскую общину: мусульмане из Индии вы-
ехали в Пакистан, индусы эмигрировали в Индию. Штат Кашмир с преобладающим мусульман-
ским населением был разделён между двумя государствами и этот факт стал причиной политиче-
ской нестабильности в регионе. Приграничные конфликты периодически вспыхивают с новой си-
лой. Пакистан входит в Содружество Великобритании. 

Исторически территория Пакистана была центром одной из древнейших цивилизаций – Ха-
раппской, сформировавшейся в III-I тысячелетии до н.э. Индоарийские народы и государства 
населяли эти территории в I тысячелетии до н.э., в IV веке до н.э. земли в долине Инда были заво-
ёваны армией Александра Македонского, в VII веке территории терпят вторжение арабских завое-
вателей, сопровождающееся расространением ислама. Территория современного Пакистана попе-
ременно входила в состав державы Газневидов, государства Гуридов, Делийского султаната (1206-
1525  гг.).  В XIX  веке территория Пакистана была захвачена европейскими колонизаторами и 
включена в состав Британской Индии. Каждый из завоевателей привносил что-то своё. 

Географически на территории Пакистана выделяют две основные природные области: рав-
нинную часть и горную часть. Равнинная часть охватывает западную часть Индо-Гангской равни-
ны, горная – окаймляющие Индскую равнину с западной и северной части горы, принадлежащие к 
системам Иранского нагорья, Гиндукуша и Гималаев. 

В пределах Индской равнины различают: 
1. Пенджаб (пятиречье) – северная территория, образованная Индом и его крупными прито-

ками (Джелам, Чинаб, Рави,  Биас и Сатледж); 
2. Синд – среднее и нижнее течение Инда; 
3. Тхар – пустыня к востоку от Синда. 
По структуре экономики и уровню доходов Пакистан сравнивают со странами Восточной и 

Юго-Восточной Азии, но не со странами Индостанского подконтинента. Несмотря на низкий уро-
вень жизни, Пакистан всё же нельзя отнести к малоразвитым странам мира. Благодаря успешно 
проведённой в 1960-е годы (не без руководящего вмешательства бывшей метрополии) «зелёной 
революции», современный Пакистан почти полностью обеспечивает себя продовольствием. Про-
изводят рис, пшеницу, кукурузу, сахарный тростник и хлопок. В сельском хозяйстве заняты 43% 
трудовых ресурсов страны. 

Экономический рост страны осложняется непростой геополитической обстановкой. Начи-
ная с 1978 года, когда советские войска вошли в Афганистан, соседний Пакистан становится 
опорной базой исламистов (моджахедов) и одновременно становится ареной американских инте-
ресов.  

В территориально-административном плане Пакистан поделён на четыре провинции (Пен-
джаб, Синд, Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан), федеральный столичный округ и федерально 
управляемую Территорию племён. 

                                                                                                                                                                     
но неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка, зоны сброса вредных отходов и источника дешёвой рабочей 
силы. 
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Схема 7. – Пакистан 

 
Основными природными ресурсами страны являются нефть, природный газ, каменная соль, 

уголь, медь, мрамор, урановая руда (схема 7). В промышленном производстве страны заняты 20% 
трудовых ресурсов страны. Развиты текстильная, сталеплавильная, газовая, нефтеперерабатываю-
щая, химическая, цементная и пищевая отрасли промышленности. На экспорт Пакистан поставля-
ет рис, рыбу, спортивные товары, ковры, хлопчатобумажные ткани, готовую одежду, кожгаланте-
рею.  
Остальная часть трудовых ресурсов страны (около 35%) занята в сфере обслуживания. 

Основными торговыми партнёрами Пакистана являются США, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Китай, Кувейт и Афганистан. 

 
Бангладеш 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

143 998 162 221 000 146 169 
 
Народная республика Бангладеш (в переводе означает «бенгальский народ»), образованная 

в 1971 году на месте бывшей пакистанской провинции Восточный Пакистан, которая в свою оче-
редь оказалась в составе Пакистана при разделе Британской Индии в 1947 году (современный Бан-
гладеш при колонистах имел название Восточная Бенгалия). Государство расположено в дельте 
рек главных водных артерий Южной Азии Ганг и Брахмапутра, на северном побережье Бенгаль-
ского залива. Такое расположение в дельтовой низменности, в пределах 1-3 метра над уровнем 
моря, в период муссонов и тропических дождей приводит к частым наводнениям с катастрофиче-
скими последствиями. 

С начала образования независимого государства (при поддержке Индии) в стране было 
объявлено о строительстве социализма. Через три года из-за наводнений в стране начался голод, 
это привело к восстаниям и военному положению. Сейчас Бангладеш является одной из самых гу-
стонаселённых стран мира и одной из самых бедных. Страна хронически страдает от нехватки 
продовольствия.  

Среди природных богатств страны отмечают месторождения нефти и газа, каменного угля, 
торфа и известняка. Более половины населения страны занято в сельском хозяйстве. Основу обра-
батывающей промышленности составляют текстильные, швейные и кожевенные предприятия. 
Страна поставляет на экспорт морепродукты, чай, электробытовое и компьютерное оборудование, 
средства связи, парфюм. 

Страна отличается низким уровнем грамотности населения (образованы половина мужчин 
и всего 1/3 женского населения). Уровень жизни характеризуют такие показатели, как высокая 
детская смертность (порядка 28-30%), страна держит последнее место среди стран Южной Азии 
по средней продолжительности жизни (60 лет), высока плотность населения – 1100 жителей на 1 
кв.км. Большая часть населения исповедует ислам, пришедший на эти земли в XII веке (85% сун-
ниты), остальные являются приверженцами индуизма.  
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Схема 8. – Непал, Бутан и Бангладеш 

Непал 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

147 181 29 331 000 157 180 
 
Непал называют исторической родиной Будды. Это небольшое государство вытянулось 

вдоль южных склонов Гималаев между Китаем и Индией.  Непал –  высокогорная страна,  самую 
возвышенную часть страны, северную, образуют Большие Гималаи с вершинами-
восьмитысячниками: Эверестом, Канченджангой, Дхаулагири и другими. Половина населения 
страны сосредоточена в долинах Малых Гималаев – Катманду и Покхара. Южную часть страны 
занимают заболоченные джунгли и тропические леса. 

На территории страны находится двенадцать охраняемых заповедников, с развитием ту-
ризма многие редкие виды птиц и животных исчезают, как, например, это произошло с носорогом. 
В горных районах встречаются чёрный гималайский медведь, снежный барс (ирбис, занесён в 
Красную книгу), тибетская лисица. 

Согласно классификации ООН, Непал относится к наименее развитым в экономическом 
отношении странам. Основная роль в экономике страны принадлежит сельскому хозяйству. Важ-
ной статьёй доходов является туризм. Запасы полезных ископаемых мало разведаны и их разра-
ботка почти не ведётся. В этой крохотной горной стране пахотные земли занимают всего 20% тер-
ритории. Более половины этих земель сосредоточены в руках крупных землевладельцев, что по-
рождает конфликты и междоусобные столкновения. Возделывают в основном рис, зерновые, 
джут, табак, картофель, сахарный тростник. Экспортируется живой скот, шерстяные ковры, рис, 
масличные, пряности, одежда, кожевенное сырьё. Ввозят в страну лекарства, нефтепродукты, ма-
шины и оборудование, стройматериалы, продукты питания. Государство имеет большой внешний 
долг. 

 
Бутан 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

38 394 697 000 141 139 
 
Бутан – небольшое королевство в труднодоступной части Восточных Гималаев, протянув-

шееся на 300 км вдоль подножия гор. Местные жители называют его «Страной Дракона» из-за ча-
стых гроз, этот образ изображён и на флаге государства. Действительно, Бутан является одной из 
самых влажных стран мира, здесь выпадает много осадков, и все долины между хребтами отлича-
ются восокоплодородными почвами. На территории страны преобладают заболоченные джунгли 
(дуары), отличающиеся разнообразием как растительного, так и животного мира. Благодаря этому 
факту для жителей Бутана (почти для 95% населения) основным занятием является земледелие и 
скотоводство.  

Европейцам об этой стране стало известно лишь в XVII веке от португальских миссионе-
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ров; с 1910 по 1947 год страна находилась под Британским протекторатом. Сегодня Бутан получа-
ет значительное покровительство Индии и помощь международного сообщества. Началась разра-
ботка полезных ископаемых, которыми весьма богата, разведаны месторождения вольфрама, 
свинца, меди, угля, гипса и слюды. В 1988 году была построена ГЭС, и теперь страна кроме древе-
сины, кардамона и фруктов направляет на экспорт и электроэнергию. Движение товаров ведётся 
через Индию. 

Народ Бутана этнически близок к тибетцам, исповедуют буддизм, но примерно 30% насе-
ления страны – прибывшие и расселившиеся в юго-западных районах уроженцы Непала, привер-
женцы индуизма. Именно на религиозной почве у них часто возникают конфликты (1990 г.) с 
местными жителями.  

 
Островной субрегион Южной Азии 
Островной субрегион Южной Азии представлен государствами Шри-Ланка и Мальдивская 

Республика. 
 
Шри-Ланка 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

65 610 21 324 791 97 134 
 
Государство расположено на одноимённом острове у юго-восточного побережья полуост-

рова Индостан. С санскрита название Шри-Ланка переводится как «благословенная земля». До 
1972 года остров долгое время был известен как Цейлон. До XV века Цейлон был полуостровом. 

Значительную часть населения составляют представители сингальской группы (более 75%), 
преимущественно северные и восточные районы острова занимают тамилы (около 20%), осталь-
ные принадлежат потомкам арабов (ланкийским маврам) и потомкам от смешанных браков с ев-
ропейцами, долгое время господствовавших на острове. Около тысячи шри-ланкийцев относятся к 
потомкам древнейшего коренного населения острова – веддам, представителям смешанной ав-
стралоидно-негроидной расы. В таблице 28 представлены наиболее важные события, происхо-
дившие на территории Шри-Ланки с древнейших времён до наших дней. 

 
Таблица 28. – Исторические хроники 

 

Наиболее важные события Исторический 
период 

Заселение территории преимущественно выходцами из северной Индии, синга-
лами V в до н.э. 

На территории острова распространяется буддизм III в до н.э. 
Фрески в центральной части острова свидетельствуют о существовании крупных 
сингальских королевств, с государственным устройством  III – ХIII в. 

Согласно летописям, землетрясение разрушило сообщение с материком и обра-
зовался остров 1481 год 

Португальцы открывают остров Цейлон миру и затем колонизируют  1506 год. 
На смену португальцам приходят голландцы, однако внутренние районы острова 
сохраняют независимость ХVII в. 

Британцы уничтожают последнее сингальское королевство 1796 год. 
Остров Цейлон становится колонией Великобритании 1802 год. 
Государство получает независимость, но остаётся британским доминионом 1948 год.  
Восстание под руководством Народного фронта освобождения терпит неудачу 1971 год 
Государство меняет имя, теперь оно называется Шри-Ланка и вступает в Содру-
жество наций, перестав быть британским доминионом 1972 год. 
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Продолжение таблицы 28 
Тамильские сепаратисты ведут гражданскую войну с правительством 1983 год. 
Половина страны разрушена огромной волной, вызванной землетрясением около 
берегов Суматры Десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч пострадали и ли-
шились жилища Государство приняло большую финансовую помощь мирового 
сообщества 

2004 год. 

Правительством ликвидированы основные силы повстанцев («тигров освобожде-
ния Тамил-Илама»)  2009 год.  

 
На Шри-Ланке выделяют семь агроклиматических зон, сельскохозяйственная продукция 

каждой из них уникальна:  есть высокогорные плантации с холодным климатом,  на побережье –  
жарко и влажно. На мировых рынках остров Цейлон издавна был знаменит своим чаем и пряно-
стями. Сейчас эти статьи дохода составляют лишь малую часть экспорта страны. Если в начале 80-
х сельское хозяйство составляло более 90% экспорта, то теперь только 20%. Главной отраслью со-
временного промышленного производства является текстильная промышленность (схема 9). На 
экспорт производится текстиль, одежда, а также чай, специи и драгоценные камни (алмазы, руби-
ны, изумруды). Рыболовство составляет важную часть доходов страны. Основными экспортными 
партнёрами страны являются европейские государства, такие как Великобритания, Германия, 
Бельгия, а так же Индия и Соединённые штаты Америки. 

 
Схема 9. – Шри-Ланка 

 
Статьями импорта для Шри-Ланки являются энергоносители, транспортные средства, про-

довольствие и промышленное оборудование. Поставки идут в основном от соседей по макрореги-
ону: Иран, Индия, Сингапур, Китай.  

Среди стран Южной Азии Шри-Ланка занимает лидирующие позиции по объёму ВВП на 
душу населения. 

 

 
 

Рис. 16. – Соотношение экспорта и импорта государства Шри-Ланка 
 
Рисунок 16 показывает, что импорт превышает экспорт почти вдвое, причём наблюдается 

тенденция к увеличению объёмов импорта. Несмотря на то, что объём экспорта также растёт, со-
кращение разницы между экспортом и импортом поисходит достаточно медленно. Так как им-
портные расходы значительно превышают доходы от экспорта,  то страна является должником с 
большим внешним долгом. 

 



76 
 

Мальдивы 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

298 396 334 нет данных 88 
 
Мальдивская республика – это сравнительно молодое государство, расположенное на ко-

ралловых островах (их 1196), обитаемыми из которых являются всего двести (причём половина 
является туристическими центрами).  

Согласно форме правления Мальдивы являются унитарным государством. В администра-
тивном отношении страна делится на 19 островных групп. Основной сферой экономики является 
предоставление туристических услуг (около 30% ВВП страны), большую часть доходов страны 
составляет рыболовство. Примерно 1/5 часть населения живёт за чертой бедности. В таблице 29 
представлены наиболее важные события, происходившие на территории Мальдивской Республики 
и оказавшие заметное влияние на уровень социально-экономического развития страны. 

 
Таблица 29. – Исторические хроники 

 

Наиболее важные события Исторический 
период 

Заселение территории преимущественно выходцами с современной Шри-Ланки и 
Индии 1 в. до.н.э. 

На островах появляются персы и арабы Исповедуют буддизм V-VII в. 
Высадка на островах проповедника ислама, обращение местного населения в ве-
ру 1153 год 

Вторжение португальцев, строительство укреплений 1558 год 
Коренное население изгоняет португальцев, не даёт закрепиться голландцам 1573 год 
Над мальдивами устанавливает свой протекторат Великобритания 1887 год 
Отделение и образование отдельного государства Объединенной республики Су-
вадиве 1959 год 

Выражение протеста против британского правления 1964 год 
Предоставление Мальдивам независимости 1965 год 
Провозглашениие республики по итогам проведённого референдума 1968 год 
Беспорядки в стране по поводу недовольства работой президента, правившего 
более 30 лет 2004 год 

Выборы всенародным голосованием нового главы государства 2008 год 
 
Промышленный сектор экономики составляют народные ремёсла и кустарное производство 

лодок, строительство зданий. Сельское хозяйство является слаборазвитой отраслью, выращивают 
кокосы, фрукты, овощи, бананы, хлебное дерево. Скотоводство практически не развито, значи-
тельная часть продуктов питания импортируется. 

 
3. Юго-Восточная Азия 

 
Юго-Восточная Азия охватывает острова Малайского архипелага, а также западную часть 

острова Новая Гвинея. Площадь территории Юго-Восточной Азии насчитывает около 4,5 млн. 
км2, макрорегион хорошо обеспечен трудовыми ресурсами (население региона более 505 млн. че-
ловек).  

Географически Юго-Восточная Азия расположена между бассейнами Тихого и Индийского 
океанов, побережье данного региона омывают Жёлтое, Восточно-Китайское, Южно-Китайское и 
Яванское окраинные моря.  

Основные черты рельефа региона определены тремя главными горными системами – за-
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падной, центральной и восточной (Аннамские горы). Между этими горными системами располо-
жены низменности Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Характерной региональной особенностью является 
современный вулканизм и сейсмическая активность, проявляющаяся как на суше, так и на море. 
Плодородные вулканические почвы широко используются населением Юго-Восточной Азии. Ти-
пичные антропогенные ландшафты – террасированные поля – характерны для островов Явы, Ма-
дуры (Индонезия), Центрального Лусона (Филиппины) и других. Большую часть территории ре-
гиона покрывают леса ценных пород деревьев (железное, черное, красное, палисандровое, кам-
форное, сандаловое и др.).  

Климатические особенности обуславливают большую биологическую продуктивность мо-
рей рассматриваемого региона. У берегов Юго-Восточной Азии добывается более половины тихо-
океанского и 1/4 всего мирового улова рыбы, в том числе её самых ценных пород. Кроме биологи-
ческих ресурсов регион обладает значительными запасами минерального сырья.  

Экономико-географическое положение региона обусловлено зоной влияния великих миро-
вых цивилизаций Индии и Китая. Весьма выгодное географическое положение позволяет контро-
лировать важнейшие мировые коммуникации на стыке двух океанов, Тихого и Индийского. Через 
окраинные моря проходят интенсивные транзитные грузопотоки нефти, промышленных товаров, 
железной руды, зерна и др.  

Территория региона имеет важную роль в мировом производстве и экспорте некоторых ви-
дов сельскохозяйственной продукции, такой как рис, сахарный тростник, каучук. 

Расположенные здесь государства сильно различаются по размерам территории, населению 
и уровню социально-экономического развития. Состав региона Юго-Восточной Азии представлен 
в таблице 30, где даны официальные названия стран. Единственная из трёх конституционных мо-
нархий – Малайзия– имеет федеративное устройство, к такому же типу относят и Союз Мьянма – 
федерация. Остальные страны региона Юго-Восточной Азии по характеру государственного тер-
риториального устройства – унитарные. 

 
Таблица 30. – Политическая карта Юго-Восточной Азии 

 
Государства-республики Монархические государства 

1. Демократическая Республика 
Тимор-Лесте Абсолютная теократическая 

монархия 
1. Бруней – Даруссалам 2. Социалистическая Республика 

Вьетнам 
3. Республика Индонезия  

Конституционные монархии: 4. Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

5. Союз Мьянма 2. Королевство Таиланд 
6. Республика Сингапур 3. Королевство Камбоджа 
7. Республика Филиппины 4. Малайзия 

 
Кроме биологических ресурсов регион Юго-Восточной Азии обладает большими запасами 

минерального сырья. 
По запасам и добыче разнообразных полезных ископаемых Юго-Восточная Азия занимает 

важные позиции в мире. Региону принадлежит первое место в мире по запасам олова (располо-
женным преимущественно в осевой части полуостровов Малакка и Индокитай и группе Индоне-
зийских островов Банка, Белитунг, Синкеп) и второе место в мире по запасам сурьмяных руд (Та-
иланд). Ряд полезных ископаемых, которыми располагает Юго-Восточная Азия, представлен в 
таблице 31. 
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Таблица 31. – Минеральные ресурсы Юго-Восточной Азии 
 

Филиппины Индонезия Мьянма Таиланд Вьетнам 
никель, ртуть, 

медь, молибден никель, медь, вольфрам вольфрам серебро 

кобальт, серебро, 
золото 

марганцевые 
руды серебро оловянные руды 

железные 
руды хромовые и же-

лезные руды, бок-
ситы 

бокситы, 
золото золото сурьмяные руды 

 
В зоне шельфа и к внутренним прогибам на суше приурочен нефтегазоносный пояс, протя-

нувшийся от Мьянмы и Северного Таиланда через полуостров Малакка до островов Суматра и 
Калимантан. Перспективно в плане разработки нефтяных и газовых месторождений Южно-
Китайское море, на острова которого претендует большая часть государств всей Юго-Восточной 
Азии.  

По показателю ВВП на душу населения к числу наиболее бедных относят государства Ла-
ос, Камбоджа, Мьянма.  

Другие страны являются лидерами в некоторых мировых отраслях. Территория Юго-
Восточного азиатского макрорегиона играет особую роль в мировом производстве и экспорте не-
которых видов сельскохозяйственной продукции. Например, лидирующие позиции в мире по про-
изводству натурального каучука занимают Таиланд, Индонезия; Вьетнам держит второе место 
(после Бразилии) по производству кофе; Таиланд лидирует по выращиванию сахарного тростника; 
По выращиванию риса страны Юго-Восточной Азии входят в десятку стран мировых лидеров, 
среди которых Китай, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Филиппины. Индия не отстаёт от 
крупнейших мировых держав – США, Китая и Японии – по показателю объёма ВВП. Но в расчёте 
ВВП на душу населения, принимая во внимание большую численность населения Индии, показа-
тель резко снижается.  

В Юго-Восточной Азии исследователи выделяют два крупных субрегиона: полуостровной 
и островной. Островной субрегион почти полностью расположен в зоне экваториального климата 
и включает самый крупный на земном шаре Малайский архипелаг (к которому относятся Большие 
Зондские, Малые Зондские, Молуккские и Филиппинские острова), а также полуостров Малакку и 
западную часть острова Новая Гвинея.  

Полуостровной субрегион Юго-Восточной Азии объединяет малоразвитые страны Лаос, 
Камбоджу, Мьянму и Вьетнам. Негативное влияние на экономику этих стран оказывают полити-
ческая нестабильность – внешняя агрессия и гражданские войны. Около 50% ВВП этих стран от-
носится к сельскому хозяйству. Смешанная экономика этих стран является закрытой, государ-
ственный сектор препятствует интеграции стран в мировое хозяйство.  

 
Сравнительная экономико-географическая характеристика 

государств региона Юго-Восточной Азии 
 
Камбоджа 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

181 040 14 805 000 139 166 
 
Королевство Камбоджа (в прошлом Кампучия, кхмерское название) расположено в юго-

западной части полуострова Индокитай.  
На территории страны располагались древние развитые государства с функционирующей 

системой орошения, развитой архитектурой. С приходом европейских колонизаторов страну де-
лили много раз: сначала Франция и Сиам, затем Таиланд и Япония, после Второй Мировой войны 
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Камбоджа стала независимым королевством. С этого момента начинается череда кровопролитных 
военных переворотов, гражданских войн, бомбардировок США, гибель людей во времена «крас-
ных кхмеров» при режиме Пол Пота (1975-1978 гг.). После свержения вьетнамскими войсками 
«красных кхмеров», продолживших на территории страны партизанскую войну, фактически борь-
ба была прекращена только в 1999 году. В результате из восьми миллионов жителей страны около 
трёх миллионов было уничтожено, хозяйство страны полностью разорено. 

Камбоджа является преимущественно аграрной страной, возможности для развития сель-
ского хозяйства развиваются благодаря чрезвычайно плодородным почвам, приуроченным к до-
лине реки Меконг и озеру Тонлесап. Несмотря на климатические преимущества для развития 
сельского хозяйства, обрабатывается всего четверть пригодных для земледелия территорий. Про-
израстают рис, бананы, маниока, кукуруза, сахарный тростник.  

Недра Камбоджи богаты месторождениями золота, фосфоритов, драгоценных и полудраго-
ценных камней (чёрного янтаря). Также есть залежи железной руды, бокситов, марганца (схем а 
10). 

Примерно 3/4 территории страны покрыто влажными тропическими лесами. Страна богата 
ценными породами деревьев, древесина твердых пород и натуральный каучук идут на экспорт. 
Благодаря густой сети рек (в основном притоки Меконга), пересекающих страну, и выгодному 
расположению на побережье Сиамского залива, в стране развито рыболовство. Рыбные продукты 
составляют ещё одну статью экспорта наряду с одеждой и обувью.  

Основными экспортными партнёрами являются соседние страны по региону (Таиланд, 
Сингапур, Вьетнам, Китай), а так же Германия и США. 

Важными статьями импорта являются нефтепродукты, машины и оборудование, транс-
портные средства, товары народного потребления и стройматериалы. Государство имеет большой 
внешний долг, около 5 млрд. долларов, экономика отличается высоким уровнем инфляции. 

Подавляющее большинство населения – кхмеры, а вьетнамцев и китайцев всего 4 и 3% со-
ответственно. 

 
Схема 10. – Материковые страны Юго-Восточной Азии 

Мьянма 
 

Площадь территории, 
км² Население, тыс.чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

678 500 50 020 149 161 
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Мьянма (в прошлом Бирма) является одним из древнейших государств региона Юго-

Восточной Азии, считается одним из главных центров буддийской культуры. Распространение 
буддизма на территории этой страны относят к I веку н.э.  

Совместно с Индией Мьянма входила в состав Британских владений, в колониальный пе-
риод была крупнейшим поставщиком риса на мировой рынок. Во время Второй Мировой войны 
была оккупирована японскими войсками, освобождена в 1945 году благодаря действиям союзни-
ков и Народного восстания. Годы независимости не принесли долгожданного процветания стране. 
С 1962 года принят «Бирманский путь к социализму», страну сотрясают народные волнения и во-
енные перевороты со сменой власти. Всё это не могло не отразиться негативным образом на эко-
номике: согласно классификации ООН, государство относится к наименее развитым странам, бед-
нейшим на планете. Внешний долг страны составляет порядка 8 млрд. долларов, высок уровень 
безработицы и инфляции.  

Главным богатством страны являются влажные тропические леса, покрывающие примерно 
60% территории. Здесь обитают многие виды крупных млекопитающих, редкие виды птиц. Среди 
запасов полезных ископаемых выделяют нефть, природный газ, цинк, олово, свинец, серебро, зо-
лото и драгоценные камни (схема 10). Крупнейший в мире памятник буддийской культуры ступа 
Шведогон (100 м высотой) в Янгоне инкрустирована по стрелке шпиля алмазами, рубинами и 
изумрудами. На экспорт кроме цветных металлов, драгоценных камней, лесоматериала и продук-
ции сельского хозяйства, Мьянма поставляет опиум-сырец. Основными торговыми партнёрами 
являются страны Южной, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Азии. 

 

 
 

Рис. 17. – Соотношение экспорта и импорта Мьянмы 
 

На рисунке 17 показано соотношение статей экспорта и импорта Мьянмы. Несмотря на не-
высокие показатели, страна является донором – объём экспортируемой продукции значительно 
превышает объём импорта (текстиль, нефть и продукты нефтепереработки, удобрения, пластмас-
сы, оборудование, цемент и стройматериалы, продовольственные продукты). 

 
Лаос 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

236800 6 834 942 138 157 
 
История этого маленького государства схожа с соседями по субрегиону (Бирмой и Кампу-

чией). Некогда на территории Лаоса располагались древние государства, был период, когда страна 
входила в состав Тайского королевства, во времена колониальных захватов эта территория была 
французским протекторатом, во Второй Мировой войне оккупирована японцами, после войны по-
лучила независимость. На протяжении всего периода второй половины XX столетия страна была 
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подвержена гражданским войнам, революциям и переворотам. После периода демократизации в 
1997 году вступила в АСЕАН.  

Значительны запасы полезных ископаемых: вдоль страны протянулся «оловянный пояс», 
добываются и идут на экспорт драгоценные камни (схема 10). 

Значительная часть населения (80%) занята в сельском хозяйстве, производят рис, кофе, ку-
курузу, хлопчатник, пряности. Развиты кустарная, рисоочистительная, хлопчатобумажная, шёл-
коткацкая, кожевенная и мебельная промышленности (древесина твёрдых пород), а также художе-
ственные ремёсла. Страна нуждается в топливно-энергетических ресурсах, продуктах питания, 
технике, большая часть импорта поступает из Таиланда. Внешнеторговые отношения осложнены 
тем обстоятельством, что страна не имеет открытого выхода к морю, что сказывается на экономи-
ке страны. Из всех стран Азии в Лаосе самая низкая средняя продолжительность жизни – 56 лет.  

 
Вьетнам 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

329560 90 549 390 128 150 
 
Социалистическая республика Вьетнам окаймляет восточную частя побережья полуострова 

Индокитай. Это преимущественно горная страна, равнины занимают всего 1/4 часть территории, 
именно там сосредоточена хозяйственная деятельность населения страны. На обрабатываемые 
земли приходится 20% территории. На континентальном шельфе разведаны месторождения нефти 
и газа, преимущественно в бассейнах рек Меконг и Хонгха. Северные и северо-западные районы 
Вьетнама богаты полезными ископаемыми, такими как железные руды, титановые руды, редкозе-
мельные металлы, цинк, медь, хром, золото и серебро. Ведётся промышленная добыча олова (схе-
ма 10).  

Главной отраслью экономики остаётся сельское хозяйство, для которого характерно рисо-
сеяние (1500 сортов риса!), по экспорту риса Вьетнам занимает второе место в мире. В сельском 
хозяйстве заняты примерно 55% трудоспособного населения. Кроме риса вьетнамцы выращивают 
чай, кофе, сахарный тростник, каучук, хлопок, арахис, а так же батат, маниоку, кукурузу, сою, 
технические культуры (джут, хлопчатник, каучуконосы). 

Страна располагает крупными залежами полезных ископаемых (уголь, олово, вольфрам, 
железо, марганец, алюминий), 20% населения заняты в промышленном производстве, основу ко-
торого составляет горнодобывающая промышленность. 

Остальная часть – 25% населения – занята в сфере обслуживания (туризм и др.) 
Этнический состав населения очень разнообразен. Примерно 86% населения составляют 

вьетнамцы, остальная часть приходится на китайцев, кхмеров и ещё на 50 народностей (тай, тхай, 
нянг, мео и др.). Соседство с другими странами повлияло и на распространение религий в этом ре-
гионе: большинство верующих исповедуют буддизм, причём связанный с конфуцианством, дао-
сизмом и культом предков, остальная часть населения являются приверженцами христианства, 
брахманизма, ислама и традиционных верований.  

История Вьетнама насыщена войнами и переворотами.  
Первое государство, Ванланг, появилось на территории современного Вьетнама в третьем 

тысячелетии до н.  э.  и просуществовало до III  века до н.  э.  В I  веке до н.  э.  сменившее Ванланг 
государство Аулак было завоёвано Китаем. Оккупация продлилась более тысячи лет, до Х века н. 
э.,  но и после этого Китай был постоянным военным противником государства вьетов.  Пик вьет-
намо-китайской борьбы пришёлся на XV век. 

С XVI века на территорию Вьетнама начали проникать европейцы. Целью проникновения 
служила предполагаемая колонизация страны, которой государство вьетов, раздираемое внутрен-
ними противоречиями и феодальными междоусобицами не смогло ничего противопоставить. К 
этому периоду относится и разделение страны на две части – Северный и Южный Вьетнам. 

Колонизация Вьетнама началась в 1858 году с высадки франко-испанского десанта в порту 
Дананг. Завоевание страны шло постепенно и завершилось в 1887 году образованием колониаль-
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ного владения Французский Индокитай, куда помимо Вьетнама вошли Камбоджа, Лаос и китай-
ская провинция Гуанчжоувань. На протяжении всех колониальных лет вьетнамцы боролись с за-
хватчиками партизанскими методами. 

В 1930 году во Вьетнаме появилась Коммунистическая партия, возглавляемая Хо Ши Ми-
ном. Партия подготовила ряд восстаний, окончившихся неудачей, последнее из которых пришлось 
на 1941 год. 

С июня 1941г. по август 1945г. Вьетнам был оккупирован Японией. После окончания Вто-
рой мировой войны и уходом японцев Вьетнам опять оказался разделён на два государства – Се-
верный Вьетнам, который назывался Демократическая Республика Вьетнам, и Южный Вьетнам, 
он же – Республика Вьетнам. В 1946 году французские войска вновь начинают оккупацию страны. 
Однако Северный Вьетнам в 1954 году разбил французов и сумел вернуть свою независимость. 

С 1960 года в регионе появляется ещё один участник – Соединённые Штаты Америки. Вме-
сте с французами американцы готовят армию Южного Вьетнама к захвату Демократической Рес-
публики Вьетнам, однако роль Франции постепенно сходит на нет. В 1964 году США вновь начи-
нают военные действия против Демократической Республики. Война продлилась почти 10 лет, до 
1973 года. На оккупированных территориях до 1975 года шла ожесточённая партизанская война, 
окончившаяся в 1976 году объединением страны. Объединённой страной стала править Коммуни-
стическая партия Вьетнама, а страна стала называться Социалистическая Республика Вьетнам. 

В этот период Вьетнам установил тесные связи с Советским Союзом, продолжавшиеся до 
начала 90-х годов. 

После объединения Вьетнам участвовал ещё в двух войнах: в 1978 году оккупировал Кам-
боджу с целью свержения режима Пол Пота, и подвергся нападению со стороны Китая. В обеих 
войнах победила вьетнамская армия, имевшая к тому времени опыт 10-летних боевых действий. 

В настоящее время Вьетнам, оставаясь социалистической страной, активно развивает то-
варное производство на основе рыночных отношений и расширяет свои внешнеторговые связи. 
Морские перевозки осуществляются через порты Хайфон и Хошимин. Примечательно, что 90% 
населения этой страны проживает на побережье, особенно густо заселены дельты рек Хонгха и 
Меконга. Развиты охота и рыбный промысел (сардина, тунец, макрель). Иностранные инвестиции 
способствуют развитию автомобилестроения и производству мотоциклов. 

 
Таиланд 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

514000 65 905 410 103 105 
 
Королевство Таиланд занимает юго-западную часть полуострова Индокитай и северную 

часть полуострова Малакка. Таиланд называют единственной страной Юго-Восточной Азии, со-
хранившей независимость на протяжении колониальной истории Азии, не зря в её названии есть 
слово «тхай», означающее «свобода». Примечательно, что до 1939 года королевство называлось 
Сиам. 

Большинство в населении страны составляют тайцы (их около 80%) и лаосцы, в меньшин-
стве китайцы, вьетнамцы, малайцы и кхмеры. Подавляющее большинство исповедуют буддизм и 
всего 4% населения являются приверженцами ислама. 

Государство отличается быстрорастущей экономикой. Основные статьи дохода составляют 
сельское хозяйство (рис, кофе, чай, пряности, сахарный тростник), рыболовство (не только мор-
ское, но и речное), лесная промышленность (каучуконосы, тиковые деревья и другие ценные по-
роды). В отраслях обрабатывающей промышленности выделяются лёгкая, машиностроительная и 
пищевая (схема 10). Развит туризм: архитектурные памятники, экзотический отдых, сравнительная 
дешевизна привлекает многих людей со всего света.  
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Островной субрегион Юго-Восточной Азии 
 

Группа стран Малайского архипелага включает Сингапур, Малайзию, Индонезию, Филип-
пины, Восточный Тимор и Бруней. Страны этой группы (за исключением Брунея и Восточного 
Тимора) являются представителями всех поколений новых индустриальных стран (НИС).  

 
Сингапур 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

693 5 183 700 26 23 
 
Сингапур относят к новым индустриальным странам «первой волны», это город-

государство, являющийся одним из четырёх «малых драконов» Зарубежной Азии. 
Сингапур полностью занимает остров, граничащий с южной оконечностью полуострова 

Малакка. Согласно древней малайской легенде Сингапур был заложен суматранским принцем Те-
масека в 1299 году, который повстречав на этом острове льва, увидел в этом доброе предзнамено-
вание. Название Сингапур произошло от малайского «синга», что означает «лев». 

Соседствуя с малазийцами, Сингапур имеет тот же национальный состав, но в другом соот-
ношении. Если в Малайзии из трёх больших этнических групп (китайцы, индусы, малайцы) пре-
обладают последние, то в Сингапуре преимущество на стороне китайцев. Представители китай-
ской национальности составляют около 70% населения и самой распространённой религией здесь 
является буддизм. 

Впервые упоминания о Сингапуре встречаются в китайских летописях III века. Сингапур 
имел большое значение для развития торговых связей между малайскими государствами и был 
одним из центров торговли могущественной империи Шривиджайя. В 1365 году остров был за-
хвачен и разрушен яванской империей маджапахитов. В XV-XVI веках Сингапур входит в состав 
Султаната Джохор, с которым в настоящее время граничит.  

Современный Сингапур появляется с началом европейской колонизации в 20-х годах XIX 
века, когда британские колонизаторы вторглись на остров, стремясь установить экономическое  
господство в этой части Юго-Восточной Азии. В 1832 году англичане объявили город столицей 
своей колонии Стрейтс – Сетлментс, а потом и столицей всей Британской Малайи. 

Будучи колонией Британской империи, Сингапур много приобрёл за это время. Так, усили-
ями сэра Раффлза (представителя Британской Ост-Индской компании) были осушены болота, вы-
рублены мангровые заросли и непроходимые джунгли. Имя Раффлза до сих пор почитается в Син-
гапуре, на его счёту создание свода законов, открытие школ, обеспечение работы порта и многое 
другое. Благодаря английской экономической и политической системе, взятых за основу, смешан-
ной с местной буддийской культурой, этот город-государство сильно преуспел за последние годы.  

В 1941 году в Сингапур вторглись японские войска, в ходе вооружённого столкновения го-
род был разрушен почти до основания. После продолжительной партизанской войны в 1965 году 
Сингапур был провозглашён самостоятельным государством. 

Благодаря стратегически важному экономико-географическому положению на перекрёстке 
морских путей между тремя частями света, Сингапур превратился в ведущий торговый центр ми-
ра. Здесь расположен крупнейший узел международных авиалиний, военно-морская база (остав-
шаяся в наследство от британских колонизаторов), крупнейший порт мира, а так же штаб-
квартиры энергетических компаний (после открытия месторождений нефти и газа на шельфе по-
луострова Малакка).  

В настоящее время Сингапур является высокоразвитой страной с рыночной экономикой и 
низким налогообложением. Кроме того, Сингапур является крупнейшим мировым финансовым и 
туристическим центром. Важная роль в развитии экономики страны принадлежит транснацио-
нальным корпорациям (ТНК). Страна занимает высокие места в рейтинге стран по ВВП, а в рей-
тинге конкурентоспособных государств мира традиционно из года в год занимает лидирующие 
позиции. 
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Поскольку страна не богата собственными природными ресурсами, она развивает преиму-
щественно отрасли обрабатывающей промышленности такие, как химическая, нефтеперерабаты-
вающая, сборочная радио- и электротехническая, а также судостроение (схема 11). Будучи одной 
из первых новых индустриальных стран Азии, Сингапур стал развивать наукоёмкие отрасли и 
расширил сектор сферы услуг с помощью развития современных финансовых, медицинских и ин-
формационных технологий.  

Таким образом Сингапур является крупнейшей торговой точкой региона, причём его эко-
номика находится в прямой зависимости от экспорта. Экспортными отраслями являются направ-
ления электронной и электротехнической промышленности, производство потребительских това-
ров, продукты переработки нефти и натурального каучука. Импорт представлен машинами и обо-
рудованием, топливом, химическими товарами и продовольствием. Основные внешнеторговые 
партнёры  – соседи по региону и США. Соотношение между экспортом и импортом представлено 
на рисунке 18. 

 
Рис. 18. – Соотношение между экспортом и импортом Сингапура 

 
Благодаря своей популярности и развитости, Сингапур является одной из самых густонасе-

лённых стран мира, плотность населения на сегодняшний день составляет 6 480 человек на 1 
кв.км. Чтобы вместить всех жителей, город растёт ввысь, причём все постройки ведутся обяза-
тельно с консультацией специалистов по фен-шуй. Несмотря на крайнюю нехватку свободного 
места, жители Сингапура построили зоопарк, в котором животные содержатся в природных усло-
виях, тропический заповедник «Букит Тима» площадью свыше 70 га и парк птиц «Джуронг» пло-
щадью 20 га.  

Ближайшим соседом Сингапура является Малайзия. 
 
Малайзия 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

329758 28 306 700 61 72 
 
Малайзия занимает северную часть острова Калимантан (Борнео), деля его с индонезийца-

ми, архипелаг Лангкави, состоящий из 99 островов, и часть полуострова Малакка. Интересно, что 
государство состоит их двух частей, разделённых Южно-Китайским морем: Западной Малайзии 
(Малайя) и Восточной Малайзии (Саравак).  

По оценкам учёных человек обосновался на этих территориях ещё 40 тысяч лет назад. Ма-
лайзию сравнивают с пестрым одеялом, сшитым из лоскутков самых разных культур. Располо-
женная в самом центре Юго-Восточной Азии, эта территория всегда подвергалась нашествиям. В 
период с VII по XIII век на территории современной Малайзии располагалось суматранское госу-
дарство Шривиджайя. Новое государство образуется в конце XIV века – Малаккский султанат. 

В XV веке торговцы Ближнего Востока привезли сюда ислам, который, распространив-
шись, укрепился и обеспечил сильную поддержку со стороны индийских и арабских мусульман. 
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Ислам является на сегодняшний день официальной религией страны. Около 60% населения испо-
ведуют ислам, остальные, преимущественно китайцы и индусы, являются последователями инду-
изма, буддизма и конфуцианства.  

Начиная с XVI века страну захватывали по очереди португальские, их сменили голландские 
и, наконец, английские колонизаторы. С началом Второй мировой войны и развернувшихся воен-
ных действий на Тихом океане Малаккский полуостров претерпевает вторжение японских войск и 
только в 1957 году государство получает независимость.  

Современная Малазийская экономика отличается быстрым ростом и высокими темпами 
развития экономики. Малайзию относят к новым индустриальным странам «второй волны» инду-
стриально-аграрного направления. Основу экономики составляет промышленный сектор, занима-
ющий около половины ВВП, развиваются такие отрасли промышленности, как электроника, сбор-
ка компьютеров и электроприборов, автопроизводство. Страна богата полезными ископаемыми, 
особенно оловом (схема 11). Промышленность ориентирована на добычу полезных ископаемых, 
производство ценной древесины и переработку сельскохозяйственной продукции. Известны мала-
зийские запасы нефти и газа, месторождения разрабатываются преимущественно в шельфовой 
зоне, 1/2 часть добытой нефти идёт на экспорт. Развита сфера услуг.  

 
Схема 11. – Островные государства Юго-Восточной Азии 

 
Сельское хозяйство приносит лишь 10-14% дохода, производят рис, чай, различные тропи-

ческие культуры. Производство пальмового масла имеет мировое значение, по этому направлению 
страна занимает одно из ведущих мест в мире. Сохраняются традиционные промыслы, в частности 
рыболовство. 

Несмотря на довольно высокие темпы экономического роста, страна всё ещё имеет боль-
шой внешний долг, стране всё ещё не достаёт специалистов высокой квалификации.  

 
Индонезия 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

1 919 440 245 612 000 124 125 
 
Республика Индонезия является крупнейшим государством Юго-Восточной Азии и самым 
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большим среди островных государств мира. Республика Индонезия расположена на островах Ма-
лайского архипелага (Большие Зондские и Малые Зондские острова), Молуккских островах и за-
падной части острова Новая Гвинея. Крупнейшими островами Индонезии являются Ява, Суматра, 
Сулавеси, Калимантан (Борнео), Новая Гвинея, Бали. Индонезию справедливо называют «страной 
трёх тысяч островов», в эту цифру не включены мелкие острова, которые в общей численности 
составляют более 15 тысяч. Согласно последним данным в состав Индонезии входит 18 108 остро-
вов, примерно шесть тысяч из них необитаемы.  

Индонезия является четвёртой в мире страной по численности населения. Крупнейшие ост-
рова Индонезии перенаселены, например, на островах Ява и Мадура проживает 70% населения 
страны, в то время как острове Новая Гвинея проживает всего 1% её жителей. Предпринятая по-
пытка трансмиграции населения с целью его равномерного распределения и освоения дальних 
районов государства оказалась неудачной. Нарушение природного естественного баланса вызвало 
столкновения на этнической почве. Исторически Индонезию составляли многочисленные разроз-
ненные королевства, объединённые после вторжения европейцев в период Ост-Индской компа-
нии. В современной Индонезии выделяют около 330 этнических и племенных групп, здесь говорят 
на 728 языках и диалектах! Этнический состав населения представлен на рис 19.  

 

 
 

Рис 19. – Состав населения Индонезии 
 

Наиболее крупную группу некоренных народов Индонезийских островов составляют ки-
тайцы, кроме того есть небольшое количество индийцев, меланезийцев, микронезийцев и арабов. 

 

 
 

Рис. 20. – Средняя продолжительность жизни в Индонезии 
 
Индонезия относится к странам НИС «третьей волны» с относительно открытой экономи-



87 
 

кой (доля экспорта в ВНП составляет более 25-34%), с индустриально-аграрной направленностью. 
На территории государства расположены крупнейшие в Азии плантации с развитым сельским хо-
зяйством, наряду с этим разрабатываются горнодобывающие отрасли. 

В экономике преобладает третичный сектор, развита сфера услуг, не отстаёт промышлен-
ность, основу составляют добыча и переработка нефти и газа (схема 11).  

Программа развития экономики государства предполагает развернуть импортозамещающие 
отрасли и спонсировать собственное производство внутри страны за счёт развития таких отраслей 
как производство удобрений, цемента, текстиля и продовольствия. Вторым важным направлением 
является развитие сельского хозяйства и его механизация.  

Основными внешнеторговыми партнёрами Индонезии являются соседи по макрорегиону: 
страны Юго-Восточной и Восточной Азии, а также Соединённые Штаты Америки. 

 
Филиппины 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

298170 102 000 000 112 137 
 
Республика Филиппины расположена на Филиппинских островах Тихого океана, являю-

щихся частью Малайского архипелага, страна расположена между Индонезией и Китайским ост-
ровом Тайвань. 

Таблица 32. – Исторические хроники 
 

Наиболее важные события Исторический 
период 

Заселение территории началось выходцами преимущественно из южных частей 
Китая I – III в. 

Формируется цивилизация, основанная на смешении различных культур и 
народностей. V в. 

Территории принадлежат индо-малайским морским королевствам. VII – ХIII вв. 
На острова высаживаются арабы. ХIV в. 
Открытие Филиппин Фернаном Магелланом. 1521 год. 
С этого момента начинается испанская экспансия на островах, продолжающаяся 
три с лишним века (Испанский период). 1521 – 1898 г. 

Испано-Американская война, в ходе которой Пуэрто-Рико, Филиппины, Кубу и 
Гуам Испания продаёт США за 20 миллионов долларов в соответствиии с Па-
рижским мирным договорам. 

1898 год. 

Манила переходит под юрисдикцию США. 1898-1946 гг. 
Филиппины получают статус автономии в рамках США. 1935 год. 
В годы Второй мировой войны страна находится под властью Японии. 1941-1945 гг. 
Филиппины становятся независимым государством. 1946 год. 

 
Филиппины относят к развивающимся странам индустриально-аграрного направления, к 

новым индустриальным странам «четвёртого поколения». основными ведущими отраслями явля-
ются: электронная, тектильная, химическая, деревообрабатывающая, пищевая, фармацевтическая 
(схема 11). Филиппины являются крупнейшим экспортёром ананасов, риса, бананов и кокосовых 
орехов. 

На островах находятся многочисленные национальные парки, лесные заказники и фауни-
стические резерваты, Филиппины располагают достаточными природно-рекреационными ресур-
сами для развития туристической отрасли. 

Крупнейшими торговыми партнёрами Филиппин являются: США, Япония, Германия, и 
специальные административных районы Китая – Гонконг и Тайвань. 
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Постоянные конфликты между мусульманской и христианской общинами дестабилизируют 
политическую ситуацию в стране, что в конечном итоге сказывается на экономике государства. 

 
Восточный Тимор 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

14900 1 131 612 147 131 
 
Восточный Тимор является сравнительно молодым государством, парламентской респуб-

ликой. Тимор был известен примерно со II тысячелетия до н.э. Первые европейцы узнали об этом 
удалённом уголке благодаря Великим географическим Открытиям в XVI веке. Первыми прибыли 
на этот остров Португальцы и в 1520 году Тимор был объявлен португальской колонией, впослед-
ствии разделён с голландцами. В 1974 году португальская часть Тимора официально была призна-
на независимым государством, а спустя неделю на территорию вторглись Индонезийские солдаты. 
Агрессия осуществлялась при поддержке США и Австралии. Оккупация продлилась 27 лет, со-
провождаемая жестокостью и насилием по отношению к местному населению. Восточный Тимор 
вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, был включён Индоне-
зией в состав её территории. 

В 2002 году Миротворческие силы ООН после проведения референдума объявили о предо-
ставлении независимости данной территории и образовании нового государства Восточный Ти-
мор.  

Как известно, обретение независимости не всегда становится фактором непременного роста 
экономики и развития государства. Восточный Тимор – аграрная страна. Ставка сделана на экс-
портные культуры, такие как кофе, каучуконосы, кокосовую пальму. Тиморцы разводят крупный 
рогатый скот (буйволов), а так же лошадей и коз. Развиты рыболовство, лесные промыслы (схема 
11).  

 
Бруней 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, тыс.чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

5770 400 000 33 32 
 
Бруней – Даруссалам – конституционная монархия, исламское государство (суннитского 

толка), занимающая северную часть острова Калимантан (Борнео).  
С XIV века территории страны входили в Индонезийскую империю с центром на о. Ява. В 

средние века (XVI век) Бруней представлял собой могущественное феодальное государство и за-
нимал большую часть острова Калимантан и несколько соседних островов. Была налажена тесная 
торговля с Китаем. Начиная с середины XIX века, ослабленный междоусобными войнами, Бру-
нейский султанат становится объектом колониальной экспансии Британии и находится под про-
текторатом Британии с 1888 по 1979 год, сейчас входит в Британское Содружество. В период вто-
рой мировой войны территория Брунея была занята японскими войсками. В 1992 году провозгла-
шена концепция «малайской исламской монархии». 

Около 65% населения государства – малайцы, 20% – китайцы и остальная часть приходится 
на аборигенов острова. Примерно 2/3 населения исповедуют ислам, 14% – буддизм и 10% являют-
ся приверженцами христианства. Примечательно, что территория страны состоит из двух частей, 
западной (около 90 км шириной) и восточной (10-25 км), разделённых малазийским штатом Сара-
вак.  

Территория страны на 4/5 покрыта влажными тропическими лесами, представляющими со-
бой ценные породы деревьев. В полосе прилива находится средоточие мангровых деревьев. Стра-
на богата нефтью и газом (схема 11), исключительно на этом основано благосостояние султана 
Брунея.  
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Из всего населения страны 40%  составляют трудовые ресурсы,  из них 5%  заняты в сель-
ском хозяйстве (обрабатывается только 3% земли), примерно 63% заняты в производстве, осталь-
ная часть трудоспособного населения приходится на сферу обслуживания. 80% продуктов питания 
импортируется. 

 
4. Центральная и Восточная Азия 

 
Субрегион Центральной и Восточной Азии расположен на территории 11,8 млн. км2 с насе-

лением 1,58 млрд. человек.  
Все Центрально-Восточные азиатские государства тесно связаны с морями (за исключени-

ем Монголии): Японским, Желтым, Восточно-Китайским и отчасти Южно-Китайским. Природные 
условия этого огромного по территории азиатского субрегиона различны: северные районы Во-
сточной Азии находятся в пределах умеренного климатического пояса, южная часть располагается 
в зоне субтропического и тропического поясов. Специфический климатический район представля-
ет собой Тибетское нагорье. Центральная и Восточная части Азии существенно различаются как 
по уровню экономического развития, так и по культурам и историческим корням. Состав региона 
Центральной и Восточной Азии представлен в табл. 33, где даны официальные названия стран. 

 
Таблица 33. – Политическая карта региона Центральной и Восточной Азии 

 
Государства – республики 

Страна Официальное название страны 
1. Китай Китайская Народная Республика 
2. КНДР (Северная Корея) Корейская Народно-Демократическая Республика 
3. Монголия Монгол Улс 
4. Южная Корея Республика Корея 

Государства – монархии 
5. Япония Япония 

 
Все страны региона Центральной и Восточной Азии по характеру государственного терри-

ториального устройства относятся к унитарным. 
 

Сравнительная экономико-географическая характеристика 
государств региона Центральной и Восточной Азии 

 
Центрально-Азиатский субрегион 
Центрально-Азиатский субрегион, занимающий четверть всей площади Азии в целом, 

представлен двумя странами: Монголией и Китаем. На территории субрегиона проживает 1/4 
часть населения мира и 40% населения всей Азии, причём численность населения Китая в 450 раз 
превосходит численность населения Монголии! Плотность населения Монголии отличается са-
мыми низкими показателями среди стран всей Зарубежной Азии – 1,9 чел. на км2. 

 
Монголия 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

1 564 116 3 041 142 110 135 
 
Современная Монголия сейчас занимает примерно половину от той территории, которая 

некогда принадлежала кочевым монгольским племенам. Южные территории древней Монголии 
теперь находятся на территории современного Китая и входят в его состав на севере как автоном-
ный район Внутренняя Монголия. 



90 
 

Принято считать, что основателем первого монгольского государства был Чингиз-хан, объ-
единивший разрозненные монгольские племена в самом начале XIII века под своей властью, одна-
ко в последнее время появились серьёзные сомнения в принадлежности Чингиз-хана и его импе-
рии к Монголии.  Территория Монголии после распада Золотой Орды в XVI веке была завоёвана 
маньчжурами и входила в состав Цинской империи. Провозгласив независимость в начале ХХ ве-
ка, Монголия заручилась поддержкой России, и с 1921 года развивалась в тесном сотрудничестве с 
Советской Россией. В период с 1924 года до распада Советского Союза в 1991 году Монголия по-
лучала значительную финансовую помощь, составляющую примерно 1/3 её ВВП. После распада 
СССР экономика Монголии испытала сильный спад и вошла в фазу стагнации. Россия и по сей 
день не потеряла добрых связей со своим южным соседом и является наряду с Китаем основным 
торговым партнёром страны. Экономика государства находится в прямой зависимости от россий-
ских поставок нефтепродуктов и электроэнергии. 

Подавляющую часть населения (90%) составляют монголы и оставшиеся 10% приходятся 
на другие этнические группы (русские, китайцы, казахи). 

Монголия не отличается выгодным экономико-географическим расположением. Страна 
находится посреди евразийского континента, отгорожена со всех сторон горными системами 
(Монгольский и Гобийский Алтай, Хангай и др.) от влияния океанов и не имеет выхода к морям. 
Характерным ландшафтом для Монголии являются сухие степи, 1/4 часть территории страны за-
нимает пустыня Гоби. Густые сети рек и озёр характерны только лишь для северной части страны 
(судоходны Селенга, Орхон и озеро Субсугул), на юге же их нет совсем. Лето в Монголии засуш-
ливое и жаркое, зимы – малоснежные с сильными морозами. 

В экономике страны преобладают сельскохозяйственный и промышленный секторы. Сель-
ское хозяйство из-за сурового резко континентального климата сильно зависит от погодных усло-
вий. В Монголии выращивают зерновые и бахчевые культуры, развито овощеводство и скотовод-
ство. По количеству скота на душу населения Монголия занимает ведущее место в мире, постав-
ляет живой скот на экспорт, а так же продукцию животноводства (мясо, шерсть, шкуры, козий 
пух). 

Минеральные ресурсы страны весьма значительны. Разработка полезных ископаемых, та-
ких как фольфрам и золото, медь, каменный уголь, молибден, олово, составляет значительную 
часть промышленного производства страны (схема 12). Так как для промышленного сектора ха-
рактерна высокая зависимость от зарубежных инвестиций и экспортных поставок, то мировой 
экономический кризис 2008 года вызвал спад во многих промышленных отраслях государства и 
негативно отразился на экономике страны в целом.  

Основными статьями импорта Монголии являются топливно-энергетические ресурсы, ма-
шины и оборудование, автомобили, промышленные и потребительские товары, чай, сахар, про-
дукты питания, строительные материалы. Так как расходы по импорту значительно превышают 
доходы от экспортных поставок, то страна имеет большой внешний долг.  

Современная Монголия стремится наладить торгово-экономические отношения с мировы-
ми партнёрами, восстановить положительную динамику, отражающую экономический рост, с 
1997 года страна входит в ВТО (Всемирную торговую организацию). Налицо происходящие пере-
мены к лучшему и в социальной сфере.  

Ближайшим южным соседом Монголии является Китай, который всегда оказывал заметное 
влияние на жизнь и развитие этого государства. Как у всех государств, расположенных рядом, у 
Монголии и у Китая есть не только общие черты, но и различия. Сравнительная характеристика 
двух стран представлена в таблице 34. 
 

Таблица 34. – Сравнительные характеристики Китая и Монголии 
 

 КИТАЙ МОНГОЛИЯ 
ПЛОЩАДЬ 9 596 961 км² 1 564 116 км² 

НАСЕЛЕНИЕ 1 349 490 316 человек 
(плотность 146 чел./км²) 

3 041 142 человек 
(плотность 2 чел./км²) 



91 
 

Продолжение таблицы 34 
СТОЛИЦА Пекин Улан-Батор 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ Народная республика Народная республика 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ 

23 провинции в составе экономи-
ческих районов: Центрально-
Южного, Северного, Восточного, 
Северо-Восточного, Юго-
Западного и Северо-Западного 

18 аймаков, города Улан-
Батор, Дархан и Эрдэнэт 
выделены в особые адми-
нистративные единицы 

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА Юань тугрик 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК Китайский монгольский 

РЕЛИГИЯ Буддисты, даосисты, конфуциан-
цы  

Буддисты, христиане, му-
сульмане 

ВВП (2011) $ 3546 $ 2000 
СТРУКТУРА 
ЗАНЯТОСТИ 

с/х-50 %, пром-ть-23 %, сфера 
услуг-27 % 

с/х-55 %, пром-ть-20 %, 
сфера услуг-25 % 

ИМПОРТ 
(нефтепродукты, электротовары, 
офисное и телекоммуникацион-
ное оборудование) 

(промышленное оборудо-
вание, нефтепродукты, 
топливо) 

ЭКСПОРТ 

(одежда, обувь, электротовары, 
оборудование, продукция метал-
лургии, рис, морепродукты, пше-
ница, хлопок) 

(продукция горнодобыва-
ющей промышленности, 
кожа, изделия из кожи) 

 
Современная экономика в Монголии на сегодняшний день показывает весьма впечатляю-

щие результаты. По темпам экономического роста Монголия занимает лидирующие позиции, вы-
сокие показатели связаны со стремительным развитием горнодобывающих отраслей (на террито-
рии страны разведаны богатые месторождения меди и золота). Рекорды поставлены в сельском 
хозяйстве (благодаря плану «Целина III») и в строительстве. Рост ВВП в 2011 году достиг 17%, 
что превышает аналогичные показатели Китая в 2 раза. 

Схе
ма 12. – Монголия, Китай, Тайвань, КНДР и Южная Корея 
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Китай 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, тыс.чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

9 596 961 1 349 490  101 99 
 
Китайская Народная Республика (КНР) – государство, расположенное в Центральной и Во-

сточной Азии, занимает 3 место в мире по размерам территории и прочно удерживает первые по-
зиции в мире по численности населения. Значительная часть страны на юго-западе покрыта гора-
ми, а на севере и северо-востоке пустынями. Самое высокое на земном шаре Тибетское нагорье, 
расположенное в юго-западной части страны, обрамлено высочайшими горными системами: Ги-
малаи, Каракорум, Куньлунь, Нань-Шань и Сино-Тибетское нагорье. Северная часть страны пред-
ставлена обширными пустынными равнинами: Таримской, Джунгарской, Алашань и пустыней 
Гоби. Флора и фауна Китая богаты эндемичными видами растений и животных, среди них: релик-
товое дерево гинкго, бамбуковый медведь (панда), золотистый рокселланов ринопитек (подвид 
обезьяны лангура). 

Китайское государство характеризуется яркой историей, насчитывающей свыше 5 тысяч 
лет, и известен как родина одной из великих цивилизаций планеты, берущей свое начало с дина-
стии Шан. Китай считают колыбелью древней восточной письменности, их иероглифическое 
письмо позаимствовали все восточноазиатские страны, включая Японию. 

История Китая, увы, содержит множество неточностей и искажений: по традиции каждая 
новая династия начинала своё правление с того, что уничтожала архивы предыдущей династии и 
вносила в анналы истории свою версию произошедших событий. К сожалению, соседи Китая об-
рели письменность намного позже, чем Китай, поэтому проверить историю Китая по источникам 
из других стран не представляется возможным. Тем не менее, ряд фактов, представленных в таб-
лице 35, неоспорим.  

 
Таблица 35. – Исторические хроники 

 
Наиболее важные события Исторический 

период 
Возникновение цивилизации в Китае. II тысячелетие 

до н.э. 
В долине реки Хуанхэ происходит образование государства Инь (Шань). 1500 в. до н.э. 
Государство Инь завоёвано народом чжоу и распадается на ряд владений. XI в. до н.э. 
Наступает период Чжанго (Борющиеся царства), завершившийся победой дина-
стии Цинь и образованием огромной империи под их властью. 

III в. до н.э.  

После периода восстаний империя Цинь прекратила своё существование. На её 
руинах образуется империя Хань, просуществовавшая до 220 года н.э. Именно от 
этой династии происходит самоназвание современных китайцев - хань. 

202 г. до н.э. 

После смуты государством управляет династия Тан, в период правления которой 
изобретены книгопечатание, порох, технология изготовления фарфора. 

618-907 гг. 

Падение династии Тан, образование разрозненных владений. Север страны зани-
мают кочевые племена – кидани – от имени которых происходит название Китай. 

 X- XIIв. н.э. 

Нашествие монголов и образование монгольской династии Юань. 1279-1368 гг. 
Правление династии Мин, во времена которой европейцам было позволено осно-
вывать поселения в портах Китая. 

1368-1644 гг. 

Период правления манчжурской династии Цинн.  1644–1911 гг. 
Порты Китая (кроме Кантона) закрыты для европейцев. 1757 год. 
Опиумные войны. Европейские державы принуждают Китай открыть границы. 1840-1860 гг. 
Китайско-Французская война (конфликт из-за территорий Северного Вьетнама). 1883-1885 гг. 
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Продолжение таблицы 35 
Китайско-Японская война. По договору в Симоносеки Китай признаёт независи-
мость Кореи (бывшей долгие годы его основным вассалом)  и уступает Японии 
Пескадорские острова, остров Тайвань и полуостров Ляодунь. 

1895-1895 гг. 

Японцы утверждаются в Манчжурии, начинают войну за захват Китая, освобож-
дают территорию после поражения во второй Мировой войне. 

1937-1945 гг. 

 
Сейчас в составе КНР находятся 34 административно-территориальных единицы, из них: 
– 23 провинции (Аньхой, Ганьсу, Гуандун, Гуйчжоу, Ляонин, Сычуань, Фуцзянь, Хайнань, 

Хубэй, Хунань, Хэбэй, Хэйлунцзян, Хэнань, Гирин, Цзянси, Цзянсу, Цинхай, Чжецзян, Шеньси, 
Шаньси, Шаньдун, Юньнань);  

– 5 автономных районов (Внутренняя Монголия, Тибетский, Синьцзян-Уйгурский, Нинся-
Хуэйский и Гуанси-Чжуанский автономные районы, обозначающие границы этнических 
меньшинств); 
– 4 города центрального подчинения (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунцин); 
– 2 специальных административных района (САР) – Гонконг (Сянган) и Аомынь (Ма-

као). 
Основные экономические районы Китая были выделены в конце 60 –х годов XX столетия:  
1. Северо-Восточный.  
2. Северный. 
3. Восточный. 
4. Юго-Западный. 
5. Северо-Западный. 
6. Центрально-Южный. 

Состав и специализация экономических районов Китая представлена в таблице 36. 
 

Таблица 36. – Провинции Китая в составе экономических районов 
 

Ра
йо

н  
Состав экономического района, его специализация 

С
ев

ер
-В

ос
то

к 

провинция Хэйлунцзян провинция Гирин провинция Ляонин 
Центр нефтяной промыш-
ленности (Дацин), трас-
портный узел, финансовый 
и торговый центр (Хар-
бин). Развит туризм. 

целлюлозно-бумажная, механиче-
ская, пищевая, текстильная, фарма-
цевтическая отрасли, производство 
пластмасс, стройматериалов, быто-
вой электроаппаратуры. 

нефтехимия, металлур-
гия, электроника и 
электротехника, маши-
ностроение, пищепром. 
По запасам железа, бо-
ра, магнезита, алмаза, 
талька, нефрита, рас-
творяющего вещества 
Ляонин лидирует в 
стране. 

С
ев

ер
 

Хэбэйский 
экономический район 

Шаньсийский 
экономический район 

Внутренняя 
Монголия 

Столичный район, сочета-
ющий развитие базовых 
отраслей тяжёлой и лёгкой 
промышленности. 

На основе угольной промышленно-
сти сформированы: топливная энер-
гетика, металлургия, химический 
комплекс. 

скотоводческая база 
страны: овцеводство, 
коневодство, верблю-
доводство. 

В
о-

ст
ок

 Шанхайский экономический район, 
провинции: Цзянсу, Фуцзянь, Аньхой, Цзянси 

Шандунский  
экономический  

район 
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Продолжение таблицы 36 
 

машиностроение, лёгкая промышленность (шелководство), хи-
мическая, пищевкусовая, сельское хоз-во (рис, чай), рыбные про-
мыслы. 

хлопководство, шелко-
водство, сбор арахиса и 
табака. 

Ю
г-

За
па

д 

провинция 
Сычуань (горный район) 

провинции: 
Юньнань, 
Гуйчжоу 

Тибетский  
автономный  

район 
Чёрная металлургия, 
нефть, природный газ, хим. 
пр-во, склоны гор терраси-
рованы, трудоинтенсивное 
с/х-во.  

добыча и переработка полезных ис-
копаемых, с/х-во. Здесь встречают-
ся бедные поселения, научно-
технический прогресс не достиг 
этих территорий. 

В составе Китая с 1951 
г. Высокогорн. терр. с 
холод. сухим климатом. 
Разводят яков и хладо-
устойчивые культуры. 

С
ев

ер
-З

ап
ад

 

провинции: 
Шэньси, Ганьсу, 

Цинхай 

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район 

Нинся-Хуэйский 
автономный район 

Животноводство, растени-
еводство, с/х, нефть, уголь, 
гидроэнергетика, цветмет, 
химическая промышлен-
ность, атомная энергетика. 

Чёрная металлургия, нефть, уголь, 
электроэнергетика, химическая 
промышленность, производство 
кожи и текстиля, сахарная про-
мышленность, цветная металлур-
гия. 

Угольная промышлен-
ность, металлургия, 
электроэнергетика, пи-
щевая промышлен-
ность,  

Ц
ен

тр
-Ю

г 

Центр. экон. район, 
провинции:  

Хэнань,  
Хубэй, Хунань 

Южный экономический район, 
провинции: Хайнань, Гуандун Гуанси-Чжуанский  

автономный р-н 
 

Базовые отрасли: метал-
лургия, химия, строитель-
ное производство, маши-
ностроение, сельское хо-
зяйство, текстиль. 

Аграрный комплекс, лесные ресур-
сы, растениеводство, лёгкая про-
мышленность, производство экс-
портного значения, рыбная про-
мышленность. 

Добыча полезных ис-
копаемых (редкозе-
мельные металлы, бок-
ситы, золото), строи-
тельное сырьё неметал-
лической группы. 

 
Сельское хозяйство Китая занимает положение базовой отрасли. По площади орошаемых 

земель Китай занимает второе место в мире (после Индии). В таблице 37 представлена структура 
земельных ресурсов Китая. По масштабам производимой продукции сельско-хозяйственной от-
расли Китай является мировым лидером, например: по производству картофеля, выращиванию 
пшеницы, риса и хлопчатника. Так же Китай держит первые позиции по производству мясной и 
рыбной продукции, поголовью домашней птицы, свиней и овец. 

 
Таблица 37. – Структура земельных ресурсов КНР 

 
Пашни Леса Степи Пустыни Водные пространства Ледники,  

высокогорья 
Застроенная  
территория 

13% 14% 33% 17% 2% 18% 3% 
 
Разнообразие форм рельефа обуславливает наличие крупных месторождений полезных ис-

копаемых (схема 12). Месторождения каменного угля рассредоточены по всем провинциям Китая, 
но наиболее богаты углем (до 80%всего угля страны) промышленно развитые Север и Северо-
Восток, представленные в таблице 38. По общим запасам угля Китай занимает второе место в ми-
ре (после США) и первое место в мире по разведанным запасам каменного угля.  
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Таблица 38. – Топливные полезные ископаемые Китая 
 

Главные бассейны каменного угля 
Шанхайский Шэньсинский Кайлуаньский Фушуньский Фусинский 

Основные месторождения нефти газа 
Побережье 
Бохайского 
залива 

Северо-
Восточный 
Китай 

Джунгарская 
котловина 
внутренного 
Китая 

Цайдамская  
котловина 
внутренного 
Китая 

Сычуаньская 
котловина 

 
К числу слаборазвитых отраслей промышленности Китая следует отнести топливно-

энергетические, несмотря на то, что Китай занимает первые позиции в мире по потреблению элек-
троэнергии и зависимость страны от внешних источников постоянно возрастает. 

Располагая значительными запасами сырья, Китай имеет прочную базу для развития метал-
лургической промышленности. Основные месторождения рудных полезных ископаемых Китая 
представлены в таблице 39. Предприятия чёрной металлургии расположены практически во всех 
провинциях и автономных округах Китайской Народной Республики. 

 
Таблица 39. – Рудные полезные ископаемые Китая 

 
Основные месторождения полезных ископаемых 

Аныпаньский бассейн 
(Северо-Восток Китая) 

Южно-Китайский 
массив Тянь-Шань Куньлунь Хинган 

Железные руды Цветные и редкие 
металлы 

Крупные месторождения золота и других 
драгоценных металлов. 

 
Научно-техническая революция Китая направлена на развитие таких современных и высо-

котехнологичных отраслей как микроэлектроника, информатика, биотехнология. Бюджет страны  
дефицитный. 

Ведущее место в экспорте занимают одежда, обувь и текстильные изделия, спортивные то-
вары, машинно-техническое оборудование. В импорте Китая преобладают: оборудование, станки, 
электроника, промышленное сырье, полуфабрикаты, автомобили, самолеты. 

 
 

 
 

Рис. 21. – Соотношение экспорта-импорта Китая 
 

На сегодняшний день Китай является мировым лидером товарного производства, поэтому 
партнёрами Китая является абсолютное большинство стран. Основные внешнеторговые партнеры: 
США, Корея, Япония, страны Европы, Россия, латиноамериканские и африканские страны. 

Китай производит продукции намного больше, чем потребляет, являясь основным мировым 
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экспортёром. 
Население 
Население Китая характеризуется преимущественно однородным составом. Китайцы – са-

моназвание хань) составляют 91%. Остальные 9% составляют тибетцы, маньчжуры, уйгуры, мяо, 
хуэй, ицзу и другие, всего свыше 50 разных народностей.  

Соотношение городсткого и сельского населения представлено на рисунке 22. Естествен-
ный прирост населения составляет 6,2%. Китай проводит долгосрочную политику снижения рож-
даемости – несколько десятилетий действует принцип «одна семья – один ребёнок». Это стало 
причиной явного перевеса численности мужского пола, особенно в сельской местности – китай-
ская традиция требует наличие в семье сына, поэтому девочек при рождении убивают. Это запре-
щено, однако обычно никаких расследований не проводится и никто никаких наказаний не несёт. 
Поэтому высока вероятность того, что значительная часть населения остаётся в Китае неучтённой 
из-за местных традиций, не согласующихся с проводимой властями политикой снижения рождае-
мости – зачастую новорожденных прячут от учёта властей. 

 

 
Рис. 22. – Соотношение городского и сельского населения Китая 

 
В стране практически полностью отсутствуют социальные программы: нет бесплатной ме-

дицины, пенсионных пособий. Образование в средней и высшей школе – бесплатное и очень каче-
ственное, его уровень повторяет уровень образования в Советском Союзе. Однако из-за относи-
тельно небольшого количества высших учебных заведений конкурс в них превышает все мысли-
мые пределы и исчисляется сотнями претендентов на одно место. Правительство Китая всячески 
поощряет выезд молодых людей на учёбу за границей, в основном в США и Японию.  

Китай является первой по населению страной мира. Всё население Китая сосредоточено в 
основном на половине территории страны. Вторая часть территории Китая занята пустыней Гоби 
и неприступными Гималаями. Недостаток места китайцы компенсируют разными способами, за-
конными и незаконными. Без экспансии нация не выживет, сейчас в каждом крупном мегаполисе 
мира есть целые районы китайцев. На территории России, на Дальнем Востоке, в 90-е годы китай-
цев было несколько тысяч. Сейчас по официальным данным эмигрантов из Китая насчитывается 
несколько десятков тысяч, по неофициальным – эта цифра уже приближается к миллиону. Спо-
койные, бесконфликтные китайцы пока никому не мешают. Многие русские женщины предпочи-
тают вступать в брак с трудолюбивыми китайцами, которые, в свою очередь, предпочитают искать 
супругу именно у нас, в России. Аморальная демографическая политика Китая способствовала 
тому, что резко возрос процент мужского населения, сейчас в стране наблюдается сильные пере-
вес в сторону мужчин.  

В настоящее время вдоль юго-восточной границы России проживает 110 миллионов китай-
цев. Медленно, но верно эта масса плавно перетекает на российский Дальний Восток. К сожале-
нию, такое положение дел имеет не только положительную (заселение пустующих земель и орга-
низация на них процветающих хозяйствующих субъектов), но и отрицательную роль: в своей мас-
се китайцы, получив вид на жительство и даже гражданство, в силу менталитета остаются патрио-
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тами своей исторической родины – Китая. Этот факт может сыграть важную роль при наступле-
нии конфликтной ситуации, например, в спорной ситуации с островами на реке Амур, по которой 
проходит российско-китайская граница. 

Территориальные споры возникают не только с Россией. 
На западе Китая расположен район Аксай-Чин, на который претендует Индия. В свою оче-

редь, Китай претендует на большую часть индийского штата Аруначал Прадеш (на севере Индии). 
КНР претендует на острова Сенкаку, находящиеся в административном управлении Японии. Па-
расельские острова (находящиеся под контролем КНР) и острова Спратли являются предметом 
спора сразу нескольких государств региона – Вьетнама, КНР, Малайзии, Филиппин и Брунея. 

Будучи ближайшим соседом, Китай всегда оказывал сильное влияние на наше существова-
ние. Культура Востока сегодня медленно и ненавязчиво проникает в жизнь. Такие элементы ки-
тайской культуры, как китайский астрономический цикл, фэн-шуй, тибетская медицина, восточ-
ные боевые искусства и многое другое, прочно вошли в наше сознание и стали обыденны1. Так 
начинается мирная экспансия восточных соседей на российские территории, традиции и обычаи 
китайской культуры уже не вызывают удивления, товары из Китая давно завоевали мир.  

Вот уже на протяжении двадцати лет темпы экономического роста в Китае остаются ста-
бильно высокими. Китай в последнее время поражает своими достижениями, являясь космической 
и ядерной державой. В чём достоинства и недостатки экономической модели, взятой на вооруже-
ние? Экономическая модель Китая предполагает сочетание социалистической направленности и 
государственного регулирования в экономике.  

Китайская модель рыночной экономики характеризуется следующими показателями: 
1. Осуществлён переход от модели «централизованной плановой экономики» к модели 

«социалистической плановой товарной экономики»; 
2. Наблюдается устойчивое сочетание рыночных отношений с государственным пла-

нированием;  
3. Отрасли сельского хозяйства претерпели ряд изменений: осуществлён переход от 

«народных коммун» к системе «семейного подряда»; 
4. Отделение «права собственности» от «права хозяйствования» привело к оживлению 

хозяйственной деятельности предприятий; 
5. Установлены прямые хозяйственные связи между предприятиями; 
6. Инициированы системы рынков: фондовые рынки, рынки услуг, рынки информации, 

техники и технологии. 
Особо необходимо отметить два специальных административных районов (САР Китая) – 

Сянган и Аомынь, а так же остров Тайвань. Тайвань является неконтролируемой территорией, ко-
торую с 1949 года, с момента её основания, Китай считает своей двадцать третьей провинцией и 
не признаёт существование Тайваня как независимого государства. 

Международное сообщество Сянган (Гонконг) и Тайвань относит к новым индустриальным 
странам Центральной Азии, достигшим среднего уровня развития капитализма, следующим экс-
портно-ориентированной модели экономического развития (табл. 40). Наряду с Сингапуром и 
Южной Кореей эти территории Китая относят к НИС «первой волны», к четырём «малым драко-
нам» Азии.  

Таблица 40. – Структура товарообмена НИС Центральной и Восточной Азии 
 

Территория Экспорт Импорт Торговые 
партнеры 

Тайвань Компьютеры, электронная бытовая 
техника, одежда, обувь, спортив-
ные яхты.  

Продовольствие, топли-
во, сырьё и материалы. 

США, Япония, 
Сянган, страны 
АТР, Израиль, Ин-
дия. 

                                                
1 Экзотика часто застилает глаза людям, незнакомым с реальной культурой Востока. Например, популярное экзотиче-
ское искусство «фэн-шуй» («ветер-вода») на самом деле используется в Китае для определения места для могил. 
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Продолжение таблицы 40 
Аомынь 
(Макао) 

Текстиль, одежда, обувь, шелк, 
фарфор, камфорное масло, спички, 
порох, химическая продукция. 

Сырье, полуфабрикаты, 
топливо, потребитель-
ские товары. 

Сянган, КНР, Япо-
ния. 

Сянган 
(Гонконг) 

Ткани и предметы одежды (30  %  
экспорта), часы, игрушки, эл. при-
боры и комплектующие. 

Продовольствие, топли-
во, сырьё и материалы. 

Страны АТР, раз-
витые страны Ев-
ропы, соседи по ре-
гиону. 

 
Для НИС «первой волны» характерной чертой является относительно открытая экономика 

(доля экспорта в ВНП от 25 до 35%). 
 
Гонконг и Макао 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

1 104 7 055 071 13 30 
 
Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао) занимают своеобразное место в экономике Китая. 

Бывшие более 100 лет колониями Великобритании и Португалии, в конце 20 века были возвраще-
ны под суверенитет КНР и стали «особыми районами» Китая (САР – специальные администра-
тивные районы) с широкой административной и экономической автономией.  

Специальный административный район Гонконг кроме собственно острова с одноимённым 
названием занимает территорию еще 235 островов Южно-Китайского моря. Гонконг получил не-
зависимость в 1997 году, треть населения района свободно говорит на английском, сказывается 
недавнее прошлое. Входя в состав КНР, Гонконг обладает собственными законами (по принципу: 
одна страна – две системы) и отдельным правом участия в международных организациях и сою-
зах, а также имеет собственную правовую, финансовую, таможенную и эмиграционную системы. 

Большинство населения составляют китайцы. Уровень дохода на душу населения в Гонкон-
ге соответствует уровню Западно-Европейских стран. 

Экономика страны, основанная на принципах свободного рынка, полностью ориентирована 
на экспорт (схема 12). Основу экономики составляет сфера услуг (туристическая индустрия, гос-
тинично-ресторанные услуги, операции с недвижимостью, страховые и финансовые операции). 
Гонконг является крупным мировым банковским центром, здесь размещены азиатские штаб-
квартиры крупнейших ТНК (транснациональных корпораций) мира. 

Макао расположен в 60 км к юго-западу от Гонконга в дельте реки Жемчужная на неболь-
шом одноимённом полуострове и прилегающих к нему островах Колоан и Тайпа,  части террито-
рии связаны между собой мостами. На протяжении более чем 450 лет Макао был португальской 
колонией, что и определило его современный облик и наложило отпечаток на культуру. Незави-
симость эта территория получила в 1999 году и перешла под юрисдикцию КНР на правах специ-
ального административного района. Несмотря на то, что официальными языками Макао являются 
английский и португальский, на последнем говорят очень мало, разговор на английском можно 
встретить лишь в казино, которых здесь очень много ( по оборотам Макао обходит Лас-Вегас). 

Почти полностью лишенные собственных природных ресурсов, Сянган и Аомынь имеют 
экспортно-ориентированную экономику, работающую на ввозимых ресурсах. Продовольствие, 
топливо, сырьё являются импортируемыми ресурсами. Обе территории используются Китаем в 
торговле с другими странами.  

Китайская Республика  
(Тайвань, Пескадорские острова) 
 

Площадь территории, 
км² 

Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

35 980 23 131 093 нет данных нет данных 



99 
 

В древности на территории острова Тайвань проживало племя гаошань. В IX веке происхо-
дит заселение острова малайцами, с XI века возникают городские поселения, а с XII векf на остров 
приходят китайцы и происходит включение Тайваня в состав Китая. Во времена Великих Геогра-
фических открытий с 1624 по 1662 года здесь господствовали голландцы (дали этой территории 
название Ила Формоса). С 1683 года остров находится под властью манчжурской династии Цин, а 
с 1895 – под властью Японии (японская оккупация продлилась до окончания Второй Мировой 
войны. После Второй Мировой войны территория Тайваня с прилегающими к нему островами 
вновь становится китайской провинцией. Когда власть в Китае перешла к коммунистам, на остро-
ве осели остатки партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши, режим которого пользовался поддерж-
кой США.  

До 1971 года западные державы игнорировали коммунистический Китай, превратив Тай-
вань в важную стратегическую базу под управлением США и признавали за Гоминьданом право 
представлять Китай в ООН. 

Экономический подъём произошёл после проведённых демократических реформ во време-
на правления Цзян Чинго (сына Чан Кайши). Программа реструктуризации экономики провинции, 
принятая КНР в 2000 году, получила название «Зеленый силиконовый остров». Это комплекс пра-
вительственных мер, направленных на поиск оптимальных методов хозяйствования. Основными 
направлениями среди подобных мер были определены следующие:  

– улучшение экологических условий страны; 
– ускорение экономического роста государства; 
– развитие транспортной сети; 
– создание условий для развития личностных качеств граждан.  
Характерной чертой тайваньской экономической модели является доминирование малых и 

средних предприятий. Несмотря на высокие темпы роста экономика Тайваня характеризуется низ-
ким уровнем дохода на душу населения. Наибольшее развитие получило машиностроение (схема 
12). 

 
Восточно-Азиатский субрегион  

В составе Восточно-Азиатского субрегиона Японский архипелаг и полуостров Корея, поде-
лённый на два государства – Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Ко-
рея (Северная и Южная Корея). 

Япония является второй по населению страной субрегиона. Преодолев последствия второй 
мировой войны (после поражения), взяв за образец достижения китайскую и западную цивилиза-
ции, Япония осуществила экономический прорыв, став за короткое время одной из наиболее раз-
витых стран мира.  

До середины ХХ века Корейский полуостров занимала одна страна – Корея. Название своё 
и полуостров, и современная Корея получили от названия древнего государства Корё, образован-
ное в 918 году н.э. Государство Корё просуществовало более 4 веков, пока его не сменила монар-
хия Чосон. В этот период столицей страны стал город Хансон, существующий с 370 года н.э., ко-
торый в наше время носит название Сеул. 

Во время правления династии Чосон страна беспрерывно подвергалась нападениям сосе-
дей:  на протяжении столетий её грабили и облагали данью китайцы и японцы.  А в 1897 году ко-
роль Ходжон провозгласил себя императором, а Чосон – Корейской империей. Однако на реаль-
ном положении Кореи это сказалось мало, и после ряда унизительных процедур в 1910 году импе-
рия была аннексирована Японией. 

Корея до Второй Мировой войны являлась ресурсно-сырьевой колонией Японии и входила 
в её состав на правах генерал-губернаторства. Корейский полуостров оставался японской колони-
ей до августа 1945 года, когда в результате поражения во Второй Мировой войне японцы были 
выселены с территории страны, а Корея была оккупирована Советским Союзом и США. 

В результате раздела сфер влияния между СССР и США в 1948 году на Корейском полу-
острове возникли два государства: Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Рес-
публика. Раздел страны прошёл по 38 параллели – между советскими и американскими оккупаци-
онными войсками; южная часть Кореи осталась под контролем США, а северная – под контролем 
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СССР. В южной Корее американцы утвердили в качестве правителя Ли Сын Мана, одного из ру-
ководителей антияпонского сопротивления в годы оккупации, в северной части страны Советы 
поддержали Ким Ир Сена, майора Советской Армии, прибывшего в Корею в составе 88-й отдель-
ной стрелковой бригады для осуществления поддержки корейского народа. Одновременно нача-
лось противостояние двух новообразованных республик. 

Вооружённый конфликт начался в 1950 году с наступления северокорейских войск под ко-
мандованием Ким Ир Сена, поддерживаемого так называемыми «китайскими добровольческими 
дружинами», который, однако, закончился ничем: южане оказали серьёзное сопротивление, не дав 
углубиться северокорейской армии даже на десять километров в их территории. 

В ответ южане также предприняли попытку вторгнуться на территорию КНДР. Войска Ли 
Сын Мана добились некоторого успеха, однако после угрозы Китая ввести свои войска на Корей-
ский полуостров послушно отошли на исходные позиции. 

Обе стороны считают Корею неделимой страной, а корейцев – неделимым народом. Обе 
стороны стремятся к объединению, однако объединению мешает ряд взаимонеприемлемых требо-
ваний: КНДР предполагает объединение страны на платформе «идей чучхэ», а Сеул предлагает 
«общеевропейские ценности». 

В конце прошлого века между странами был достигнут ряд договорённостей, позволявших 
считать объединение реальным, однако в новом тысячелетии КНДР пошла на резкое обострение 
отношений с Республикой Кореей, что фактически свело все договорённости к нулю. 

В настоящее время КНДР, реализующая социалистическую экономическую модель, являет-
ся одним из беднейших государств мира. Южная Корея относится к новым индустриальным стра-
нам Восточной Азии, достигшим среднего уровня развития капитализма, следующим экспортно-
ориентированной модели.  

 
КНДР 
 

Площадь территории, 
км² Население, тыс.чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

120 538 24 051 706 нет данных нет данных 
 
Экономика Северной Кореи ориентирована на собственные ресурсы и не предполагает экс-

портно-импортных операций. «Идеи чучхэ»1, на которых строится вся общественно-политическая 
жизнь в КНДР,  не могли обойти экономику:  в соответствии с этими идеями предполагается,  что 
государство может существовать за «железным занавесом», регулируя не предложение, а спрос. 

Основной проблемой северокорейской экономики является отсутствие собственных запа-
сов энергетических и иных ресурсов на фоне крайне невеликих валютных поступлений: основной 
статьёй экспорта страны являются цветные металлы, однако их добыча требует существенной мо-
дернизации отрасли, на что у КНДР нет денег. 

Северная Корея в послевоенные годы провела индустриализацию страны по примеру Со-
ветского Союза, что позволило северокорейской экономике динамично развиваться до середины 
60-х годов. Однако чрезмерное развитие тяжёлой промышленности, необходимое для обеспечения 
северокорейской армии, дало сильнейший перекос в экономике, закончившийся кризисом 80-х го-
дов, в результате чего страна была признана банкротом. 

В 1982 году Ким Ир Сен объявил о реформах в экономике, пытаясь вывести сельское хо-
зяйство из жесточайшего кризиса, однако реформа провалилась из-за продолжавшейся милитари-
зации страны: Северная Корея и по сей день обладает четвёртой по численности армией в мире – 1 
115 тыс. солдат, несмотря на то, что население страны – около 23 миллионов человек. 

На территории КНДР развиты машиностроение, производство электроэнергии, химическая 
                                                
1 Примечательно,  что ни Ким Ир Сен,  ни Ким Чен Ир так и не создали труда,  формирующего «философию чучхэ».  
Более того, в разных источниках, принадлежащих как Ким Ир Сену, так и Ким Чен Иру, этому термину даются разные 
определения, подчас серьёзно противоречащие другим определениям. В 80-х годах прошлого века Ким Ир Сен выпу-
стил ряд статей, посвящённых «чучхэ», однако никакой сути учения «чучхэ» они не содержали. Труд Ким Чен Ира 
«Об идеях чучхэ» содержит ряд постулатов, однако в нём также отсутствует теория. 
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промышленность, добыча каменного угля, добыча цветных металлов, металлургия, лесная про-
мышленность и текстильная промышленность. Основные сельскохозяйственные структуры: рис, 
кукуруза, картофель и соя; животноводство представлено свиноводством и птицеводством. 

Начиная с 60-х годов КНДР не публикует никаких сведений о собственной экономике, по-
этому данные об экономике КНДР делаются на основе экспертных оценок. 

Советский Союз и Китай на протяжении долгого времени были основными политическими 
и экономическими партнёрами КНДР. После распада СССР и перехода экономики КНР к рыноч-
ной Северная Корея лишилась основных источников дотаций и инвестиций. В результате за пери-
од с 1992 по 1998 год по оценкам экспертов северокорейский ВНП сократился вдвое, что явилось 
причиной массового голода, унёсшего жизни нескольких сотен тысяч жителей КНДР. 

В настоящее время основным инвестором в экономику КНДР является Китай. На сего-
дняшний день ежегодные инвестиции КНР в экономику Северной Кореи составляют порядка 200 
миллионов долларов. 

До 2010 года КНДР проявляла заинтересованность в контактах с Республикой Кореей – 
увеличился товарооборот, некоторые области КНДР стали открыты для туристов из Южной Ко-
реи, однако в 2010 году наступило резкое ухудшение в отношениях между Севером и Югом: 
КНДР нанесла ракетный удар по южнокорейскому острову и объявила о прекращении сотрудни-
чества с Южной Кореей. 

Корейская нация гомогенна, несмотря на это в стране имеется достаточно значительные 
цифры китайского и японского меньшинства. Соотношение между городским и сельским населе-
нием Северной Кореи представлено на рисунке 23. 
 

 
Рис. 23. Соотношение городского и сельского населения КНДР 

 
Северная Корея, являясь относительно закрытой страной, не публикует сведения о нацио-

нальном доходе, что являет собой определённую трудность при исчислении Индекса человеческо-
го разития и ВВП государства. Эксортируемыми товарами является металлургическая продукция, 
оружие, текстиль, продукция сельского хозяйства и рыболовства, полезные ископаемые (схема 
12). Основными торговыми партнёрами Северной Кореи по экспорту являются Индия, Южная Ко-
рея и Китай. Ввозимыми товарами являются топливо, машины и оборудование, зерно. Основными 
партнёрами по импорту являются Россия, Китай, Южная Корея и Сингапур. 

 
Внешнеэкономические связи: 
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Рис. 23. – Соотношение экспорта – импорта КНДР 
 

Таблица 41. – Сравнительная характеристика стран Корейского полуострова 
 КНДР Республика Корея 
Площадь 122,0 тыс. км² 99,72 тыс. км² 

Население  24 590 тыс. человек 
(плотность 194 чел./км²)* 

48 508 тыс. человек 
(плотность 486 чел./км²) 

Столица Пхеньян Сеул 
Форма правления Народная республика Республика 

Административное деление 9 провинций и 4 муниципали-
тета 

9 провинций и 2 города (Сеул и 
Пхеньян) со статусом провин-

ции 
Денежная единица Вона КНДР Вона Республики Корея 
Официальный язык Корейский корейский 

Религия Буддисты, конфуцианцы, 
Христиане 

Буддисты, конфуцианцы, 
христиане 

ВВП на душу населения (2011) $ 1800* $ 31 200 

Структура занятости С/х – 36%, промышленность – 
24% , сфера услуг – 40% 

С/х – 10%, промышленность – 
28%, сфера услуг – 62% 

Импорт 
$ 2,1 млрд. (нефть, продукция 

тяжелого машиностроения, 
зерно, уголь) 

$ 152,1 млрд. 

Экспорт 
$ 1,2 млрд. (текстиль, продук-
ция металлургии, рыбопродук-

ты) 
$ 162,5 млрд. 

 
Республика Корея 
 

Площадь территории, 
км² Население, тыс. чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

99 720 49 773 145 15 42 
 
Республика Корея относится к новым индустриальным странам «первого поколения» и яв-

ляется одним из четырёх «малых драконов» Азии. Это государство с относительно открытой эко-
номикой (доля экспорта в ВНП составляет 25-35%). 

История Республики Кореи, которую гораздо чаще называют Южной Кореей, начинается в 
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1948 году, после официального раздела бывшей Корейской империи (аннексированной в 1910 го-
ду Японией и получившей независимость в 1945 году после окончания Второй Мировой войны) 
на северную (КНДР) и южную (Республика Корея) части. 

В 1945 году Корея была занята силами США (Юг) и СССР (Север), продолжая, однако, 
оставаться единой страной. Вся Корея в то время считала своим основным врагом оккупанта – 
Японию, поэтому и в северной, и в южной части страны наибольшую популярность имели руко-
водители антияпонского движения. 

Поскольку южная часть Кореи находилась под управлением США, решение о назначении 
руководителя страны принимал представитель вооружённых сил США на территории Кореи гене-
рал-лейтенант Джон Ходж. Не будучи сколько-нибудь компетентным в политической обстановке, 
Ходж дважды отверг формируемые демократическим путём органы самоуправления (Корейскую 
Народную республику под управлением Ё Унхёна и Временное правительство Кореи под управ-
лением Кима Ку), остановившись на Ли Сын Мане, лидере одной из антияпонских группировок. 

Республика Корея, во что сейчас трудно поверить, вначале была намного беднее КНДР. Во-
енное представительство США, ориентируясь на позицию США по поводу частной собственно-
сти, не ликвидировало социальное расслоение в феодальной на то время Южной Корее, где поме-
щик получал 70% от крестьянского труда. Из-за этого до 1950 года миграция носила сугубо одно-
сторонний характер – с юга на север, где крестьяне были избавлены от помещиков. Более того, во 
время правления Ли Сын Мана в Южной Корее свирепствовала самая настоящая диктатура (впро-
чем, не единственная – демократия в Южной Корее ведёт отсчёт с парламентских выборов 1987 
года, а первый демократически выбранный президент Ким Ён Сам появился только в 1993 году – 
на три года позже, чем в России). Тем не менее, Южная Корея в своей недолгой истории насчиты-
вает аж шесть республик: от Первой (Ли Сын Ман считал своё правление республиканским) до 
современной Шестой, которая ведёт отсчёт от демократических выборов 1992 года, и одно воен-
ное правительство; основные шаги к демократизации общества и к оздоровлению экономики были 
сделаны именно в этот период. Генерал Пак Чжон Хи, возглавлявший и военное правительство, и 
Вторую и Третью республики, не только повернул страну к демократическим ценностям, но и 
обеспечил поворот экономики от феодальной к рыночной. Достаточно помнить, что ещё в 1962 
году средний годовой доход на душу населения составлял 87 долларов США. 

В результате реформ Пака Чжон Хи средний годовой доход на душу населения в 1987 году 
составил 4830 долларов, что позволило Южной Корее выбиться в мировые лидеры и возглавить 
мировой список НИС – новых индустриальных стран. 

После разделения страны на корейском Севере осталось большинство (около 80%) про-
мышленных предприятий. Южная Корея провела индустриализацию промышленности на 15 лет 
позже КНДР, однако результаты были впечатляющими. С начала 80-х годов прошлого века в 
стране резко увеличивается внутреннее потребление: это связано с возросшей платёжеспособно-
стью страны. Южно-корейская экономическая модель характеризуется следующими показателя-
ми: 

1. С 1962 года разрабатываются и широко используются пятилетние планы, предполагаю-
щие планомерное развитие экономики;  

2. Длительное воздействие государственной монополии в кредитно-финансовой сфере; 
3. Направленное регулирование внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее 

стимулирование экспорта и ограничение импорта (рис 24). 
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Рис. 24. – Соотношение экспорта – импорта Южной Кореи 
 
Основными внешнеторговыми партнерами Южной Кореи являются США, Япония, Китай. 

 
Азиатский сектор «Большой семёрки» 

 
В период нефтяного кризиса 70-х годов в качестве неформального клуба была создана Груп-

па семи (G7 или Большая семёрка, как её не совсем точно впоследствии переименовали), объеди-
няющая самые высокоразвитые экономики мира. Половина членов клуба – ФРГ, Франция, Вели-
кобритания, Италия – являются представителями западноевропейского сектора, единственный 
представитель в этой компании с азиатской стороны – Япония. Конкуренцию западным странам и 
Японии составляют сильнейшие представители североамериканского сектора клуба – США и Ка-
нада. 

 
Япония 
 

Площадь территории, 
км² Население, чел. Ранг по ИЧР Ранг по ВВП 

377 915 127 960 000 12 21 
 

Япония – высокоразвитое государство Восточной Азии, расположенное в западной части 
Тихого океана. Государство является островным и расположено на 4000 островов (четырёх круп-
ных островах (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю) и многочисленных мелких), протянувшихся 
вдоль восточной части материка.  

Таблица 42. – Этапы становления японской нации 
со времени заселения островов до XIX века 

 
Наиболее важные события Исторический 

период 
Переселение на Японские острова племён восточных монголоидов, алтайских, 
малайских и формирование японской нации 

4-3 тысячеле-
тия до н.э. 

Начало правления легендарного императора Дзимму 660 г. до н.э. 

Существование неолитической культуры дзёмон (керамическая культура) V - IV вв. до 
н.э. 

Период культуры яёи, переход к бронзовому и железному веку, появление по-
ливного земледелия и металлических орудий труда IV в. до н.э. 

Зарождение больших семей и родов – основы общественной структуры Японии I – III в.в. н.э. 
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Продолжение таблицы 42 
Объединение страны (кроме северо-восточных территорий) под властью племен-
ного союза Ямато. Начало формирования первого раннеклассового государства 
во главе с императором. Вожди Ямато считаются предками императорской семьи 

IV в. н.э. 

Распространение китайской иероглифической письменности V в. н.э. 
Получает широкое распространение буддизм VI в. н.э. 
Главой государства становится император Тайка, под руководством которого 
успешно проводятся реформы, направленные на формирование раннефеодально-
го централизованного государства 

645-654 гг. 

Принятие кодекса Тайхорё, завершение феодальных реформ.  701 г. 
Возникновение и развитие частновладельческого поместья – сёэн. Так называе-
мые «именные поля» закреплялись за отдельными лицами в частную собствен-
ность 

VIII в. 

Установление власти сёгунов 1192 г. 
Островов достигают европейцы, начинается проповедь христианства 1543 г. 
Японцы на 200 лет «закрывают» свои острова от иностранного проникновения  1639 г. 
Возвращение власти императорской династии (революция Мейдзи) 1868 г. 
Захват Тайваня, война с Китаем 1894-1895 гг. 

 
Таблица 43. – Основные черты промышленного развития стран – лидеров XIX века 

в сравнении с Японией 
 

Англия 

Активное вмешательство государства в проведение индустриализации. Так, напри-
мер, английское законодательство вело к разорению крестьянства и ремесленников и 
создавало предпосылки для формирования рынка свободной рабочей силы. Отдель-
ные акты государства защищали английскую промышленность от иностранной кон-
куренции, что способствовало наряду с другими условиями превращению Англии в 
крупнейшую промышленную державу (до 70-х гг. XIX века). 

Франция 
Государство поощряло развитие военных расходов, что приводило к развитию воен-
ной промышленности, хотя по сравнению с другими рассматриваемыми странами 
роль государства была менее заметной. 

США 

В проведении индустриализации в стране большую роль играла расчетливая протек-
ционистская политика федерального правительства. Государство поощряло развитие 
образования, рост технических изобретений, а также открыло широкий доступ на 
американский континент значительного числа наиболее способных выходцев из Ста-
рого Света. Качественные изменения в экономике США в конце XIX века XX начале 
века потребовали усиления регулирующей роли государства, которая коснулась 
главным образом промышленной и банковской сфер, что отразилось в «честном кур-
се» президента Т. Рузвельта. 

Япония 

В целом в 60-70-е гг.  XIX  века в промышленном развитии Японии наметились ко-
ренные изменения. Учитывая слабую подготовленность страны к индустриализации, 
правительство встало на путь насаждения «государственного» капитализма. Госу-
дарство за счет бюджетных ассигнований с использованием зарубежного опыта по-
строило ряд «образцовых» верфей, арсеналов, фабрик, заводов строительных мате-
риалов и т.д. В 80-е годы ускоренному промышленному развитию Японию также 
способствовали приоритетные государственные ассигнования, 80% которых состав-
лял поземельный налог, а также протекционистская политика, которая защищала 
внутренний рынок от дешевых зарубежных товаров. Правительство прежде всего 
субсидировало развитие предприятий, которые работали на армию и флот, а также на 
средства транспорта и связи. Практически за государственный бюджет велось всё 
железнодорожное строительство. Частный бизнес играл также достаточно важную 
роль в экономике Японии, однако прежде всего в военной сфере. 
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Эпоха промышленного переворота совпала в Японии с переходом к монополистическому 

капитализму. Первые монополии возникли в Японии уже на раннем этапе развития промышленно-
го капитализма. На рубеже XIX – XX веков характер управления японским обществом был полу-
феодальным (низкая заработная плата, длинный рабочий день (15-18 часов), применение детского 
труда, физические наказания рабочих и т.п.). 

В начале XX века Япония оставалась аграрной страной, 2/3 населения страны было занято в 
сельском хозяйстве. В развитии капиталистических отношений японской деревни просматривался 
прусский путь: преобладали кабальные условия (арендная плата за землю нередко составляла 65-
70% урожая, арендатор должен был отрабатывать и на земле помещика, техника оставалась сред-
невековой (лопата и мотыга), слабо было развито животноводство), процесс разорения крестьян-
ства усиливался. 

Таблица 44. – Особенности экономического становления японской нации 
в начале ХХ столетия 

 
Наиболее важные события Исторический 

период 
Война с Россией за контроль над Манчжурией 1904-1905 гг. 
Война с Кореей, её колонизация 1910 г. 
Поражение Японии во Второй мировой Войне (выступала на стороне Германии), 
утрата Тайваня и Манчжурии. 1945 г. 

Оккупация Японии союзниками (странами-победителями) 1945 – 1951 гг. 
Премьер-министр Икеда провозглашает план удвоения национального продукта 
и подъёма уровня жизни 1960 г. 

 
С 70-х годов XIX века по мере развития производства японская буржуазия и помещики стали 

проявлять повышенный интерес к овладению внешними рынками, постепенно экспансия Японии 
на Дальнем Востоке набирала обороты, японский капитализм сразу приобрел специфические чер-
ты военно-феодального империализма. 

После поражения Германии во второй мировой войне,  Япония,  выступавшая на стороне 
немецко-фашистских захватчиков, капитулировала 2 сентября 1945 г. и была оккупирована амери-
канскими войсками (1946-1952 гг.). 

Экономика страны была в состоянии спада. Объём промышленного производства в 1945 г. 
составил 30% от довоенного уровня. Инфляция нарастала быстрыми темпами и к 1952 году соста-
вила 1500% от послевоенного уровня, денежная реформа, предпринятая в 1946 г. не приостанови-
ла этот процесс. 

Подъём экономики осложнялся тем, что Японии не была предоставлена помощь согласно 
плану Маршалла. Запад ограничился гуманитарной помощью в размере 2,2 млрд. долларов, репа-
рации, наложенные на Японию после окончания войны, были сведены к минимуму. 

Приватизация в Японии не проводилась. Путь национализации промышленности оккупаци-
онной администрацией был отвергнут и осуществлен, так называемый, «обратный курс», про-
грамма которого была разработана представителями американской монополии, целью «обратного 
курса» было обеспечение стратегического союза с японской буржуазией и превращение Японии в 
«центр Азии». 

За время американских реформ, проведённых в годы оккупации, изменениям подвергся об-
щественный строй, государственное устройство страны, реорганизовано правительство, главной 
из реформ стал роспуск дзайбацу (1947-1948 гг.), т.е. холдингов, державших акции закрытых аре-
тикальных концернов. Благодаря разукрупнению образовались новые фирмы, введен контроль над 
слияниями фирм, ограничено взаимное держание акций, что закладывало основу конкурентной 
экономики. 

Земельная реформа (1947-1950 гг.) состояла в выкупе государством помещичьей земли с по-
следующей продажей ее арендаторам-крестьянам (размеры участков ограничивались 1 га), к 1950 
г. крестьянам перешло 80% всей арендной земли. Эта мера привела к формированию слоя свобод-
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ных мелких фермеров, дворянство как класс перестало существовать, реформа способствовала 
увеличению емкости внутреннего рынка, высвободила значительные трудовые ресурсы. 

При перестройке японской экономики был использован опыт прямого контроля и активной 
роли правительства в формировании структуры промышленности: в Японии сочетались механиз-
мы рыночного хозяйства с государственной поддержкой частного накопления.  

В итоге за 30 послевоенных лет Япония, разорённая, аграрно-индустриальная страна превра-
тилась в великую экономическую державу. Она занимает одно из ведущих мест в мире по разви-
тию производительных сил, научно-техническому потенциалу, накопленному материальному бо-
гатству и уровню жизни населения. Такой экономический рывок получил название «японское эко-
номическое чудо», в 1988 г. ВНП на душу населения Японии превысил соответствующий амери-
канский показатель, положительное сальдо Японского внешнеторгового баланса превратило Япо-
нию в крупнейшего мирового кредитора. 

 
Схема 13. – Япония 

 
Мировой кризис вызвал незначительный спад в объёмах производства Японии, но последо-

вавшая глобальная катастрофа в марте 2011 года, вызванная землетрясением и цунами, нарушило 
устойчивое экономическое равновесие. Расположение Японии в сейсмоопасном поясе напрямую 
влияет на жизнь государства. Этот аспект следует рассмотреть подробнее. 

Вся литосфера Земли разделена на семь крупных плит (Евразийская, Африканская, Индо-
Австралийская, Тихоокеанская, Антарктическая, Северо-Американская и Южно-Американская) и 
пять мелких (Аравийская плита, Филиппинская, Карибская, плита Кокос, плита Наска). Согласно 
теории глобальной тектоники плит, все плиты находятся в постоянном движении. Границы плит, 
раздвигающихся в стороны, называют дивергентными, а движущихся навстречу друг другу – кон-
вергентными. Большинство вулканов образуют линейные или дуговые пояса, которые совпадают с 
конвергентными границами плит.  

Большинство плит содержат области как континентальной, так и океанической коры. Япон-
ские острова являются фрагментом континентальной коры, расположенной на восточной оконеч-
ности крупной Евразийской плиты. Ложе Тихого океана принадлежит к Тихоокеанской плите, ко-
торая по оценкам специалистов движется навстречу Японии со скоростью примерно 10 см в год. 
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На границе соприкосновения двух плит одна плита пододвигается под другую, возникает зона 
субдукции, неравномерность движения создаёт серию прерывистых толчков, что и является при-
чиной землетрясений. 

 
Таблица 45. – Статистика землетрясений конца XX – начала XXI века 

 
Дата землетрясения Место землетрясения Число жертв землетрясения 
16.01.1920 Китай провинция Ганьсу 180 000 – 240 000 
5-6.10.1948 Туркмения (Средняя Азия) 100 000 – 150 000 
29.02. 1960 Агадир (Марокко) 12.000 
26.04.1966 Ташкент 8.000 
5.01.1970 Юньнань (КНР) 16.000 
31.05.1970 Перу 67.000 
28.07. 1976 Тянь-Шань (КНР) 300.000 до 655.000 
17.08.1976 Минданао (Филиппины) 8.000 
16.09.1978 Тебес (Иран) 25.000 
7.12.1988 Спитак (Армения) 25.000 
21.06.1990 Иран 50.000 
17.01.1995 Япония 5.100 
28.05.1995 Россия. Сахалин (9 баллов) 2040 
30.05. 1998 Афганистан 5.000 
17.08.1999 Измир (Турция) 17.000 
26.01.2001 Бхудж (Индия) 20.000 
26.12.2003 Бам (Иран) 30 000 
26.12.2004 Южная Азия 230.000 
Март 2005 Индонезия, остров Ниас  1300 
Октябрь 2005 Пакистан (7,6 балла) 73000 
27.05.2006 Индонезия 5.100 
Май 2007 Индонезия, остров Ява (6.2б) 6618 
Май 2008 Китай, Сычуань (7,9 баллов) 87000 
Октябрь 2008 Пакистан, Белуджистан 300 
30.09. 2009 Суматра (Индонезия) 1100 
14.04.10 Китай более 400 
22.02.11 Новая Зеландия 160 
11.03.11 Япония 16.000 
10.01.12 побережье Суматры - 
6.02.12 Филиппины 43 
14.03.12 Япония - 
11.04.12 Индонезия - 
11.08.12 Иран 253 
23 .11.12 Турция более 200 

 
Источник информации:  
http://newsland.com;  
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012. 
 
На территории Японии расположено 160 вулканов, 50 из которых являются действующими. 

Благополучие страны было разрушено катастрофой 2011 года, землетрясение и цунами разрушило 
полстраны, унесло более 20.000 человеческих жизней, но уже в ближайшее время японцы прогно-
зируют скорейшее и полное восстановление экономики. 

Японская экономическая модель характеризуется следующими чертами: 
1. Высоким уровнем государственного воздействия на основные направления экономи-
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ки; 
2. Широким использованием иностранных научно-технических достижений, закупкой 

патентов (за период 1945-1960 заимствовано и внедрено в промышленность свыше 10 тысяч тех-
нологических процессов и проектов); 

3. Стремительным развитием собственной научно-исследовательской базы, особенно в 
отраслях определяющих научно-технический прогресс (в период с 1960 по 1970 затраты государ-
ства на научно-технические исследования возросли в 6 раз); 

4. Составлением перспективных планов развития народного хозяйства страны; 
5. Относительно незначительным различием в уровне заработной платы между главой 

фирмы и служащим предприятия (не превышающее 17-ти кратное увеличение); 
6. Слаженной системой использования наёмного труда, проявляющейся в гармоничных 

отношениях между администрацией и персоналом); 
7. Определяющей стратегией социальной направленности экономической модели; 
8. Ориентированностью Японии на переработку сырья и экспорт готовой продукции.  
Кроме того, отсутствие собственной сырьевой базы определяет необходимость и создаёт 

предпосылки для постоянной модернизации производства, заставляет искать альтернативные ис-
точники сырья и топлива, внедрять материало-и энергосберегающие технологии. 

Согласно действующей антивоенной конституции Японии, государство выделяет средства 
на оборону в пределах 1% от ВНП, ограничена силами самообороны (не содержит армии), испове-
дует три «неядерных принципа» – не иметь, не ввозить, не производить ядерное оружие. 
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Рис. 25. – ВВП Японии по секторам экономики 

 
Современная Япония – крупнейший в мире экспортёр капитала, вторая промышленная 

держава. Она занимает четвёртое место по экспорту продукции (рейтинг 2011). Экономика Япо-
нии базируется на производстве автомобилей и бытовой техники, электронного оборудования и 
систем связи. Быстрыми темпами развивается непроизводственный сектор: сфера услуг, финансы, 
научно-исследовательская деятельность (рис.25). Несмотря на то, что Япония работает в основном 
на привозном сырье (природные ресурсы её невелики, пахотные земли составляют всего 11 % её 
территории), все последние годы её торговый баланс отличается перевесом экспорта над импор-
том.  На сегодняшний день Япония вместе с США и Западной Европой составляет «тройку» важ-
нейших экономических центров мира. 
 

Таблица 46. – Составляющие экономики Японии 
 

Полезные 
ископаемые 

Продукция 
сельск. хоз-ва 

Отрасли 
промышленности 

каменный уголь рис информатика 
железо капуста электроника 
магний картофель металлургия 
цинк сахарный  

тростник 
оптика 

медь биотехнологии 
олово цитрусовые судостроение 
природный газ сах. свекла автомобилестроение 
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Таблица 47. – Основные статьи экспорта и импорта Японии 

 
Экспорт Импорт 

автомобили 
электроника 
металлические изделия 
оптика 
химическая  
продукция 

минеральное топливо, 
сырьё 
полуфабрикаты 
продукты питания 
древесина 
текстиль 

 
Основными торговыми партнёрами Японии являются: США, Китай, Австралия, Южная Корея, 
Индонезия, Саудовская Аравия, Объенинённые Арабские Эмираты. 
 

Международные экономические и политические 
организации и союзы с участием стран Азии 

 
Содружество Наций  
(Commonwealth of Nations) 
(до 1946 г. - Британское Содружество) - добровольная ассоциация независимых государств. В 

составе Содружества государства Европы, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона, бывшие 
колониями Великобритании. Среди государств Азии в Содружество входят: Бруней, Индия, Индоне-
зия, Кипр, Мальдивская Республика, Малайзия, Сингапур и Шри-Ланка. Бывшие колонии и домини-
оны объединённые Великобританией в Британское Содружество, пользуются правом выхода из 
него. Страны-члены Содружества признают главой государства английскую королеву, имеют оди-
наковый государственный язык (английский), похожие системы образования, законодательства и 
т.д., получают финансовую помощь на различные программы здравоохранения, образования, за-
щиты окружающей среды, развитие торговых отношений внутри Содружества.  

Организация исламского сотрудничества 
(Organisation of Islamic Cooperation) 
(до 2011 г. - Организация исламская конференция). Цели: содействие укреплению мусуль-

манской солидарности; охрана святых мест; поддержка борьбы всех мусульман за обеспечение 
независимости и национальных прав; поддержка борьбы палестинского народа; сотрудниче-
ство в экономической, политической и культурных областях. Штаб-квартира находится в 
Джидде. 

ОПЕК - Организация стран-экспортеров нефти 
(The Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
Создана в Багдаде в 1960-м году. Цель – координация и унификация нефтяной политики 

государств-членов ОПЕК (Алжир, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ни-
герия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Штаб-квартира находится в Вене. 

ОАПЕК - Организация арабских стран-экспортеров нефти 
(OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) 
Политическая и экономическая организация, созданная в 1968 году с целью защиты инте-

ресов арабских государств – нефтеэкспортёров, регулирование отношений с развитыми странами 
– экспортёрами нефти. В составе данной организации: Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Ирак, Катар, 
Кувейт, Сирия, Бахрейн, ОАЭ и  Саудовская Аравия. Штаб-квартира находится в Эль-Кувейте.  

ОЭС – Организация Экономического Сотрудничества 
Созданное в 1985-м году объединение с целью укрепления экономического роста, а так 

же развития культурных традиций стран Афганистана, Ирана, Пакистана, Турции и стран 
Центральной Азии (Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и 
Туркмении). Штаб-квартира находится в Тегеране.  

Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана 
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Универсальное экономическое объединение, в составе которого 14 стран: Австралия, 
Индия, Кения, ЮАР, Сингапур, Оман, Индонезия, Маврикий, Мадагаскар, Йемен, Малайзия, 
Мозамбик, Танзания, Шри-Ланка. Цель: организация экономического сотрудничества и един-
ства стран региона. 

ЛАГ - Лига арабских государств 
(Arab League) 
Организация, связывающая наиболее развитые страны Азии (Магриб и Ближний Во-

сток) с целью укрепления связей в различных отраслях (экономика, финансы, транспорт, 
культура, здравоохранение) и обеспечения национальной безопасности и независимости 
стран-членов. Штаб-квартира находится в Каире. 

КТПП АТР - Конфедерация торгово-промышленных палат азиатско-
тихоокеанского региона 

Организация объединяет 18 стран (в том числе южноазиатских с целью координации 
усилий по улучшению условий бизнеса. Штаб-квартира находится в Тайбэе. 

Союз арабского Магриба 
(фр. Union du Maghreb arabe 
Союз образован в 1989 г. (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) с целью обес-

печения экономического развития стран региона на мировом рынке. 
СААРК - Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии 
(South Asian Association for Regional Cooperation — SAARC) 
Ассоциация объединяет страны: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивская Республика, 

Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Преследует цель ускорения экономического сотрудничества и 
социального прогресса. Штаб-квартира находится в Катманду.  

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(Association of SouthEast Asian Nations)  
Создана в 1967 году, государства-члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, 

Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Цели: содействие региональному со-
трудничеству в экономической, социальной и культурной сферах; ускорение экономического 
роста и социального прогресса. Наблюдатель — Папуа — Новая Гвинея; партнеры по диалогу 
— ЕС, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония; партнеры по кон-
сультациям — Китай, Россия. Штаб-квартира находится в Сингапуре. 

«План Коломбо» 
(The Colombo Plan) 
Принят в 1950 г. и объединяет 26 экономически развитых (Великобританию, США, Канаду, 

Японию) и развивающихся стран с целью совместного экономического и социального развития в 
Азии и Тихом океане. Штаб-квартира находится в Коломбо. 

Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf)– создан в 1981 г. с целью объединения 6 государств (Бахрейн, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) по вопросам интеграции во всех сферах экономической и 
политической жизни стран. Штаб-квартира находится в Эр-Рияде.  
 ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 

Основанная в результате договора стран «Шанхайской пятёрки» (Казахстана, Киргизии, 
Китая, России и Таджикистана) об уреплении доверия в военной области и взаимном сокращении 
вооружённых сил на границе сопряжённых государств региональная международная организация. 
ШОС не является военным блоком, с 2001 года в состав организации вошёл Узбекистан. Основ-
ными задачами организации являются борьба с наркотрафиком, терроризмом, укрепление ста-
бильности и развитие экономического взаимодействия. 

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
Организация, созданная по инициативе Австралии в 1989 году, объединяющая страны Юго-

Восточной и Восточной Азии, США, Канаду, Россию, некоторые страны Латинской Америки 
(Мексика, Чили и Перу) с целью создания единого экономического пространства. Объединение 
предполагает взаимное смягчение торговых барьеров, либерализацию инвестиционного режима, 
развитие экономического сотрудничества, стимулирование работы частного сектора. Штаб-
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квартира находится в Сингапуре.  
Азиатский банк развития 
(Asian Development Bank) 
Объединение, созданное в 1965 –м году, в составе которого 56 стран (40 азиатского региона 

и 16 внерегиональных экономически развитых государств Америки и Европы). Цель организации: 
содействовать экономическому росту и сотрудничеству в Азии и бассейне Тихого океана, в том 
числе корректировка демографической политики, снижение уровня бедности в регионе и т.д. 
Штаб-квартира находится в Маниле.  

БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР 
(Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS)  
Предложенная в 2001 году аббревиатура, обозначающая группу из четырех стран, развива-

ющихся быстрыми темпами (Южно-Африканская Республика присоединилась только в 2011 го-
ду). С момента введения обозначения не предполагалось, что страны объединятся в экономиче-
ский блок, однако объединение экономик пяти крупных стран позволит создать новый геополити-
ческий вектор мирового влияния. Численность населения пяти стран составляет половину населе-
ния планеты! 

СТЭС – Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества 
Объединение, созданное в 1980-м году по инициативе двух стран Австралии и Японии как 

союз представителей бизнеса, государственных органов и исследовательских центров, имеет ста-
тус международной неправительственной организации. Цель организации: активизация инвести-
ционной деятельности в регионе, торговли и экономического развития Тихоокеанских стран. Сей-
час в составе данной организации 22 страны, в том числе и Россия. Штаб-квартира находится в 
Сингапуре.  

ТЭС – Тихоокеанский экономический Совет 
(Pacific Basin Economic Council) 
Объединение ведущих бизнесменов Тихоокеанского региона, с целью содействия развитию 

торгово-финансовых отношений на принципах открытой рыночной экономики. В состав органи-
зации входят более тысячи активных бизнесменов из 17 стран, в том числе и России. Штаб-
квартира находится в Гонолулу.  

Оффшорные территории Азии: 
Кипр, Ливан, Бахрейн, Дубай, Аомынь, Сянган (Гонконг), Шри-Ланка, Мальдивы, Бруней.  

 
Вопросы и задания к контрольной работе № 1 по теме: 

«Исторический аспект развития регионов Азии» 
1. В чем различие формационного и цивилизационного подхода к периодизации истории. 
2. Рассмотрите историю азиатского общества с точки зрения формационного и цивилизаци-

онного подхода. 
3. Что такое неолитическая революция? В чем её значение для перехода к цивилизации. 
4. Каковы основные черты цивилизации по сравнению с архаическим (первобытным) перио-

дом. 
5. Каковы основные материально-технические достижения палеолита и неолита?  
6. Проставьте даты, соответствующие перечисленным техническим открытиям:  

 
Технические и экономические дости-
жения 

Даты 

Использование бронзовых орудий конец 6 – середина 5 тысячелетия до н.э. в 
Месопотамии, Иране 

Гончарный круг 4 – 2 тысячелетие до н.э. 
Изобретение колеса 40 тысяч лет – 10 тысяч лет до н.э. 
Применение огня 5 – 4 тысячелетие до н.э. (Египет, Малая 

Азия) 
Ткацкий станок 500 – 400 тысяч лет до н.э. (близ Пекина) 
Лук и стрелы 4 тысячи лет до н.э. на Востоке 
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1. С какими утверждениями вы не согласны: 
 «Появление первых цивилизаций относится к периоду железного века, т.е. 5 тысяч лет до н.э., 

когда произошел переход от собирательства к производящей экономике. Люди применяли 
ткацкие станки, гончарный круг. Развивалась городская экономика с ремеслом и торговлей. 
Благодаря письменности, государственные указы доводились до большинства населения. Ха-
рактерна сельская экономика, городской экономики не существовало». 

2. Почему древние цивилизации называют «первичными»? Каковы важнейшие различия между 
«речными» и «морскими» цивилизациями? 

3. Каковы существенные черты «восточного» и «западного» типа цивилизации? 
4. Объясните, каким образом создание ирригационных систем способствовало образованию цен-

трализованных государств с административной системой управления. 
5. Какую роль играла община в древневосточных государствах? Почему она длительное время 

сохраняла экономическую устойчивость? 
6. Что такое «азиатский способ производства», поясните на примере. 
7. Объясните, как ирригационные работы повлияли на систему организации труда и формирова-

ние деспотической власти в древневосточных государствах. 
8. Какие виды деятельности получили развитие в античных государствах? Почему для античных 

государств характерна индивидуальная, а не государственная организация производства и тру-
да. 

9. Сравните социально-экономическую организацию древневосточных и античных государств по 
следующим направлениям:  
а) государственное устройство;  
б) основные формы собственности;  
в) организация труда;  
г) развитие торговли и денежного обращения. 

10. Что вам известно о развитии торговли, кредита, денежного обращения в восточных и античных 
государствах. Обоснуйте, почему в античных государствах уровень развития рыночных отно-
шений был выше, чем в древневосточных государствах.  

 
Тесты 

1. Неолитическая революция – это: 
 

а) переход к использованию железа; в) появление человека современного типа; 
б) переход к производящей экономике; г) появление первых цивилизаций. 

 
2.Что не характерно для периода возникновения цивилизаций: 
 

а) широкое применение железа; в) развитие письменности; 
б) применение орудий труда из камня; г) создание городов. 

 
3. Основное событие мустьерской эпохи (100 – 40 тысяч лет до н.э.): 
а) начало антропогенеза; в) завершение антропогенеза (неандертальцы); 
б) появление человека современного типа 

(кроманьонцы); 
г) начало цивилизаций. 

 
4. К основным чертам цивилизаций относят все перечисленное, кроме: 
 

а) городская экономика; в) письменность; 
б) замена каменных орудий труда же-

лезными; 
г) создание системы государственного 

управления. 
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5. В период неолита (8-5т.л.до н.э.) произошло: 
 

а) завершение антропогенеза; в) переход от собирательства к производящей 
экономике; 

б) образование первых цивилизаций; г) развитие письменности. 
 
6. Возникновение первых цивилизаций относится к периоду: 
 

а) 4 тысячи лет до н.э. в) 2 тысячи лет до н.э. 
б) 10 тысяч лет до н.э. г) 1 тысяча лет до н.э. 

 
7. Переход к производящей экономике произошел: 
 

а) в период широкого применения желе-
за; 

в) в эпоху бронзы; 

б) в эпоху каменного века; г) в эпоху меднокаменного века. 
 

8. Древний Шумер – по государственной организации – это: 
 
а) централизованное государство; в) объединение ряда сельских общин; 
б) множество мелких городов-государств; г) множество городов-республик 
 
9. В Древнем Египте в царском и частном хозяйстве характерным было: 
 
а) применение наемного труда; в) обязательный труд крестьян – общинников;  
б) широкое использование труда рабов; г). ........ 
 

10. Сооружение храмов, пирамид, ирригационных систем выполняли:  
а) зависимые крестьяне; в) рабы;  
б) свободные крестьяне-общинники; г). ........ 
 

11. Что не характерно для экономики древних восточных государств: 
 
а) основной экономической единицей яв-
лялась община; 

в) распределение населения на выполнение 
общественных работ; 

б) существовал строгий учет сельского 
населения; 

г) быстрый распад крестьянской общины и 
создание индивидуальных хозяйств. 

 
12. Для древневосточных государств в отличие от античных характерно: 

 
а) значительное применение труда рабов в 
частном хозяйстве; 

в) обязательный труд крестьян-общинников на 
общественных работах; 

б) применение наемного труда в государ-
ственном хозяйстве; 

г) частные предприятия с применением наем-
ного труда. 

 
13. Из каких источников осуществлялось благоустройство города и строительство в антич-

ных государствах:  
 
а) из средств государственной казны; в) бесплатно, за счёт обязательной трудовой 

повинности крестьян-общинников; 
б) за счёт частных средств высших долж-
ностных лиц; 

г) за счёт государственных займов. 
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 14. Какой металл стали использовать раньше? Выберите соответствующую дату: 
 
а) бронза VIII – V век до н.э. 
б) медь, золото 4 – 2 тысячелетие до н.э. 
в) железо 5 – 4 тысячелетие до н.э. 
 

Вопросы к контрольной работе № 2 по теме:  
«Политическая карта Зарубежной Азии». 

1. Какие цивилизационные макрорегионы выделяют в Азии и какие страны в них входят? 
2. Какие формы государственного устройства и правления имеют азиатские государства? Пе-

речислите их. 
3. Какие внешние и внутренние события повлияли на формирование политической карты 

Азии? 
4. Когда началась колонизация Азии и какие европейские государства в ней участвовали? 
5. Перечислите страны Азии, которые были колониями Великобритании, Франции, Нидер-

ландов, Португалии. 
6. Какие страны Азии не имели колониального статуса? 
7. Какие изменения на политической карте Азии произошли в результате Первой и Второй 

мировых войн? 
8. Какие важнейшие изменения возникли на политической карте Азии в последней четверти 

XX века? 
9. Какие межгосударственные проблемы и районы политической нестабильности в Азии вы 

знаете? 
10. Назовите горы, по которым проходит граница между Европой и Азией. 
11. Укажите названия стран и агломераций на их территории с населением более 10 млн. чел., 

расположенные на территории Восточной Азии. 
12. Перечислите государства, относящиеся к региону Среднего Востока и к региону Ближнего 

Востока. 
13. Перечислите промышленно развитые государства, расположенные в Азии. 
14. Перечислите наиболее крупные острова, на которых расположена Япония. 
15. Перечислите федеративные государства, расположенные в Зарубежной Азии. 

 
 

Тесты 
1. Выделите самые высокие горы в мире: 

 
а). Тянь-Шань  г). Гималаи 
б). Саяны  д). Капские  
в). Гиндукуш  е). Тибет 

 
2. Выделите низменность, на территории которой протекает река Евфрат: 
 
а). Прикаспийская г). Ла-Платская 
б). Туранская д). Западно-Сибирская 
в). Тибет е). Месопотамская 
 
3. Укажите острова, которые одновременно принадлежат двум или трем государствам: 
 
а). Шри-Ланка г). Калимантан 
б). Тимор д). Новая Гвинея 
в). Ява  е). Хонсю 
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4. Укажите полуостров, на котором расположена большая часть территории Турции:  

 
а). Балканский г). Малакка 
б). Сомали д). Малая Азия 
в). Юкатан е). Таймыр 

 
5. Выделите самый большой по площади материк:  

 
а). Северная Америка г). Антарктида 
б). Южная Америка д). Евразия 
в). Африка е). Австралия 

 
6. Укажите государства СНГ, расположенные в Азии и не имеющие выхода к морю (Каспийское 
море-озеро считать морем):  

 
а). Узбекистан д). Туркменистан 
б). Таджикистан е). Киргизия 
в). Монголия ж). Казахстан 
г). Армения з). Азербайджан 

 
7. Укажите государства Южной Азии, не имеющие выхода к морю: 

 
а). Иран г). Пакистан 
б). Мьянма д). Бутан 
в). Непал е). Бангладеш 

 
8. Выделите государство Юго-Восточной Азии, не имеющее выхода к морю или океану: 
 

а). Тайланд г). Лаос 
б). Малайзия д). Йемен 
в). Бруней е). Восточный Тимор 

 
9. Выделите государства Азии, которые не омываются морями или океанами: 

 
а). Кувейт д). Непал 
б). Оман е). Монголия 
в). Афганистан ж). Ирак 
г). Сирия з). КНДР 

 
10. Выделите страны, не относящиеся к региону Южная Азия: 

 
а). Индонезия е). Афганистан  
б). Индия ж). Бутан 
в). Мьянма з). Непал 
г). Шри-Ланка и). Иран 
д). Пакистан к). Оман 
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11. Нидерландская Индия – Это территория современных государств: 
 

 
 
 

 
12. Выделите современные государства, входившие в состав колонии Французский Индокитай: 
 

а). Таиланд д). Лаос 
б). Камбоджа е). Вьетнам 
в). Мьянма ж). Индия 
г).  Малайзия з). Китай 

 
13. Выделите государства, расположенные в Азии: 
 

а). Кипр е). Суринам 
б). Бутан ж). Того 
в). Мартиника з). Гренада 
г). Гаити и). Тувалу 
д) Науру к). Оман 

 
14. Выделите столицы государств, расположенных в Азии: 
 

а). Тирана е). Стамбул 
б). Коломбо  ж). Джакарта 
в). Хартум з). Сеул 
г). Тегеран и). Абуджа 
д) Оттава к). Парамарибо 

 
15. Выделите государства, расположенные на Среднем Востоке: 

 
а). Ирак е). Туркменистан 
б). Иран ж). Афганистан 
в). Турция з). Пакистан 
г). Армения и). Монголия 
д) Узбекистан к). Непал 

 
16. Назовите государства, расположенные на Ближнем Востоке:  

 
а). Ливан е). Сирия 
б). Йемен  ж). Иордания 
в). Египет з). Израиль 
г). Ливия и). Кипр 
д) Судан к). Оман 

 
17. Выберите три наиболее населенные страны Азии:  

 
а). Турция е). Индия 
б). Йордания ж). Индонезия 
в). Саудовская Аравия з). Шри-Ланка 
г). Филиппины и). Пакистан 
д) Тайланд к). Бангладеш  

а). Индия д). Индонезия 
б). Пакистан е). Тайланд 
в). Бруней ж). Бангладеш 
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18. Выберите три самые крупные городские агломерации Азии начала 21 века: 

 
а). Токио д). Сеул 
б). Джакарта е). Сан-Паулу 
в). Каир ж). Улан-Батор 
г).  Мехико з). Астана 

 
19. Выберите пять стран, обладающих крупнейшими в мире запасами нефти: 

 
а). Саудовская Аравия  е). Нигерия 
б). Йрак ж). Габон 
в). Кувейт з). Ливия 
г). Иран и). США 
д) ОАЭ к). Мексика 

 
20. Укажите ведущий район мира по добыче нефти: 
 

 
 
 
 

21. Укажите страны, входящие в АСЕАН: 
 

а). Вьетнам  е). Индия 
б). Лаос ж). Индонезия 
в). Непал з). Филиппины 
г). Тайланд и). Сингапур 
д). Шри-Ланка к). Китай 

 
Основные категории политической, социальной  

и экономической географии 
 

Физическая география 
 

1. Основные структурные элементы земной коры 
 

Самыми крупными структурами на Земле являются материки и океаны. Материки не заканчи-
ваются у кромки океана, а продолжаются под океаническими водами. В океане выделяют следу-
ющие геоморфоструктуры:  
Подводные материковые окраины –  в геологическом и тектоническом отношении представля-

ют собой материковую литосферную плиту. Подобные материковые окраины распростра-
нены в «молодых» океанах: в Северном Ледовитом, Индийском и Атлантическом. 

Переходные зоны – прослеживаются от окраинных морей к ложу океана и включают в себя ост-
ровные дуги, глубоководные котловины и желоба. Эти структуры представляют собой гео-
синклинальные области, которые являются зонами современной тектонической активности. 

Ложе океана – котловины, хребты и возвышенности, расположенные на дне, которое  характери-
зуется   повышенным значением гравитационного поля. 

Геосинклинальные пояса – линейные, наиболее вытянутые, наиболее подвижные участки зем-
ной коры, характеризующиеся большой скоростью тектонических движений и двух этапов 
развития: геосинклинального и орогенного (горообразовательного). На поверхности Земли 
выделяют семь крупных геосинклинальных поясов: Средиземноморский, Урало-

а). Западная Сибирь г). Северное море 
б). Калифорния д). Мексиканский залив 
в). Аляска е). Персидский залив 
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Монгольский, Тихоокеанский, Атлантический, Бразильский, Внутриафриканский, Аркти-
ческий. 

Геосинклиналь  – главная структурная единица геосинклинальной системы. Это участок земной 
коры, где проявляется магматизм (интрузивный и эффузивный),  а также идет интенсивное 
накопление вулканогенных осадочных образований. В строении геосинклинали различают 
внутреннюю по отношению к океану зону (эвгеосинклиналь) и внешнюю (миогеосин-
клиналь). Заключительным этапом развития геосинклинали является орогенная стадия. 

Континентальные орогены – горно-складчатые области.  Примером могут служить Альпы,  Кав-
каз, Карпаты, Гималаи, Памир, Южноамериканские Анды и др.  

Океанические орогены – выделяются на дне мирового океана и слагают горные пояса (срединно-
океанические хребты). 

Платформы – крупные, относительно устойчивые в тектоническом отношении участки земной 
коры. В строении платформы различают различают два структурных этажа: первый (ниж-
ний) – консолидированный складчатый фундамент, и второй (верхний) – осадочный че-
хол. Выход кристаллических пород фундамента на поверхность называют щитом (Канад-
ский щит). Вторым крупным структурным элементом платформы являются плиты – погре-
бенные огромные участки платформы обладающие тенденцией к прогибанию ( Русская 
плита, Западно-Сибирская). Другие формы, образующие плиты: хребты (вытянутые анало-
ги щитов), кряжи (хребты небольших размеров), массивы (крутые платформенные струк-
туры (выступы)), гряды (линейные структуры), своды (крупные округлые структуры чех-
ла), валы (значительные по размерам вытянутые структуры осадочного чехла), зона под-
нятий (объединение нескольких линейных горстовидных поднятий в чехле платформы). 

Перикратонные опускания – расположенные по краям платформы широкие зоны до 1000 км, 
имеющие глубоко погруженный фундамент. 

Впадины– крупные изометрические платформенные структуры. Вытянутые аналоги впадин назы-
вают прогибами. Среди структур меньших размеров различают: моноклинали, уступы и 
др. 

 
2. Геодинамические процессы Земли 

 
К процессам внешней динамики Земли относятся: выветривание, геологическая деятель-

ность ветра, льда, рек, морей и океанов. 
Одним из главных экзогенных факторов, преобразующих земную поверхность, является ве-

тер. Механизм его действия заложен в турбулентном движении воздуха, вследствие разности ат-
мосферного давления как результата неравномерного нагревания воздуха. Геодинамическая дея-
тельность ветра состоит из следующих видов:  

– дефляции (раздувания ветром песка и пыли); 
– корразии (обтачивания, истирания породы); 
– переноса; 
– аккумуляции (переотложения). 

Выветривание – комплекс процессов, связанных с энергией Солнца, климатом и другими услови-
ями, вызывающих разрушение (денудацию) горных пород до щебня, дресвы, песка и глины. 
Различают физическое выветривание: инсоляция (разрушение горных пород под действи-
ем солнечных лучей) и десквамация (разрушение под действием температур).  

Биогенному выветриванию способствует органическая жизнь (мхи, лишайники, семена расте-
ний). Химическое выветривание: окисление сульфидов (присоединение кислорода к ми-
нералам с образованием менее твердых соединений), гидратация (химическое присоеди-
нение воды к минералам и горным породам с образованием новых минералов), карбонати-
зация (процесс химического разложения кристаллов, содержащих ионы Ca, K, Mg,  Na 
природными водами), растворение. Конечным результатом выветривания горных пород 
являются коры и почвы, оказывающие большое влияние на формирование рельефа местно-
сти и ландшафта.  

Под ландшафтом подразумевают географический комплекс, характеризующийся суммой типич-



120 
 

ных признаков, в котором различные элементы – климат, почва, вода, растительный и жи-
вотный мир, рельеф, человек и его хоз. деятельность – соединяются в одно целое и взаимо-
действуют. На территории России выделяют специфические ландшафты: тундра, северная 
тайга, средняя тайга, южная тайга, смешанные леса, лесостепь, ковыльная степь, типчако-
вая степь, полупустыня, пустыня. 

В зависимости от климата и растительности выделяют следующие типы почв:  
– аркто-тундровые (арктические почвы); тундровые почвы (кустарниковые тундры); подзолистые 

почвы (хвойные леса);  
– серые-лесные почвы (широколиственные леса); черноземные почвы (луговые степи); каштано-

вые и бурые почвы (сухие степи); сероземные почвы (пустыни);  
– саванны, коричневые и красные ферритные почвы (влажные субтропические леса);  
– красно-желтые ферралитовые почвы (влажные тропические леса).  
По мнению ученых, тип почвы определяется географической широтой (т.е. зональностью как го-
ризонтальной, так и вертикальной) 

 
3. Геодинамическая деятельность рек 

 
Береговая зона – зона постоянного взаимодействия суши и моря, совокупность берега и подвод-

ного берегового склона.  
Виды волновых течений в береговой зоне: 

· энергетическое (вдольбереговое) течение – перенос воды вдоль берега при косом 
подходе волн. 
· градиентное течение – возникает в случае неоднородности положения уровневой по-
верхности моря и берега. 
· компенсационное противотечение – отток излишков воды в море. В ряде случаев 
компенсационный отток осуществляется разрывными течениями. 
· разрывное течение – представляют собой один из механизмов оттока вод от берега в 
море. 
· ветровое течение – течение открытого моря, созданное полем ветра, заходящее в 
пределы прибрежного мелководья. Если ветровое течение непараллельно берегу, оно вызы-
вает ветровой нагон (общее перемещение масс воды в сторону берега). 

Приливы и отливы. В зависимости от сочетания сил лунного и солнечного притяжения величина 
прилива в течение лунного месяца (28 дней) дважды достигает своего максимального и 
дважды минимального значения.  

Максимальные приливы называются сизигийными, поскольку они бывают в сизигии – в ново-
луние и в полнолуние.  

Минимальный прилив называется квадратурным, поскольку он наблюдается во время квадра-
тур, т.е. первой и третьей четвертей фаз луны. Наибольшая величина приливов в сизигии 
объясняется тем, что при новолунии и полнолунии Луна и Солнце находятся на одной пря-
мой по отношению к Земле и их «приливообразующие силы «складываются», а в квадрату-
рах действуют под прямым углом друг к другу, вследствие чего во время этих лунных фаз 
приливы становятся наименьшими. 

Вид течения при отливе (от берега в море) получил название реверсивного. 
 
Классификации типов берегов 
По характеру процесса эволюции берега и степени выровненности берега делят на: абразионные и 

аккумулятивные.  
Абразия – разрушение берега и подводного берегового склона морскими волнами. Механическая 

абразия (разрушение пород, слагающих берег) происходит под действием гидравлического 
удара прибойного потока, мгновенной компрессии и декомпрессии воздуха в трещинах по-
род, а также путем истирания горной породы её же обломками.  

Химическая абразия – разрушение пород, слагающих берег под действием растворяющей способ-
ности воды. Подобный вид абразии наиболее распространен на берегах, сложенных извест-
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няками. 
Термическая абразия – разрушение берега в результате термического эффекта воды. В основном 

это касается берегов, сложенных мерзлыми породами или льдом. 
В абразионном процессе существенную роль играет кавитация – явление разрыва жидкости в не-

которых областях волнового потока, где скорости движения воды достигают максимальных 
критических значений. При разрыве в жидкости образуются кавитационные области в виде 
пузырьков, заполненные парами воды, воздухом или растворенными в воде газами. (Обыч-
ный случай кавитации – кипение воды). При разрыве кавитационных полостей возникает 
мощное ударное давление, прямо зависящее от величины радиуса этой полости. 

Абразионный процесс сопровождается проявлениями гравитации – обвалов, оползаний, осыпаний 
и зависит от прочности горных пород, слагающих берег.  

Аккумулятивное побережье  образуют пляжи (аккумуляция наносов прибойным потоком у бере-
говой черты). Отделенная береговым баром (широкой аккумулятивной полосой) акватория 
называется лагуной.  

По генезису и стадиям эволюции береговой линии берега делят:  
· денудационные – не измененные или слабо измененные морем; 
· ингрессионные – берега, формируемые исключительно волновыми процессами. Из-
вилистые, изрезанные берега получили название фиорды, фиарды, шхеры. Фиорды – затоп-
ленные морем троговые долины. Примеры фиордовых берегов – берега Норвегии, Шпиц-
бергена, Кольского п-ова, Гренландии, Юж. Чили. Если берега заливов невысокие, эти за-
ливы называются фиардовыми. Шхерные берега характеризуются большим количеством 
мелких островов – шхер или луд, образующихся в результате подтопления ландшафта. Риа-
совые берега (Севастопольская бухта, залив Петра Великого в Японсокм море). Риасы – за-
ливы, возникающие в результате подтопления горных эрозионных долин. При ингрессии 
моря в долины рек образуются лиманные берега; 
· осушные (причина:  приливы-отливы).   Ватты,  марши,  польдеры (определяются со-
отношением уровней сизигийного прилива и отлива), эстуарии – преобразование устья реки 
в воронкообразный залив (устья Темзы, Сены, Янцзы); 
· дельтовые (усиление расчлененности береговой линии). Большие реки при впадении 
в море, строят дельты – крупные аккумулятивные формы рельефа  береговой зоны. Формы 
дельт: Клювовидная –  дельта Терека. Лопастная дельта – «Птичья лапа» – современная 
дельта Миссисипи. Многорукавная дельта; 
· биогенные – берега, образованные различными живыми организмами. Фитогенные 
(камыш, тростник, рогоз, мангровые). Коралловые рифы (окаймляющий риф, барьерный 
риф, атолл – кольцеобразная постройка). 
· криогенные – берега, вырабатываемые термоабразией в мерзлых породах и во льду; 
· техногенные – берега, сформировавшиеся при участии человека. 
 

4. Процессы внутренней динамики Земли 
(магматизм, тектонические движения, землетрясения) 

 
Рассмотрим эндогенные процессы, придерживаясь гипотезы глобальной тектоники плит. 

Согласно этой гипотезе, внешний слой земной коры разделен на семь больших тектонических 
плит (пластов литосферы): Евразийская, Индо-австралийская, Тихоокеанская, Североамерикан-
ская, Южноамериканская, плита Наска, Карибская, Африканская, Аравийская и Антарктическая. 
Эти плиты постепенно, но постоянно изменяющих свое положение на несколько сантиметров в 
год по отношению к глубинным слоям земли (астеносфере). Теория глобальной тектоники плит 
описывает механику процессов, приводящих к землетрясениям и извержениям. К семи большим 
тектоническим плитам ученые добавляют пять-шесть мелких плит, все они содержат области как 
континентальной, так и океанической коры. Исключение составляет лишь Тихоокеанская плита, 
не имеющая крупных участков земной коры. На границе соприкосновения двух плит одна из них 
пододвигается под другую под углом примерно 45 º. Этот процесс называется субдукцией, а место 
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где он происходит – зона субдукции. Движение по линии соприкосновения плит происходит не 
равномерно, а сериями прерывистых толчков, что и приводит к землетрясениям  и магматическим 
процессам. Последнее объясняется тем, что большинство вулканов образует линейные или дуго-
вые пояса, которые в целом совпадают с конвергентными границами плит (возникающими на 
краю надвигающейся плиты). 
Дивергентная граница плит – место, где две тектонические плиты раздвигаются в стороны с об-

разованием новой океанической литосферы. 
Конвергентная граница плит – место, где одна тектоническая плита пододвигается под другую в 

процессе субдукции. 
Консервативная граница плит – место, где две тектонические плиты скользят друг относитель-

но друга. Для такого вида тектонических границ не характерно возникновение вулканов.  
Магматизм – совокупность процессов, движущей силой которых является магма и её производ-

ные. В зависимости от характера движения магмы различают интрузивный (глубинный) 
магматизм и эффузивный (поверхностный, излившийся) или вулканизм. На Земле выде-
ляют три основных вулканических пояса:  

Тихоокеанский вулканический пояс – вдоль побережья Южной и Северной Америки, Алеут-
ских островов, Камчатки, Курильских и Японских островов, через Филиппины, Новую 
Гвинею к Новой Зеландии. 

Средиземноморско-Индонезийский вулканический пояс – протягивается через средиземное 
море, Турцию, остров Ява, Суматра к Новой Гвинее. 

Атлантический вулканический пояс – прослеживается от Исландии через острова Азорские, 
Канарские, Зеленого мыса, Святой Елены к острову Тристан. 

Сейсмические волны – вибрации, порождаемые сейсмическими толчками, пронизывающими 
земную кору. 

Пирокластический поток – более плотная, чем воздух, смесь пепла и крупных кусков породы с 
горячим воздухом, которая находится в состоянии турбулентного движения. 

Симаунт – подводный вулкан. 
Гейзеры – горячие источники. 
Фумаролы – жерло, через которые выбрасываются водяной пар и разогретые газы. 
Шкала индекса вулканической эксплозивности (VEI) – шкала в баллах для сравнения мощно-

сти извержения, основанная на объёме выбросов и высоте эруптивной колонны. 
Цунами – водяная волна, вызванная землетрясением или извержением вулкана. 

 
Политическая география 

 
Политическая география – научное направление, соединяющее в себе данные по этногра-

фии, статистике и государствоведению отдельных стран в связи с социально-экономическими, 
историческими, этнокультурными и природными особенностями развития макрорегионов и со-
ставляющих их территориальных единиц. Предметом изучения политической географии являет-
ся взаимодействие человека и природы (географическое распространение рас, изучение быта и 
культуры разных народов, переселение, завоевание и колонизацию, естественные и искусствен-
ные границы, рост государств). Объекты политической географии представлены на рис.14. 
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Рис. 14. Классификация объектов политической карты мира. 
 
Автономия – право на самоуправление, самостоятельное осуществление функций государ-

ственной власти, которое конституция государства предоставляет какой-либо своей тер-
риториальной единице или отдельной национальности, компактно проживающей в пре-
делах государства. 

Административно-территориальное деление – система территориальной организации госу-
дарства, представляющая собой иерархически соподчиненную систему, на основе которой 
образуются и функционируют органы государственной власти и управления.  

Анклав – территория или часть территории государства, окруженная со всех сторон территорией ка-
кого-либо другого государства (напр. Сан-Марино). Если эта часть имеет выход к морю, она 
носит название «полуанклав» (напр. Монако). 

Апартеид – изначально принцип расовой сегрегации в ЮАР, положенный в основу политики дис-
криминации по отношению к африканским народам страны. В настоящее время под названи-
ем «апартеид» подразумевается крайняя форма расовой дискриминации, заключающаяся в 
лишении по расовой принадлежности целых групп населения политических и гражданских 
прав, вплоть до территориальной изоляции. Рассматривается современным международным 
правом как преступление против человечества. 

Геополитика – научное направление, изучающее зависимость внешней политики государств, 
международных отношений от системы политических, экономических, военно-
стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных географическим положением 
страны и другими физико– и экономико-географическими факторами;  

Геополитическое положение – анализ и оценка местоположения страны на политической карте 
мира, производимые по отношению к государствам – центрам мировой экономической и 
политической системы. 

Доминион – государство в составе Британской империи, признававшее своим главой англий-
ского короля (королеву), представленных в доминионе генерал-губернатором. Приме-
рами доминионов служат Канада с 1867 г.,  Австралийский Союз с 1901 г.,  Новая Зе-
ландия с 1907 г., Южно-Африканский Союз с 1910 г. После образования Британского 
Содружества термин «доминион» был упразднён, а доминионы стали государствами 
в составе этого Содружества. 

Колония – страна, находящаяся под властью иностранного государства и лишенная полити-
ческой и экономической самостоятельности, в отношении такой страны действует 
требование ООН о предоставлении независимости. 
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Конфедерация – временный юридический союз суверенных государств, созданный в целях 
обеспечения их общих интересов. Члены конфедерации, сохраняя свою формальную незави-
симость, имеют собственные органы государственной власти, но и создают объединенные ор-
ганы для координации совместных военных и внешнеполитических действий. Статус кон-
федерации имеет по конституции только Швейцария, хотя фактически форма государствен-
ного устройства этой страны близка к федеративной. 

Монархия – форма государственного устройства, при которой власть сосредоточена в руках одного 
человека –  царя (императора,  короля,  султана,  герцога,  князя)  и передается по наследству.  
Монархии делятся на: абсолютные, теократические (Ватикан, глава – папа римский), кон-
ституционные (в Европе – Великобритания, Андорра, которая фактически – республи-
ка, формально – конституционная монархия, княжество, с конца XIII в. находящееся под 
двойным суверенитетом – Франции и Испании), парламентские (власть монарха ограниче-
на парламентом). 

Подопечная территория – термин для обозначения зависимых территорий, управление которы-
ми передано Организацией Объединённых Наций какому-либо государству. 

Политическая карта мира – это географическая карта (в узком смысле слова), показывающая 
страны мира, их форму правления и государственный строй. На современной политической 
карте насчитывается 236 государств и территорий.  

Республика – форма правления государством, когда власть принадлежит выборному представитель-
ному органу, а глава государства избирается населением страны. Почти 3/4 государств мира – 
республики. Республики делятся на: 
– президентские (власть подчинена президенту); 
– парламентские (власть подчинена парламенту); 
– унитарные (административно-территориальные единицы в их составе подчиняются цен-
тральному правительству); 
– федеративные. 

Суверенитет государства – независимость государственной власти, проявляющаяся в соответ-
ствующих формах во внутренней и внешнеполитической деятельности государства. Суве-
ренитет государства делает его независимым в международных отношениях, где оно вы-
ступает как самостоятельный субъект международного права. 

Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый комплекс присущих ей усло-
вий и особенностей развития, характеризующий её роль и место в мировом сообществе на 
данном этапе всемирной истории. Страны дифференцируют по размерам территории, чис-
ленности населения, особенностям населения, особенностям географического положения, 
экономической ситуации и т.д. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при котором территория государ-
ства, в отличие от федерации, не имеет в своём составе федеративных единиц (штатов, зе-
мель и т.п.), а подразделяется на административно-территориальные единицы (департамен-
ты, области, районы и т.п.). В унитарном государстве действуют единая для всего государ-
ства конституция, общая система права, единая система органов государственной власти, 
что создаёт необходимые организационно-правовые предпосылки для централизованного 
руководства общественными процессами, усиления влияния центральной власти на всей 
территории государства. Различают две разновидности унитарных государств: децентрали-
зованные (региональные органы формируются независимо от центральных (Великобрита-
ния, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия)) и централизованные (государства, в кото-
рых региональные органы возглавляются должностными лицами, назначаемыми из центра 
(Нидерланды, Казахстан, Узбекистан). 

Федеративное государство – форма территориальной организации государства, при которой со-
ставные части государства (субъекты Федерации) обладают самостоятельностью и пол-
номочиями в рамках разграничения предметов ведения между Федерацией и её субъекта-
ми. Федерация может быть образована на основе договора между несколькими государ-
ствами (договорно-правовая федерация) либо путем провозглашения государства федера-
тивным (конституционно-правовая федерация). Примерами таких государств служат: 
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США, Россия, Германия, Бразилия, Индия. 
 

Социальная география 
Социальная география – отрасль социально-экономической географии, изучающая терри-

ториальные (географические) особенности социальных последствий, экономических процессов, 
расселения, условий жизни, воспроизводства населения. Социальная география связана с социоло-
гическими, демографическими, экономическими и ряда других исследований. 
Агломерация – скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастаю-

щихся, объединенных в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культур-
но-бытовыми связями. Характерной чертой является общность повседневной жизни насе-
ления, проявляющаяся, в частности, в «маятниковых» поездках на работу в пределах одной 
агломерации.  

Беженцы – лица, находящиеся за пределами страны своего гражданства в силу религиозных, 
национальных, экономических обстоятельств или военных действий. 

Бедность – показатель дохода семьи (или отдельно проживающего человека) с учетом числа её 
членов, возраста её главы и количества детей до 18 лет, который соответствует мини-
мальному уровню потребления. 

Богарное земледелие – возделывание сельскохозяйственных культур преимущественно без поли-
ва в районах с активным земледелием. Подобный вид земледелия распространен в предго-
рьях, на окраине оазисов и позволяет использовать неудобные для искусственного ороше-
ния земли. 

Воспроизводство или естественное движение населения – совокупность процессов рождаемо-
сти, смертности и естественного прироста, обеспечивающих возобновление и смену поко-
лений людей. В зависимости от типа воспроизводства населения находится его возрастная 
структура: для прогрессивного типа характерна высокая доля детей. Стационарный тип 
уравновешивает долю людей разных возрастов. Для регрессивного типа характерна высо-
кая доля людей старших возрастов. 

Демографическая политика – система государственных мероприятий в отношении населения стра-
ны или района, направленных на достижение сознательно поставленных демографических це-
лей повышения (путем поднятия уровня жизни, создания системы пособий и льгот для семей, 
формирование общественного мнения и др.) или снижения (ограничение законодательным 
путем миграций, браков, деторождения) естественного прироста населения.  

Демографическая ситуация – сложившееся в данном районе соотношение рождаемости, смертно-
сти и миграционного движения, создающих в данное время определенную половозраст-
ную структуру населения и динамику его численности. 

Демографические показатели – показатели, характеризующие состояние и качественный состав 
населения (рождаемость, смертность, естественный прирост, фертильность и т.д.). 

Демографический взрыв – резкое увеличение роста численности населения мира, главным образом 
вследствие роста населения развивающихся стран. 

Демографический кризис – несоответствие численности населения Земли природным ресурсам, 
способным обеспечить его всем необходимым для существования. 

Демографический оптимум – максимально рациональный тип воспроизводства населения, вклю-
чает: оптимальное сочетание интенсивности процессов рождаемости и смертности; воспро-
изводства демографических структур и миграции населения. 

Демографический переход – переход от экстенсивного типа воспроизводства населения (с высокой 
рождаемостью и высокой смертностью) к интенсивному типу (с низкой рождаемостью и низ-
кой смертностью), происходящий по мере изменения социально-экономического развития 
страны. 

Демография – наука, изучающая численность, состав (по полу, возрасту, этнической принадлежно-
сти), воспроизводство населения и закономерности его развития. 

Депортация – насильственное переселение или выдворение из страны. 
Джентрификация – процесс возрождения центральных частей ряда городов. Это реконструкция 

отдельных кварталов городов, обладающих преимуществами с исторической или экологи-
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ческой стороны (районы около парков и скверов), с последующим поселением здесь состо-
ятельных людей вместо проживавших тут ранее бедных. 

Диаспора – часть этноса, живущая за пределами своей исторической родины. 
Дискриминация – ограничение прав и свобод граждан, которые уничтожают равенство возмож-

ностей при осуществлении трудовой деятельности либо других занятий. Каждое государ-
ство обязано обеспечить всем людям, которые находятся и проживают на её территории, 
права человека,  не разделяя при этом их по расовой принадлежности,  полу,  языку,  рели-
гии, политическим предпочтениям, социальному или национальному признаку, рожде-
нию, состоянию здоровья, социальному происхождению, возрасту и т.д. Проявления дис-
криминации возможны не только по отношению к человеку, но и к любому государству 
или же сообществу. 

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений и смертей, 
изменяющих численность населения естественным биологическим путем, в отличие от 
механического движения населения, то есть изменения численности, структуры населе-
ния путем его перемещения. 

Естественный прирост населения – количественная оценка разности между числом родившихся и 
числом умерших за определенный период (обычно за один год). 

Иммиграция – въезд в страну на временное или постоянное место жительства граждан других 
государств. 

Индустриализация – создание и развитие крупной промышленности, в первую очередь тяже-
лой, модернизация всего хозяйства страны на базе крупного промышленного производства.  
Конурбация – группа сближенных и тесно связанных между собой самостоятельных городов, об-

разующих единство благодаря интенсивным экономическим и культурно-бытовым связям 
между ними, общим крупным инженерным сооружениям (транспорт, водоснабжение) и др. 
Конурбация рассматривается как один из элементов или видов агломерации населенных 
пунктов. 

Коэффициент естественного прироста населения – отношение разницы между числом родив-
шихся и умерших в стране за год к общей численности населения страны. 

Коэффициент миграционного прироста населения – отношение разницы между числом при-
ехавших и уехавших в стране за год к общей численности населения страны. 

Коэффициент общего прироста населения – общий прирост к среднегодовому естественному 
приросту населения. Рассчитывается как алгебраическая сумма двух коэффициентов: 
естественного прироста и миграционного прироста населения. 

Коэффициент рождаемости /смертности – число рождений / смертей за год на 1000 человек.  
Коэффициент роста населения – отношение численности населения страны в данном году к числен-

ности населения в предыдущем году (соотношение численности населения на два момента вре-
мени, на две даты). 

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, то есть измеряющие интенсивность процесса только 
применительно к той части населения, которая может порождать соответствующие собы-
тия. 

Коэффициенты интенсивности демографических процессов – показатели, характеризующие тече-
ние этих процессов среди населения в целом и в отдельных поколениях, включают в себя ко-
эффициенты рождаемости, смертности, прибытий и выбытий, брачности, разводимости. 

Коэффициенты скорости изменения населения – показатели, характеризующие движение населе-
ния под влиянием демографических событий, увеличивающих (рождения, прибытия) или 
уменьшающих (смерти, выезд) население. К ним относят: коэффициенты роста, прироста, 
общего, миграционного и естественного прироста. 

Мегаполис – скопление населённых пунктов (агломерация), разрастающееся до гигантских раз-
меров. 

Механический прирост населения – разница между количеством иммигрантов (людей, въезжающих 
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в страну) и эмигрантов (людей, выезжающих из страны). 
Миграции населения – перемещения людей между отдельными территориями, связанные с по-

стоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Главная причина мигра-
ций – экономическая, но значительную роль также играют политические, национальные, 
религиозные и др. Маятниковые миграции широко распространены в пределах крупных 
агломераций (приезд на работу). Внешние миграции (межгосударственные) в зависимости 
от направления делят на эмиграцию (выезд из страны) и иммиграцию (въезд в страну). 
Внутренние миграции по объёму значительно превышают внешние. Их главное направле-
ние – из села в город. 

Миксация – этнический процесс, при котором происходит взаимодействие нескольких не связанных 
родством этносов, в результате которого образуется новый этнос. 

Поло-возрастная пирамида – графическое изображение распределения населения по полу и 
возрасту. 

Размещение – пространственный рисунок распределения населения на определенной территории. 
Расовый состав населения характеризует исторически сложившиеся группы людей, связанные 

единством происхождения и схожести внешних признаков. 
Расселение – процесс распределения и перераспределения населения на определенной террито-

рии.  
Расширенное воспроизводство населения – воспроизводство населения, при котором число 

рождающихся детей превышает число умерших людей. 
Специальные возрастные коэффициенты: 1) общий коэффициент фертильности – среднее количество 

детей, рожденных одной женщиной; 2) нетто-коэффициент воспроизводства населения – число 
девочек от одной матери, доживающих до среднего возраста матери; 3) брутто-коэффициент 
воспроизводства населения – отношение числа девочек к числу женщин в репродуктивном 
возрасте (15–45 лет); 4) кривая дожития – график, который показывает долю населения, до-
жившего до определенного возраста.  

Суженное воспроизводство населения – воспроизводство населения, при котором число умер-
ших людей превышает число рождающихся детей. 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая необходимыми физическими данными 
для трудовой деятельности. 

Урбанизация – рост городов и численности городского населения, формирование сети городов и 
широкое распространение городского образа жизни. Городской образ жизни широко рас-
пространяется на сельскую местность, особенно в пригородной зоне больших городов. Этот 
процесс называется рурбанизацией.  

Фертильность – период в жизни женщины, в течение которого она способна к вынашиванию и 
рождению ребенка. 

Эмиграция – добровольное переселение из одной страны в другую по экономическим, полити-
ческим, личным обстоятельствам. 

Этнический состав населения характеризует исторически сформировавшаяся социальная группа, 
обладающая совокупностью внешних признаков: единство территории на начальных этапах 
развития, культуры на основе общего языка, хозяйственно-бытовых особенностей. 

 
Экономическая география 

Экономическая география – наука о закономерностях территориальной организации обще-
ственного производства, размещения, сочетания и взаимодействия производительных сил в процес-
се использования географической среды на разных этапах общественно-исторического развития 
разных стран и регионов. 
Административно-территориальное деление – система территориальной организации государ-

ства, созданная для удобства управления. 
Бартер – сделка, основанная на прямом обмене товаров без денежной оплаты. 
Безработица – незанятость части экономически активного населения в хозяйстве страны. 
Безработный – трудоспособный гражданин, не имеющий работы, зарегистрированный в служ-

бе занятости в целях поиска подходящей работы и готовый в любое время приступить к 
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ней. 
Благосостояние – обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными, социальны-

ми и духовными благами, то есть предметами, услугами и условиями, удовлетворяющими опре-
деленные человеческие потребности.  

Безотходное производство – производство, в котором полностью используются не только основные 
сырьевые ресурсы, но и попутно получаемые отходы производства, в результате чего снижа-
ется расход сырья и сводится к минимуму загрязнение окружающей среды. 

Валюта – денежная единица страны.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель результатов производ-

ства товаров и услуг. Показывает стоимость товаров и услуг, которые произведены на тер-
ритории данной страны за тот или иной период (квартал, год). ВВП позволяет определить 
темпы экономического роста хозяйства, характеризовать их структуру.  

Валовой национальный продукт (ВНП) – макроэкономический показатель, представляющий ис-
численную в рыночных ценах стоимость произведенного страной в течение года конечного 
продукта. Показатель включает стоимость продукта, созданного как в самой стране, так и за её 
пределами с использованием факторов производства, принадлежащих стране. 

Взаимосвязи – отношения между отраслями экономики, которые могут принимать разнообраз-
ные формы: взаимосвязи с потребителями продукции (сбытовые связи); взаимосвязи с по-
ставщиками сырья и материалов (связи в области снабжения). Кроме того, взаимосвязи 
могут классифицироваться как вертикальные – сырьевые продукты подвергаются несколь-
ким последовательнее этапам переработки; горизонтальные – отрасль опирается на не-
сколько других смежных отраслей, поставляющих комплектующие узлы и детали; диаго-
нальные – производимые отраслью изделия могут использоваться рядом других отраслей; 
технологические – продукция одной отрасли является исходным материалом для переработки 
другими отраслями. Взаимосвязи могут предусматривать выполнение подрядных работ, работ 
по техническому и иному обслуживанию, наличие финансового взаимодействия или использо-
вание общими структурами обеспечения, например по упаковке и оптовой реализации произ-
водимой продукции 

Видимая торговля – импорт и экспорт товаров. Разница в объёмах «видимого» экспорта и «видимого» 
импорта именуется торговым балансом 

Внешнеторговый оборот – суммарный объём экспорта и импорта государства. 
Внешнеэкономические связи – совокупность видов экономической деятельности, отличительным при-

знаком которой является торговые, научно-технические, производственные и другие экономиче-
ские связи стран с иностранными государствами, а также иностранный туризм. 

Внешняя торговля – одна из форм международных экономических связей, основными показателями 
которой являются: объём экспорта, импорта, внешнеторгового оборота; индекс экспорта, им-
порта, внешнеторгового оборота; сальдо внешней торговли (разница между экспортом и им-
портом); товарная структура экспорта и импорта; коэффициенты специализации экономики.  

Вторичный сектор экономики – отрасли, включающие обрабатывающую промышленность, 
строительство, энергетическое хозяйство и т.д. 

Вывоз капитала – целенаправленное перемещение денежных средств из одной страны в другую с це-
лью вложения в выгодное дело. Вывозимый капитал существует в форме предпринимательско-
го (долгосрочные инвестиции в промышленные, торговые и другие предприятия.) и ссудного 
капитала.  

Грузооборот – экономический показатель, отражающий движение продукции транспорта как осо-
бой отрасли материального производства. Представляет собой произведение количества 
перевезённого груза (в тоннах) и расстояния перевозки (в километрах).  

Демпинг – реализация товара по искусственно заниженным ценам с целью проникновения на рынок и 
вытеснения конкурентов. 

Денационализация – передача государственной собственности (промышленных предприятий, бан-
ков, земельных участков, акций и т.д.) в частные руки с целью укрепить частнокапиталистиче-
ский сектор. Денационализация является формой государственного финансирования крупных 
монополий и проводится путём продажи государственного имущества обычно по сниженным 
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ценам. 
Интеграция экономическая – высший уровень международного разделения труда; связывающий 

группы стран и основанный на проведении или согласованной межгосударственной экономики 
и политики (научное сотрудничество, образование тесных хозяйственных, научно-
производственных и торговых связей). Стадиями экономической интеграции являются: префе-
ренциальная зона, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 
союз, полная интеграция. 

Интенсификация – повышение эффективности работы предприятия путем более полного использо-
вания каждой единицы ресурсного потенциала. Интенсификация достигается за счёт роста про-
изводительности труда, лучшего использования материалов производства, повышения отдачи 
основных фондов. 

Инфраструктура – комплекс отраслей национальной экономики, обеспечивающий общие условия 
функционирования экономики: дороги, связь, транспорт, образование и т.п. Различают произ-
водственную и социальную инфраструктуры. 

Девальвация – понижение официального курса валюты данной страны по отношению к золоту, 
серебру или какой-либо другой иностранной валюте; уменьшение в законодательном порядке 
золотого, металлического содержания национальной денежной единицы. 

Депрессивные районы – районы, в прошлом демонстрировавшие относительно высокие темпы разви-
тия, но затем пришедшие в упадок. Часто это периферийные (или «старопромышленные») райо-
ны со старыми поселениями, стагнирующим сельским хозяйством и промышленностью, районы, 
где обострены социально-экономические проблемы: безработица, снижение уровня жизни и т.д. 

Депрессия – фаза промышленного цикла, следующая за кризисом перепроизводства и характеризую-
щаяся застойным состоянием экономики, слабым спросом на товары и услуги и т.д. 

Дотация – безвозмездная финансовая помощь для компенсации повышенных издержек и по-
терь, обеспечения прибыли, нормального функционирования предприятий, учрежде-
ний, отраслей. 

Зона свободной торговли – территория с особым статусом, который предполагает устранение тарифных 
и количественных ограничений на товарооборот между иностранными государствами. 

Иммиграция – въезд (вселение) в страну на постоянное или временное (как правило, на длительный 
срок) проживание граждан другой страны, большей частью с получением нового гражданства.  

Издержки производства – затраты, связанные с производством и обращением произведенных товаров. 
Импорт – ввоз в страну заграничных: товаров, услуг, капитала 
Инвестиционный банк – финансовое учреждение, специализирующееся на операциях с долгосрочны-
ми капиталовложениями, преимущественно в сфере создания новых основных фондов. 
Инвестиция – капитал, помещаемый в юридически самостоятельные предприятия на длительный срок 

(более года) либо с целью получения дополнительной прибыли, либо с целью приобретения вли-
яния, либо в связи с тем, что такое вложение средств является более выгодным по сравнению с 
организацией собственных операций в этой области, а также вложения в ценные бумаги. 

Импорт – закупка и ввоз товаров, технологий и услуг из-за границы для реализации их на внут-
реннем рынке ввозящей страны 

Индекс загрязнения – многозначный термин, применяемый для качественной и количествен-
ной характеристики загрязнения среды и степени воздействия на природные объекты. 

Индекс качества среды – количественный показатель состояния окружающей среды. Индекс 
качества среды может быть выражен в баллах (например, эстетичность ландшафта) или 
в абсолютных показателях ПАК и в других единицах степени загрязнения каким-либо 
веществом и т.п. 

Индекс социального развития – определение степени социального развития с использовани-
ем ряда показателей. Впервые предложен ООН в 1990 г. и оперирует категориями до-
хода (вычисляется из обшей покупательной способности населения), образовательного 
уровня (определяется по грамотности взрослого населения и среднему количеству лет, 
проведенных в школе) и продолжительности жизни (предполагаемая продолжитель-
ность жизни со дня рождения). 

Иностранная валюта – находящиеся в обращении денежные знаки, которые являются законным 
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средством платежа в иностранном государстве. 
Комбинирование – соединение на одном предприятии различных отраслей промышленности с 

целью повышения эффективности производства.  
Конвертируемость денег – свободный перевод одной валюты в другую, возможность обмена 

национальной валюты на валюту других стран и одной иностранной валюты на другую по 
действующему курсу 

Кооперирование – создание производственных связей между специализированными предприяти-
ями, совместно изготавливающими определенную продукцию. 

Кривая Лоренца (измерение неравенств) – графическое представление о социальной и тер-
риториальной 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. 

Межотраслевые связи – экономические связи между предприятиями разных отраслей хозяйства. 
Международное разделение труда – специализация стран на производстве определенных видов това-

ров, для изготовления которых в стране имеются более дешевые ресурсы и предпочтительные 
условия в сравнении с другими странами. При такой специализации потребности стран удовле-
творяются не только собственным производством, но и посредством международной торговли 

Национальное богатство – накопленные в стране ценности, которые предназначены для поддер-
жания беспрерывности и расширения процесса экономического роста и развития. В состав 
национального богатства включаются материальные и финансовые средства, природные 
ресурсы, образовательный и профессиональный потенциал населения («человеческий капи-
тал»), запасы драгоценных металлов и иностранной валюты. 

Народное хозяйство – взаимосвязанная система отраслей общественного производства страны, 
структурными подразделениями которой являются отрасли (сельское хозяйство, промыш-
ленность). Группа однородных отраслей образует сферу народного хозяйства: производ-
ственная сфера (реальный сектор экономики), к которой относятся отрасли, создающие 
продукт и непроизводственная сфера (услуги населению).  

Натуральное хозяйство – тип хозяйства, ориентированный на удовлетворение только внутрен-
них потребностей, основан на базе естественных производительных сил, при основной 
сфере производства – сельском хозяйстве. Основные черты: неразвитость общественного 
разделения труда; изолированность от внешнего мира; самообеспеченность средствами 
производства и рабочей силой; возможность удовлетворения всех или почти всех потреб-
ностей за счёт внутренних ресурсов. 

Наукоёмкое производство – производство с высокими затратами на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в области авиационных, ракетных, космических отрас-
лях промышленности, приборостроении, микробиологической, фармацевтической про-
мышленности, информационных технологиях и т.д. 

Научно-техническая революция – качественное преобразование производительных сил на осно-
ве превращения науки в ведущий фактор производственного развития. Как следствие, воз-
растают требования к уровню образования, квалификации, культуры. Главные условия: ав-
томатизация производства, применение ЭВМ; открытие и использование новых видов энер-
гии; развитие биотехнологий; создание и применение новых видов конструкционных мате-
риалов. 

Национализация – передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, 
банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. 

Невидимый импорт – приобретение услуг зарубежного партнера. 
Невидимый экспорт – реализация услуг зарубежному клиенту. Оказание банковских и страховых 

услуг, международные авиаперевозки, обслуживание иностранных туристов учитываются 
по статьям невидимого экспорта, обеспечивая поступление доходов из-за рубежа.  

Невозобновляемые природные ресурсы – ресурсы, не способные к самовосстановлению или их 
самовосстановление осуществляется за очень длительный временной период (земельные, 
минеральные ресурсы, некоторые виды полезных ископаемых и т.д.)  
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Непроизводственная сфера – отрасли, производящие услуги (образование, медицина, услуги 
населению). 

Оффшорная зона – территория, предоставляющая льготный режим (снижение налогов, осво-
бождение от валютного контроля и т.п.) для финансово-кредитных операций с иностранны-
ми участниками и в иностранной валюте. 

Пассивный торговый баланс – баланс государства, в котором импорт товаров преобладает над 
экспортом.  

Первичный сектор экономики (в трёхсекторной модели экономики) – часть экономики, объ-
единяющая отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. К 
нему относятся сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство, охота (аграрно-
промысловый сектор) и добыча природного сырья (угля, нефти, газа). 

Переходная экономика – этап развития экономики, который характеризуется переходом от 
формы централизованного планирования к рыночной экономике. 

Приватизация – процесс упразднения государственной собственности на средства производ-
ства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы посредством продажи государствен-
ной и муниципальной собственности в руки коллективов и частных лиц с образованием 
на их основе корпоративной, акционерной и частной собственности. 

Промышленный узел – группа промышленных предприятий, имеющих между собой производ-
ственные связи и расположенные в непосредственной близости друг от друга. 

Развивающиеся страны (или страны третьего мира) – неравноправные «партнёры» высокораз-
витых капиталистических государств (страны Азии, Африки, Латинской Америки и Океа-
нии, в прошлом в большинстве своём колонии)  

Развитые страны – страны с высоким уровнем экономического и социального развития и ВВП 
из расчёта на душу населения (страны Западной Европы, Азии, Африки, Северной Аме-
рики, Австралии и Океании).  

Районирование – деление территории государства на части (районы) по характерным призна-
кам. Различают административно-территориальное деление и выделение экономических 
районов. 

Регион – часть территории, обладающая общностью природных, социально-экономических, 
национальных, культурных и других условий. 

Рецессия – сокращение производства реального национального продукта, продолжающееся 
шесть или более месяцев. 

Рынок – совокупность экономических отношений, проявляющаяся в сфере обмена товаров и 
услуг, в результате которых формируются спрос, предложение и цена. Обособление рын-
ков происходит в результате разделения труда, но по мере углубления и расширения ми-
рохозяйственных связей рынки постепенно утрачивают территориальные границы, объ-
единяясь в мировые. 

Рыночная экономика – экономика, основанная на рыночной саморегуляции. 
Сектор экономики – часть экономики, обладающая сходными общими характеристиками. Разли-

чают: по формам хозяйствования (частный, государственный и др. секторы экономики), по 
виду производимой продукции (первичный, вторичный и третичный секторы экономики). 

Современное мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств стран мира, объеди-
ненных системой международных экономических отношений. Главными движущими си-
лами развития современного современного мирового хозяйства – НТР (научно-техническая 
революция), интернационализация и социализация.  

Социализация – усиление роли человека в качестве производительной силы и потребителя мате-
риальных благ, создаваемых в экономике. Обобщающим статистическим показателем эко-
номического развития страны является валовый внутренний продукт (ВВП).  

Специализация – процесс обособления производства какого-либо продукта, его отдельных ча-
стей или деталей с целью повышения производительности труда. 

Специализация района – ориентация хозяйства района на производство товаров и услуг для вне-
районного потребления и межрайонного обмена в общей системе разделения труда.  

Таможня – государственное учреждение, контролирующее провоз грузов через границу, обес-
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печивающее соблюдение законодательства об импорте и экспорте. 
Таможенные пошлины – косвенные налоги (взносы, платежи) на импортные, экспортные и 

транзитные товары, поступающие в доход государственного бюджета при ввозе товара на 
территорию государства. 

Тариф – система ставок, по которым взимается плата за различные производственные и непро-
изводственные услуги, предоставляемые предприятиям, организациям и населению. Та-
рифы могут быть внутренними и международными. 

Территориальное разделение труда – процесс производственной специализации районов и уси-
ление межрайонного обмена. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – сочетание предприятий на определен-
ной территории, позволяющее повысить экономическую эффективность за счёт сокращения 
транспортных затрат, рационального использования всех видов местных ресурсов и т.д.  

Товарооборот –  объём проданных и купленных товаров в денежном выражении за определен-
ный период времени. 

Третичный сектор экономики – сектор экономики, связанный с производством услуг. 
Уровень экономического развития стран определяется величиной ВВП на душу населения. Это 

дает возможность деления стран на группы по уровню развития. 
Хозяйственные факторы – мотивы или движущие силы хозяйственной деятельности для 

успешной работы предприятия. 
Циклы Кондратьева – периодическиe циклы современной мировой экономики продолжитель-

ностью 40-50 лет, состоящие из нескольких фаз: подъём, кризис, депрессия, оживление. 
Четвертичный сектор экономики – в современной экономике фондовые и товарные биржи, ин-

вестиционные компании и банки. 
Экономическая интеграция – сближение, взаимоприспособленность хозяйств стран, создание 

региональных межнациональных хозяйственных комплексов. Она имеет место также в по-
литической жизни страны, науке, культуре. 

Экономически активное население – часть населения, участвующая или желающая участвовать 
в общественном производстве (желающие участвовать – это безработные). Далеко не всё 
трудоспособное население занято в хозяйстве (учащиеся и студенты, военнослужащие, чи-
новники, домашние хозяйки и пр.) 

Экономический рост – процесс роста уровня доходов на душу населения, выраженный в показателях 
валового национального продукта; обеспечивается сложным взаимодействием многих факто-
ров, однако в целом объясняется всё более эффективным использованием факторов производ-
ства для постоянного наращивания объёмов производимых товаров и услуг. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – расположение экономико-географического объек-
та (месторождения, предприятия, города, района, страны) по отношению к другим экономико-
географическим объектам, имеющим для него хозяйственное значение. Оценивают ЭГП объек-
та в зависимости от его положения относительно источников сырья и энергии, населенных 
пунктов, рынков сбыта, транспортной сети и т.д.  

Экспорт – вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних рынках. 
Экстенсивное хозяйство – хозяйство, развивающееся путем нового строительства, освоения новых 

земель, использования нетронутых природных ресурсов, увеличения числа работающих.  
Эмбарго – запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза в какую-либо другую страну то-

варов, услуг, валютных и иных ценностей. Выступает как орудие экономического, научно-
технического и финансового давления, как средство принуждения к изменению проводимой 
правительством внутренней и внешней политики. 

Энергоёмкие производства – производства с высокой долей затрат на топливо и энергию в издерж-
ках производства: электрометаллургия, нефтепереработка, нефтехимия и др. 

Эффективность производства – качественный показатель экономики, её технического оснащения и 
квалификации труда, определяющий соотношение между полученными результатами произ-
водства (продукцией и услугами) и затратами (труда и средств производства). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Объекты географической карты мира 
 

Таблица 1.1 Моря и заливы океанов мира 
 

М
ор

я 

Тихий 
океан 

Атлантический 
океан 

Индийский 
океан 

Северный  
Ледовитый 

Берингово Карибское   
 
 
Красное 
 
 
Аравийское 

Карское 
Охотское Северное Норвежское 
Японское Балтийское Баренцево 
Желтое Средиземное Белое 
Восточно-
Китайское 

Адриатическое  Восточно-
Сибирское 

Южно-
Китайское 

Эгейское  
Мраморное 

Гренландское 

Коралловое Азовское Лаптевых 
Тасманово Черное Чукотское 
    

За
ли

вы
 

    
Калифорний-
ский залив 

Финский 
залив 

Большой  
Австралийский  

Кандалакшский 
залив 

 Рижский   
Сиамский Бискайский Персидский Обская губа  
 Гвинейский   
 Мексиканский Бенгальский Енисейский 
 Ботнический   
  Аденский Гудзонов 

 
 

Таблица 1.2 Мысы, полуострова и проливы частей света 
 

об
ъе

кт
ы

 

Европа Азия 

А
ф

ри
ка

 

А
вс

тр
ал

ия
 

Северная 
Америка 

Ю
ж

на
я 

А
м

ер
ик

а 

по
лу

ос
тр

ов
а 

Канин Ямал 

С
ом

ал
и 

А
рн

ем
ле

нд
 

Юкатан  
Кольский Таймыр  
Скандинав-
ский 

Чукотский Аляска 

Ютландия Камчатка  
Бретань Корея Калифорния 
Пиренейский Индокитай  
Аппенинский Малакка Лабрадор 
Балканский  Индостан  
Крымский Синайский Флорида 
Керченский Аравийский  
 Малая Азия  
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пр
ол

ив
ы

 
Ла-Манш Берингов 

М
оз

ам
би

кс
ки

й 

Ба
сс

ов
, Т

ор
ре

со
в Гудзонов 

М
аг

ел
ла

но
в Па-де-Кале Татарский Датский 

Гибралтарский Баб-эль-
Мандебский 

Девисов 

Дарданеллы Малаккский Кабота 
Босфор Ормузский Флоридский 
Керченский Лаперуза  Юкатанский 

м
ы

сы
 

Финистерре Анива 

А
ль

ма
ди

, 
И

го
ль

ны
й,

 
Х

аф
ун

, 
Э

ль
-А

бь
яд

, 
Д

об
ро

й 
Н

ад
еж

ды
, Г

ва
рд

аф
уй

 
  Ба

йр
он

, 
Й

ор
к,

 С
ти

п-
П

ой
нт

, 
Ю

го
-В

ос
то

чн
ы

й,
 

Н
ат

ур
ал

и-
ст

а 

 

Го
рн

, 
Га

ль
ин

ас
, 

 П
ар

ин
ья

с,
 

Ф
ро

уэ
рд

, К
аа

бу
-Б

ра
нк

у.
 Европа Баба  

Канин Нос Дежнева Мендосино 
Марроки Камау Мерчисон 
Нордкап Крильон Сент-Чарльз 
Нордкин Лопатка Хаттерас 
Рока Пиай Барроу 
Тенарон 
(Матапан) 

Пуриян Марьято 
Терпения Принца 

Уэльского 
 Челюскин  

 
 

Таблица 1.3 Горы, вулканы, озера и пустыни частей света 
 

об
ъе

кт
ы

 

Европа Азия 

А
ф

ри
ка

 

А
вс

тр
ал

ия
 

Северная Аме-
рика 

Ю
ж

на
я 

А
м

ер
ик

а 

го
ры

 

Скандинавские Памир 

А
тл

ас
, Д

ра
ко

но
вы

, 
К

ап
ск

ие
 

А
вс

тр
ал

. А
ль

пы
, Б

. 
во

до
ра

зд
ел

.  
хр

еб
ет

.  

А
нд

ы
 

Пиренеи Тянь-Шань  
Апеннины Алтай Аппалачи 
Альпы Саяны  
Карпаты Гималаи Кордильеры 
Кавказские Кавказски  
Крымские Гиндукуш Скалистые 
Уральские Куньлунь  

ву
лк

ан
ы

 

Гекла Казбек 

К
ил

им
ан

дж
ар

о 

М
ау

на
-К

еа
  

Л
ью

ль
яй

ль
як

о,
 

К
от

оп
ах

и 
 Везувий Арарат Орисаба 

Этна Кракатау   
Эльбрус Фудзияма Попокатепетль 
 Ключевская 

сопка 
 

оз
ер

а 

Онежское  

Ча
д,

 В
ик

то
ри

я,
 

Та
нг

ан
ьи

ка
, Н

ья
са

 

Гэ
рд

не
р,

 Т
ор

ре
нс

, Э
йр

 Атабаска 

М
ар

ак
ай

бо
, П

оо
по

, Т
ит

и-
ка

ка
 

Ладожское  Виннипег 
Чудское Севан Б. Медвежье 
Псковское Балхаш Б.Невольничье 
Селигер Иссык-Куль Б. Соленое 
Каспийское море-
озеро 

Аральское 
море-озеро 

Верхнее,  
Онтарио 

Балатон Телецкое Мичиган 
Женевское Байкал Гурон 
Боденское Ханка Эри 
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пу
ст

ы
ни

 
 Аравийская 

С
ах

ар
а,

 Н
ам

иб
 

Л
ив

ий
ск

ая
, К

ал
а-
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Приложение 2 
Типология стран 

Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый комплекс присущих ей 
условий и особенностей развития, характеризующий её роль и место в мировом сообществе на 
данном этапе всемирной истории. 

 
Существуют различные классификации, согласно которым различные исследователи опреде-

ляют сходные по уровню и типу социально-экономического развития страны. В таблицах 1,2,3 и 4 
нами приведено деление стран на высокоразвитые, новые индустриальные страны, страны с пере-
ходной экономикой и слаборазвитые ( по показателю ВВП на душу населения) в соответствии с 
классификацией, принятой ООН. 

 
Таблица 2.1 Экономически высокоразвитые страны и территории 

 
Регион Кол-во Страна, территория 

Европа 25 

Австрия, Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Греция, Дания, 
Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Фа-
рерские о-ва, Финляндия, ФРГ, Швейцария, Швеция; 

Азия 4 Израиль, Тайвань, Турция, Япония; 
Африка 1 ЮАР; 
Америка 3 США, Канада, Бермудские о-ва; 
Австралия и 
Океания 2 Австралия, Новая Зеландия; 

Общее число экономически высокоразвитых стран – 35. 
 

Таблица 2.2 Наименее развитые страны 
 

Регион Кол-во Страна, территория 

Африка 32 

Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Замбия, Кабо-Верде, Дем. Респ. Конго, Коморские о-ва, Лесото, 
Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уган-
да, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия; 

Азия 10 Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мальдивы, 
Мьянма, Непал, КНДР 

Латинская 
Америка 1 Гаити; 

Океания 5 Вануату, Кирибати, Соломоновы о-ва, Тувалу, Самоа; 
Общее число наименее развитых стран – 49. 
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Таблица 2.3 Новые индустриальные страны 
 

Регион Кол-во Страна, территория 

Азия 8 

«Азиатские тигры»: Гонконг (САР Китая), Южная Корея, Сингапур, Тай-
вань; «НИС второй волны»: Таиланд, Малайзия, Индия; «НИС третьей 
волны»: Кипр, Турция, Индонезия, «НИС четвёртой волны»: Филиппины, 
Китай, Вьетнам, Казахстан; 

Америка 3 Аргентина, Бразилия,  Мексика; «НИС второй волны»: Чили;  
Общее число новых индустриальных стран – 13. 

 
Таблица 2.4 Страны с переходной экономикой 

 
Регион Кол-во Страна, территория 

Европа 7+12 

Республики бывшего СССР: 
Белоруссия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Украина, Эстония; 
Страны Восточной Европы: 
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Македония, Поль-
ша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Хорватия, Че-
хия; 

Азия 8+4 

Республики бывшего СССР: 
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Киргизия; 
Монголия, Китай, Лаос, Вьетнам; 

Америка 1 Куба 
Общее число стран с переходной экономикой – 32. 

 
Приложение 3 

Таблица 3.1. - Рейтинг стран по ВВП по ППС, $ 
 
1 США 15064,816 
2 КНР 11316,224 
3 Индия 4469,763 
4 Япония 4395,600 
5 Германия 3089,471 
6 Россия 2376,470 
7 Бразилия 2309,138 
8 Великобритания 2253,585 
9 Франция 2216,769 
10 Италия 1828,601 
11 Мексика 1659,016 
12 РеспубликаКорея 1556,102 
13 Испания 1413,027 
14 Канада 1391,114 
15 Индонезия 1122,638 
16 Турция 1054,560 
17 Иран 930,236 
18 Австралия 918,978 
19 КитайскаяРеспублика 886,489 
20 Польша 766,675 
21 Аргентина 710,690 
22 Нидерланды 706,710 
23 СаудовскаяАравия 677,663 
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24 Таиланд 622,914 
25 ЮАР 555,340 
26 Египет 516,181 
27 Пакистан 489,436 
28 Колумбия 467,670 
29 Малайзия 447,595 
30 Нигерия 415,132 
31 Бельгия 414,321 
32 Филиппины 393,987 
33 Швеция 379,937 
34 Венесуэла 369,324 
— Гонконг 354,272 
35 Австрия 351,873 
36 Швейцария 340,918 
37 Украина 327,937 
38 Сингапур 314,963 
39 Греция 309,231 
40 Перу 300,114 
41 Вьетнам 299,638 
42 Бангладеш 282,945 
43 Чили 281,368 
44 Чехия 273,070 
45 Норвегия 264,860 
46 Алжир 264,445 
47 Румыния 264,269 
48 ОАЭ 261,189 
49 Португалия 247,310 
50 Израиль 235,446 
51 Казахстан 214,840 
52 Дания 209,141 
53 Финляндия 198,355 
54 Венгрия 196,196 
55 Катар 181,912 
56 Ирландия 180,996 
57 Марокко 163,181 
58 Кувейт 150,002 
59 Белоруссия 141,014 
60 Ирак 127,348 
61 Словакия 127,111 
62 Эквадор 125,066 
63 Новая Зеландия 123,511 
64 Ангола 116,001 
65 Шри-Ланка 115,220 
66 Сирия 107,803 
67 Тунис 101,831 
68 Болгария 101,627 
69 Судан+Южный Судан 97,367 
70 Эфиопия 94,888 
71 Узбекистан 94,151 
72 Доминиканская Республика 93,408 
73 Азербайджан 93,193 
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74 Ливия 90,841 
75 Мьянма 82,829 
76 Оман 81,005 
77 Хорватия 80,983 
78 Сербия 79,013 
79 Гана 74,895 
80 Гватемала 74,026 
81 Кения 71,627 
82 Танзания 63,504 
83 Йемен 63,344 
84 Ливан 61,738 
85 Литва 61,432 
86 Словения 58,979 
87 Коста-Рика 54,516 
88 Уругвай 52,111 
89 Боливия 51,478 
90 Панама 48,812 
91 Камерун 47,234 
92 Уганда 45,950 
93 Сальвадор 44,845 
94 Люксембург 43,663 
95 Туркмения 41,548 
96 Непал 37,799 
97 Иордания 36,897 
98 Парагвай 36,235 
99 Кот-д’Ивуар 35,659 
100 Гондурас 35,649 
101 Латвия 34,629 
102 Камбоджа 32,993 
103 Босния и Герцеговина 31,798 
104 Бахрейн 30,889 
105 Ботсвана 30,170 
106 Афганистан 30,012 
107 Эстония 26,950 
108 Тринидад и Тобаго 26,866 
109 Экваториальная Гвинея 26,150 
110 Сенегал 25,454 
111 Д Республика Конго 25,229 
112 Албания 25,035 
113 Ямайка 24,637 
114 Габон 24,326 
115 Грузия 24,269 
116 Мозамбик 23,908 
117 Кипр 23,749 
118 Замбия 21,911 
119 Буркина-Фасо 21,899 
120 Македония 21,351 
121 Бруней 21,151 
122 Мадагаскар 20,610 
123 Чад 19,704 
124 Маврикий 19,356 
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125 Никарагуа 18,758 
126 РеспубликаКонго 18,345 
127 Мали 18,331 
128 Армения 17,978 
129 Лаос 17,435 
130 Папуа – НоваяГвинея 16,685 
131 Таджикистан 16,011 
132 Намибия 15,557 
133 Бенин 14,786 
134 Малави 13,784 
135 Руанда 13,459 
136 Киргизия 13,172 
137 Республика Косово 12,915 
138 Монголия 12,609 
139 Гаити 12,431 
140 Исландия 12,415 
141 Молдавия 12,043 
142 Нигер 11,997 
143 Гвинея 11,509 
144 Мальта 10,907 
145 Багамы 10,786 
146 Мавритания 7,202 
147 Черногория 7,029 
148 Барбадос 6,551 
149 Того 6,374 
150 Свазиленд 6,088 
151 Зимбабве 5,932 
152 Гайана 5,842 
153 Сьерра-Леоне 5,081 
154 Суринам 5,069 
155 Бутан 4,285 
156 Фиджи 4,136 
157 Эритрея 4,018 
158 Гамбия 3,790 
159 Лесото 3,688 
160 ЦАР 3,675 
161 Бурунди 3,628 
162 Восточный Тимор 3,355 
163 Белиз 2,804 
164 Мальдивы 2,735 
165 Джибути 2,238 
166 Сейшельские Острова 2,208 
167 Сент-Люсия 2,158 
168 Кабо-Верде 2,066 
169 Гвинея-Бисау 1,916 
170 Либерия 1,863 
171 Антигуа и Барбуда 1,781 
172 Соломоновы Острова 1,779 
173 Гренада 1,396 
174 Сент-Винсент и Гренадины 1,259 
175 Вануату 1,209 
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176 Самоа 1,100 
177 Доминика 0,981 
178 Сент-Китс и Невис 0,925 
179 Коморы 0,840 
180 Тонга 0,781 
181 Кирибати 0,652 
182 Сан-Томе и Принсипи 0,335 
183 Тувалу 0,037 
 
Источник информации: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 
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Приложение 4 
Рейтинг стран и территорий по размеру валового национального дохода на душу населения 
 

Таблица 4.1. - Страны и территории с высоким уровнем дохода на душу населения 
 

Место Экономика Доход ($) 
1 Монако 183,150 * 
2 Лихтенштейн 137,070 * 
3 Норвегия 88,890 
4 Катар 80,440 
5 Люксембург 78,130 
6 Швейцария 76,380 
7 Нормандские Острова 67,960 * 
8 Дания 60,390 
9 Швеция 53,230 
10 Сан-Марино 50,400 * 
11 Нидерланды 49,730 
12 Остров Мэн 48,910 * 
13 Кувейт 48,900 
14 Соединенные Штаты Америки 48,450 
15 Финляндия 48,420 
16 Австрия 48,300 
17 Австралия 46,200 
18 Бельгия 46,160 
19 Канада 45,560 
20 Макао 45,460 
21 Япония 45,180 
22 Германия 43,980 
23 Сингапур 42,930 
24 Франция 42,420 
25 Андорра 41,750 * 
26 Объединенные Арабские Эмираты 40,760 
27 Ирландия 38,580 
28 Великобритания 37,780 
29 Италия 35,330 
30 Гонконг 35,160 
31 Исландия 35,020 
32 Бруней 31,800 * 
33 Испания 30,990 
34 Кипр 29,450 
35 Новая Зеландия 29,350 
36 Израиль 28,930 
37 Гренландия 26,020 * 
38 Греция 25,030 
39 Словения 23,610 
40 Багамские Острова 21,970 
41 Португалия 21,250 
42 Южная Корея 20,870 
43 Оман 19,260 
44 Мальта 18,620 
45 Чехия 18,520 
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46 Саудовская Аравия 17,820 
47 Пуэрто-Рико 16,560 
48 Словакия 16,070 
49 Бахрейн 15,920 
50 Эстония 15,200 
51 Тринидад и Тобаго 15,040 
52 Экваториальная Гвинея 14,540 
53 Хорватия 13,850 
54 Барбадос 12,660 * 
55 Венгрия 12,730 
56 Польша 12,480 
56 Сент-Китс и Невис 12,480 

 
Таблица 4.2. - Страны и территории со средним уровнем дохода на душу населения 

Место Экономика Доход ($) 
58 Литва 12,350 
59 Ливия 12,320 * 
60 Чили 12,280 
60 Латвия 12,280 
62 Антигуа и Барбуда 12,060 
63 Венесуэла 11,920 
64 Уругвай 11,860 
65 Сейшельские Острова 11,130 
66 Бразилия 10,720 
67 Турция 10,410 
68 Россия 10,400 
69 Аргентина 9,740 
70 Мексика 9,240 
71 Ливан 9,110 
72 Малайзия 8,420 
73 Маврикий 8,240 
74 Казахстан 8,220 
75 Габон 7,980 
76 Панама 7,910 
76 Румыния 7,910 
78 Коста-Рика 7,660 
79 Суринам 7,640 
80 Ботсвана 7,480 
81 Палау 7,250 
82 Гренада 7,220 
83 Доминика 7,090 
84 Черногория 7,060 
85 Южная Африка 6,960 
86 Сент-Люсия 6,680 
87 Болгария 6,550 
88 Мальдивы 6,530 
89 Колумбия 6,110 
90 Сент-Винсент 6,100 
91 Беларусь 5,830 
92 Сербия 5,680 
93 Перу 5,500 
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94 Куба 5,460 * 
95 Азербайджан 5,290 
96 Доминикана 5,240 
97 Тувалу 5,010 
98 Ямайка 4,980 
99 Китай 4,930 
100 Босния и Герцеговина 4,780 
101 Македония 4,730 
102 Намибия 4,700 
103 Иран 4,520 * 
104 Алжир 4,470 
105 Таиланд 4,420 
106 Иордания 4,380 
107 Эквадор 4,140 
108 Туркменистан 4,110 
109 Тунис 4,070 
110 Ангола 4,060 
111 Албания 3,980 
112 Маршалловы Острова 3,910 
113 Белиз 3,690 
114 Фиджи 3,680 
115 Тонга 3,580 
116 Кабо-Верде 3,540 
117 Косово 3,520 
118 Сальвадор 3,480 
119 Армения 3,360 
120 Свазиленд 3,300 
121 Самоа 3,190 
122 Украина 3,120 
123 Марокко 2,970 
123 Парагвай 2,970 
124 Гайана 2,900 
125 Индонезия 2,940 
126 Микронезия 2,900 
127 Гватемала 2,870 
128 Вануату 2,870 
129 Грузия 2,860 
130 Сирия 2,750 
131 Тимор-Лешти 2,730 
132 Ирак 2,640 
133 Египет 2,600 
134 Шри-Ланка 2,580 
135 Монголия 2,320 
136 Конго 2,270 
137 Филиппины 2,210 
138 Кирибати 2,110 
139 Бутан 2,070 
140 Боливия 2,040 
141 Молдова 1,980 
142 Гондурас 1,970 
143 Узбекистан 1,510 
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144 Папуа — Новая Гвинея 1,480 
145 Индия 1,420 
146 Гана 1,410 
147 Сан-Томе и Принсипи 1,360 
148 Судан 1,300 
149 Джибути 1,270 * 
150 Вьетнам 1,260 
151 Палестина 1,250 * 
152 Лесото 1,220 
153 Камерун 1,210 
154 Нигерия 1,200 
155 Никарагуа 1,170 
156 Замбия 1,160 
157 Лаос 1,130 
158 Пакистан 1,120 
159 Соломоновы Острова 1,110 
160 Кот-д’Ивуар 1,100 
161 Сенегал 1,070 
161 Йемен 1,070 

 
Таблица 4.3. - Страны и территории с низким уровнем дохода на душу населения 

Место Экономика Доход ($) 
163 Мавритания 1,000 
164 Кыргызстан 920 
165 Таджикистан 870 
166 Камбоджа 830 
167 Кения 820 
168 Бенин 780 
169 Бангладеш 770 
169 Коморские Острова 770 
171 Гаити 700 
172 Чад 690 
173 Зимбабве 640 
174 Гамбия 610 
174 Мали 610 
176 Гвинея-Бисау 600 
177 Буркина Фасо 570 
177 Руанда 570 
179 Того 560 
180 Непал 540 
180 Танзания 540 
182 Уганда 510 
183 Центрально-Африканская Республика 470 
183 Мозамбик 470 
185 Гвинея 440 
186 Эритрея 430 
186 Мадагаскар 430 
188 Афганистан 400 
188 Эфиопия 400 
190 Нигер 360 
191 Малави 340 
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191 Сьерра-Леоне 340 
193 Бурунди 250 
194 Либерия 240 
195 Демократическая Республика Конго 190 

 
* Данные относятся к 2009 году или ранее. 
Данные Кипра не включают Северный Кипр. 
Данные Марокко включают Западную Сахару. 
Данные Грузии не включают Абхазию и Южную Осетию. 
Данные Молдовы не включают Приднестровье. 
Данные Судана включают Южный Судан. 
Данные Палестинских территорий относятся к 2006 году. 
Данные Танзании относятся только к материковой части страны. 
 

Таблица 4.4. - Страны и территории, размер валового национального дохода 
на душу населения которых неизвестен 

Место Экономика Категория 
— Аруба A 
— Нидерландские Антильские острова A 
— Французская Полинезия A 
— Гибралтар A 
— Гуам A 
— Новая Каледония A 
— Северные Марианские Острова A 
— Пуэрто-Рико A 
— Остров Святого Мартина A 
— Сент-Мартен A 
— Тёркс и Кайкос A 
— Американские Виргинские Острова A 
— Восточное Самоа B 
— Майотта B 
— Мьянма C 
— Северная Корея C 
— Сомали C 
— Науру — 
— Тайвань — 
— Ватикан — 

Примечания: 
A — Относится к категории стран с высоким уровнем дохода на душу населения. 
B — Относится к категории стран со средним уровнем дохода на душу населения. 
C — Относится к категории стран с низким уровнем дохода на душу населения. 
В таблице приводится перечень стран и территорий, не включеных в текущий рейтинг из-за отсут-
ствия достоверных статистических данных по размеру валового национального дохода на душу 
населения. 
Источник информации: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 
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Приложение 5 

Индекс человеческого развития стран мира 2011 года 
 

Таблица 5.1. - Страны с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития 
 

Место Страна ИЧР 
1 Норвегия 0,943 
2 Австралия 0,929 
3 Нидерланды 0,910 
4 Соединенные Штаты Америки 0,910 
5 Новая Зеландия 0,908 
6 Канада 0,908 
7 Ирландия 0,908 
8 Лихтенштейн 0,905 
9 Германия 0,905 
10 Швеция 0,904 
11 Швейцария 0,903 
12 Япония 0,901 
13 Гонконг (Китай) 0,898 
14 Исландия 0,898 
15 Корея, Южная 0,897 
16 Дания 0,895 
17 Израиль 0,888 
18 Бельгия 0,886 
19 Австрия 0,885 
20 Франция 0,884 
21 Словения 0,884 
22 Финляндия 0,882 
23 Испания 0,878 
24 Италия 0,874 
25 Люксембург 0,867 
26 Сингапур 0,866 
27 Чехия 0,865 
28 Великобритания 0,863 
29 Греция 0,861 
30 Объединенные Арабские Эмираты 0,846 
31 Кипр 0,840 
32 Андорра 0,838 
33 Бруней-Даруссалам 0,838 
34 Эстония 0,835 
35 Словакия 0,834 
36 Мальта 0,832 
37 Катар 0,831 
38 Венгрия 0,816 
39 Польша 0,813 
40 Литва 0,810 
41 Португалия 0,809 
42 Бахрейн 0,806 
43 Латвия 0,805 
44 Чили 0,805 
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45 Аргентина 0,797 
46 Хорватия 0,796 
47 Барбадос 0,793 

 
Таблица 5.2. - Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития 

 
Место Страна ИЧР 
48 Уругвай 0,783 
49 Палау 0,782 
50 Румыния 0,781 
51 Куба 0,776 
52 Сейшельские Острова 0,773 
53 Багамские Острова 0,771 
54 Черногория 0,771 
55 Болгария 0,771 
56 Саудовская Аравия 0,770 
57 Мексика 0,770 
58 Панама 0,768 
59 Сербия 0,766 
60 Антигуа и Барбуда 0,764 
61 Малайзия 0,761 
62 Тринидад и Тобаго 0,760 
63 Кувейт 0,760 
64 Ливия 0,760 
65 Беларусь 0,756 
66 Россия 0,755 
67 Гренада 0,748 
68 Казахстан 0,745 
69 Коста-Рика 0,744 
70 Албания 0,739 
71 Ливан 0,739 
72 Сент-Китс и Невис 0,735 
73 Венесуэла 0,735 
74 Босния и Герцеговина 0,733 
75 Грузия 0,733 
76 Украина 0,729 
77 Маврикий 0,728 
78 Македония 0,728 
79 Ямайка 0,727 
80 Перу 0,725 
81 Доминика 0,724 
82 Сент-Люсия 0,723 
83 Эквадор 0,720 
84 Бразилия 0,718 
85 Сент-Винсент и Гренадины 0,717 
86 Армения 0,716 
87 Колумбия 0,710 
88 Иран 0,707 
89 Оман 0,705 
90 Тонга 0,704 
91 Азербайджан 0,700 
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92 Турция 0,699 
93 Белиз 0,699 
94 Тунис 0,698 

 
Таблица 5.3. - Страны со средним уровнем индекса человеческого развития 

 

Место Страна ИЧР 
95 Иордания 0,698 
96 Алжир 0,698 
97 Шри-Ланка 0,691 
98 Доминиканская Республика 0,689 
99 Самоа 0,688 
100 Фиджи 0,688 
101 Китай 0,687 
102 Туркменистан 0,686 
103 Таиланд 0,682 
104 Суринам 0,680 
105 Сальвадор 0,674 
106 Габон 0,674 
107 Парагвай 0,665 
108 Боливия 0,663 
109 Мальдивы 0,661 
110 Монголия 0,653 
111 Молдова 0,649 
112 Филиппины 0,644 
113 Египет 0,644 
114 Палестинские территории (Израиль) 0,641 
115 Узбекистан 0,641 
116 Микронезия 0,636 
117 Гайана 0,633 
118 Ботсвана 0,633 
119 Сирия 0,632 
120 Намибия 0,625 
121 Гондурас 0,625 
122 Кирибати 0,624 
123 Южная Африка 0,619 
124 Индонезия 0,617 
125 Вануату 0,617 
126 Киргизия 0,615 
127 Таджикистан 0,607 
128 Вьетнам 0,593 
129 Никарагуа 0,589 
130 Марокко 0,582 
131 Гватемала 0,574 
132 Ирак 0,573 
133 Кабо-Верде 0,568 
134 Индия 0,547 
135 Гана 0,541 
136 Экваториальная Гвинея 0,537 
137 Конго 0,533 
138 Лаос 0,524 
139 Камбоджа 0,523 
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140 Свазиленд 0,522 
141 Бутан 0,522 

 
Таблица 5.4. - Страны с низким уровнем индекса человеческого развития 

 

Место Страна ИЧР 
142 Соломоновы Острова 0,510 
143 Кения 0,509 
144 Сан-Томе и Принсипи 0,509 
145 Пакистан 0,504 
146 Бангладеш 0,500 
147 Тимор-Лешти 0,495 
148 Ангола 0,486 
149 Мьянма 0,483 
150 Камерун 0,482 
151 Мадагаскар 0,480 
152 Танзания 0,466 
153 Папуа — Новая Гвинея 0,466 
154 Йемен 0,462 
155 Сенегал 0,459 
156 Нигерия 0,459 
157 Непал 0,458 
158 Гаити 0,454 
159 Мавритания 0,453 
160 Лесото 0,450 
161 Уганда 0,446 
162 Того 0,435 
163 Коморские Острова 0,433 
164 Замбия 0,430 
165 Джибути 0,430 
166 Руанда 0,429 
167 Бенин 0,427 
168 Гамбия 0,420 
169 Судан 0,408 
170 Кот-ди-Ивуар 0,400 
171 Малави 0,400 
172 Афганистан 0,398 
173 Зимбабве 0,376 
174 Эфиопия 0,363 
175 Мали 0,359 
176 Гвинея-Бисау 0,353 
177 Эритрея 0,349 
178 Гвинея 0,344 
179 Центрально-Африканская Республика 0,343 
180 Сьерра-Леоне 0,336 
181 Буркина-Фасо 0,331 
182 Либерия 0,329 
183 Чад 0,328 
184 Мозамбик 0,322 
185 Бурунди 0,316 
186 Нигер 0,295 
187 Конго, Демократическая Республика 0,286 
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Приложение 6 

Таблица 6.1. – Рейтинг стран мира по Индексу гендерного разрыва 2012 года 
 

Рейтинг Страна Индекс 
1 Исландия 0,864 
2 Финляндия 0,845 
3 Норвегия 0,840 
4 Швеция 0,816 
5 Ирландия 0,784 
6 Новая Зеландия 0,781 
7 Дания 0,778 
8 Филиппины 0,776 
9 Никарагуа 0,770 
10 Швейцария 0,767 
11 Нидерланды 0,766 
12 Бельгия 0,765 
13 Германия 0,763 
14 Лесото 0,761 
15 Литва 0,757 
16 Южная Африка 0,750 
17 Люксембург 0,744 
18 Великобритания 0,743 
19 Куба 0,742 
20 Австрия 0,739 
21 Канада 0,738 
22 Соединенные Штаты Америки 0,737 
23 Мозамбик 0,735 
24 Бурунди 0,734 
25 Австралия 0,729 
26 Испания 0,727 
27 Барбадос 0,723 
28 Уганда 0,723 
29 Коста-Рика 0,723 
30 Боливия 0,722 
31 Казахстан 0,721 
32 Аргентина 0,721 
33 Эквадор 0,721 
34 Латвия 0,719 
35 Кабо-Верде 0,718 
36 Малави 0,717 
37 Багамские Острова 0,716 
38 Словения 0,713 
39 Шри-Ланка 0,712 
40 Панама 0,712 
41 Намибия 0,712 
42 Гайана 0,712 
43 Тринидад и Тобаго 0,712 
44 Монголия 0,711 
45 Молдова 0,710 
46 Танзания 0,709 
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47 Португалия 0,707 
48 Венесуэла 0,706 
49 Хорватия 0,705 
50 Сербия 0,704 
51 Ямайка 0,704 
52 Болгария 0,702 
53 Польша 0,702 
54 Кыргызстан 0,701 
55 Сингапур 0,699 
56 Израиль 0,699 
57 Франция 0,698 
58 Мадагаскар 0,698 
59 Россия 0,698 
60 Эстония 0,698 
61 Македония 0,697 
62 Бразилия 0,691 
63 Колумбия 0,690 
64 Украина 0,689 
65 Таиланд 0,689 
66 Вьетнам 0,687 
67 Румыния 0,686 
68 Тимор-Лешти 0,686 
69 Китай 0,685 
70 Словакия 0,682 
71 Гана 0,678 
72 Кения 0,677 
73 Чехия 0,677 
74 Гондурас 0,676 
75 Бруней 0,675 
76 Уругвай 0,675 
77 Ботсвана 0,674 
78 Перу 0,674 
79 Кипр 0,673 
80 Италия 0,673 
81 Венгрия 0,672 
82 Греция 0,672 
83 Парагвай 0,671 
84 Мексика 0,671 
85 Грузия 0,669 
86 Бангладеш 0,668 
87 Чили 0,668 
88 Мальта 0,667 
89 Доминикана 0,666 
90 Сенегал 0,666 
91 Албания 0,666 
92 Армения 0,664 
93 Гамбия 0,663 
94 Сальвадор 0,663 
95 Мальдивы 0,662 
96 Таджикистан 0,661 
97 Индонезия 0,659 
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98 Маврикий 0,655 
99 Азербайджан 0,655 
100 Малайзия 0,654 
101 Япония 0,653 
102 Белиз 0,647 
103 Камбоджа 0,646 
104 Буркина Фасо 0,646 
105 Индия 0,644 
106 Суринам 0,641 
107 Объединенные Арабские Эмираты 0,639 
108 Южная Корея 0,636 
109 Кувейт 0,632 
110 Нигерия 0,632 
111 Бахрейн 0,630 
112 Камерун 0,629 
113 Фиджи 0,629 
114 Замбия 0,628 
115 Катар 0,626 
116 Гватемала 0,626 
117 Бенин 0,626 
118 Эфиопия 0,620 
119 Мавритания 0,613 
120 Алжир 0,611 
121 Иордания 0,610 
122 Ливан 0,603 
123 Непал 0,603 
124 Турция 0,602 
125 Оман 0,599 
126 Египет 0,598 
127 Иран 0,593 
128 Мали 0,584 
129 Марокко 0,583 
130 Кот-д’Ивуар 0,579 
131 Саудовская Аравия 0,573 
132 Сирия 0,563 
133 Чад 0,559 
134 Пакистан 0,548 
135 Йемен 0,505 

 
Источник информации: http://gtmarket.ru/news/2012 
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Приложение 7 
Таблица 7.1. - Рейтинг экономической свободы стран мира 2012 года1 

 

№ Страна 
Индекс экономиче-

ской свободы в 2012 
году (балл) 

Индекс экономи-
ческой свободы в 
2011 году (балл) 

Измене-
ние 

(балл) 
Страны со свободной экономикой 

1 Гонконг 89,9 89,7 0,2 
2 Сингапур 87,5 87,2 0,3 
3 Австралия 83,1 82,5 0,6 
4 Новая Зеландия 82,1 82,3 -0,2 
5 Швейцария 81,1 81,9 -0,8 

Страны с преимущественно свободной экономикой 
6 Канада 79,9 80,8 -0,9 
7 Чили 78,3 77,4 0,9 
8 Маврикий 77,0 76,2 0,8 
9 Ирландия 76,9 78,7 -1,8 
10 США 76,3 77,8 -1,5 
11 Дания 76,2 78,6 -2,4 
12 Бахрейн 75,2 77,7 -2,5 
13 Люксембург 74,5 76,2 -1,7 
14 Великобритания 74,1 74,5 -0,4 
15 Нидерланды 73,3 74,7 -1,4 
16 Эстония 73,2 75,2 -2,0 
17 Финляндия 72,3 74,0 -1,7 
18 Тайвань 71,9 70,8 1,1 
19 Макао 71,8 73,1 -1,3 
20 Кипр 71,8 73,3 -1,5 
21 Швеция 71,7 71,9 -0,2 
22 Япония 71,6 72,8 -1,2 
23 Литва 71,5 71,3 0,2 
24 Сент-Люсия 71,3 70,8 0,5 
25 Катар 71,3 70,5 0,8 
26 Германия 71,0 71,8 -0,8 
27 Исландия 70,9 68,2 2,7 
28 Австрия 70,3 71,9 -1,6 

Страны с умеренно свободной экономикой 
29 Уругвай 69,9 70,0 -0,1 
30 Чехия 69,9 70,4 -0,5 
31 Южная Корея 69,9 69,8 0,1 
32 Иордания 69,9 68,9 1,0 
33 Ботсвана 69,6 68,8 0,8 
34 Грузия 69,4 70,4 -1,0 
35 Объединенные Арабские Эмираты 69,3 67,8 1,5 
36 Испания 69,1 70,2 -1,1 
37 Барбадос 69,0 68,5 0,5 
38 Бельгия 69,0 70,2 -1,2 

                                                
1 Новый показатель, рассчитываемый с 1995 года исследовательским центром Heritage Foundation и газетой Wall Street 
Journal. Экспертами исследовательского центра экономическая свобода определена как отсутствие гос. регулирования 
экономики. Показатель экономической свободы базируется на 10 индексах, среди которых налоговая свобода, финан-
совая свобода, защита прав собственности и т.д. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_экономической_свободы). 
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39 Армения 68,8 69,7 -0,9 
40 Норвегия 68,8 70,3 -1,5 
41 Сальвадор 68,7 68,8 -0,1 
42 Перу 68,7 68,6 0,1 
43 Македония 68,5 66,0 2,5 
44 Коста-Рика 68,0 67,3 0,7 
45 Колумбия 68,0 68,0 0,0 
46 Багамские острова 68,0 68,0 0,0 
47 Оман 67,9 69,8 -1,9 
48 Израиль 67,8 68,5 -0,7 
49 Венгрия 67,1 66,6 0,5 
50 Мальта 67,0 65,7 1,3 
51 Словакия 67,0 69,5 -2,5 
52 Сент-Винсент 66,5 66,9 -0,4 
53 Малайзия 66,4 66,3 0,1 
54 Мексика 65,3 67,8 -2,5 
55 Панама 65,2 64,9 0,3 
56 Латвия 65,2 65,8 -0,6 
57 Албания 65,1 64,0 1,1 
58 Ямайка 65,1 65,7 -0,6 
59 Руанда 64,9 62,7 2,2 
60 Таиланд 64,9 64,7 0,2 
61 Болгария 64,7 64,9 -0,2 
62 Румыния 64,4 64,7 -0,3 
63 Тринидад и Тобаго 64,4 66,5 -2,1 
64 Польша 64,2 64,1 0,1 
65 Казахстан 63,6 62,1 1,5 
66 Кабо-Верде 63,5 64,6 -1,1 
67 Франция 63,2 64,6 -1,4 
68 Португалия 63,0 64,0 -1,0 
71 Кувейт 62,5 64,9 -2,4 
72 Черногория 62,5 62,5 0,0 
73 Турция 62,5 64,2 -1,7 
74 Саудовская Аравия 62,5 66,2 -3,7 
75 Мадагаскар 62,4 61,2 1,2 
76 Намибия 61,9 62,7 -0,8 
77 Белиз 61,9 63,8 -1,9 
78 Уганда 61,9 61,7 0,2 
79 Парагвай 61,8 62,3 -0,5 
80 Доминика 61,6 63,3 -1,7 
81 Монголия 61,5 59,5 2,0 
82 Гватемала 60,9 61,9 -1,0 
83 Хорватия 60,9 61,1 -0,2 
84 Гана 60,7 59,4 1,3 
85 Буркина Фасо 60,6 60,6 0,0 
86 Самоа 60,5 60,6 -0,1 
87 Марокко 60,2 59,6 0,6 
88 Киргизия 60,2 61,1 -0,9 
89 Доминиканская Республика 60,2 60,0 0,2 
90 Ливан 60,1 60,1 0,0 

Страны с преимущественно несвободной экономикой 
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91 Азербайджан 58,9 59,7 0,8 
92 Италия 58,8 60,3 -1,5 
93 Гондурас 58,8 58,6 0,2 
94 Гамбия 58,8 57,4 1,4 
95 Тунис 58,6 58,5 0,1 
96 Замбия 58,3 59,7 -1,4 
97 Шри-Ланка 58,3 57,1 1,2 
98 Сербия 58,0 58,0 0,0 
99 Бразилия 57,9 56,3 1,6 

100 Египет 57,9 59,1 -1,2 
101 Никарагуа 57,9 58,8 -0,9 
102 Камбоджа 57,6 57,9 -0,3 
103 Кения 57,5 57,4 0,1 
104 Босния и Герцеговина 57,3 57,5 0,2 
105 Фиджи 57,3 60,4 -3,1 
106 Свазиленд 57,2 59,1 -1,9 
107 Филиппины 57,1 56,2 0,9 
108 Мозамбик 57,1 56,8 0,3 
109 Тонга 57,0 55,8 1,2 
110 Танзания 57,0 57,0 0,0 
111 Бутан 56,6 57,6 -1,0 
112 Вануату 56,6 56,7 -0,1 
113 Габон 56,4 56,7 -0,3 
114 Малави 56,4 55,8 0,6 
115 Индонезия 56,4 56,0 0,4 
116 Нигерия 56,3 56,7 -0,4 
117 Мали 55,8 56,3 -0,5 
118 Бенин 55,7 56,0 -0,3 
119 Греция 55,4 60,3 -4,9 
120 Сенегал 55,4 55,7 -0,3 
121 Йемен 55,3 54,2 1,1 
122 Пакистан 54,7 55,1 -0,4 
123 Индия 54,6 54,6 0,0 
124 Молдова 54,4 55,7 -1,3 
125 Нигер 54,3 54,3 0,0 
126 Кот-д-Ивуар 54,3 55,4 -1,1 
127 Джибути 53,9 54,5 -0,6 
128 Папуа - Новая Гвинея 53,8 52,6 1,2 
129 Таджикистан 53,4 53,5 -0,1 
130 Бангладеш 53,2 53,0 0,2 
131 Мавритания 53,0 52,1 0,9 
132 Сейшельские Острова 53,0 51,2 1,8 
133 Суринам 52,6 53,1 -0,5 
134 Эфиопия 52,0 50,5 1,5 
135 Камерун 51,8 51,8 0,0 
136 Вьетнам 51,3 51,6 -0,3 
137 Гайана 51,3 49,4 1,9 
138 Китай 51,2 52,0 -0,8 
139 Сирия 51,2 51,3 -0,1 
140 Алжир 51,0 52,4 -1,4 
141 Гвинея 50,8 51,7 -0,9 
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142 Гаити 50,7 52,1 -1,4 
143 Микронезия 50,7 50,3 0,4 
144 Россия 50,5 50,5 0,0 
145 Центрально-Африканская Республика 50,3 49,3 1,0 
146 Боливия 50,2 50,0 0,2 
147 Непал 50,2 50,1 0,1 
148 Сан-Томе и Принсипи 50,2 49,5 0,7 
149 Гвинея-Бисау 50,1 46,5 3,6 
150 Лаос 50,0 51,3 -1,3 

Страны с несвободной экономикой 
151 Мальдивы 49,2 48,3 0,9 
152 Сьерра-Леоне 49,1 49,6 -0,5 
153 Беларусь 49,0 47,9 1,1 
154 Либерия 48,6 46,5 2,1 
155 Того 48,3 49,1 -0,8 
156 Эквадор 48,3 47,1 1,2 
157 Бурунди 48,1 49,6 -1,5 
158 Аргентина 48,0 51,7 -3,7 
159 Кирибати 46,9 44,8 2,1 
160 Ангола 46,7 46,2 0,5 
161 Лесото 46,6 47,5 -0,9 
162 Соломоновы Острова 46,2 45,9 0,3 
163 Украина 46,1 45,8 0,3 
164 Узбекистан 45,8 45,8 0,0 
165 Коморские Острова 45,7 43,8 1,9 
166 Чад 44,8 45,3 -0,5 
167 Конго 43,8 43,6 0,2 
168 Туркменистан 43,8 43,6 0,2 
169 Тимор-Лешти 43,3 42,8 0,5 
170 Экваториальная Гвинея 42,8 47,5 -4,7 
171 Иран 42,3 42,1 0,2 
172 Демократическая Республика Конго 41,1 40,7 0,4 
173 Мьянма 38,7 37,8 0,9 
174 Венесуэла 38,1 37,6 0,5 
175 Эритрея 36,2 36,7 -0,5 
176 Ливия 35,9 38,6 -2,7 
177 Куба 28,3 27,7 0,6 
178 Зимбабве 26,3 22,1 4,2 
179 Северная Корея 1,0 1,0 0,0 

Страны с неопределённым статусом экономики 
180 Афганистан    
181 Ирак    
182 Лихтенштейн     
183 Сомали    
184 Судан    
 
Источник информации: http://rating.rbc.ru/articles/2012
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