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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Целью дисциплины является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, умения их 

использовать в области экологии и природопользования; формирование 

общих представлений о регионоведении, изучение роли различных 

факторов в региональной дифференциации мира, своеобразия различных 

типов регионов, определение ролифизико-географических, культурно-

исторических, экономических особенностей регионов в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

По окончании изучаемого курса студент должен знать:  

основы общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии, регионоведения; основные 

компоненты физико-географической, культурно-исторической, 

экономической регионализации, крупных городов, агломератов 

(урбоэкосистем) влияющих на ландшафтно-архитектурную среды, 

демографические факторы в ландшафтом проектировании; современные 

методы исследования в области ландшафтной архитектуры 

Студент должен уметь: использовать профессионально 

профилированные знания общей геологии, теоретической и практической 

географии в области экологии и природопользования; определять 

основные компоненты физико-географической, культурно-исторической, 

экономической регионализации, урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры; применять современные методы исследования 

в области ландшафтной архитектуры; использовать, анализировать 

полученные знания 

Студент должен владеть: профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и 

практической географии; способностью определять проблемы общего 

ресурсоведения, регионального природопользования, картографии, 

регионоведения. 

 

Содержание курса 

Введение. Основы регионоведения. 

Представление о пространстве. Концентрация и стратификация. 

Принципы организации пространства. Структурность геопространства. 

Единицы физико-географического районирования, физико-геграфические 

регионы. Типизации регионов. Регионообразующие факторы. 

региональное развитие.  

Регионоведение как синтез научных знаний. 

Интерпретация понятия «регион». Соотношение понятий 

«экономическое регионоведение» и «региональная экономика». Связь 

регионоведения с естественными науками. Вопросы социальной и 

политической регионализации. Страноведение. комплексная 

страноведческая характеристика. Краеведение. Рубежная 

коммуникативность. Рубежная энергетика и «конфликт цивилизаций». 
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Раздел I. Факторы регионализма. 

Природная среда как фактор регионализма. 

Зональность и азональность природы. Регионализм Мирового 

океана. Экологические зоны мирового океана, деление на зоны. 

Количественная характеристика ландшафтных зон мира. Основные 

климатически обусловленные группы наземных экосистем и их 

биоценозов. Тундра. Тайга. Широколиственные и смешанные леса. Степь. 

Лесостепь. Полупустыни. Пустыни. Тропические леса и саванные 

редколесье. Высокогорья. 

Этнический и демографический фактор регионализма.  

Корни этнического регионализма. Характеристика рас. 

Этноценозы и этносфера Земли. Географическая классификация народом 

мира. Функционирование этноэкосистемы. Причины этнолингвистической 

классификации народов мира. Межэтнические конфликты, их типы. 

Этнические признаки и контакты. Этногенез, пассионарное и этническое 

поле. превращение этноса во времени. Особенности этнических процессов 

в современной России, проблемы, пути решения. Индикаторы статусных 

позиций в социальном пространстве Юга России. Этнические миграции. 

Региональные конфликты на Юге России.   

География населения и геодемография. Типы демографической 

ситуации, их экономические и экологические последствия. Типы 

демографической ситуации в различных странах мира.  Динамика 

численности населения. Возрастная структура и занятость населения. 

Демографическая политика в странах развитого типа. Особенности 

демографической ситуации в России и её регионах, их экологические 

аспекты. Культура и религия Юга России. Основные факторы внешних и 

внутренних миграционных процессов. Миграционная ситуация в регионе 

как один из факторов, определяющих отношение населения к 

окружающей природной среде. Крупные города и агломераты. Системы 

расселений. 

Политико – географический и конфессионный факторы 

регионализма.  

Формирование религиозного пространства. Сущность религий. 

Джайнизм, буддизм, индуизм, даосизм, ислам, христианство. География 

национальных религий. География религий в России. Национальная и 

религиозная безопасность на Юге России. Дифференциация, интеграция  

стран мира. Евразийская геополитическая школа. Воспроизводственные 

функции региональных социально-экономических систем. Строение и 

устойчивость  региональных социально-экономических систем. 

Трансформация систем. Социально-экономические процессы ЮФО. 

Раздел II. Культурно-исторические макрорегионы мира. 

Культурная интеграция мира, цивилизационные 

пространства.  

Понятия «культура» и «цивилизация». Культурно-религиозная 

идентичность. Религиозное сознание. Социальная унификация и 

социальная исключительность как фактор регионализма. Цивилизации: 
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Востока, Китая, Японии, Запада. Латиноамериканская цивилизация. 

Православная цивилизация. Индуистская цивилизация. 

Западная, Восточная Европа.  

Физико-географический регионализм. Западноевропейская 

идентичность. Геополитическая и экономико-географическая 

регионализация. Культурно-исторические регионы и провинции. Европа 

ХХ в. Средняя Европа. Особенности ландшафтной структуры 

(географических поясов, секторов, зональных типов ландшафтов, 

равнинных и горных ландшафтов), создающие специфические природно-

ресурсные потенциалы. Антропогенные факторы формирования 

современных ландшафтов. Исторические этапы хозяйственного освоения 

ландшафтов зарубежной Европы. Замена естественной растительности 

вторичными насаженными лесами, агроландшафтами (пашнями, 

культурными лугами, улучшенными пастбищами, плантациями), 

застройками и коммуникациями. 

 

Раздел III.  Регионы России  

Регионализация Северного Кавказа и Ставропольского края. 

История развития регионов, природные особенности. Природные 

ресурсы. Специфика системы природопользования Северного Кавказа. 

Особо охраняемые природные объекты. Типы горных ландшафтов, 

использование их ресурсов. 

Казакия: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край. Северо-Западный Кавказ. Северо-Восточный 

Кавказ. Республик Северная Осетия. 

Общая физико-географическая характеристика регионов. 

Проблемы, пути решения. Географическое положение. Природные 

условия и важнейшие естественные ресурсы. Степень освоенности 

территории и структура хозяйства регионов. Оценка влияния хозяйства 

на состояние природной среды -состояния воздушного бассейна и 

водных ресурсов, преобразование почвенно-растительного покрова, 

изменение ландшафтов. Специфика организации агроландшафтов. 

Ресурсный потенциал. Рациональное использование ресурсов 

Ставропольского края. 

Северо-Западная и Центральная Россия, Центральное 

Черноземье  

Древняя земля России. Русский Север. Невский край. Карелия и 

Коми. Анклав России. Столичный регион. Волжские территории. 

Черноземное Приволжье. Приокье. Западное пограничье. Воронежская, 

Липецкая и Тамбовская области. Поволжье. Республики и области 

среднего Поволжья. Нижнее Поволжье. Реки как транспортные системы 

и зоны притяжения населения. Курско-магнитная аномалия (КМА) и 

проблемы освоения ее территории. Природные ресурсы Центрального 

Черноземья. Черноземное Приволжье. Определение целесообразных 

хозяйственных функций ландшафтов региона и интенсивности их 

использования. 
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Забайкалье и Дальний Восток  

Проблемы сохранения и рационального использования 

минерально-сырьевых богатств и биологических ресурсов морей. 

Рациональное использование земельного фонда южных районов и 

лесных ландшафтов Забайкалья и Дальнего Востока. Оптимизация 

структуры лесных комплексов. Типы ландшафтов горных и равнинных 

систем юга Дальнего Востока, использование их ресурсов и охрана 

природы.  

Регионализация Приамурья. Приморский край, природно-

климатические особенности. Сахалин. Хабаровский край. Северо-восток 

России. 
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Занятие №1 

Тема: Региональная дифференциация 

Цель: рассмотреть формы и процессы пространственной 

дифференциации, типы пространственных образований. 

Задание 1. 

Пользуясь таблицей 1, дайте характеристику элементам и единицам 

геопространства. 

Таблица 1.- Характеристика геопространства 

Показатели Характеристика 

Элементы геопространства 

Территория  

Акватория  

Аэротория  

Геотория  

Единицам геопространства 

Зона  

Провинция  

Область  

Полигон  

Анклав  

Ячейки  

Место  

 

Задание 2.  

Рассмотрите рисунок 1, пользуясь рисунком, дайте определение 

понятиям «концентрация», «стратификация». 

 

Рис 1. - Основные процессы пространственной дифференциации 

(по Б.Б. Родоману):АВ, АС, ВС, DE — концентрация; АВ — 

агломерация; АС — растрескивание; В'С, DE — рост; BD, СЕ — 

стратификация; FGF' — пересечение зон 
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Задание 3. Выделяют три типа физико-географического районирования 

геокомплексов: тектогенное, климатогенное, ландшафтное. Пользуясь 

рисунком 2, проведите классификацию геокомплексов, назовите факторы их 

определяющие.  

 

Ãåîêîìïëåêñû

Òåêòîãåííûå Êëèìàòîãåííûå Ëàíäøàôòíûå

Ïîëíûå Íåïîëíûå

Çîíàëüíûå Ñåêòîðíûå Áàðüåðíûå Âûñîòíîïîÿñíûå
 

Рис. 2 - Классификация геокомплексов 

 

Задание 4. Допишите недостающие единицы в схеме 1. «Ряды 

таксономических единиц» 

 

Ряды таксономических единиц 

 

климатогенные ландшафтные тектогенные 

сектор пояса ………. подконтинент 

……….. область …… 

подсектор зоны провинция край 

барьерная (единица 1-го 

ранга) макрорайон 

……….. …… 

барьерная (единица 2-го 

ранга) ……… 

район ….. 

высотный (……….) урочище  

 ……  

Схема 1. - Ряды таксономических единиц 

 

Задание 5. Сделайте описание рисунка 3. Дайте определение понятиям 

«макрорельеф», «мезорельеф», «микрорельеф». 
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Рис. 3 - Схема, показывающая ….(допишите название схемы) 

 

Задание 6. В западной литературе при классификации регионов чаще 

других 

используются три градации, дайте характеристику. 

 

1. Регионы, выделяемые по единичным признакам - … 

2. Регионы, выделяемые по нескольким признакам - … 

3. Регионы, охватывающие почти всю совокупность проявлений 

человеческой деятельности в пределах рассматриваемой территории- …. 

При этом 

1. Однородные регионы выделяются по принципу … 

2. Узловые регионы представляют собой … 

 

Задание 7. Используя следующие иерархические понятия физико-

географических таксонов, поясните особенности данной классификации. 

 

1)  физико-географическая страна — наиболее крупная единица 

регионализации (не считая материков и океанов, природных поясов и зон), 

характеризующаяся общностью истории развития, что определяется 

единством геологического строения (например, Восточно-Европейская 

равнина, Западносибирская равнина, Урал и др.); 

2)  физико-географическая область, идентифицируемая с учетом 

палеогеографии четвертичного периода и последующих событий; в ее облике 

обычно отражены геологическое строение и неотектоника, воздействие 

оледенений, морских четвертичных трансгрессий, процессы денудации, 

вулканизма и т.п. (например, зандровые низменности Восточно-Европейской 

равнины); 

3)  собственно физико-географический регион (или район), выделяемый в 

пределах области с учетом характера рельефа и важнейшей закономерности 
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развития географической среды зональности; 

4)  ландшафт как природно-территориальный мезокомплекс 

мезоуровня, выделение которого чаще всего ведется на зональной основе, с 

учетом общности биоклиматических черт, однотипных условий сочетания 

тепла и влаги. 

 

Занятие 8. Дайте характеристику ландшафтным (природным) зонам. 

Заполните таблицу 2 «Характеристика природных зон» 

 

Таблица 2- Характеристика природных зон 

Природная зона Природно-климатические 

условия 

Флора, фауна 

природной зоны 

Зона тундры   

Зона тайги   

Широколиственные леса   

Зона лесостепей   

Зона степей   

Зоны полупустынь и 

пустынь 

  

Субтропические влажные 

леса 

  

Саванна   

Мангры   

 

Ответьте на вопросы 

1. Какое содержание вкладывается в понятие «регионализм»? 

2. Каково основное различие между общефилософской и 

географической трактовкой понятия «пространство»? 

3. Каковы главные составляющие процесса пространственной 

дифференциации? 

4. Чем отличаются друг от друга моноструктурные и 

полиструктурные ареалы? 

5. Какие факторы лежат в основе зональности геокомплексов? 

6. Дайте определение понятиям «географический пояс», «географическая 

зона», «географическая подзона». 

7. Какие факторы лежат в основе определения границ географических  

единицы – пояс, зона, подзона? 

8. Дайте понятие «рубежная энергетика». 

9. Дайте понятия «зональности» и «азональности» естественной среды. 

10.  Перечислите зоны мирового океана. 

11. Приведите пример деления Мирового океана на зоны в зависимости от 

свойств водных масс. 

12.  Какие зоны мирового океана выделяются при вертикальной ярусности? 
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Занятие №2 

Тема: Расселение как фактор регионализации 

Цель: рассмотреть демографические ситуации современного мира, 

определить их экологические последствия. Изучить особенности 

функционирования этноэкосистем. 

Задание 1. Используя данные рисунков 4 «Динамика численности 

населения России», 5 «Соотношение городского и сельского населения», 

определите место демографической ситуации в территориальной социально-

экономической системе России. 

 

Рис.4. – Динамика численности населения России 

 

Рис.5. – Соотношение городского и сельского населения 
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Задание 3. По данным таблицы 3 «Общие коэффициенты рождаемости, 

смертности населения России» постройте графики изменения численности 

населения и естественного прироста (естественный прирост рассчитайте). 

Таблица 3 - Общие коэффициенты рождаемости, смертности населения 

России 

Показатели Годы 

1926 1940 1960 1980 1989 1991 1992 1993 

Число 

родившихся 

44,7 33 23,2 15,9 14,6 12,1 10,7 9,4 

Число 

умерших 

21,3 20,6 7,4 10,6 10,6 10,4 12,2 14,4 

Естественный 

прирост 

        

Сделайте вывод. 

 

Задание 4. «К 1800 г. население Земли достигло 952 млн, спустя 120-130 

лет — 2 млрд, всего лишь через 30 лет — 3 млрд, а еще через 20 лет — 4,5 млрд 

человек. Рост численности населения во второй половине XX в. совпал с 

научно-технической революцией», дайте определение ситуации, 

соответствующей данному описанию. Используя данные таблицы 4 

охарактеризуйте глобальные экологические проблемы человечества. 

Таблица 4. – Динамика численности населения мира (по данным Ф. 

Бааде) 

Период Численность населения, 

млн чел. 

Период удвоения 

численности населения, 

лет 

7000-4500 гг. до н.э. 10-20 2500 

4500-2500 гг. до н.э. 20-40 2000 

2500-1000 гг. до н.э. 40-80 1500 

1000-0 гг. до н.э. 80-160 1000 

0-900 гг. 160-300 900 

900-1700 гг. 300-600 800 

1700-1850 гг. 600-1200 150 

1850-1950 гг. 1200-2500 100 

1950-1976 гг. 2500-4000 50 

1976-1990 гг. 4000-5400 40 

1999 г. 6000 25 

Сделайте вывод. 
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Задание 5. Заполните таблицу 5 «Причины экологического кризиса». 

Таблица 5 - Причины экологического кризиса 

Причины экологического кризиса Характеристика особенностей 

Научно-технические  

Экономические  

Религиозные  

Идеологические  

Культурные  

Личностные  

Сделайте вывод. 

 

Задание 6. Классификация населения по возрасту ведется по двум 

признакам — биологическому и экономическому. По экономическому 

признаку население подразделяется на трудоспособный (в России — от 16 до 

55 лет для женщин и от 16 до 60 лет для мужчин), нетрудоспособный и 

послетрудоспособный возраст. Пользуясь рисунком 6, дайте характеристику 

занятости населения города Владивостока. Ответьте на вопрос: «В чем 

состоят отличия в структуре занятости населения высокоразвитых и слабо 

развитых стран мира?» 

 

 

Рис. 6 -Динамика трудовых ресурсов в г. Владивостоке 

Сделайте вывод. 

Задание 6. Пользуясь данными таблицы 6 «Уровни и темпы 

урбанизации », дайте характеристику процессу урбанизации в разных странах 

мира.  

Таблица 6 – Уровни и темпы урбанизации 

Высокоурбанизированные 

страны 

Среднеурбанизированн

ые страны 

Слабоурбанизиров

анные страны 

Доля городского 

населения более 50% 

Доля городского 

населения 20-50% 

Доля городского 

населения менее 
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20% 

Великобритания 

Венесуэла 

Кувейт 

Швеция 

Австралия 

Япония 

Алжир 

Боливия 

Нигерия 

Индия 

Заир 

Египет 

Чад 

Эфиопия 

Сомали 

Нигер 

Мали 

Замбия 

Ответьте на вопросы:  

- Почему в развитых странах замедлился темп урбанизации? 

- Почему города стали главной формой расселения людей в 

современном мире? 

 

Задание 7. Опираясь на понятие «ложная урбанизация", приведите 

примеры. 

Понятие "ложная урбанизация" связано с резким увеличением доли 

городского населения в развивающихся странах, в которых происходит 

"выталкивание" в города сельского населения из перенаселенных аграрных 

районов. Однако при этом явлении не происходит развития городских 

функций, характеризующих мировой процесс урбанизации. 

 

Задание 8. Прокомментируйте причины возникающих проблем 

межнациональных отношений в настоящее время.   

Проблема межнациональных отношений в настоящее время стоит 

достаточно остро. Это связано:  

- с фактическим экономическим и социальным неравенством народов в 

некоторых развитых странах, ущемлением культурной самобытности 

национальных меньшинств (баски в Испании, корсиканцы во Франции, 

шотландцы в Великобритании, франко-канадцы в Канаде);  

- с процессом объединения родственных племен в народности, а 

народностей в нации во многих развивающихся странах (Индия, Индонезия, 

Нигерия, Заир, Судан);  

- с последствиями европейской колонизации, при которых сохраняется 

угнетение коренного населения (индейцы, эскимосы, аборигены Австралии);  

- с расовой дискриминацией (ЮАР, США);  

- с образованием новых государств на территориях бывшего СССР и 

социалистических стран Восточной Европы.  

 Одной из главных "горячих точек" после Второй мировой войны 

остается Ближний Восток, где не утихает арабо-израильский конфликт.  

Национальные противоречия часто имеют религиозную основу. Яркий 

пример - религиозные столкновения между католиками и протестантами в 

Северной Ирландии (Ольстер).  

Проблемы межнациональных отношений приводят к тяжелым 

последствиям, их решение одинаково важно для всех государств мира. 
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Задание 9. Пользуясь данными, проведите анализ признаков 

классификации этносов.  

По численности народы мира различны. Подавляющее большинство 

народов малочисленно. Только 310 народов имеют численность более 1 млн 

чел., но на них приходится около 96% населения Земли.  

К крупнейшим по численности народам мира относятся:  

 китайцы (1 120 млн чел.);  

 хиндустанцы (219 млн чел.);  

 американцы США (187 млн чел.);  

 бенгальцы (176 млн чел.);  

 русские (146 млн чел.);  

 бразильцы (137 млн чел.);  

 японцы (123 млн чел.).  

Более 30 млн человек насчитывают следующие народы: бихарцы, 

пенджабцы, мексиканцы, немцы, корейцы, итальянцы, вьеты, французы, 

англичане, украинцы, турки, поляки .  

По языку народы объединяют в языковые семьи, которые, в свою 

очередь, делятся на языковые группы. Всего в мире выделяется 20 языковых 

семей. Крупнейшими из них являются:  

 индоевропейская, на языках которой говорят 150 народов (около 

2,5 млрд чел.). К ней относятся романские языки (французский, испанский, 

португальский, итальянский), германские (немецкий, английский, идиш, 

голландский), славянские (русский, польский, украинский), индоарийские 

(хинди, маратхи, пенджаби), иранские (персидский, таджикский);  

 китайско-тибетская, на языках которой говорят преимущественно 

в Китае, Непале, Бутане (свыше 1 млрд чел.).  

 Языковая классификация народов существенно отличается от 

национальной, поскольку распространение языков не совпадает с этническими 

границами. Например, в бывших колониях Испании, Великобритании, 

Франции в Африке, Азии, Латинской Америке говорят на языках метрополий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Дайте характеристику факторам, определяющим процесс 

расселения. 

2. Раскройте суть терминов «миграция населения», «миграционное 

движение населения», «международная миграция», «маятниковая миграция». 

3. Чем вызвана международная миграция рабочей силы из 

развивающихся стран в развитые? 

4. Охарактеризуйте размещение населения по континентам мира.  

5. Почему роль природных условий в размещении населения постепенно 

ослабевает? 

6. Каким образом в ретроспективе изменялась доля сельского и 

городского населения в регионах мира? 

7.  Какие показатели характеризуют урбанизованность территории? 

8. Перечислите крупнейшие города мира, в порядке убывания 
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численности проживающего в них населения.  

9. Приведите примеры городских агломераций и мегаполисов. 

10. Какие уровни систем расселения вам известны?  

11. В какую систему расселения входит населенный пункт, в котором вы 

проживаете? 

12.  В чем преимущества и отрицательные стороны высокой доли детей в 

структуре населения? 

13. С чем связана стабилизация численности населения в развитых странах 

Европы? 

 

Занятие №3 

Тема: Восточная Европа как макрорегиональное пространство 

Цель: дать определение понятию «Восточная Европа», рассмотреть 

историко-культурную, физико-географическую регионализацию. 

Задание 1. На основе приведенной информации дайте обоснование 

понятия «Восточная Европа». В чем заключается «зыбкость» понятия? 

- Утверждение известного немецкого политолога Э. Яна. «Так, для одних 

Польша — восточноевропейская страна и Северный Буг — восточная граница 

Европы. Это соответствует понятию «Европа» с точки зрения Запада. Другим 

же, напротив, Польша представляется среднеевропейской страной, так что для 

них Восточная Европа начинается по другую сторону Северного Буга. В таком 

случае можно говорить о петровском понимании Европы, как следствии 

включения России в это понятие. Третье, или социально-системное 

представление о Восточной Европе (как о социалистическом ареале. — Авт.) 

относилось до недавнего времени к пространству от Эльбы до Урала (однако 

без Греции и Турции). Четвертый подход отделяет славянскую — Восточную 

— от романо-германской Западной Европы» (Е. Yan. 1990). 

- Прага, Будапешт и Белград относятся к Восточной Европе (куда до 

недавнего времени относились и многие восточногерманские города), в то 

время как находящиеся восточнее их Стамбул, Никосия и Афины — к 

Западной. Обширная территория бывшей ГДР была «изъята» из 

восточноевропейского региона и включена в состав западноевропейского, а 

Эстония, Латвия и Литва, напротив, стали вдруг частью Восточной Европы.  

- В связи с распадом СССР и появлением таких суверенных государств, 

как Украина, Беларусь, Молдова. В отличие от стран Балтии, почти 

автоматически отнесенных к Восточной. 

Задание 2. Дайте характеристику культурно-историческим провинциям 

Восточной Европы. Заполните таблицу 7 «Культурно-исторические провинции 

Восточной Европы» 

Таблица 7- Культурно-исторические провинции Восточной Европы 

Название провинции Характеристика 

Силезия  

Галиция  

Моравия  

Трансильвания  

Валахия  
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Воеводина  

Славония  

Далмация  

Косово  

Буковина  

Молдова  

Бессарабия  

Добруджа  

Сделайте вывод. 

 

Задание 3. Используя приведенную информацию, сделайте вывод о 

доминирующих причинах в определении границ Восточноевропейского 

региона.  

«Процесс глубокой «социальной мутации» Европы восточнее Эльбы в 

XX в. (начавшийся в результате национал-социалистического, а затем 

коммунистического господства и утверждения новых форм собственности) не 

прекратился. Он приобрел качественно новые формы, а во многих случаях как 

бы возвратился «на круги своя»: несмотря на огромное политико-моральное 

потрясение национального сознания народов, живущих между Россией и 

Германией, их прежние культурные, этнические, национальные, социальные, а 

также политические традиции не были полностью уничтожены национал-

социализмом и коммунизмом. 

Вместе с тем начавшийся процесс «духовной реабилитации» 

восточноевропейских народов вовсе не означает торжества центробежных 

тенденций, консолидации стран региона. Кроме рухнувшей универсальной 

социалистической идентичности их ничто не связывает таким образом, чтобы 

можно было говорить о существовании (и тем более о возрождении) 

целостного восточноевропейского культурно-исторического макрорегиона. 

Фактом является западноевропейская цивилизация, с определенными 

оговорками воспринимается православная (ортодоксально-христианская) 

цивилизация, но никому не приходит в голову конструировать особый тип 

восточноевропейской культуры и цивилизации. 

Реальная жизнь свидетельствует о том, что в Восточной Европе все еще 

сильны национальные, дезинтеграционные тенденции, проявление которых с 

распадом СССР и СЭВ стало еще более заметным. Если для Западной Европы 

национализм означает хаос, то для Восточной обещает скорее «свободу вместо 

порабощающего, унифицирующего порядка под знаком «социалистического 

интернационализма» (Е. Yan, 1990). Иначе говоря, национальное возрождение 

в странах региона происходит в форме защиты национальной культуры от 

влияния «пролетарского интернационалистского мира». Не способствуют 

сплочению стран и слабое международное переплетение экономик 

восточноевропейских стран, ограниченное знакомство их граждан с 

традициями, бытом, сознанием людей соседних государств, и т.д. 

Есть основания полагать, что в XXI в. контуры «маргинального» 

восточноевропейского региона претерпят существенные изменения. По мере 

принятия в НАТО и особенно в Европейский союз (Общий рынок) 
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восточноевропейских государств будет усиливаться выходящее за 

национальные рамки европейское сознание их жителей — просвещенное, 

открытое миру, прогрессивное в противоположность традиционному 

государственному и этническому национализму венгров, чехов, поляков, 

словен, хорватов и т.д. В итоге некоторые из этих стран, по всей вероятности, 

станут неотъемлемой частью западноевропейского региона». 

 

Задание 4. Определите и нанесите на контурную карту граница физико-

географических областей, исходя из того, что «Восточная Европа, в физико-

географическом отношении представляет собой сумму «фрагментов», 

относящихся к разным природным странам и областям». В частности часть 

Северной равнины (Польша), часть территории восточноевропейских 

государств принадлежит к области Средневысотных гор (западная часть 

Чехии и средняя Польши), область Карпат ДО Дунайских равнин (Венгрия, 

Словакия, Румыния практически полностью относятся к данной области, 

Болгария, Чехия, Югославия (Сербия) лишь частично), область Балканского 

полуострова (территории Албании, Хорватии, Македонии, Словении, Боснии 

и Герцеговины, большей части Югославии и Болгарии). 

 

Ответьте на вопросы 

1. Какой смысл, вкладывается сегодня в понятие «Восточная 

Европа»? 

2. Дайте понятие «Средняя Европа»? 

3.Перечислите культурно- исторические провинции Восточной Европы. 

4.Дайте характеристику культурно-исторических и геополитических 

областей Восточной Европы. 

5.  Перечислите причины определяющие границы Восточноевропейского 

региона.  

6. В чем заключаются особенности экономической регионализации 

Восточной Европы? 

7. Каковы физико-географические факторы регионализма? 

 

Занятие № 4 

Тема: Афро-азиатские макрорегионы 

Цель: рассмотреть регионализацию Азии и Африки, определить физико-

географические и культурно-исторические особенности макрорегионов. 

Задание 1. Сделайте анализ составляющих сгруппированных 

ландшафтных регионов выделяемых в Азии, дайте краткую характеристику 

физико-географических областей, заполните таблицу 8 «Физико-

географическая регионализация Азии». 

Таблица 8 - Физико-географическая регионализация Азии 

Название региона Физико-

географические 

области 

Климат Специфические 

черты 

Западная Азия    
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Центральной 

Азии 

   

Центральной 

Азии 

   

Высокая Азия    

Восточной Азией    

Южной Азии    

Сделайте вывод. 

Задание 2. Нанесите на контурную карту физико-географические 

области Азии. 

Задание 3. ««Ближний Восток» и «Средний Восток», контуры данных 

регионов отнюдь не очевидны. Имеется немало нюансов, затрудняющих 

однозначную трактовку этих терминов», опираясь на данное положение и  

приведенную информацию, дайте обоснование этих понятий. 

«Ближний Восток - регион, расположенный в Западной Азии и частично 

в Северной Африке. Исторически этот регион является колыбелью 

возникновения древнейших цивилизаций на планете (Древний Египет, 

цивилизации Месопотамии). В современной истории он включает страны 

Северной Африки (Египет), Малой Азии (Турция), а так же Сирию, Израиль, 

Ливан, Ирак, Иорданию и страны Аравийского полуострова (Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Йемен, Оман). Это земли, в основном 

населенные арабами, а так же турками (Турция) и евреями (Израиль). В 

западной историографии так же существуют понятия «Среднего Востока» и 

«Большого Ближнего Востока». Иногда в отечественной историографии из 

стран Ближнего Востока исключают Ирак (относя его к Среднему Востоку), а 

так же наоборот, включая в страны Ближнего Востока еще и Иран. 

Понятия «арабский мир» и «Средний Восток» (как и «Ближний 

Восток»), естественно, не синонимы, хотя бы потому, что турки, иранцы, 

афганцы и некоторые другие этносы Среднего Востока не являются арабами. 

Арабский регион — территории, занимаемые почти двумя десятками  

арабских стран (Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, 

Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, 

Сирия, Судан, Тунис) и простирающиеся от северо-западной оконечности 

Африки до берегов Персидского залива. 

Задание 4. Опираясь на приведенный материал, покажите, что культура 

и религия выступают интеграционным фактором в Азии. 

«Для стран Восточной и Юго-Восточной Азии характерны китайско-

конфуцианская, индо-буддийская и арабо-исламская религиозно-

цивилизационные ориентации. Здесь сохранились (хотя и в 

модифицированном виде) тысячелетние общественные институты и духовные 

ценности. При этом и конфуцианство, и буддизм, и синтоизм (Япония) 

являются не столько высшей сакральной ценностью, сколько своеобразными 

философскими учениями. Заслуживает внимания восприятие многими 

азиатскими народами Неба как всемогущего верховного божества, сохранение 

ими культа богоподобных предков, духов природы и т.п. 
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Конечно, речь идет главным образом о параллелях между китайско-

конфуцианскими, индо-буддийскими, синтоистскими и некоторыми другими 

восточными религиозными ценностями, которые обладают определенным 

интеграционным потенциалом и которые в Восточной и Юго-Восточной Азии 

вполне допустимо рассматривать под региона-листическим «углом зрения». 

Что же касается ислама, то эта восточная религия в гораздо меньшей степени 

подвержена влиянию «экуменических» тенденций. В исламских странах 

практически всегда существуют движения за создание общества на основе 

монотеистической (мусульманской) солидарности, чего нельзя сказать о 

государствах с преобладанием иных конфессий. 

В таких странах Юго-Восточной Азии, как Индонезия и Малайзия, в 

официальные доктрины включены те или иные положения ислама. В 

Индонезии попытка создать мусульманское теократическое государство была 

предпринята сразу после достижения независимости. (Сформулированные 

президентом Сукарно в 1945 г. пять принципов (панча сила) индонезийской 

официальной идеологии, один из которых означал свободу вероисповедания, 

или «веру в единого бога», мусульманские лидеры пытались истолковать как 

призыв к созданию фундаменталистского общества на основе мусульманской 

солидарности.) В Малайзии ислам объявлен официальной религией, но 

допускается исповедание и других религий. Деликатность ситуации состоит в 

том, что мусульманами здесь являются практически лишь малайцы, 

составляющие лишь половину населения страны, но занимающие по 

конституции особое место в обществе. Таким образом, ислам используется в 

качестве орудия борьбы с немалайцами. 

Гораздо более мощным региональным интегратором исламская 

культура является в пределах Ближнего и Среднего Востока. Однако не следует 

забывать, что этот регион — родина не только ислама, но также иудаизма и 

христианства. Да и сам арабский мир сегодня стал слишком пестрым и 

противоречивым». 

Задание 4. Заполните таблицу 9 «Природные ресурсы Азии» 

Таблица 9 - Природные ресурсы Азии 

Физико-

географическая 

область 

Характеристика состояния ресурсов Экологическ

ие проблемы 

региона 
Минеральные Водные Климатические 

     

     

Сделайте вывод. 

Задание 5. Нанесите на контурную карту природные ландшафты, 

определяющие граница регионов. Заполните таблицу 10 «Физико-

географическая регионализация Африки». 

Таблица 10 - Физико-географическая регионализация Африки 

Название региона Природно-климатические 

условия 

Орографические 

факторы 

Северная Африка   

Центральная Африка   

Восточная Африка    
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Южная Африка   

 

Задание 6. Для коллективной защиты своих материальных интересов и 

предоставления друг другу преференциальных режимов в Азии создавались 

локальные экономические группировки. Опираясь на данное положение, 

заполните таблицу «Экономический регионализм». 

Таблица 11 - Экономический регионализм 

Экономическая группировка Страны участники Цели, задачи 

АСЕАН (Ассоциация 

государств Юго-Восточной 

Азии) 

  

«Тихоокеанской зоны 

свободной торговли» 

  

Азиатско-Тихоокеанское 

сотрудничество — АТЭС 

  

Сделайте вывод. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Как соотносятся понятия «Ближний Восток» и «Средний 

Восток»? 

2. Как сказываются китайско-конфуцианская, индо-буддийская и 

арабо-исламская религиозно-цивилизационные ориентации на процессах 

регионализма в Азии? 

3. Дайте характеристику принципам административно-

политической регионализации Азии и Африки. 

4. Проследите характер связей, существующих между физико-

географической дифференциацией Азии и Африки? 

5. Каковы особенности физико-географической регионализации 

Африки? 

6. Укажите наиболее влиятельные экономические союзы и 

ассоциации, существующие в Азии и Африке. Каковы их цели и реальные 

достижения? 

 

Занятие №5 

Тема: Северная,  Южная Америка 

Цель: изучить региональные особенности, рассмотреть 

административно-территориальную, физико-географическую, экономическую 

регионализации Америки. 

Задание 1. Проведите анализ схем административно-территориального 

деления американских государств, а также учитывая, что «Соединенные 

Штаты Америки состоят из 50 штатов и федерального округа Колумбия (г. 

Вашингтон), причем 48 штатов расположены на «материнской» территории, 

Аляска занимает северо-западную часть континента, а Гавайские острова 

представляют собой обособленный штат на архипелаге Тихого океана. Канада 

состоит из 10 провинций и двух территорий. Аргентина в административном 



 23 

отношении делится  22 провинции, национальную территорию Огненная 

Земля и федеральный столичный округ; Бразилия — на 23 штата, три 

территории и федеральный округ; Мексика — на 31 штат и столичный 

федеральный округ».  

Определите особенности административно-территориальной 

регионализации Америке. 

Задание 2. Определите границы и отметьте на контурной карте 

административно-территориальное деление Северной и Южной Америки. 

 Задание 3. Используя краткую характеристику, выделяемых в 

Северной Америки физико-географических областей, сделайте анализ 

особенностей ландшафтных регионов, заполните таблицу 12 «Регионы 

Северной Америке». 

Характеристика регионов Северной Америки 

Арктический Север включает две крупные физико-географические 

области: 

1) Канадский Арктический архипелаг; 

2)Гренландия. 

Обе области лежат в ледяной и тундровой зонах и характеризуются 

крайней суровостью природных условий, что связано с их приполярным 

положением и мощным развитием современного оледенения. В составе 

Канадского Арктического архипелага выделяются такие наиболее крупные 

острова, как Баффинова Земля, Земля Элсмира и остров Виктория. Обе 

физико-географические области чрезвычайно редко заселены. Местное 

население (преимущественно эскимосы) занимается охотой на песца и оленя-

карибу, а также рыбной ловлей и морской охотой. 

Внекордильерский Восток охватывает огромные пространства Северной 

Америки, зажатые между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами на 

востоке и Кордильерской орографической системой на западе. Среди физико-

географических областей здесь выделяются: 

1) тундрово-таежные равнины Канады. Область лежит к западу и югу 

от Гудзонова залива и включает полуостров Лабрадор. Это область 

холодного и сурового климата. Ее большая часть относится к зоне хвойных 

лесов, поэтому лесопиление, обработка и транспорт древесины составляют 

основное занятие местного населения. Лабрадор практически безлюден; 

2) остров Ньюфаундленд, который, несмотря на близость к материку по 

многим параметрам (в частности, климатическим условиям) заметно 

отличается от материкового побережья. Главное богатство острова — 

колоссальные рыбные запасы (Большая Ньюфаундлендская банка), что 

определяет размещение население и его занятость; 

3) Аппалачи (Северные и Южные) и приаппалачские районы — область 

средневысотного рельефа и значительной эрозионной расчлененности на 

территории США и Канады. На севере Аппалачи примыкают к заливу Св. 

Лаврентия (отроги гор простираются на полуострова Гаспе и Новую 

Шотландию), на крайнем востоке система Южных Аппалачей ограничена 

кристаллическим щитом Пидмонт, на юго-западе захватывают долину р. 

Теннеси; 
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4) область Великих озер лежит примерно между 48° и 42° с.ш., с запада 

она как бы оконтуривается верхним течением реки Миссисипи, на востоке в 

виде узкой полосы реки Св. Лаврентия отделяет Лаврентийское плато от 

Аппалачей. Природная специфика области определяется системой Великих 

озер, внутриконтинентальным положением и воздействием четвертичного 

оледенения; 

5) Центральные равнины, расположенные по обе стороны среднего 

течения реки Миссисипи, к западу от Аппалачей и к югу от области 

Великих озер, являются одним из главных земледельческих регионов США. 

Отличаются плодородными почвами, крайне высокой распаханостью, большой 

плотностью населения; 

6) южные Береговые равнины занимают побережье Мексиканского 

залива и Атлантического океана к югу от Чесапикского залива, а также 

полуостров Флориду. Характеризуются субтропическим климатом (на юге 

Флориды проявляются черты даже тропического климата), что создает 

благоприятные условия для соответствующей специализации земледелия; 

7) Великие равнины, вытянутые в меридиональном направлении, лежат 

у подножия Скалистых гор в пределах США и Канады. Климат здесь сухой, 

континентальный. Если на крайнем севере этой области (бассейн р. 

Маккензи) господствуют тундрово-таежные ландшафты, то на крайнем юге 

средние температуры наиболее холодного месяца — положительные. 

В пределах Кордильерского Запада чаще всего выделяют: 1) Кордильеры 

Аляски и северо-запада Канады, охватывающие практически весь горный 

северо-запад Северной Америки, включая Алеутские острова. Поскольку 

область широким фронтом обращена к Чукотскому и Беринговому морям, а 

также морю Бофорта (на севере), то в прибрежных районах ощущается 

сильное влияние океанических воздушных масс. При удалении от побережья 

континентальность, суровость климата заметно возрастает; 

2) Кордильеры юго-запада Канады и северо-запада США простираются 

параллельно побережью Тихого океана, приблизительно от гор Св. Ильи и 

Макензи до северной окраины Большого Бассейна. Природная специфика этой 

физико-географической области определяется ее положением в умеренной 

зоне, сильной раздробленностью невысоких (по сравнению с предыдущей 

областью) горных хребтов; 

3) Кордильеры юго-запада США представляют собой «субтропическую 

периферию» этой орографической системы в пределах США. 

В пределах Центральной Америки, связывающей воедино Северную и 

Южную Америку, различают две физико-географические области: 

1) материковую область Центральной Америки; 

2) островную область Центральной Америки — целый архипелаг 

островов материкового, вулканического и кораллового происхождения 

(Гаити, Куба, Пинос, Ямайка, Пуэро-Рико и др.). Природный облик 

Центральной Америки определяют тропические широты, обильные  осадки, 

высокие температуры. 

Таблица 12 - Регионы Северной Америке 

Регион Природно- Население Природные 
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климатические 

условия 

ресурсы 

Арктический Север    

Внекордильерский 

Восток 

   

Кордильерского Запада    

Центральной Америки    

Сделайте вывод. 

Задание 3. Нанесите на контурную карту границы регионов 

Северной Америке. Выделите орографические факторы, определяющие 

экономическое развитие стран региона. 

.Задание 4. Используя краткую характеристику, выделяемых в Южной 

Америки физико-географических областей, сделайте анализ особенностей 

ландшафтных регионов заполните таблицу 13 «Физико-географическая 

регионализация Южной Америки». 

Характеристика Южной Америки 

Традиционно в составе Южной Америки различают два крупных 

физико-географических фрагмента — Внеандийский Восток и Андийский 

Запад, что обусловлено коренными различиями этих частей в генезисе и 

оротектоническом строении. При этом если дифференциация Запада на 

физико-географические области обнаруживает четкую связь с вертикальной 

поясностью и зональностью ландшафтов, то на Востоке природные условия на 

больших пространствах весьма однообразны. 

Внеандийский Восток обычно выделяют восемь физико-географических 

областей: 

1) Амазонию — крупнейшую по территории (около 5 млн кв. км) 

физико-географическую область суши, природная специфика которой 

определяется равнинным рельефом, приэкваториальным положением и 

влаголюбивыми тропическими лесами с их разнообразной и буйной  

растительностью; 

2) Бразильское нагорье, несколько уступающую по размерам 

предыдущей области, но отличающуюся большим разнообразием ландшафтов, 

что обусловлено меньшей однотипностью рельефа, распространенностью не 

только плоскогорий и столовых плато, но и отдельных невысоких хребтов, 

понижений и т.д. Природная специфика определяется как упомянутыми 

формами рельефа, так и господством субэкваториальных и тропических 

климатов; 

3)  Гвианское нагорье и Гвианская низменность, представляющую собой 

«дуалистическую» физико-географическую структуру, состоящую из горной 

и низменной частей. Мангровые заросли Атлантического побережья 

постепенно переходят в глубь материка во влажные тропические леса. 

Климатическая специфика зависит от режима осадков; 

4)  равнину Ориноко, образующую широкий шлейф, тянущийся от 

берегов Атлантики до соединения на юге с лесной областью Амазонии. Это 

слабоосвоенная и редкозаселенная область, характеризующаяся ярко 

выраженной сезонностью в распределении осадков; 
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5)  Тропические равнины (Гран-Чако, Маморе и Пантанал), 

примыкающие на севере к Амазонии, на юге достигающие параллели 30° ю.ш., 

а на востоке и западе зажатые склонами гор и нагорий. Входящая в  

пределы сразу нескольких стран (Аргентины, Боливии, Парагвая и 

Бразилии), эта физико-географическая область отличается равнинным 

рельефом, тропическим континентальным климатом, широким 

распространением саванн и тропического редколесья; 

6)  Ла-Платскую область (Пампу), со всех сторон окружающую эстуарий 

реки Ла-Платы и выходящую на востоке и юго-востоке к Атлантике. Пампа 

представляет собой чрезвычайно густонаселенную и освоенную часть 

материка (Бразилия, Аргентина и Уругвай), что объясняется благотворным 

воздействием влажных воздушных течений со стороны Атлантического океана 

и субтропическим климатом; 

7)  сухую Пампу и Предкордильеры, отличающуюся повышенной 

сухостью и континентальностью климата, а также бедностью водой.  В 

пределах области доминируют полупустынные ландшафты с контрастными 

природными условиями, что вызвано разнообразием форм рельефа; 

8)  аргентинское Патагонское плоскогорье — единственную в мире 

засушливую физико-географическую область, расположенную к югу от 40° 

ю.ш. Плоскогорье распадается на ряд отдельных массивов и пологих холмистых 

возвышенностей. Территория крайне слабо заселена и практически не освоена. 

Андийский Запад выделяются следующие физико-географические 

области: 

1)  Северные Анды, лежащие в экваториальном и субэкваториальном 

поясах и включающие в свой состав северные отроги Анд и побережье 

Карибского моря и Тихого океана от острова Тринидад на севере и примерно 

до 4° ю.ш. Область характеризуется ярко выраженной высотной поясностью 

со всеми вытекающими отсюда особенностями природных условий; 

2) Центральные Анды, расположенные в тропическом поясе и 

включающие среднюю часть Анд в пределах Перу, Боливии и Северного 

Чили и прилегающую к ним часть тихоокеанского побережья. Для этой 

области характерен сухой и континентальный климат, что обусловливает 

преобладание пустынных и полупустынных ландшафтов; 

3) Чилийско-Аргентинские Анды, приуроченные к умеренному поясу 

и странам, упомянутым в самом названии, отличаются наибольшими 

высотами (здесь расположена самая высокая вершина материка Аконкагуа — 

около 7000 м). Они лежат между параллелями 27 и  42° ю.ш. Вдоль 

побережья протягивается невысокая Береговая Кордильера; 

4)  Южные (Патагонские) Анды, занимающие крайний юг материка и 

расположенные в пределах умеренного пояса. Здесь Анды заметно 

понижаются, а Береговая Кордильера как бы продолжается в множестве 

гористых островов Чилийского архипелага. Тихоокеанское побережье слегка 

напоминает норвежское, хотя местные фьорды не столь величественны; 

5) Огненная Земля, представляющая собой более или менее 

обособленный архипелаг, расположенный между 53 и 55° ю.ш. Температуры в 

течение всего года низки (летом близки к температурам в зоне тундры), климат 
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крайне влажный, неблагоприятный для жизни человека. 

 

Таблица 13 - Физико-географическая регионализация Южной Америки 

Название региона Физико-

географические 

области 

Климат Специфические 

черты 

Внеандийский 

Восток 

   

Андийский Запад    

 

Задание 5. Нанесите на контурную карту границы регионов Южной 

Америке. Выделите орографические факторы, определяющие экономическое 

развитие стран региона. 

Задание 6. Заполните таблицу 14 «Экономический регионализм» 

Таблица 14 - Экономический регионализм 

Экономическая группировка Страны участники Цели, задачи 

   

   

 

 

 Ответьте на вопросы 

1. Дайте характеристику североамериканской (англоязычной) и 

латиноамериканской идентичности. 

2. Какие факторы определяют административно-

территориальную регионализацию Америки? 

3. Какие динамические процессы отмечаются для коренного 

населения? 

4. Каковы основные особенности физико-географической 

регионализации: а) Северной Америки; б) Южной Америки? 

5. Дайте определение понятию «Квебекский регионализм». 

6. Назовите основные межамериканские экономические союзы и 

ассоциации. 

7. В чем состоят основные трудности на пути экономической 

интеграции в рамках НАФТА? 

 

Занятие №6 

Тема: Австралия и Океания 

Цель: определить особенности административно-территориальной, 

физико-географической, экономической регионализации Австралия и 

Океания. 

Задание 1. Охарактеризуйте австралийскую идентичность, используя 

понятие «тирания расстояния». 

Ответьте на вопрос: «Чем обусловлено в некоторой мере субъективное 

мнение венгерского автора Э. Киша о жителях этого континента, 
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изложенное еще в 1934 г.: «У настоящего австралийца нет честолюбивого 

желания быть принятым в «лучшем обществе»; в отличие от Европы, Титулы и 

ордена, даже богатство само по себе здесь не вызывают преклонения; в 

отличие от Америки, здесь кажется смешным оценивать все на свете только по 

его покупной цене. Главное правило австралийца — это насколько возможно 

облегчить свою жизнь, не обременяя ни ума, ни сердца»». 

Задание 2. Опираясь на данные по физико-географической 

регионализации Австралии, нанесите на контурную карту физико-

географические области Австралии, показав особенности природно-ресурсного 

потенциала. 

Физико-географическая регионализация Австралии 

В зависимости от особенностей рельефа и изменения зонально-

климатических условий в пределах Австралии можно выделить следующие 

физико-географические области: 

 Северную Австралию, включающую три северных полуострова — Кейп-

Йорк, Арнемленд и Кимберли (Тасменленд); 

Восточно-Австралийскую область, охватывающую восточное побережье 

материка и Восточно-Австралийские горы; 

Центральные равнины, границы которых на востоке проходят вдоль 

западного подножия Восточно-Австралийских гор, на западе — по восточной 

окраине Западно-Австралийского плоскогорья, на севере область ограничена 

невысокими платообразными массивами, по которым проходит водораздел 

между бассейнами залива Карпентария и озера Эйр; 

плоскогорья и горы Западной Австралии, представляющие собой 

наиболее обширную область, граничащую на севере с областью Северной 

Австралии, на востоке — с Центральными равнинами, на северо-западе и юге 

выходит к берегам Индийского океана (по зональному положению и 

природным условиям эту область можно сравнить с Сахарой); 

Южные массивы, «укладывающиеся» в сравнительно небольшую 

область, расположенную на берегу Индийского океана к востоку от  

Большого Австралийского залива, по своим природным условиям значительно 

отличающуюся от соседних областей; 

Юго-Западную область, с трех сторон омывающуюся Индийским 

океаном и граничащую с плато Западной Австралии (по природным 

условиям область близка к области Южных массивов); 

остров Тасмания — обособленную физико-географическую область на 

границе субтропического и умеренного поясов Южного полушария. 

Задание 3. Используя данные по физико-географической 

регионализации Океании, нанесите на контурную карту природно-ресурсный 

потенциал физико-географических областей Океании.  

Физико-географическая регионализация Океании 

В пределах Океании более или менее четко различаются следующие 

физико-географические области: 

1) Новая Гвинея и прилегающие острова. Природная специфика 

одного из наиболее крупных островов мира — Новой Гвинеи, а также 

прилегающих к ней Соломоновых островов, архипелага Бисмарка и  других 
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— определяется, прежде всего, приэкваториальным положением; 

господствующим типом растительности являются леса, в том числе 

влажные тропические; вдоль низких берегов (особенно на Новой Гвинее) 

тянутся полосы мангровых зарослей; 

2) Новая Каледония, Новые Гебриды и Фиджи. Область более удалена от 

экватора, чем Новая Гвинея, и испытывает преобладающее влияние юго-

восточных пассатов; 

3) Микронезия, представляющая собой группу островов (Марианские, 

Каролинские, Маршалловы, Палау, Ансон, Гильберта) кораллового или 

вулканического происхождения; 

4) Центральная и Южная Полинезия, включающая в свой состав 

архипелаги Самоа, Кука, Общества, Тубуаи, Маркизские, Лайн и др.,  

вытянутые, как правило, с северо-запада на юго-восток вдоль линий 

разломов, которые пересекают дно Тихого океана; 

5) Северная Полинезия, представленная Гавайскими островами, 

расположенными в центральной части Тихого океана (к югу от северного 

тропика); 

6) Новая Зеландия — единственная физико-географическая область 

Океании, лежащая в субтропических и умеренных широтах. 

Задание 4. Дайте характеристику экономическим регионам Австралии. 

Заполните таблицу 15 «Экономическая регионализация Австралии». 

Таблица 15 - Экономическая регионализация Австралии 

Название региона Состав территории Значение региона 

Юго-Восточный   

Северо-Восточный   

Западно-Центральный   

Северный   

Тасмания   

 

Задание 4. Нанесите на контурную карту границы регионов Австралии. 

Выделите орографические факторы, определяющие экономическое развитие 

стран региона. 

Задание 5. Рассмотрите особенности экономического регионализма 

Океании. Ответьте на вопрос: «По какому принципу проведена экономическая 

группировка стран Океании?» 

Особенности экономического регионализма Океании 

В соответствии с экономической регионализацией Океании выделяют 

четы группы стран: 

1) государство Науру (8 тыс. чел.) — единственную страну Океании (без 

Новой Зеландии), где ВВП на душу населения в отдельные годы (благодаря 

доходу от разработки фосфоритов) достигал 15 тыс. долл. Нетрудно видеть, 

что по типу экономики Науру ближе всего к Бахрейну, Катару, Брунею и пр.; 

2) Фиджи с ВВП на душу населения около 1500 тыс. долл. Многие годы 

эта бывшая английская колония представляла собой образец  

плантационной экономики со специализацией на выращивании сахарного 

тростника. Сегодня прежняя специализация дополнилась индустрией 
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туризма и обрабатывающей промышленностью; 

3) Папуа — Новая Гвинея, Соломоновы острова и Вануату — страны, где 

ВВП на душу населения равен примерно 900 долл. Для них характерно 

сохранение традиционных укладов, слабое развитие товарно-денежных 

отношений, преобладание сельского хозяйства. Наряду с этим в Папуа — 

Новой Гвинее развивается горнодобывающая промышленность, на 

Соломоновых островах — рыбоперерабатывающая промышленность; 

4) мелкие островные государства — Западное Самоа, Тонга, Кирибаи и 

Тувалу с ВВП на душу населения от 400 до 600 долл. и специализацией 

экономики на сельском хозяйстве (производство копры и другой продукции 

тропического земледелия). 

Задание 6. Отметьте на контурной карте физико–географические 

особенности Океании. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Каковы главные составляющие австралийской идентичности? 

2. В чем состоят основные различия народов Океании в культурно-

этнической сфере? 

3. Охарактеризуйте особенности физико-географической 

регионализации Австралии и Океании. 

4. В каких регионах и почему сконцентрировано сегодня коренное 

население Австралии? 

5. Каким образом осуществляется экономическая регионализация 

Австралии? 

 

Занятие № 7 

Тема: Северный Кавказ 

Цель: определить админестративно - территориальную, физико-

географическую регионализацию, культурно-религиозную идентичность. 

Задание 1. Дайте характеристику региона. Заполните таблицу16 

«Северный Кавказ» 

Таблица 16 - Северный Кавказ 

Состав Северо-

Кавказского региона 

Природно-

климатические условия 

Этнический состав 

   

   

 

Задание 2. Нанесите на контурную карту границы региона и 

составляющих региональных единиц. 

Задание 3. Дайте определение понятию «Казакия». Заполните таблицу 

17 «Региональная характеристика». 

Таблица 17 - Региональная характеристика 

Региональная 

единица 

Краткая история 

формирования 

Административно-

территориальные 

особенности 

Отрасли 

промышленности 

Ростовская    
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область 

Краснодарски

й край 

   

Ставропольск

ий край 

   

Сделайте вывод. 

Задание 4. Укажите причины позволяющие объединить республики 

Северного Кавказа в одну группу. Заполните таблицу18. 

Таблица - 18 

Группа Единство группы Социально-

экономическое развитие 

Северо-Западный Кавказ: 

Адыгея, Карачаево-

Черкесия, Кабардино-

Балкария 

  

Северо-Восточный Кавказ: 

Дагестан, Чечня и 

Ингушетия 

  

Республика Северная 

Осетия — Алания и 

Республика Калмыкия — 

Хальмг Тангч 

  

Задание 5. Пользуясь данными, проведите анализ национальных 

особенностей региона, определите % соотношение национального состава. 

Национальный состав (по результатам переписи 2010 года), чел. 

Русские — 2 938 070  

Чеченцы —1 237 506  

Аварцы —771 043  

Кабардинцы —509 539 

Даргинцы — 467 670 

Осетины — 467 493  

Кумыки — 394 183  

Ингуши — 388 845  

Лезгины — 345 651  

Карачаевцы — 185 764  

Армяне — 181 125  

Лакцы — 145 422  

Азербайджанцы — 132 808  

 

Табасараны — 116 189 

Балкарцы — 106 440  

Ногайцы — 77 897  

Украинцы — 65 900  

Черкесы — 52 582  

Греки — 38 280  

Абазины — 36 208  

Татары — 26 912  

Рутульцы — 25 297  

Агулы — 24 904  

Цыгане — 23 956  

Грузины — 23 261  

Турки — 22 518  

Лица других национальностей — 128 

426  

Сделайте вывод. 

Заедание 6. Нанесите на контурную карту орографические факторы, 

определяющие экономическое развитие региона. Отметьте рекреационные 

ресурсы. 
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Ответьте на вопросы 

1.Охарактеризуйте природные различия в Северо-Кавказском регионе. 

2.Каким образом классифицируются народы Северного Кавказа по 

языку и религии? 

3.Как формировались Донское, Кубанское и Терское казачества? 

4.Назовите общие черты и различия в хозяйстве Ростовской области, 

Краснодарского и Ставропольского краев. 

5.В чем состоят этнические различия титульного населения Адыгеи, 

Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии? 

6.Какие народы населяют Республику Дагестан? 

7.Что объединяет народы Чечни и Ингушетии? 

8.Какую религию исповедуют жители Северной Осетии, Калмыкии?  

9.Что характерно для основания и последующего развития городов 

Северного Кавказа? 

 

Занятие №8 

Тема: Особенности регионализации Ставропольского края 

Цель: рассмотреть структуру управления, административно-

территориальное устройство, дать характеристику природно-климатическим, 

экономическим ресурсам края 

Задание 1. На контурной карте отметьте границы края и 

административно-территориальное деление. 

Задание 2. Пользуясь рисунком 7, охарактеризуйте краевую систему 

управления. 

 

Рис. 7. – Система управления регионом 
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Задание 3. Пользуясь данными таблицы 20 проведете анализ 

демографической ситуации в Ставропольском крае. 

Таблица 20 – Основные демографические показатели (по данным портала 

органов власти Ставропольского края) 

Показатели На 01.01.2010 На 01.0.1.2011 

Численность постоянного населения, 

тыс.человек 

2 711,2 

 

2 785,3 

Число родившихся, чел. 32 702 33 014 

Коэффициент рождаемости,  

 на 1000 населения 

12,1 11,9 

Коэффициент смертности,  

 на 1000 населения 

13,2 12,4 

Естественная убыль населения, чел. -2 929 - 1 498 

Коэффициент естественной убыли 

населения, на 1000 населения 

-1,1 -0,5 

Продолжительность жизни, лет 70,3 70,4 

Сделайте вывод. 

Задание 4. Дайте характеристику экономическим ресурсам края. 

Заполните таблицу21 «Экономические ресурсы Ставропольского края». 

Таблица 21 - Экономические ресурсы Ставропольского края 

Ресурсы Характеристика 

Минерально-сырьевые ресурсы  

Рекреационные ресурсы  

Трудовые ресурсы  

Земельные ресурсы  

Агроклиматические ресурсы  

Сделайте вывод. 

Задание 5. Пользуясь учебником «Физическая география 

Ставропольского края» отметьте на контурной карте границы провинций 

ландшафтов Ставропольского края. Сделайте описание природно-

климатических особенностей этих территорий. 
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Рис. 8 - карта Ставропольского края 

Задание 6. Отметьте на карте Ставропольского края зоны увлажнения. 

Задание 7. Охарактеризуйте почвы Ставропольского края, нанесите на 

контурную карту зону чернозёмных почв. 

Ответьте на вопросы 

1. Назовите основные элементы рельефа Ставропольского края. 

2. Чем обусловлена континентальность климата края? 

3. Какими почвенными ресурсами обладает территория края? 

4. Охарактеризуйте систему управления в крае. 

5. В чем состоят этнические особенности региона? 

6. Как рекреационные ресурсы влияют на развитие экономики 

региона? 

7. Назовите отрасли промышленности, обеспечивающие 

жизнеспособность региона? 

8. Какова демографическая ситуация?  

9. Определите роль миграционных процессов? 

 

Занятие №9 

Тема: Урал 

Цель: рассмотреть региональные особенности, определить 

промышленное значение региона для России. 

Задание 1. Используя теоретический материал, заполните таблицу 22 

«Общая характеристика Урала». 

Таблица 22 - Общая характеристика Урала 

История 

освоения 

Минерально

-сырьевые 

ресурсы 

Промышленность Социально-

экономическ

ие 

особенности 

Межрайонного 

значение 

Внутрирайон

ного 

значение 
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Урал веками служил главной базой промышленности России. Почти 

три века (XV-XVII вв.) он был единственным в Русском государстве 

поставщиком соли. В XVIII в. за Уралом закрепилась слава «железного»: 

здесь выплавлялось чугуна больше, чем в Англии, в то время самой развитой 

стране мира. Свои потребности в металле Англия на 2/3 покрывала за счет 

ввоза его с Урала.  

В 1930-е гг. «железный пояс» вновь выдвинулся на передний край. По 

плану ГОЭЛРО здесь стали строить электростанции, новые 

металлургические заводы, сеть магистральных дорог. В годы первой и 

второй пятилеток введены в строй такие крупные предприятия, как 

Магнитогорский металлургический комбинат, Уралмаш, Уралвагонзавод, 

Челябинский тракторный завод. В начале Великой Отечественной войны на 

Урал были эвакуированы из западной части страны 455 самых крупных 

предприятий. 

Ныне Урал специализируется на продукции черной и цветной 

металлургии, машиностроении и металлообработке, химии, на заготовках и 

переработке древесины, а Южный Урал еще и на сельскохозяйственном 

производстве. Межрайонное значение имеют нефтегазохимия, легкая 

промышленность и производство строительных материалов. Внутрирайонный 

характер носит топливная, энергетическая и пищевая промышленность. 

Взаимосвязанное сочетание этих трех групп отраслей образует 

хозяйственный комплекс Урала. На него как своеобразное плечо опираются и 

западные районы, получающие сырье и полуфабрикаты, и восточные, 

потребляющие готовую продукцию, особенно технику для освоения «своих» 

природных богатств. 

В Предуралье залегают руды цветных и черных металлов, калийные 

соли, асбест, нефть, газ, уголь и др. Из 70 важнейших полезных ископаемых, 

используемых в отечественной промышленности, 52 имеются на Урале. Те 

виды ресурсов, которые открыты давно и легкодоступны, в значительной мере 

выработаны. Но, по мнению геологов и геофизиков, на глубинах 1000-1500 м 

имеются крупные залежи железа, меди, бокситов. Широко славятся уральские 

месторождения драгоценных и поделочных камней — яшмы, малахита, 

аметиста, мрамора. 

Преобладание крупных предприятий в промышленности Урала 

определяет высокий уровень урбанизированное. Так, численность жителей в 

каждом из четырех крупных городов региона (Екатеринбург, Пермь, Уфа, 

Челябинск) превышает миллион человек.  

Природное и социально-экономическое своеобразие составляющих 

Уральский регион политико-административных единиц предопределило 

деление Урала на Средний Урал, Западный Урал, Юго-Западное Предуралье, 

Юго-Восточный Урал и Зауралье. Все субъекты РФ входят в состав 

ассоциации экономического взаимодействия «Большой Урал».  

Задание 2. Определите и нанесите на контурную карту границы 

политико-административных единиц Уральского региона (Средний Урал, 

Западный Урал, Юго-Западное Предуралье, Юго-Восточный Урал и Зауралье). 
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Задание 3. Дайте характеристику региональным составляющим Урала. 

Заполните таблицу 23 «Региональные составляющие Урала». 

Таблица 23 - Региональные составляющие Урала 

Район Политико-

административные 

единицы 

Столица Особенности 

специализации 

Средний Урал    

Западный Урал    

Юго-Западное 

Предуралье 

   

Юго-Восточный 

Урал и Зауралье 

   

Сделайте вывод. 

Задание 4. Нанесите на контурную карту природно-ресурсный 

потенциал региона. Отметьте объекты оказывающие особе значение в 

социально-экономическом развитии. 

Задание 5. Пользуясь данными таблиц 24, 25, 26 дайте характеристику 

динамики населения Уральского региона. 
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Таблица 24 – Национальный состав 

Национальности Свердловская 

область 

Пермский край (Пермская 

области и Коми-Пермяцкий 

авт.округ) (% от общей 

численности населения) 

Удмуртской 

Республики 

Оренбургская 

область 

Челябинская 

область 

Русские 89,2 85.18 60 73,9 82,3 

Татары 3,8 4.84 - 7,6 5,7 

Украинцы 1,2 0.92 0,8 3,5 2,1 

Башкиры - 1.44 - 2,4 4,6 

Удмурты - 0.93 29,3 0,1 0,1 

Белорусы - 0.39 - 0,4 0,6 

Немцы 0,1 0.36 0,1 0,8 0,8 

Армяне - - 0,13 0,5 0,2 

Азербайджанцы - - 0,14 0,2 0,2 

Казахи - - - 5,8 1,0 

Мордва - - - 2,4 0,5 

Чуваши - - - 0,7 0,3 

Коми-пермяки - 3.67 - - - 

Сделайте вывод. 

 

.
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Таблица 25 - Компоненты динамики общей убыли населения 

Пермского края, 1990–2007 гг., тыс. человек (по данным Пермьстата) 

Показатели Естественная 

убыль 

Миграционная 

убыль 

Общая убыль 

 

Все население 247,4 71,1 318,5 

Городское население 186,4 49,0 235,5 

Сельское население 61,0 22,1 83,2 

Сделайте вывод 

.Таблица 26 – Коэффициенты миграционного прироста (на 1 000 

человек населения) (по статистическим данным статистических сборников 

по Оренбургской области) 

Наименование 

 

2006 2007 2008 

Российская Федерация 1,1 1,8 1,8 

Приволжский федеральный округ 0,1 0,6 0,6 

Оренбургская область -1,9 -0,6 -1,7 

Республика Башкортостан -0,5 1,3 1,4 

Республика Татарстан 2,9 2,8 2,8 

Самарская область 2,3 2,8 3,4 

Сделайте вывод. 

Ответьте на вопросы 

1. В чем состоит главная особенность экономико -

географического положения Урала? 

2. Почему Свердловская область — самая развитая на Урале?  

3. Охарактеризуйте особенности становления промышленности 

на Среднем Урале. 

4. Дайте сравнительную характеристику хозяйства Пермской 

области и Удмуртской Республики.  

5. Какие отрасли определяют хозяйственный профиль Коми-

Пермяцкого автономного округа? 

6. Какова структура населения Республики Башкортостан? 

Назовите главные особенности этногенеза башкир? 

7. Какие административные функции выполнял г. Оренбург за 

прошедшее время своего существования? 

8. Что общего и в чем различия в развитии металлургии 

Челябинской и Оренбургской областей? 

9. В чем отличия экономики Курганской области от остального 

Урала? 

 

Занятие №10 

Тема: Региональные особенности Дальнего Востока 

Цель: рассмотреть региональные особенности Дальнего Востока 

Задание 1. Определите и нанесите на контурную карту районы 

Дальнего Востока. Отметьте минеральные ресурсы региона. 
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Задание 2. Используя данные по районам Дальнего Востока, 

заполните таблицу 27 «Дальневосточный регион». 

Таблица 27 - Дальневосточный регион 

Район Столица Социально-

экономическая 

характеристика 

Промышлен

ность 

Сельское 

хозяйство 

Приамурье: Амурская область, 

Еврейская автономная 

область, Хабаровский край 

   

Приморский край, 

Сахалинская, Камчатская 

области, Корякский 

автономный округ 

   

Северо-Восток России: 

Магаданская область, 

Республика Саха (Якутия), 

Чукотский автономный округ 

   

Характеристика районов 

Приамурье: Амурская область, Еврейская автономная область, 

Хабаровский край 

Амурская область — основной сельскохозяйственный район 

Дальнего Востока. Здесь сосредоточены основные посевы сои — ценной 

технической культуры, более половины зерна, производимого на Дальнем 

Востоке; выращиваются овощи, картофель; развито животноводство, 

особенно мясомолочного направления. В юго-западной части области 

ведутся лесозаготовки. Развита горнодобывающая промышленность — 

добыча золота и угля. Видное место в структуре хозяйства занимает 

пищевая промышленность. Машиностроение специализируется на 

производстве сельскохозяйственных машин и горного оборудования. 

Центр области - город Благовещенс. В настоящее время — это центр 

судостроения, лесной, легкой и пищевой промышленности. На его долю 

приходится более половины всей промышленной продукции области. 

Еврейская автономная область — единственная в этом виде 

административно-территориальная единица среди субъектов РФ, 

искусственно созданное национально-территориальное образование. 

В Еврейской АО развиты цветная металлургия, машиностроение, 

легкая, пищевая промышленность, деревообработка, производство 

строительных материалов. Сельское хозяйство специализируется на 

выращивании пшеницы, сои, картофеля, овощей и молочном 

животноводстве. В основном промышленность концентрируется в 

Биробиджане. 

Хабаровский край в хозяйственном отношении развит неоднородно. 

Промышленность работает преимущественно на привозном сырье, 

развито станкостроение, энергомашиностроение, производство дизелей, 
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легкая и пищевая промышленность. Сельское хозяйство носит 

пригородный характер, специализируется на выращивании овощей, 

картофеля, молочном животноводстве, птицеводстве. 

Город Хабаровск — центр края. Главными отраслями современного 

Хабаровска являются машиностроение и металлообработка (заводы 

«Дальэнергомаш», «Дальдизель», станкостроительный, судостроительный, 

кабельный и др.), нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая, 

легкая, пищевая промышленность. 

Город Комсомольск-на-Амуре возник на месте села Пермское в 

связи с принятием в 1932 г. решения о строительстве здесь предприятий 

тяжелой промышленности. Главные отрасли — машиностроение 

(производство военных самолетов и кораблей), черная металлургия, 

нефтепереработка, деревообработка. 

В г. Амурске находится целлюлозно-картонный комбинат, в 

Николаевске-на-Амуре — судоремонт, в Советской Гавани — рыбная 

промышленность и деревообработка. 

Приморский край, Сахалинская, Камчатская области, Корякский 

автономный округ. 

Их экономика самым непосредственным образом связана с 

использованием водных и биологических ресурсов Тихого океана. Уровень 

развития производительных сил неодинаков. Основу пространственно-

экономического каркаса территории составляют многофункциональные 

хозяйственные узлы, особенно Приморского края. 

Приморский край располагает значительным экономическим 

потенциалом, прежде всего для отраслей хозяйства, связанных с морем: 

морским транспортом, рыбной промышленностью, судостроением. 

Отраслями, дополняющими «приморский» комплекс, являются легкая, 

пищевая, топливная, производство строительных материалов, цветная 

металлургия. Сельское хозяйство специализируется на выращивании сои, 

риса, овощей, пшеницы, молочном животноводстве, свиноводстве, 

птицеводстве. 

Центр края — Владивосток. На всех этапах своего развития он 

оставался важным морским портом, базой рыбного промысла и добычи 

морепродуктов. В промышленности выделяются судостроение и 

судоремонт, рыбная промышленность, производство оборудования для 

рыбной и деревообрабатывающей промышленности. 

Одним из важнейших портов международного значения является 

Находка. Вместе с новым портом Восточный портовый комплекс Находки 

занимает первое место по грузообороту на тихоокеанском побережье 

нашей страны; здесь создана свободная экономическая зона. 

Сахалинская область, располагаясь на острове Сахалин, связана с 

остальными районами страны исключительно морскими и воздушными 

коммуникациями. Остров располагает густой сетью железных и 

шоссейных дорог, рядом портов. Наиболее развитой частью Сахалина 

является его южный промышленный район (Южно-Сахалинск, Корсаков, 

Холмск, Долинск, Невельск и др.). В состав области входят Курильские 
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острова, основная часть их жителей приходится на острова Итуруп, 

Кунашир, Шикотан, Парамушир. 

На Сахалине базируется крупный рыболовный флот, ведущий лов в 

удаленных районах Тихого океана. Рыбная промышленность, а также 

целлюлозно-бумажная и топливная (добыча угля и нефти) — ведущие 

отрасли хозяйства. 

Город Южно-Сахалинск, центр области. 

Камчатская область — район очагового освоения. В недрах скрыты 

огромные богатства, причем не только минеральное сырье, но и 

термальные и бальнеологические ресурсы. К ним добавляются ресурсы 

океана, возможности организации туризма и отдыха. Пока наиболее 

интенсивно используются рыбные богатства: работает несколько десятков 

рыбоперерабатывающих предприятий в комплексе с обеспечивающими 

предприятиями — судоремонтными, жестяно-баночными, бондарными, 

портами и т.д. 

Основной промышленный и административный центр полуострова 

— Петропавловск-Камчатский.  

Корякский автономный округ занимает северную часть Камчатского 

полуострова. Основу хозяйства составляют: рыбная промышленность, 

пушной промысел (соболь, горностай, лисица). Главная отрасль сельского 

хозяйства — оленеводство. Центр округа — поселок Палана. 

Северо-Восток России: Магаданская область, 

Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ. 

Этот подрайон занимает огромную территорию (4,3 млн кв. км), на 

которой проживает 1 млн человек. Только вокруг Якутска и на отдельных 

участках побережья между Магаданом и Охотском возможно земледелие. 

Зато недра богаты золотом, алмазами, оловом, вольфрамом, сурьмой, 

слюдой и другими полезными ископаемыми. 

Магаданская область примыкает к северной части Охотского моря. 

Только морские и воздушные линии связывают ее с «материком». В 

золотодобывающем районе Верхней Колымы работают несколько приисков 

и рудников, ряд ремонтных и других вспомогательных предприятий. 

Ведется добыча олова и ртути. Оленеводство составляет основу сельского 

хозяйства. 

Центр области — город Магадан. Налажены производство и ремонт 

горного оборудования, выпуск топливной аппаратуры, судоремонт, а также 

кожевенно-обувная и пищевая (главным образом рыбная) 

промышленность. 

Республика Саха (Якутия) расположена в бассейнах рек Лены, 

Яны, Индигирки и в низовьях Колымы.  

Хозяйственному развитию благоприятствуют природные богатства 

— золото, алмазы, олово, редкие металлы, железные руды, газ, уголь, 

пушнина. В прошлом отсталый край добился немалых экономических 

успехов. Помимо добывающих отраслей, создана обрабатывающая 

промышленность, включая машиностроение. В сельском хозяйстве 

ведущая отрасль — оленеводство. 
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Столица Республики — город. Основные отрасли промышленности — 

легкая, пищевая, производство строительных материалов. 

Чукотский автономный округ расположен на крайнем Северо-

Востоке Азии, занимает Чукотский полуостров и прилегающую часть 

материка. Ведущее место в хозяйстве округа занимают отрасли 

традиционного природопользования — оленеводство, пушной и 

зверобойный промысел, рыболовство. Добыча золота, олова и угля в 1990-е 

гг. сильно упала. 

Задание 3. Отметьте на контурной карте природно-ресурсный 

потенциал региона. 

- Крупнейшие реки: Амур, Колыма, Хуанхэ, Янцзы (Чанцзян), 

Меконг; озеро Ханка. 

- Гидроэнергетический потенциал, геотермальных ресурсов; 

- Рекреационные ресурсы: пляжно-экваториальные, спортивно-

промысловые, лечебно-оздоровительные, туристические. 

Задание 4. Пользуясь данными таблиц 28, 29, дайте характеристику 

демографической ситуации Дальнего Востока. 

Таблица 28 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

число лет 

Территория 1995 г. 2000 г. 2010 г. 

Российская Федерация 64,6 65,3 66,5 

Дальний Восток России 62,3 63,9 65 

Республика Саха (Якутия) 62,7 64,6 65,6 

Еврейская автономная область 61,1 62,5 63,6 

Чукотский автономный округ 62,6 66,9 68,1 

Приморский край 64 65,2 67,9 

Хабаровский край 63,4 64,6 67,3 

Амурская область 63,7 63,1 64,3 

Камчатская область 61,6 64,2 65,4 

Магаданская область 61 65 66,7 

Сахалинская область 55,3 63,9 65,6 

 

Таблица 29 - Демографическое развитие Дальнего Востока за 1985-2003 

гг. 

Показатель 1985 г 1991 г. 1993 г 2003 г. 

Численность населения, 

тыс. человек (на 01.01) 

7462,1 8056,6 7899,6 6634,1 

Родилось, тыс. чел. 138,6 110,0 82,1 77,0 

Коэффициент 

рождаемости* 

18,3 13,7 10,5 11,6 

Умерло, тыс. чел 63,3 67,9 92,3 98,9 

Коэффициент смертности 8,3 8,6 11,8 14,9 

Естественный прирост 

населения, тыс. чел. 

75,3 41,2 -10,2 -22,0 

Коэффициент 10,0 5,1 -1,3 -3,3 
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естественного прироста   

Сальдо миграции, тыс. 

чел. 

43,5 -65,4 -101 -23,6 

 

Общий прирост 

(снижение) населения, 

тыс. чел) 

118,8 

 

-24,2 

 

-111,2 -45,6 

 

Укажите причины снижения населения в регионе. 

Ответьте на вопросы 

1. В чем состоят главные особенности экономико-географического 

положения Дальнего Востока? 

2.Чем отличается специализация Приамурья от других подрайонов 

Дальнего Востока? 

3.Назовите отрасли хозяйства субъектов РФ, находящихся 

непосредственно на побережье Тихого океана. 

4. Какова роль моря в развитии городов Приморья, Сахалина, 

Камчатки? 

5.Перечислите малочисленные народы Севера, проживающие на 

Дальнем Востоке.  

6.Что необходимо сделать для сохранения отраслей традиционного 

природопользования народов Севера? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Темы рефератов (презентаций) 

1. Рубежная коммуникативность и регионализация. 

2. Подходы к определению региона. Типизация регионов. 

3. Связь регионоведения с науками. 

4. Регионоведение и медицина. 

5. Понятие о рубежной коммуникативности и рубежной 

энергетике. 

6. Основные ландшафтные зоны мира. 

7. Пространственная диффузия рас. 

8. Этногенез, пассионарное и этническое поле (концепция Л.Н. 

Гумилева). 

9. Формирование религиозного пространств. 

10. Территориально-политические системы. Типы суверенных 

стран. 

Дифференциация, интеграция стран мира. 

11. Геодемографическая ситуация в России, на Северном Кавказе.  

12. География национальных религий. 

13. Религиозная обстановка в современной России. 

14. Культурно-исторические регионы Западной Европы. 

15. Культурно-исторические провинции Восточной Европы. 

16. Североамериканская ассоциация свободной торговли 

(НАФТА). 

17. Макрорегионов России. 

18. Северо-Запад России. 

19. Русский Север: Архангельская, Вологодская, Кировская 

области. 

20. Анклав России — Калининградская область. 

21. Столичный регион: Москва и Московская область. 

22. Верхневолжье: Ярославская, Тверская и Костромская области. 

23. Западное пограничье: Брянская и Смоленская области 

24. Ресурсный потенциал Ставропольского края. 

25. Региональные проблемы Северного Кавказа, пути решения. 

Черноземное Приволжье. 
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Тестовые задания 

 

Тема №1: Факторы регионализма 

Задание 1 

Выберите верный ответ. 

Распределение людей по населенным пунктам разного типа. 

-  адаптация 

-  акклиматизация 

-  расселение 

-  миграция 

Задание 2 

Выберите правильный ответ. 

Процесс развития городов. 

-  урбанизация 

-  рекультивация 

-  агломерация 

-  рурбанизация 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

Скопление поселений, объединенных производственными, трудовыми 

и культурно-бытовыми связями.  

-  субурбанизация 

-  агломерация 

-  рурурбанизация 

-  концентрация 

Задание 4 

Введите правильный ответ. 

К ...  поселениям относятся все населенные пункты, не имеющие 

городского статуса. 

Задание5  

Выберите верный ответ. 

Совокупность территориальных групп людей. 

-  популяция 

-  расса 

-  класс 

-  сообщество 

Задание 6 

Проведите соответствие в рядах иерархии модели-матрицы. 

особь личность 

репродуктивная группа социальная клика 

морфологическая группа малая социальная группа 

экологическая популяция социальный слой 

 класс 

 общество 

Задание 7 

Выберите правильный ответ. 
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Определенное значение при рассовой оценке имеет: 

-  рост 

-  вес 

-  пигментация 

-  пропорции тела 

Задание 8 

Выберите правильный ответ. 

Раса характеризуется темной окраской кожи, волнистыми или 

курчавыми волосами, широким носом. 

-  экваториальная 

-  азиатская 

-  американская 

-  евразийская 

Задание 9 

Введите верное понятие. 

 ... ... - сумма работающих и желающих работать. 

Задание 10  

Выберите правильный ответ. 

Сумма людей, находящихся в трудоспособном возрасте. 

-  возрастная структура населения 

-  воспроизводство населения 

-  трудовые ресурсы 

-  национальные ресурсы 

 

Вопросы для зачета 

1. Структурность геопространства 

2. Ландшафт как природно-территориальный комплекс 

3. Какое содержание вкладывается в понятие «регионализм»? 

4. Физико-географические регионы 

5. В чем заключаются особенности политико-административной, 

философской, исторической, геополитической и экономической 

трактовок региона? 

6. Концентрация и стратификация. 

7. Основные процессы пространственной дифференциации 

8. Типизация регионов 

9. Роль зональность и азональности природы в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры. 

10. Характеристика основных ландшафтных зон мира. 
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11. Роль основных компонентов ландшафтных зон мира в 

формировании объектов ландшафтной архитектуры. 

12. Природно-ресурсный фактор регионализма.  

13. Учет региональных особенностей в предпроектных архитектурно-

ландшафтных исследований. 

14. Каковы особенности этнического регионализма. 

15. Влияние природно-климатических, географических особенностей 

на формирование этноценозов. 

16. Характеристика  этнических процессов в современной России, 

проблемы, пути решения.  

17. Типы демографических процнссов, ситуаций. 

18. Роль крупных городов и агломератов в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры. 

19. Демографический фактор в ландшафтном проектировании. 

20. Особенности ландшафтной структуры, создающие специфические 

природно-ресурсные потенциалы Зарубежной Европы. 

21. Исторические этапы хозяйственного освоения ландшафтов 

зарубежной Европы.  

22. Влияние культурно-исторической идентичность в решении 

социально значимых проблем и процессов. 

23. Физико-географическая, экономическая регионализация Зарубежной 

Европы в решении социально значимых проблем и процессовв области 

экологии и природопользования 

24. Западноевропейская идентичность. 

25. Геополитическая и экономико-географическая регионализация 

Зарубежной Европы 

26. Культурно-исторической дифференциация Афро-азиатского 

макрорегиона. 

27. В чем состоит взаимосвязь культурно-исторической 

дифференциацией с архитетурно-ландшафтными особенностями региона. 

28. Культуры и религии Азии как интеграционный фактор.  
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29. Иерусалим как регион религиозной коммуникативности. 

30. Физико-географическая, экономическая регионализация Азии, 

Африки в решении социально значимых проблем и процессовв области 

экологии и природопользования 

31. Административно-территориальная, демографическая 

регионализация в Америке в решении социально значимых проблем и 

процессовв области экологии и природопользования 

32. «Квебекский регионализм» в Канаде.  

33. Североамериканская (англосаксонская) и латиноамериканская 

идентичность.  

34. Физико-географическая, экономическая регионализация Северной 

Южной Америки. 

35. Характеристика природно-территориальные комплексы Северной 

Америки. 

36. Австралийская идентичность. 

37. Административно-территориальная регионализация Австралии и 

Океании.  

38. Физико-географическая, экономическая регионализация Австралии и 

в решении социально значимых проблем и процессовв области экологии и 

природопользования Австралийцы-аборигены и регионализм 

39. История освоения ландшафтов России. 

40. Столичные регионы. 

41. Физико-географическая, экономическая, культурно-историческая 

регионализация России в решении социально значимых проблем и 

процессовв области экологии и природопользования. 

42. Определение целесообразных хозяйственных функций ландшафтов 

региона.  

43. Характеристика горных ландшафтов, использование их ресурсов 

Северо-кавказского региона и Ставропольского края. 
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44. Роль физико-географической, экономической, культурно-

исторической регионализации Северного Кавказа в решении социально 

значимых проблем и процессовв области экологии и природопользования. 

45. Какова степень освоенности территории и структура хозяйства 

СКФО. 

46. Культурно-ландшафтное районирование Северного Кавказа. 
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Словарь терминов 
Акватория — часть водной поверхности Земли с присущими ей 

природными и антропогенными свойствами и ресурсами и 

характеризующаяся такими качествами, как глубина, протяженность и 

т.д. 

Активность личности – деятельное отношение человека к миру, 

способность человека производить общественно значимые 

преобразования материальной и духовной среды на основе освоения 

общественно-исторического опыта. 
Анимизм – вера в существование духов, в одушевленность всех 

предметов, в наличие независимой от телесной оболочки души у 

людей, животных, растений.  

Анклав (фр. enclave) — термин, обозначает территорию или 

часть территории государства, окруженную со всех сторон 

территорией другого государства (других государств) или 

нейтральными водами. 
Антропогенный — вызванный человеческой деятельностью, 

связанный с деятельностью человека. 

Антропоцентризм (от греч. «anthropos» — человек, «kentron» 

— центр) — воззрение, согласно которому человек есть центр 

Вселенной и конечная цель мироздания. 

Ареал - часть территории или акватории земного шара, на 

которой достаточно длительное время постоянно встречается 

популяция определенного вида или другого таксона. 
Аэротория — часть воздушной оболочки геосферы, соотнесенной 

с соответствующей территорией или акваторией (в сравнении с ныне 

использующимся в юридической литературе термином «воздушная 

территория» термин «аэротория» не только более лаконичен, но и 

семантически более строго). 

Биомасса — суммарная масса особей вида, группы видов, 

отнесенная к площади или объему местообитания. 

Биосфера (от греч. «bios» — жизнь, «sphire» — шар) — оболочка 
Земли, в которой живое взаимодействует с неживым. 

Биотоп — пространство, которое занимает биоценоз. 

Буддизм – одна из трех религий, возникшая в Древней Индии в 

Vi – V вв. до н.э. 

Взаимоотношения общества и природы — воздействие 

человеческого общества (антропогенных факторов) на природу и 

природы (природных факторов) на здоровье и хозяйственную 
деятельность человека. 

Водопользование — это совокупность всех форм и видов 

использования водных ресурсов в общей системе 

природопользования. Рациональное водопользование предполагает 
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обеспечение полного воспроизводства водных ресурсов территории 
или водного объекта по качеству и количеству. Если система 

водопользования хоть в какой-то мере не обеспечивает этого, то рано 

или поздно водные ресурсы будут истощены. 

География населения — составная часть общественной 

географии, направленная на изучение закономерностей и 

пространственных особенностей формирования и развития 

современного состава населения и населенных мест в различных 

природных, исторических и социально-экономических условиях. 
Геотория — родовое понятие, в котором синтезируются 

территория, акватория и аэротория. 

Городская агломерация (от лат. agglomero — присоединяю, 

накапливаю, нагромождаю) — компактная пространственная 

группировка поселений (главным образом городских), объединенных 

многообразными интенсивными связями (производственными, 

трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную 
многокомпонентную динамичную систему. 

Гуманизм (от лат. «humanus» — человечный) — мировоззрение, 

основанное на принципах равенства, справедливости, человечности. 

Деградация (от фр. «degradation» — ступень) — ухудшение 

состояния, утрата качеств. 

Демография (от греч. «demos» — народ, «grapho» — пишу) — 

наука о народонаселении. 

Демографических факторов - это региональные различия 
миграционных процессов, а также различия в интенсивности 

протекания процессов естественного воспроизводства населения. 

Естественный прирост населения – количественная оценка 

разности между числом родившихся и числом умерших за 

определенное время.  

Жертвенники – тип людей, отстаивающих справедливость с 

риском для жизни. 

Зона природная— наиболее употребительная единица 
зонального ряда. Ведущим фактором обособления зон являются 

основные различия в количестве тепла и влаги и в их соотношении 

внутри географических поясов. 

Климатические реликты составляют самую обширную группу 

реликтов. Они являются остатками эпох с иными климатическими 

особенностями. При этом нередко встречаются не отдельные 

реликтовые виды, а целые реликтовые биоценозы, конечно, 
измененные новейшими влияниями. Климатические реликты имеют 

различный возраст. 

Комплиментарность - есть неосознанная и не предопределенная 

какими-либо видимыми причинами взаимная симпатия (или 
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антипатия — отрицательная комплиментарность) различных 
суперэтносов, этносов и даже отдельных персон. 

 «Место» — любой участок территории (геотории), 

характеризующийся географическим положением и 

противопоставляемый всей остальной поверхности Земли. 

Миграцией населения (от лат. migratio — переселение) 

понимают перемещения людей (мигрантов) через границы тех или 

иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более 

или менее длительное время. 
Олигофрены — лица с различными формами врожденного или 

приобретенного умственного недоразвития. 

Пассионарное поле, или пассионарность  (от лат. passic — 

страсть) - поле, обусловленное наличием биогеохимической энергии. 

Люди как природные живые образования создают вокруг себя 

реальное энергетическое поле (или сочетание полей), которому 

свойственны ритмичные колебания разной частоты.  
Полигон (от греч. polygonos — poly много, gonia угол) — 

подразумевается любая исследуемая территория независимо от ее 

таксономического уровня. 

Пояса  географические - наиболее крупные и сложные по 

структуре зональные геокомплексы (ГК) суши. Ведущую роль в их 

обособлении играет радиационно-циркуляционный фактор — главные 

широтные различия в радиационном балансе и циркуляции 

атмосферы материков. 
Природная (окружающая, географическая) среда — 

естественная среда обитания и деятельности человека и других 

живых организмов. Природная среда включает литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу и околоземное космическое 

пространство. Внутри природной среды выделяют природные 

ресурсы и природные условия.  

Природные ресурсы — элементы природы (объекты и явления), 

необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им в 
материальное производство (атмосферный воздух, вода, почва, 

солнечная радиация, полезные ископаемые, климат, растительность, 

животный мир). 

Природные условия — элементы природы (объекты и явления), 

влияющие на жизнь и деятельность человека, но не вовлеченные в 

материальное производство (некоторые газы атмосферы, виды 

животных и растений и др.). По мере развития науки и техники 
природные условия становятся природными ресурсами.  

Природно-ресурсный потенциал — часть природных ресурсов, 

которая может быть реально вовлечена в хозяйственную деятельность 
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при данных технических и социально-экономических возможностях 
общества с условием сохранения среды жизни человека. 

Прерывистыми (дизъюнктивными) ареалы - территория или 

акватория, в пределах которого популяция вида не может 

перемещаться естественными способами расселения. О них следует 

говорить в том случае, когда отдельные части территории либо 

акватории обособлены друг от друга в такой степени, что никакая 

связь между заселяющими их популяциями вида невозможна. 

Провинция (от лат. provincia) — многозначный термин, который 
использовался еще в Древнем Риме для обозначения завоеванных 

территорий, управляющихся римским наместником. В настоящее 

время в десятках стран (Италия, Канада, Аргентина и др.) 

применяется в качестве обозначения административно-

территориальной единицы 

Расселение населения — это его территориальная организация, в 

состав которой входят как размещение населения, так и вся 
имманентно присущая ему система связей. 

Районирования - подразделение суши на взаимно подчиненные 

территориальные единицы, для которых характерна та или иная 

степень сходства, близость населяющих их флор и фаун. 

Флористическое или фаунистическое районирование представляет 

иерархическую систему соподчиненных регионов.  

Регион - «это территория (геотория), по совокупности 

насыщающих ее элементов отличающаяся от других территорий и 
обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, 

целостностью, причем эта целостность — объективное условие и 

закономерный результат развития данной территории» (Э.Б. Алаев, 

1983). 

Регионализм — это факт существования в стране районов со 

значительными природными, хозяйственными, социальными и 

этнокультурными различиями. 

Религиозное пространство- соотношение территориальных сфер 
влияния основных религий. 

Религиозное наследие — заложенная в этнической, социальной и 

территориальной самоидентификации людей историческая религиозная 

память, существующая в виде музеефицированных ценностей. 

Реликты - виды или комплексы, чуждые современной 

географической обстановке. Вид может быть реликтом на всем 

протяжении своего ареала, который при этом обычно бывает 

небольшим. Реликты могут возникнуть по разным причинам. В связи 

с этим различают  геоморфологические,  формационные и 

климатические реликты. 
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Рурбанизация — процесс распространения городских форм и 

условий жизни на сельскую местность, составная часть процесса 

урбанизации в его широком понимании. 

Субпассионарии — особи, пассионарный импульс которых 
меньше импульса инстинкта самосохранения. 

Секторная (или меридиональная) зональность - закономерная 

смена растительных сообществ, животного мира и почвенных типов в 

зависимости от удаления от океанических берегов в глубь материков. 

Социум — территориальная общность людей, объединяемых 

совместным проживанием на территории, в рамках одного или 

нескольких близко расположенных поселений (в данном аспекте 
последние составляют локальную систему расселения). 

Страноведение — это географическая дисциплина, 

занимающаяся комплексным изучением стран, систематизирующая и 

обобщающая разнородные данные об их природе, населении, 

хозяйстве, культуре и социальной организации. 

Стратификация — расслоение концентрированных структур 

(агломератов) на зоны, слои и т.д. 

Территория — ограниченная часть земной поверхности, ее 
сегмент, обладающий определенными природными и антропогенными 

свойствами и ресурсами. Обычно она не отождествляется со всей 

поверхностью Земли, но в то же время сумма всех территорий 

планеты, идентифицированных на базе единого критерия, будет 

соответствовать поверхности земной суши. 

Урбанизация — это исторический процесс повышения роли 

городов в развитии общества, который охватывает изменения в 

размещении производительных сил. 
Флора или фауна – исторически сложившаяся совокупность 

видов растений или животных, обитающих в данной области и 

входящих во все ее экосистемы. 

Формационные реликты представляют собой остатки прежних 

биоценозов. Сами биоценозы уже изменились, но в чуждых им 

условиях обитают еще отдельные представители этих биоценозов. 

Человеческие расы — это исторически сложившиеся группы 
людей, объединенных общностью происхождения, выражающейся в 

общности наследственных признаков, которые характеризуются 

определенной совокупностью второстепенных внешних физических 

особенностей: цветом кожи, глаз, волос, очертаниями головы, ростом 

и т.д. 

Экономический регион — это в большинстве случаев 

территория, обладающая четко выраженной специализацией 

производства и определенной хозяйственной целостностью. 
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Экотон - переход между двумя относительно четко 
различающимися сообществами, переходное сообщество. Для 

экотона характерно участие видов, представителей обоих смежных 

биоценозов, но они также могут включать и виды, преимущественно 

свойственные экотонам, так называемые краевые виды.  

Этноценоз - развитие этноса в пределах биогеоценоза, 

опосредованное процессом его адаптации.  

Этнос — естественно сложившийся на основе оригинального 

стереотипа поведения коллектив людей, существующий как 
энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем 

другим таким же коллективам, исходя из ощущения 

комплиментарности. 

Этноэкосистема - биологически обусловленные сообщества 

людей, приспособленных к ландшафту, взаимно комплементарные 

группы людей, осознающих своё единство и противопоставляющих 

себя другим этническим системам, со сходным стереотипом 
поведения, имеющие общее происхождение и синхронную историю, с 

устойчивыми эволюционирующими системами и иерархическими 

структурами. 

 «Ячейки» — мельчайшие, неделимые объекты пространственного 

анализа, из которых затем будут складываться ареалы, зоны, регионы. 
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