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Типология  стран

современного  мира  
  

«Экономическая и социальная география мира»



Типологический подход – 

группировка, классификация  стран, 
основанная на каких-либо общих 

признаках, показателях, качествах, 
позволяющих объединить страны в одну 

группу (тип, подтип). 



2 основных вида типологий:

• Количественные – основываются на 
цифровых показателях (географических, 
демографических, экономических и т.д.).

• Качественные – учитывают более сложные 
особенности общественного развития, либо 
характеризуют особенности тех сторон жизни 
общества, которые не поддаются 
количественному выражению. Качественные 
типологии часто имеют причинный характер по 
отношению к количественным показателям.



ТИПОЛОГИЯ СТРАН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Количественные типологии

По различиям в количественных 
показателях (размер, численность 
населения и др.)



Количественные типологии:

• Типы стран по размерам территории 
(площади):

1) Крупнейшие - более 3 млн. кв. км (7 стран)

2) Крупные – от 1 до 3 млн. кв. км (22 страны: от 
Египта до Аргентины)

3) Средние – от 0,2 до 1 млн. кв. км (55 стран: от 
Беларуси до Танзании)

4) Малые – менее 0,2 млн. кв. км (в том числе «микро» 
– менее 0,05 млн. кв. км) (110 стран (в т.ч., 68 
«микро»): от Ватикана до Киргизии)

Данные по 193 странам-членам ООН (+Ватикан)



Количественные типологии:

• Типы стран по численности населения:
Данные на 2016 г. (193 страны-члена ООН + Ватикан)

1) Крупнейшие – более 100 млн. чел. (13 стран: от Эфиопии 
до Китая)

2) Крупные – от 50 до 100 млн. чел. (14 стран: от Южной 
Кореи до Вьетнама)

3) Средние – от 10 до 50 млн. чел. (61 страна: от Швеции до 
Колумбии)

4) Малые – менее 10 млн. чел. (в том числе «микро» – менее 
500 тыс. чел.) (106 стран (в т.ч., 29 «микро»): от 
Ватикана до Иордании)



Количественные типологии:
Одиннадцать крупнейших стран мира по численности населения.



Количественные типологии:

• Типы стран по объему ВВП по ППС:
Данные МВФ, 2017 г. (191 страна, включая Косово)

1) Крупнейшие – объём ВВП свыше 1 трлн. долл. (25 стран: 
от Пакистана до Китая)

2) Крупные – объём ВВП от 500 млрд. до 1 трлн. долл. (15 
стран: от Сингапура до Аргентины)

3) Средние – объём ВВП от 100 млрд. до 500 млрд. долл. (45 
стран: от Панамы до Казахстана)

4) Малые – объём ВВП менее 100 млрд. долл. (106 стран: от 
Тувалу до Сирии)



Страны с объёмом ВВП по ППС более 2 трлн. $
(МВФ, 2017 г.)



Количественные типологии:

• Объём ВВП по ППС на душу населения 
(МВФ, 2015 г.):



Страны мира по ВВП (ППС) на душу населения
(МВФ, 2015 г.)







ТИПОЛОГИЯ СТРАН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Качественные типологии

Типология по исторически сложившимся 
различиям в характере общественных 
отношений и систем или в типах 
общества (общественного строя). 



Типы Подтипы Типологические
группы

Страны

Развитые КС Высокоразвитые Ведущие 
(«Большая шестерка»)

США, ФРГ, Франция,
Великобритания, Италия, Япония

Переселенческого 
капитализма

Канада, Новая Зеландия, Австралия,
Израиль, ЮАР

Малые З.-Е. страны Бельгия, Швейцария и др.

Среднеразвитые
(периферийного
капитализма)

Южно-Европейские Испания, Португалия, Греция, 
Мальта, Турция

Латино-кариб. группа Мексика, Чили, Аргентина, Уругвай

Восточно-Азиатские Республика Корея, Тайвань, Сингапур

Социалистич. Классич. соц-ма КНДР

Реформир. соц-ма КНР, Вьетнам, Лаос, Куба

Развивающиеся Капиталист. 
пути развития

Лат. Америка, большинство азиатских, 
отдельные африканские

Дуального типа
(большая роль 
докапит. укладов)

Африка, Океания, отдельные в Азии и 
Лат. Америке

Соц. ориент. Непал, страны Лат. Америки

Постсоциал.
(вестернизация)

Авангардные Чехия, Польша, Венгрия, Словения

Замедл. преобр.
(нестаб. обществ.
 систем)

Россия, Украина и др.



1. Развитые капиталистические 
страны – существуют на основе классического 
капиталистического общества (частная собственность, 
рыночная экономика, социальные контрасты, 
многопартийная парламентская система), достигшего в 
них наибольшей степени зрелости и в значительной мере 
социализированного в XX в. («посткапиталистического» 
общества). 

К таким странам относятся
• «традиционные» капиталистические страны — США, 

Западноевропейские, Япония и тесно связанные с ними 
(исторически и экономически) страны «переселенческого 
капитализма» (Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль). 

• страны «периферийного капитализма» — южноевропейские 
(Испания, Португалия, Греция, Мальта, Турция), восточноазиатские 
(Республика Корея, Тайвань, Сингапур) и некоторые латино-
карибские (Мексика и др.). 



2. Социалистические страны – основываются на 
принципиально ином, новом типе общества, базирующемся на 
различных видах общественной собственности, централизованной 
экономике нерыночного типа, отличающемся также минимальными 
социальными различиями и фактически однопартийной общественно-
политической системой, опирающейся на коммунистическую 
идеологию. 

• В настоящее время она представлена пятью государствами (КНР, 
Вьетнам, КНДР, Лаос, Куба) с неодинаковыми тенденциями 
общественного развития. 
При этом Китай, Вьетнам, Лаос а теперь и Куба образуют группу стран 
«реформируемого социализма», сочетающих традиционную 
социалистическую политическую надстройку и централизованную 
государственную экономику с расширяющимся рыночным сектором, 
стимулирующим активную интеграцию в мировое хозяйство. 
В настоящее время отдельные черты социалистических стран присущи 
ряду государств Латинской Америки (Венесуэла, Боливия, Никарагуа и 
т.д.) и Непалу



Мировая социалистическая система 
(«социалистический лагерь») в 1970-80-е гг.



Социалистические страны сегодня



«Левый поворот» 
в Латинской 

Америке



3. Развивающиеся страны. 
К ним относятся более 160 молодых государств и несамоуправляющихся 

территорий.
Общие черты этих стран:

• Колониальное прошлое;

• Интеграция различных исторических эпох: сочетание первобытно-
общинный, различных вариантов феодального, капиталистического и 
социалистического общественного строя;

• Замедленное развитие, сохранение и усиление социально-
экономической отсталости, внешней зависимости, архаичных форм 
социально-политического и государственного строя 



ТИПОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

• а) страны капиталистического пути развития (латиноамериканские, 
большинство азиатских, отдельные африканские) с доминированием и 
наращиванием капиталистических укладов на основе национального и активно 
привлекаемого иностранного капитала и опыта. 

• б) страны дуального (двойственного) типа общественного развития 
(подавляющее большинство в Африке, Океании, отдельные азиатские и 
латиноамериканские) отличаются огромной или преобладающей ролью 
докапиталистических укладов в экономике (натуральные, полунатуральные, 
мелкотоварные хозяйства) и в социально-политической жизни общества, 
сочетающихся с тенденцией замедленной капитализации и интеграции в 
мировые процессы (обычно вследствие тормозящего воздействия 
географических и демографических факторов). 

• в) страны социалистической ориентации . Сложились путем прямого 
заимствования опыта СССР и других социалистических стран, отчасти развитых 
капиталистических, и его соединения с религиозными («исламский социализм»), 
региональными («африканский социализм») и национальными («арабский 
социализм») традициями. В 1980-е гг. эта группа включала более 20 стран, 
главным образом Африки (Ливия, Алжир, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, 
Мадагаскар, Зимбабве и др.), но также Азии (Южный Йемен, Ирак, Сирия, 
Афганистан, Бирма) и Латинской Америки (Никарагуа, Гайана и др.), В 
настоящее время к ее представителям можно отнести Непал и некоторые страны 
Южной и Центральной Америки.



4. Постсоциалистические страны
29 государств, возникших на территории бывших 
социалистических: СССР (15+2), Восточной Европы (13) и 
Монголии. Главная особенность этих стран — переходный 
характер общественной системы вследствие ее радикального 
реформирования посредством вестернизации, и в результате 
сочетание в общественном строе разных качеств — как 
социалистических (активная экономическая и социальная 
функция государства, весомая роль коллективных форм 
собственности, идеологических и иных духовных ценностей 
социалистического общества), так и капиталистических 
(активная функция частной собственности, рыночный механизм 
экономики, резкая социальная дифференциация общества и 
связанные с этим социальные конфликты, идеологический 
плюрализм и др.).



Типология постсоциалистических стран

• Группа авангардного реформирования (Чехия, Польша, 
Венгрия, Словения).Отличается максимальной 
«вестернизированностью»: сложившаяся рыночная экономика, 
активная роль иностранного капитала, устойчивость социально-
политической системы. Близость к западным социально-
экономическим и политическим стандартам способствует 
активной интеграции этих стран в европейские и другие 
международные организации (НАТО и ЕС).

• Группа замедленного реформирования (Россия, Украина и 
др.). Для второй группы стран, в силу их географического, 
исторического, этнического, духовного и иного своеобразия, 
характерна замедленность экономических и социально-
политических преобразований, сопровождающаяся острыми 
конфликтами — политическими, межнациональными, 
социальными, т.е. они отличаются нестабильностью 
общественной системы.



ТИПОЛОГИЯ СТРАН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Качественные типологии

Типология стран мира по уровню 
социально-экономического 
развития (с учетом исторических и 
географических факторов)



Качественные типологии:
По уровню социально-экономического развития:

Типы Подтипы Типологич. группы Страны

Эконо-
мически
разви
-тые

Высоко-
развитые

Ведущие («Большая
шестерка»)

 США, ФРГ, Франция, Великобр., 
Италия, Япония

Переселенческого 
капитализма

Канада, Новая Зеландия, 
Австралия, Израиль, ЮАР

Малые 
западноевропейск
ие страны

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Швеция, Норвегия, Дания, 
Финляндия

Средне-
развитые.
(периф. 
кап.)

Южно-Европейские Испания, Португалия, Греция, 
Мальта, Турция

Латино-карибская 
группа

Мексика, Чили (с 90-х) и др.

Восточно-
европейские

Евразийские (СНГ)
Россия
Восточно-Азиатские Р. Корея, Тайвань, Сингапур

(все с 1990-х)



Качественные типологии:
По уровню социально-экономического развития (2):

Развива
-
ющиеся

Верхний 
эшелон
 («благо-
получные»)

Новые индустр.
 страны (НИС)

Малайзия, Таиланд, Индия, Турция, 
Индонезия. С 90-х: КНР, Филиппины, 
Венесуэла, Вьетнам

Нефтеэкспортеры
(с 1970-х) 

Сауд. Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, 
Оман, Ирак, Ливия, Бруней и др. + 
Иран, Алжир

Обслуживающей 
периферии

Багамы, Барбадос, Гваделупа, 
Мартиника, Тринидад и Тобаго, 
Бермудские о-ва, Панама, Реюньон, 
Фиджи, Бахрейн, Макао и др.

Нижний 
эшелон
 («проблем-
ные»)

Классические
развивающиеся
(слаборазвитые)

Наиболее благополучные -
Колумбия, Куба, Перу, Суринам, 
Эквадор, Пакистан, Сирия, 
Иордания, Шри-Ланка, Марокко и 
др.

Наименее развитые Ангола, Мали, Руанда, ДР Конго, 
Афганистан, Бангладеш, Лаос, Непал, 
Гаити, Мадагаскар, Либерия, 
Сомали, Эфиопия, Эритрея и др.



Высокоразвитые страны
• социально ориентированная, регулируемая рыночная экономика; 
• крупнейшие в мире транснациональные корпорации (ТНК) и банки; 
• ключевая роль в валютно-финансовой системе мира; 
• ключевая роль в международных интеграционных процессах и 

организациях;
•  отраслевая структура экономики носит ярко выраженный 

постиндустриальный характер — в создании ВВП доминирует 
непроизводственная сфера;

• в промышленности лидирующее положение занимают 
обрабатывающие отрасли, прежде всего наукоемкие производства (в 
машиностроении,  химии,  энергетике); 

• сельское хозяйство, базируясь на достижениях НТР («зеленая 
революция», биотехнологии и т.п.), является высокоинтенсивным и 
развивается в форме государственно и международно регулируемого 
агробизнеса; 

• экологический кризис имеет контролируемый, управляемый характер и 
«экспортную» ориентацию (в направлении менее развитых стран); 

• для территориальной организации общества типичны максимальная 
урбанизированность территории (до 90% и даже более) и 
минимальные различия в уровнях социально-экономического развития 
между частями страны.



Высокоразвитые страны
Страны «большой шестерки» представлены наиболее крупными по 

территории, населению и масштабам экономики державами — «историческими 
лидерами». Это — США, Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия. 

Отличительные черты 
а) наиболее масштабная (по объему ВВП) и максимально диверсифицированная экономика 

(в отраслевом и географическом отношениях); 
б) многоотраслевая промышленность с ведущей ролью наукоемких и военных производств;
в) функция генераторов идей в НТР и монополистов в сфере информационных технологий и 

в экспорте научно-технической информации; 
г) ключевая и преобладающая роль транснациональных корпораций, в том числе банков, в 

мировом хозяйстве (из 500 крупнейших ТНК в 2015 г. (FT Global 500) 209 – из США, 32 – из 
Великобритании, 35 – из Японии, 24 – из Франции, 18 – из Германии), а самих государств 
— в международных специализированных и региональных организациях: МВФ, 
Всемирном банке, ОЭСР, ЕС, НАФТА, АТЭС и др. 

д) многопрофильная международная специализация, преимущественно на наукоемких 
производствах, информационных технологиях, и функцию крупнейших экспортеров (доля 
в мировом экспорте в 2015 г. составляла 27%), а также ведущих импортеров сырья, 
топлива, полуфабрикатов; 

е) макроформы территориальной организации общества (мегалополисы, крупные 
экономические районы и территориально-производственные комплексы, технополисы и 
др.).



• Малые европейские страны как типологическая группа 
высокоразвитых государств включает Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург, Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Исландию, 
Австрию, Швейцарию и «микрогосударства» — Лихтенштейн, 
Андорру, Монако, Сан-Марино. 

Отличительные черты 
• узость (ограниченность) отраслевой структуры экономики; 
• огромная, определяющая роль внешних факторов в ее 

развитии;
• максимальная среди высокоразвитых стран роль государства в 

экономических и социальных процессах;
• международная специализация на ограниченном числе 

мелкосерийных производств, базирующихся на достижениях 
НТР (от металлургии и машиностроения до агропромышленного 
комплекса); 

• ярко выраженная международная направленность сферы услуг 
(финансовых, туристических, транспортных, предоставление 
территории и др.). 



Переселенческие страны  - типологическая группа объединяет Канаду, 
Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, а также Израиль, которые при 1,7% 
населения мира производят ежегодно около 4% мирового валового продукта.

 Их отличительный признак — общность исторического развития, связанный с тем, 
что эти страны сложились как переселенческие колонии, осваивавшиеся 
выходцами главным образом из Великобритании и других европейских стран 
под контролем державы-метрополии. Эта историческая особенность, а также 
сходство географических и демографических факторов прогресса позволяет 
определить в качестве их главной типологической черты зависимый, 
внешнеориентированный тип социально-экономического развития. 

Он выражается 
• в ставшей традиционной аграрно-сырьевой международной специализации и в 

повышенной роли в структуре экономики добывающих отраслей и 
агропромышленного сектора, ориентированных на экономические потребности 
первоначально Великобритании, а в настоящее время и других высокоразвитых 
стран — европейских, США, Японии;

• в активной роли иностранного капитала в экономическом развитии, особенно 
заметной в обрабатывающей промышленности, отрасли которой, в том числе 
наукоемкие, также обретают характер международной специализации;

• переселенческим странам присуща роль союзников — младших партнеров США 
и других ведущих держав в международных интеграционных процессах и 
организациях — ООН, НАТО, Содружестве Наций, НАФТА и т.д. 

• в большинстве рассматриваемых стран сохраняются черты заложенные 
Великобританией в колониальный период. Сближает эти страны и сходство 
социально-политических проблем, исторически сложившихся в отношениях 
между переселенцами и коренным населением.



Среднеразвитые страны 

как второй подтип экономически развитых объединяет около 40 
государств Европы, Азии и Америки. Это группа (за 1990-е гг. 
увеличилась вчетверо), включающая часть развитых 
капиталистических (из числа исторически «отставших»), 
постсоциалистические переходные общества и «новые 
развитые» страны (своеобразные «постразвивающиеся»). 

Однако всех их объединяет сложившийся в разное время после 
Второй мировой войны периферийный тип социально-
экономического развития, обусловленный прежде всего 
особенностями географического положения этих стран, 
преимущественно на ближней периферии высокоразвитых 
центров — западноевропейского, североамериканского, 
японского, а также советского (СССР). 



Среднеразвитые страны 

1. Южноевропейская группа — Испания, Португалия, Греция, 
Турция, Мальта, Кипр

2. Восточноазиатская группа — Республика Корея, Тайвань, 
Сингапур

3. Латиноамериканская группа — Мексика, Чили

4. Восточноевропейская группа —  постсоциалистические 
страны Европы (кроме членов СНГ), для которых с начала 
1990-х гг. характерна смена ориентации с советского на 
западноевропейский центр

5. Евразийская группа — страны СНГ (кроме России), 
сочетающие в своем неустойчивом развитии 
противоречивые тенденции ориентации как на 
западноевропейский центр и его ближнюю периферию 
(например, на Турцию, Польшу), так и на Россию



Среднеразвитые страны 

6. Россия, занимающая особое место среди стран подтипа. 
Являясь в недавнем прошлом политическим и экономическим 
ядром советского центра, она в 1990-е гг. переживала резкое 
падение достигнутого в СССР весьма высокого уровня 
социально-экономического развития.

 Превращение в страну со средними и ухудшающимися 
экономическими и социальными показателями сопровождалось 
резким ослаблением функций центра по отношению к 
постсоциалистической периферии и формированием 
собственного, зависимого от интересов высокоразвитых 
центров периферийного типа развития. В 2000-х гг. наметились 
положительные сдвиги.



Развивающиеся страны

К ним относятся более 160 государств и 
территорий Азии, Африки, Океании и 
Латинской Америки. За внешними 
контрастами показателя ВВП на душу 
населения — от 600 долл. до более 20 тыс. 
долл.— скрывается ряд общих 
типологических черт, в разной мере присущих 
рассматриваемым странам. 



Развивающиеся страны
Типологические черты

• Сходство пути исторического развития, в котором подавляющее 
большинство стран последовательно прошли доколониальный, 
колониальный и постколониальный этапы;

• Многоукладность как сосуществование в их общественных 
системах разнообразных типов экономических и социальных 
отношений, как собственной доколониальной истории 
(родоплеменные, феодальные и другие докапиталистические 
уклады), так и привнесенными извне (капиталистические,  
социалистические). 

• Однотипность демографических процессов и их последствий.



Социально-экономическая отсталость
• Структурная отсталость экономики в целом выражается, во-

первых, в ключевой роли мелкотоварного, полунатурального и 
натурального хозяйства, а во-вторых, в преобладании аграрного, 
аграрно-индустриального или индустриально-сырьевого типа 
экономики. 

• Аграрная отсталость - в крайне низкая производительность 
жизненно важного сельского хозяйства, что обусловлено 
доминирующей ролью низкопроизводительных натурального и 
мелкотоварного укладов в аграрном секторе. 

• Индустриальная отсталость - доминирующую роль играют 
добывающие (топливно-сырьевые) отрасли, плохо развита 
обрабатывающая промышленность.

• Научно-техническая отсталость - выражается прежде всего в 
неразвитости собственной научно-технической базы, крайне низких 
расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР), а также в ограниченном доступе к достижениям 
НТР развитых стран и научно-информационной и технологической 
зависимости от них. 



Развивающиеся страны
• общность крайне зависимого и эксплуатируемого положения в 

системе мирового хозяйства, в сохранении за ними роли 
многофункциональной ресурсной и индустриально-аграрной 
периферии с узкими монокультурными специализациями стран 
и их групп на выращивании, добыче и производстве топливо-, 
материало-, трудоемкой (в отдельных случаях наукоемкой) 
продукции, цены на которую определяются странами-
потребителями. 

• общность закономерностей и проблем территориальной 
организации общества. Концентрация специализированного 
товарного производства и населения происходит и нарастает в 
ограниченных ареалах, обычно представленных столицами, 
отдельными крупными городами (особенно портовыми), 
центрами добычи и выращивания экспортного сырья, 
транспортными магистралями между ними. 



Развивающиеся страны

Стали равным источником и 
одновременно жертвой важнейших 
глобальных проблем — экологической, 
сохранения мира, демографической, 
продовольственной, преодоления 
отсталости. 



Верхний эшелон РС
1. Новые индустриальные страны (НИС). Этим 

термином с первой половины 1970-х гг. обозначается 
самая динамичная с точки зрения социально-
экономических достижений и постоянно 
расширяющаяся (своеобразными временными 
волнами) группа стран с присущей ей особой 
«новоиндустриальной» моделью развития. 
Исторически к первой волне относят четыре 
азиатских «дракона» — Республику Корея, 
Тайвань, Сингапур, Гонконг — и 
латиноамериканских лидеров — Мексику, 
Бразилию, Аргентину; ко второй — Малайзию, 
Таиланд, Индию, Чили; к третьей — Турцию, 
Индонезию; к четвертой (1990-е гг.) — Китай, 
Филиппины, Венесуэлу, Вьетнам, Иран.





НИС
Некоторые НИС — Мексику, Южную 
Корею, Сингапур, Тайвань, Турцию, 
Чили — во второй половине 1990-х гг. 
стали причислять к экономически 
развитым странам, о чем 
свидетельствует прием большинства из 
них в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 



ОЭСР



НИС
а) ускоренные ежегодные темпы роста ВВП (до 7—10%) и экспорта, что 

позволило, например, Тайваню превзойти уровень ВВП середины 1950-
х гг. более чем в 170 раз, а большинству — в 2—4 раза только за 
1980—1990-е гг.;

б) авангардное и доминирующее положение в развивающемся мире с 
тенденцией нарастания отрыва;

в) крупные структурные сдвиги в экономике, выражающиеся в 
превращении в ее ведущие отрасли ориентированных на экспорт 
обрабатывающей промышленности, в том числе наукоемких 
производств, и непроизводственной сферы (туризм, трудовые услуги, 
связанные с экспортом рабочей силы, и др.);

г) возрастание роли в мировом хозяйстве в качестве крупнейших в 
развивающемся мире торговых партнеров высокоразвитых стран и их 
сфер приложения капиталов;

д) активное формирование научно-технического потенциала, переход от 
первоначальной стратегии заимствования достижений НТР к созданию 
собственных научно-производственных центров (в том числе научно-
промышленных и агротехнических парков на базе университетов), 
специализированных на разработках в области микроэлектроники, 
информатики, атомной, ракетной и биотехнологий (особенно в НИС 
первой волны, Малайзии и в странах БРИКС — Китае, Индии, 
Бразилии).



НИС
Различия внутренних и внешних возможностей, 

достижений и геопространственной 
«привязанности» рассмотренной модели 
позволяют выделить в ней следующие группы 
стран:

• «ключевые» (БРИКС: Китай, Индия, Бразилия 
— лидеры по масштабам и многоотраслевой 
структуре экономики, обладающие 
крупнейшим природно-ресурсным и 
демографическим потенциалом), 

• азиатские, 
• латиноамериканские, 
• «проевропейские» (Турция). 



Верхний эшелон РС
2. Страны-нефтеэкспортеры (Саудовская 

Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман, Ирак, Ливия, Бруней и др.) 
как специфическая группа развивающихся государств заявили о 
себе в 1970-е гг., в период энергетического кризиса, обозначив 
еще один полюс ускоренного социально-экономического 
развития на экономически слаборазвитой периферии мира. 

К странам-нефтеэкспортерам могут быть также отнесены члены 
ОПЕК Иран и Алжир. Имея, в отличие от других стран, крупный 
демографический и не столь узкий природно-ресурсный 
потенциалы, они, опираясь на «нефтедоллары» и выгоды 
экономико-географического положения, смогли создать более 
масштабную и диверсифицированную экономику.



Верхний эшелон РС
3. Страны обслуживающей периферии, или 

«квартиросдатчики», обладающие 
преимуществами ЭГП (обычно островного) по 
отношению к экономически развитым странам, НИС и 
нефтеэкспортерам. Эти суверенные государства и 
несамоуправляющиеся территории особенно широко 
представлены в Латино-Карибской Америке и у 
побережья США (в том числе Багамы, Барбадос, 
Гваделупа, Мартиника, Виргинские острова, 
Тринидад и Тобаго, Нидерландские Антильские 
острова, Антигуа и Барбуда, Бермудские острова, 
Панама и др.), в Африке (Сейшельские острова, 
Реюньон), в Океании (Фиджи, Науру и др.), в Азии 
(Бахрейн, Макао).



Страны-«квартиросдатчики»
(обслуживающей периферии)

Они стали результатом ускоренного роста и преобладания в структуре 
ВВП созданных иностранным капиталом отраслей 
непроизводственной сферы международного значения

• Финансовых услуг (банковских, оффшорных), 
• Туристических услуг,
• Торговых услуг,
• Транспортных услуг(«удобные флаги», обслуживание судов),
• Военных услуг.  

Они обеспеченны современной инфраструктурой (морские и 
аэропорты, сфера гостеприимства, средства связи и др.). Льготный 
финансово-экономический климат, выгоды ЭГП и политическая 
стабильность стимулировали размещение в этих странах-
«квартиросдатчиках» сотен филиалов и штаб-квартир компаний и 
банков из развитых стран (особенно на Багамах, Барбадосе, 
Бермудских и Каймановых островах, в Бахрейне); появление 
крупных «морских держав» (Панама, Багамы и др.). 



Нижний эшелон РС
4. «Классические» развивающиеся 

(экономически слаборазвитые) 
страны — наиболее 
представительный подтип, включающий 
большинство государств Океании, 
более трети африканских и 
латиноамериканских, некоторые 
азиатские. 



«Классические» развивающиеся страны

а) низкие темпы социально-экономического прогресса по сравнению с 
тремя первыми группами; 

б) традиционный аграрно-сырьевой тип экономики и международной 
специализации; 

в) системообразующая роль сельского хозяйства особенно в 
традиционной занятости населения; 

г) невысокая доля в ВВП промышленности, представленной отраслями по 
добыче экспортного сырья (горно-добывающая) и его переработке 
(текстильная, металлургическая и др.) при доминирующей роли 
примитивной обрабатывающей промышленности (ее основа — мелкие 
предприятия типа мастерских); 

д) жизненная важность внешней торговли (как экспорта, так и импорта 
промышленной продукции и продовольствия) в качестве источника 
развития, который испытывает на себе постоянное негативное 
воздействие «ножниц цен» мирового рынка; 

е) «вялый» интерес иностранного капитала, рост внешней финансовой 
задолженности и, как следствие, активное вмешательство в развитие 
стран международных финансовых организаций; 

ж) вовлеченность в рыночную экономику привилегированного 
меньшинства населения и отдельных «островков» территории, в то 
время как их подавляющая часть находится в сфере 
докапиталистических отношений и обречены на нищету и отсталость.



«Классические» развивающиеся страны

Наиболее благополучными странами группы, с 
лучшими удельными и структурными 
показателями ВВП и социального развития 
являются латиноамериканские (Колумбия, 
Куба, Перу, Суринам, Эквадор) и азиатские 
(Пакистан, Сирия, Иордания, Шри-Ланка), а 
также Марокко и Ботсвана в Африке.



Нижний эшелон РС
5. Наименее развитые страны, обладающих также собственной 

спецификой. К этой группе с 1971 г. ООН относит те государства, для 
которых характерны минимальные душевые показатели ВВП — 
менее 200 долл. в 1970-е гг. (первоначально 25 стран)
менее 500 долл. в середине 1990-х гг. (49 стран),
менее 1000 долл. в 2015 г. (48 стран)

Объединяют застойный тип социально-экономического развития (как 
правило, уступающий росту населения) или деградация уровня, 
выразившиеся в падении в 1980—1990-е гг. в большинстве стран 
душевых показателей ВВП и производства продовольствия (следствие — 
острейшая продовольственная проблема, беженцы и др.); доминирование 
доиндустриальных форм хозяйственной жизни и докапиталистической 
социальной организации общества; максимальная зависимость развития 
от внешних источников и факторов; нестабильность политических 
режимов, межнациональные и религиозные конфликты, сепаратизм; 
нарастающее отставание от других подтипов развивающихся стран по 
уровню социально-экономического развития при максимальных темпах 
роста населения.

С 1971 г. только четыре страны вышли из списка наименее развитых стран: 
Ботсвана (1994 г.), Кабо-Верде (2007 г.), Мальдивы (2011 г.), Самоа (2014 
г.)



Нижний эшелон РС (48 стран)
• Африка (34 страны) – Ангола, 

Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Замбия, ДР Конго, 
Коморские острова, Лесото, 
Либерия, Мавритания, 
Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мозамбик, Нигер, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сенегал, 
Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, 
Танзания, Того, Уганда, ЦАР, 
Чад, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эфиопия, Южный 
Судан

• Азия (9 стран) – 
Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, 
Восточный Тимор, 
Йемен, Камбоджа, 
Лаос, Мьянма, Непал

• Австралия и 
Океания (4 страны) 
– Вануату, Кирибати, 
Соломоновы 
острова, Тувалу

• Северная Америка 
(1 страна) – Гаити

 



Наименее развитые страны мира



ТИПОЛОГИЯ СТРАН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Качественные типологии
Ряд государственно-политических типологий 

стран 
Типология по международному статусу 
а) суверенные государства;
б) несамоуправляющиеся (несуверенные) 

территории; 
в) «проблемные» территории с переходным или 

непризнанным статусом 



Типология по международному статусу
1. Количество суверенных государств — субъектов 

международного права в XX в. быстро росло, главным 
образом под воздействием национальных процессов (1900 г. 
— 55, 1947 г.— 81, 2013 г. — 193 из существующих ныне 
более 230 стран и территорий). 

2. Около 40 единиц ПКМ (0,1% населения Земли) относятся в 
настоящее время к числу в той или иной мере 
несамоуправляющихся территорий, главным образом 
островных. Часть из них официально признаны ООН как 
колонии (преимущественно британские), населению которых 
должно быть предоставлено право на самоопределение. Но 
есть и владения, имеющие специальный статус в отношениях 
с бывшими метрополиями или управляющими ими 
государствами («заморские департаменты» и «заморские 
территории» Франции, «автономные провинции» Дании и 
Нидерландов, «свободно ассоциированные» с США 
государства и др.).



Несамоуправляющиеся территории
• Великобритания – Гибралтар, О-ва 

Святой Елены и Вознесения, 
Ангилья, Виргинские (Британские) 
о-ва, Каймановы о-ва,  
Монтсеррат, Теркс и Кайкос, 
Бермудские о-ва, Фолклендские 
(Мальвинские) о-ва, Питкерн, О-ва 
Чагос

• США – Пуэрто-Рико, Виргинские о-
ва, Восточное Самоа, Гуам, 
Северные Марианские о-ва, О-ва 
Мидуэй, Джонсон, Сенд, 
Пальмира, Джарвис, Клигмен-Риф, 
Хоуленд, Бейкер

• Новая Зеландия – О-ва Кука, Ниуэ, 
О-ва Токелау

• Дания – Гренландия

• Франция – Гваделупа, 
Мартиника, Гвиана, Реюньон, О-
ва Майотта и Европа, О-ва Сен-
Пьер и Микелон, О-в 
Клиппертон, Южно-
Антарктические территории (о-
ва Крозе, о. Кергелен, Сен-Поль, 
Амстердам), Новая Каледония, 
Французская Полинезия (о-ва 
Общества, Туамоту, Тубуаи, 
Маркизские и др.), Уоллис и 
Футуна

• Австралия – Кокосовые о-ва, О-
в Рождества, Норфолк

• Нидерданды – Антильские 
(Нидерландские) о-ва (Кюрасао, 
Бонайре и др.), Аруба



3. «Проблемные» территории с переходным и 

непризнанным статусом 

• Непризнанные государства – Турецкая республика 
Северного Кипра, Нагорный Карабах, Абхазия, 
Южная Осетия, Приднестровская Молдавская 
Республика.

• Государства без территории – Палестина и 
Сахарская Арабская Демократическая Республика, 
создавшие высшие органы государственной власти 
«в изгнании» (в странах, сопредельных с их 
временно оккупируемыми территориями) и 
получившие широкое международное признание 
(Палестина имеет статус наблюдателя в ООН). 



ТИПОЛОГИЯ СТРАН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Качественные типологии

По различиям в характере и формах 
государственного строя



Качественные типологии:

По формам государственного строя
Форма правления 
► республика 

► президентская (США, Франция, Бразилия, Россия)
► парламентская (Германия, Индия, Швейцария)
► идеократические – исламские или социалистические

► монархия (12 в Европе, 13 в Азии, 3 в Африке, 1 в Океании)
► абсолютные (6: Катар, ОАЭ, Оман + теократические: 

Ватикан, Саудовская Аравия, Бруней)
 ► конституционные (Великобритания)
 ► в составе Содружества (Канада, Австралия)

Административно-территориальное устройство
► унитарное
► федеративное
► конфедеративное (нет, но подобие – ЕС)
Политический режим 
(демократический, авторитарный, тоталитарный)



Формы правления



Политический режим
• Демократическими считают режимы государственной власти, которым 

присущи выборность и разделение властей (законодательной, исполнительной, 
судебной), правовое государство с равенством всех перед законом, 
многопартийная политическая система. Такие режимы сложились в развитых 
капиталистических странах (буржуазно-демократических) и в главных чертах 
формируются в большинстве постсоциалистических и в части развивающихся 
(наиболее развитых, например в новых индустриальных странах).

• Для авторитарных режимов характерна концентрация власти в руках одного 
лица или органа, принижающая роль других государственных институтов 
(прежде всего представительских), сведение к минимуму и подавление 
оппозиции, командные методы руководства, ограничение свобод. Черты 
авторитаризма обычно характерны для абсолютных монархий, но также для 
многих президентских республик развивающихся стран (особенно африканских, 
Ирака и др.) и части постсоциалистических (например, Туркмении, Узбекистана).

• Тоталитарный режим с точки зрения западной политологии считается 
крайней формой авторитарного и представляет собой государственно-
политическую систему управления, осуществляющую контроль над всеми 
областями общественной жизни исходя из принципов определенной идеологии 
(обычно политической или религиозной). В настоящее время такие режимы 
характерны для большинства идеократических республик (в социалистических 
странах для его обозначения обычно используется термин «социалистическая 
демократия»).



Политический режим
Страны, провозгласившие себя демократиями де-юре



Политический режим
Индекс демократичности стран  (The Economist, 2016)



2016 г.
1-е место – Норвегия
21-е – США
86-е – Украина 
127-е – Беларусь
134-е – Россия
167-е – КНДР



Качественные типологии:
По уровню человеческого развития:
► продолжительность жизни
► доходы на душу населения
► уровень и качество образования

С очень высоким уровнем: 0,802 (Черногория) – 0,944 
(Норвегия) = 49 стран

с высоким уровнем: 0,702 (Самоа) – 0,798 (Беларусь/Россия) = 
56 стран
Россия – 0,798 (50-51-е место)

со средним уровнем: 0,555 (Сан-Томе и Принсипи) – 0,698 
(Ботсвана) = 39 стран

с низким уровнем: 0,348 (Нигер) – 0,548 (Непал/Кения) = 44 
страны



Карта мира по ИЧР, 2014 г.



Спасибо за внимание!


