
ГЛОССАРИЙ 

 

1. АВТАРКИЯ (греч. – самоудовлетворение) – политика обособления страны, замкнутости 

национальной экономики, ее изоляции от экономики других стран. 

2. АВТОНОМИЯ – самоуправление, самостоятельность, независимость; право внутреннего 

самоуправления, предоставленное конституцией, другим законодательным актом 

отдельным территориям, этническим, культурным, религиозным общинам в составе 

единого государства. 

3. АВТОХТОННЫЙ (греч. – местный, коренной) – 1) виды (роды, семьи) организмов, 

возникшие в процессе эволюции в данной местности и живущие в ней в настоящее время; 

2) первоначальное исконное население страны. 

4. АГЛОМЕРАЦИЯ (лат. – присоединять, накапливать) – сращивание ближайших городов, 

сельских населённых пунктов в сплошную урбанизированную территорию. Чаще всего 

это город с окружающими его городами-спутниками и сельскими поселениями, 

экономически связанными между собой. 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ – система территориальной 

организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы 

государственной власти и управления. 

6. АЗОНАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ – распространение какого-либо природного явления вне 

связи с зональными особенностями данной территории. Наиболее ярко проявляется в 

горах. 

7. АКВАТОРИЯ – часть водной поверхности Земли с присущими ей природными и 

антропогенными свойствами и ресурсами и характеризующаяся такими качествами, как 

глубина, протяженность и т.д. 

8. АНКЛАВ – термин, обозначающий территорию или часть территории государства, 

окруженную со всех сторон территорией другого государства (других государств) или 

нейтральными водами. По отношению к материнскому таксону такой участок называется 

эксклавом. 

9. АННЕКСИЯ (лат. – присоединение) – вид агрессии; насильственное присоединение 

одним государством территории другого государства, народа. 

10. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ – различные формы влияния 

деятельности человека на природу. А.в. могут носить как позитивный, так и негативный 

характер. 

11. АНТРОПОСФЕРА (греч. – шар, человек) – составная часть социосферы, охватывающая 

человечество как совокупность организмов. 

12. АРЕАЛ (лат. – площадь, пространство) – область распространения каких-либо явлений 

(например, вида животных, загрязнения окружающей среды и т.д.). 

13. АРИДНАЯ ЗОНА (лат. – сухой) – собирательное название географических зон с малым 

увлажнением, в которых земледелие возможно лишь при искусственном орошении. 

14. АРХИПЕЛАГ – группа островов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, 

сходных по геологическому строению, объединенных общим названием (Курилы, 

Малазийский архипелаг и т.д.). 

15. АССИМИЛЯЦИЯ – слияние одного народа или его части с другим путем усвоения языка, 

обычаев и т.п. и утраты своего языка, культуры и национального самосознания. 

16. АТМОСФЕРА – воздушная оболочка Земли. Не имеет резкой верхней границы, состоит 

из воздуха, состав которого несколько меняется с высотой и от места к месту. 

17. АЭРОТОРИЯ – часть воздушной оболочки, соотнесенной с соответствующей территорией 

или акваторией. Синоним использующегося в юридической литературе термина 

«воздушное пространство». 

18. БАЛАНС – 1) равновесие, уравновешивание; 2) соизмеримость, соответствие или 

совпадение показателей, характеризующих сопоставимые объекты (явления) или 

отдельные стороны процесса (социального, политического, экологического и т.д.); – 



баланс военный, баланс сил, баланс экономический и т.д. 

19. БЕЖЕНЕЦ  – тот, кто покинул место своего постоянного проживания вследствие военных 

действий, преследований по признакам расы, вероисповедования, политических 

убеждений или других чрезвычайных обстоятельств. 

20. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА – защищенность конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности государства от внешних и внутренних 

угроз. 

21. БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ – защищенность национальных 

интересов, национальных ценностей, богатства и образа жизни от угроз, исходящих извне. 

22. БЕЗОПАСНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ – защищенность личности, 

общества, государства от внутренних угроз, их устойчивое, стабильное 

функционирование и развитие. 

23. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ – защищенность системы взаимоотношений 

государств того или иного региона от угроз, способных дестабилизировать обстановку в 

нём, вызвать кризисы и конфликты регионального масштаба. 

24. Безопасность региональная является органической составляющей международной 

безопасности и одним из условий обеспечения национальной безопасности. 

25. БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – характеристика социально-экономических условий 

жизни и удовлетворения потребностей населения.  

26. Обобщающий показатель Б.н. – уровень реальных доходов населения. 

27. «БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА» – группа семи наиболее развитых в экономическом отношении 

государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. В 

последнее время членом этого неформального клуба стала Россия. Неформальный клуб 

семи ведущих стран мира был создан в тяжелый для Запада период нефтяного кризиса 

1970-х гг. 

28. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – обобщающий экономический показатель 

статистики, выражающий совокупную стоимость в рыночных ценах конечных товаров и 

услуг, созданных внутри страны за определённый период времени (обычно за год) 

независимо от национальной принадлежности предприятий на территории страны.  

29. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) – экономический показатель 

статистики, выражающий совокупную стоимость товаров и услуг в рыночных ценах 

независимо от местонахождения национальных (отечественных) предприятий – в своей 

стране или за рубежом. 

30. Внутренние воды – все воды, находящиеся на территории данного государства (кроме его 

территориальных вод). Реки, озера, каналы, водохранилища. 

31. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – воды, пригодные для использования в народном хозяйстве: реки, 

озера, каналы, водохранилища, моря, океаны, подземные воды, почвенная влага, вода 

(льды) ледники и снежный покров. 

32. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ – ресурсы, запас которых неограничен или постоянно 

возобновляется в естественном (природном) процессе (биологические, водные, 

земельные). 

33. ВОЙНА – социально-политическое явление, представляющее собой крайнюю степень 

противоборства государств, народов, социальных, национальных, религиозных групп, 

основное содержание которого составляет широкое применение военной силы. 

34. ВОЙНА МИРОВАЯ – военное столкновение между крупнейшими государствами 

(коалициями государств), охватывающее территорию нескольких театров военных 

действий и оказывающее влияние на жизнь, стабильность и безопасность всего мирового 

сообщества (или большей его части). 

35. ВОЙНА РЕГИОНАЛЬНАЯ – война с участием двух или нескольких государств (групп 

государств) одного региона, затрагивающая преимущественно интересы стран, 

расположенных в этом регионе. Она может быть результатом эскалации локальной войны 

или вооруженного конфликта. 



36. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ – постоянное возобновление поколений через 

процессы рождаемости и смертности. 

37. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ – хозяйственное взаимодействие государств, в 

основе которого лежит международное разделение труда. Они включают межстрановое 

движение товаров и услуг, финансовых и трудовых ресурсов, технологий, 

управленческого опыта, научно-информационных потоков, иностранный туризм. Ведущее 

место в системе внешнеэкономических связей занимает внешняя торговля. 

38. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – действия государства и его институтов за 

пределами своей суверенной территории для реализации национальных интересов. 

39. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ – торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта 

товаров и услуг; составная часть внешнеэкономических связей. 

40. ВОСТОК – страны Азии, Северо-Восточной Африки и Юго-Восточной Европы – 

противопоставляемые Западной Европе и Америке. 

41. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ, ИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – 

пространственная дифференциация трудовой деятельности человека в процессе развития 

общества, выражающаяся в производственной специализации отдельных экономически 

взаимосвязанных территориальных образований различного таксономического ранга 

(стран, регионов, центров и т.п.), в развитии межрайонной (международной и т.п.) 

кооперации, обмена специализированной продукцией и услугами. 

42. ГЕОПОЛИТИКА – теория и практика современных международных отношений и 

перспектив их развития с учетом широкомасштабного системного влияния 

географических, политических, экономических, военных, демографических, 

экологических, научно-технических и др. факторов. 

43. В широком смысле Г. – наука, система знаний о контроле над пространством. 

44. ГЕОУРБАНИСТИКА – одна из ветвей общественно-географической науки – географии 

населения. Изучает географию городских поселений. 

45. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – втягивание всего мира в открытую систему финансово-

экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших 

коммуникационных и информационных технологий. Это – объективный процесс, который 

подготовлен всем ходом предшествующего развития и которой теперь вступил в 

качественно новый этап. Глобализация имеет многообразные проявления, что является 

главной трудностью в определении её сущности. 

46. ГЛОБАЛИЗМ – целостный взгляд на природу и общество как систему совокупных 

политических, геополитических, экономических, культурных и т.п. связей, требующих 

особых методов управления со стороны международных организаций. 

47. ГЛОБАЛИСТИКА – направление в политической науке, изучающее общечеловеческие, 

общемировые (глобальные) проблемы в их взаимосвязи, в соответствии с принципом 

глобализма. 

48. Глобальные проблемы человечества – проблемы, касающиеся всего человечества. 

Глобальными принято считать проблемы, которые возникают в результате объективного 

развития общества, носят планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы 

всех народов и государств, угрожают всему человечеству, нуждаются в неотложных 

решениях, требуют усилий всего человечества. Это проблемы сохранения мира, 

перенаселение планеты, ликвидация отсталости и растущего разрыва в уровне развития 

развитых и развивающихся стран, борьбы с голодом, нищетой, болезнями, рационального 

использования минерально-сырьевых ресурсов, использование Мирового океана и 

космического пространства в интересах всего мирового сообщества и некоторые др.  

49. ГОРОД – населенный пункт, отнесенный законодательством страны к категории городов. 

Как правило, обладает значительной (по сравнению  с сельскими поселениями) 

численностью населения, которое занято преимущественно в несельскохозяйственных 

сферах деятельности. 

50. ГОСУДАРСТВЕНАЯ ГРАНИЦА определяет пределы государственной территории. 



Государственной границей считается линия и проходящая по этой линии вертикальная 

плоскость. Различают границы сухопутные, водные и воздушные. 

51. ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕНТРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА – политическая система мира, 

образованная в результате Вестфальского мира (XVII в.). центральным звеном системы 

является государство. 

52. ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦ – определение положения и направления государственной 

границы по соглашению между сопредельными странами, зафиксированное в договоре и 

графически изображённое на прилагаемых к договору картах. 

53. ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ – обозначение положения границы на местности путём 

сооружения специальных пограничных знаков. 

54. ДЕМОГРАФИЯ – наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-

исторической обусловленности этого процесса.     Д. изучает динамику воспроизводства 

населения и отдельных его групп путем анализа демографических процессов, в том числе 

процессов естественного движения населения, а также изменения возрастно-половой, 

брачной, семейной структур населения. Изучаются также закономерности изменения 

суммарной численности населения как наиболее обобщённо-итогового показателя 

демографических процессов. 

55. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ – резкое ускорение роста численности населения земли в 

период после 1950 г. 

56. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД – термин, применяемый для обозначения смены типов 

воспроизводства населения. 

57. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – 1) людские ресурсы, численность населения 

страны, региона, населённого пункта и т.д., рассматриваемая с точки зрения 

воспроизводства населения; 2) иногда термин употребляется как синоним понятия 

«жизненный потенциал»  число предстоящих лет жизни лица или группы лиц в 

определённом возрасте, исчисленное при условии сохранения данного уровня 

повозрастной смертности (измеряется в человеко-годах). 

58. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – режим государственной власти, которому присущи 

выборность и разделение властей (законодательной, исполнительной, судебной), правовое 

государство с равенством всех перед законом, многопартийная политическая система. 

59. ДЕПОПУЛЯЦИЯ – систематическое уменьшение численности населения. Основная 

причина депопуляции – снижение рождаемости до крайне низкого уровня. 

60. ДЕПОРТАЦИЯ – изгнание, высылка из государства; насильственное перемещение в 

пределах государства в рамках государственной политики. 

61. ДЕПРЕССИВНЫЙ РАЙОН – район, получивший достаточное экономическое развитие, 

но затем в силу каких-либо причин (циклического или структурного кризиса, изменения 

экономико-географического положения и т.п.) потерявший стимул экономического роста. 

Понятие возникло в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 

62. ДЕРЖАВА – возвышенное определение страны (государства), подчеркивающее её мощь, 

значимость; применяется к наиболее влиятельным странам. 

63. Державы великие – государства, которые благодаря своему военно-политическому 

потенциалу оказывают определяющее влияние на систему международных отношений и 

несут особую ответственность за поддержание всеобщего мира и международной 

безопасности. Начиная с Сан-францисской конференции 1945 г. великими державами 

было принято считать СССР, США, Великобританию, Китай, Францию. В 1992 г. этот 

статус перешел к России, как правопреемнице СССР. 

64. ДИАСПОРА (греч. – расселение) – часть народа, этнической группы, живущая в силу 

исторических, религиозных и др. причин вне страны своего происхождения. 

65. ДИПЛОМАТИЯ – 1) средство осуществления внешней политики государства, 

представляющее собой совокупность невоенных политических мероприятий, приёмов и 

методов, применяемых с учётом конкретных условий и характера решаемых задач; 2) 

официальная деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних 



сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государства, а также по 

защите прав и национальных интересов государства, его учреждений и граждан за 

границей. 

66. ДОМИНИОН (лат. – владение) – термин, применявшийся с 1867 г. в отношениях 

самоуправлявшихся частей Британской империи, признававших главой государства 

английского монарха. В 1947 г. после образовавшегося содружества вышел из 

употребления. 

67. ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – рынок со свободным перемещением 

товаров, услуг, финансовых средств между соседними государствами или группой 

государств. 

68. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ – абсолютная величина разницы между 

числом родившихся и числом умерших за определённый период времени. 

69. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения т.н. естественным 

биологическим путем. 

70. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их 

личных потребностей и, как правило, приносящая им заработок (трудовой доход). 

71. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – вид природных ресурсов. Характеризуются территорией, 

качеством почв, климатом, рельефом, гидрологическим режимом, растительностью. 

72. З.р. – пространственный базис размещения народнохозяйственных объектов, расселения 

населения. Они являются главным средством производства в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, где используется основное производительное свойство земли – плодородие. 

73. ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ – зона, в пределах которой обеспечивается свободная от 

таможенных и др. ограничений международная торговля промышленными товарами. 

74. ЗОНАЛЬНОСТЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ (точнее – физико-географическая). на суше это 

последовательная смена географических поясов от экватора к полюсам (вызванная 

главным образом неравномерным распределением по широте лучистой энергии Солнца) и 

закономерное распределение географических зон  в пределах этих поясов. 

75. ЗОНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ЗОНЫ ПРИРОДНЫЕ – относительно крупные 

подразделения географической оболочки, части географических поясов, обладающие 

общностью термических условий и увлажнения. З.г. образуют одну из высших ступеней 

физико-географического деления земной поверхности. 

76. Многие названия З.г. традиционно даются по преобладающему типу растительности. В 

этом понимании З.г. соответствуют ландшафтным зонам. З.г. выражены как на суше, так и 

в океане, где проявляются менее отчетливо. 

77. ИДЕОКРАТИЯ – политический строй в государстве, при котором правящая группа 

руководствуется в управлении обществом не имущественными или иными мотивами, а 

реальным или воображаемым идеалом, идеологической доктриной. 

78. ИЗОЛЯЦИОНИЗМ – политика государственной замкнутости, обособленности. 

79. ИММИГРАЦИЯ – процесс перемещения граждан одного государства на территорию 

другого на длительное время или на постоянное жительство. 

80. ИМПЕРИЯ – 1) политическая система, объединяющая под началом централизованной 

власти неоднородные по составу этнонациональные и административно-территориальные 

образования на основе отношений: метрополия – колония; центр – провинции, центр – 

национальные окраины; 2) государство, во главе которого стоит император. 

81. ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – индекс, основывающийся на таких 

показателях, как продолжительность жизни, уровень грамотности, средняя 

продолжительность получения образования, уровень доходов и др. 

82. ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ – включает показатели 

продолжительности жизни, уровня детской смертности, грамотности и т.д. определяет 

степень удовлетворения человеческих потребностей в разных странах. 

83. ИНТЕГРАЦИЯ – восстановление, восполнение, объединение в целое каких-либо частей 



или элементов. Виды интеграции: валютная, военная, политическая, экономическая, 

военно-экономическая. 

84. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – процесс взаимного сближения, приспособления и 

объединения предприятий, отраслей и даже национальных экономик разных стран. Она 

обеспечивается концентрацией и переплетением капиталов, проведением согласованной 

экономической политики. 

85. ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – внутреннее состояние общества, государства, 

межгосударственных отношений, характеризующееся большим объемом и высокой 

интенсивностью взаимосвязей и взаимодействий. 

86. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – укрепление и расширение интеграционных связей между 

государствами в различных областях хозяйственной, политической, культурной жизни, 

признание чего-либо интернациональным, свободным для международного пользования. 

87. ИНФРАСТРУКТУРА – 1) совокупность отраслей народного хозяйства, обеспечивающих 

общие условия функционирования экономики и жизнедеятельности людей. Например, 

производственная инфраструктура – это транспорт, связь, сеть электроснабжения и т.д.; 

социально-бытовая – торговля, пассажирский транспорт и связь, образование, наука, 

здравоохранение и т.п. 

88. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – обобщающая социально-экономическая категория, включающая в 

себя уровень потребления материальных благ и услуг, удовлетворение духовных 

потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей 

человека, морально-психологический климат, душевный комфорт. 

89. КЛАССИФИКАЦИЯ – группировка изучаемых объектов, исходящая из количественных 

признаков. 

90. КЛЕРИКАЛИЗМ (лат. – церковный) – религиозно-общественное течение, стремящееся к 

усилению позиции церкви в различных сферах социальной жизни. 

91. Климатические ресурсы – неисчерпаемые природные ресурсы, включающие солнечную 

энергию, влагу и энергию ветра. 

92. КОЛОНИЯ – 1) страна или территория, находящаяся под политической и экономической 

властью иностранного государства, лишенная какой бы то ни было самостоятельности; 2) 

обособленное поселение переселенцев из другой страны или области; 3) сообщество лиц 

какой-либо национальности или гражданской принадлежности в иностранном или чужом 

для них городе, государстве; землячество. 

93. КОМПАКТНОСТЬ (лат. – плотный) общегеографическая – 1) характеристика 

конфигурации (формы территории). Из двух ареалов равной площади компактнее будет 

тот, чья форма ближе к кругу, где легче суммарная доступность до периферийных точек. 

2) один из показателей неравномерности размещения объектов. 

94. КОНТИНЕНТ (материк) – крупный массив земной коры, большая часть которого 

выступает над уровнем Мирового океана, а периферия находится ниже его уровня. В 

современную геологическую эпоху существуют следующие континенты: Евразия, 

Северная Америка (включая Центральную), Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

95. КОНСУЛЬСТВО – орган внешних сношений государства, учреждённый на территории 

другого государства (с согласия последнего) для выполнения консульских функций. 

96. КОНУРБАЦИЯ – форма расселения, в которой роль «лидера» играет не один, а два или 

группа городов. Некоторые авторы термины агломерация и конурбация применяют как 

равноправные. 

97. КОНФЕДЕРАЦИЯ – 1) форма союза государств, объединившихся в целях координации 

своей деятельности по некоторым вопросам (направлениям). Входящие в конфедерацию 

государства сохраняют свой суверенитет в полном объёме и имеют право свободного 

выхода из неё; 2) объединение каких-либо общественных организаций. 

98. КОНФЕССИЯ – объединение последователей той или иной религии на основании 

вероисповедального подхода. 



99. КОНФИГУРАЦИЯ (позднелат. – расположение) – общегеографическая форма территории 

географических объектов; одна из характеристик географического положения; 2) рисунок, 

взаимное пространственное положение географических объектов или соотношение в 

пространстве различных частей и элементов, образующих определённую целостную 

систему. 

100. КОНФЛИКТ – столкновение противоположных интересов, целей, взглядов 

субъектов взаимодействия, серьёзное разногласие, острый спор. В качестве субъектов 

конфликта могут выступать индивиды, большие и малые группы, формально 

организованные в социальные объединения (политические, экономические структуры и 

т.п.), государства или объединения государств. 

101. КОНФЛИКТ ВОЕННЫЙ – форма разрешения межгосударственных или 

внутригосударственных противоречий с двусторонним использованием военной силы. В 

международном праве – синоним понятия «война». 

102. КОНЦЕПЦИЯ – 1) определённый способ понимания каких-нибудь явлений, 

процессов, основная точка зрения, система взглядов на предмет, явление, процесс, 

руководящая идея для их освещения; 2) определяющий (единый, ведущий) замысел, 

конструктивный принцип различных видов деятельности. 

103. КОНЪЮНКТУРА (лат. – связывать, соединять) – совокупность условий, влияющих 

на что-либо; обстановка, ситуация. 

104. КРАЕВЕДЕНИЕ – понятие, которое обычно ассоциируется с «родным краем». Это 

изучение природы, населения, хозяйства, истории, культуры небольших территорий и 

населённых пунктов с их ближайшим окружением (в отличие от страноведения – 

познания обширных территорий). 

105. К. делится на отраслевое (историческое, этнографическое и т.п.) и комплексное, 

изучающее взаимодействие природных и социальных явлений. 

106. Кризис (греч. – поворотный пункт, исход) – тяжёлое катастрофическое состояние, 

переломный момент в развитии какой-нибудь (экономической, военной, политической и 

др.) микро-  или макросистемы. 

107. КОСМОПОЛИТИЗМ – социальная теория, основывающаяся на идее мирового 

гражданства. Одно из течений космополитизма выступает за создание всемирного союза 

народов во главе со всемирным правительством. 

108. КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ ОБЩИЙ – число рождений в населении за 

период, делённое на общее число человеко-лет, прожитых населением за этот период, или 

на среднее население. Обычно выражается как число рождений на 1000 населения. 

109. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ ОБЩИЙ – число смертей в населении за период, 

делённое на общее число человеко-лет, прожитых населением за этот период, или на 

среднее население. Обычно выражается как число смертей на 1000 населения. 

110. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ – один из важных видов биологических ресурсов. Включает 

стволовые запасы леса (источник для получения древесины), разнообразные недревесные 

ресурсы (живица, пробка и т.д.), кормовые, охотничье-промысловые, пищевые (грибы, 

ягоды, орехи, плоды) ресурсы,  лекарственные растения, а также т.н. невесомые 

полезности леса, имеющие защитное (водоохранное, полезащитное, 

климаторегулирующее и пр.), оздоровительное, эстетическое значение. Относятся к 

возобновимым ресурсам. 

111. ЛИМОЛОГИЯ – наука о границах (от греч. «лимес» – граница). 

112. МЕГАПОЛИС (греч. – большой и город) – урбанизированный район, наиболее 

крупная форма расселения, образующаяся в результате срастания большого количества 

соседних городских агломераций. 

113. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – 

специализация стран на производстве определённых видов товаров и услуг и 

последующем обмене ими. 

114. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – международная 



торговля товарами и услугами, международный трансферт интеллектуальной 

собственности, международное движение капитала, международные валютно-кредитные 

отношения, международное движение трудовых ресурсов и некоторые производные от 

них формы (международный туризм, международная экономическая интеграция и т.п.). 

115. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – совокупность экономических, 

политических, военных, гуманитарных и др. отношений между отдельными 

государствами или группами государств. 

116. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – объединения представителей государств 

или национальных обществ (ассоциаций), главным образом неправительственного 

характера, для достижения общих согласованных целей в области политики, экономики, 

культуры и т.п. 

117. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – совокупность политических, 

экономических, дипломатических, военных, культурных, научно-технических и др. связей 

и взаимоотношений между различными организациями стран мира, частными лицами, а 

также народами, государствами и объединениями государств. Доминирующую роль в 

международных отношениях играют межгосударственные отношения. 

118. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – институты, учрежденные на 

основе международных договоров государствами, которые являются их членами. 

119. МЕНТАЛИТЕТ – мировоззрение, характерное для данной личности, социальной 

группы (малой, большой, национальной, наднациональной), уровень индивидуального и 

коллективного сознания в том или ином обществе, включая уровень бессознательного, 

совокупность установок, определяющих мысли, чувства индивидов или групп, способ 

восприятия ими действительности, склад ума, а также возможное поведение. 

120. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – признаваемая и гарантируемая конституциями 

самостоятельная деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных традиций. Органы местного самоуправления, как 

правило, не входят в систему органов государственной власти. 

121. МЕТРОПОЛИЯ (греч. – мать и полис) – 1) государство, владеющее колониями; 2) в 

урбанистике – главный город, центр политической, экономической, культурной жизни 

страны, крупная городская агломерация;           3) один из верхних уровней в 

многоступенчатой иерархии форм расселения. 

122. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ (лат. – переселение) – перемещение людей (мигрантов) 

через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на 

более или менее длительное время. 

123. МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО – совокупность государств и наций, действующих на 

глобальном, международном уровне. В него входят суверенные государства, 

международные организации и движения, транснациональные корпорации, личности. 

Важнейшим представителем и выразителем интересов М.с. являются ООН и др. 

международные организации. 

124. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО – всемирное хозяйство, исторически сложившаяся 

совокупность национальных хозяйств всех стран мира, их производственных и 

экономических взаимосвязей и взаимоотношений в форме внешней торговли, вывода 

капитала, миграций рабочей силы, заключения экономических соглашений, создания 

международных экономических организаций, обмена научно-технической информацией и 

т.п. 

125. МОДЕРНИЗАЦИЯ – переход от традиционного общества к индустриальному. 

Затрагивает все сферы общества – экономику, социальную жизнь, политику, право, 

культуру. Начало процесса относится примерно к XVI в., во многих странах он ещё не 

завершен. Теория модернизации разрабатывается с середины ХХ в. Ее основоположники: 

С. Липсет, Э. Шилз, Ш. Эйзенштадт. 

126. МОНДИАЛИЗМ – движение за объединение мира и его отдельных частей, 



регионов, на федеративной основе с общим всемирным правительством. 

127. МОНЕТАРИЗМ – экономическая теория, в соответствии с которой денежная масса, 

находящаяся в обращении, играет определяющую роль в стабилизации и развитии 

рыночных отношений. 

128. МНОГОПОЛЯРНАЯ, ИЛИ МНОГОПОЛЮСНАЯ, СИСТЕМА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – с окончанием эпохи биполярного мира в конце 

ХХ в. в политических и научных кругах мира развернулись дискуссии по вопросу о 

структуре современной системы международных отношений. Одна из точек зрения по 

данному  вопросу – мир стал многополярным (многополюсным), в нём выделяется 

несколько центров силы, имеется сопоставимость потенциалов нескольких стран. 

129. Характеристики многополюсного мира: противодействие любому участнику 

системы международных отношений, который стремится быть лидером; стремление к 

усилению собственной позиции или, по крайней мере, недопущение её ослабления 

(главным образом путём переговорных процедур, но, в случае необходимости, и 

силовыми методами); стремление, даже в случае противоборства, к тому, чтобы не 

допустить дестабилизации системы). 

130. НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – уровень действий, политических решений и 

т.д., выходящий за пределы отдельного государства (например, уровень 

межправительственных организаций). 

131. НАРОД – 1) жители, граждане страны, население государства; 2) трудящиеся 

массы различных социальных групп в противоположность правящей или господствующей 

элите (например, «простой народ»); 3) различные формы исторической этнической 

общности (наций, народностей, племен) – субъект международно-правовой системы прав 

народов; 4) люди, скопление людей. 

132. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, НАСЕЛЕНИЕ – совокупность людей, живущих на земном 

шаре (человечество) или в пределах конкретной территории (континента, страны, региона 

и т.п.). 

133. НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ – населённое место, поселение, постоянно или сезонно 

обитаемое место проживания населения. Н.п. могут иметь различные пространственные 

формы (компактную, рассосредоточенную и др.), народнохозяйственные функции, 

величину (людность), административный статус и т.д. Н.п. может быть и отдельное 

жилище в случае выполнения им специализированных функций, территориальной 

отдаленности от других жилищ (хутор, лесной кордон и т.п.). 

134. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – совокупность осознанных, официально 

выраженных потребностей граждан, общества и государства, вытекающая из 

национальных ценностей и образа жизни, особенностей социально-экономического и 

политического устройства страны, уровня её экономического развития, исторически 

сложившегося места в международном разделении труда, специфики географического 

положения. Реализация и защита Н.и. являются основной функцией государства. Н.и. 

обычно включают в себя обеспечение безопасности, независимости, а также 

экономическое благополучие страны. Н.и. – одно из основных понятий в теории 

международных отношений. 

135. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – особо охраняемые территории с нетронутыми 

природными комплексами и уникальными природными объектами (водопадами, 

деревьями т.д.). В национальных парках решается трудная задача охраны природы и 

отдыха людей.  

136. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – одно из основных понятий в теории 

международных отношений и международном праве. Оно подразумевает, что государство 

обладает властными полномочиями на принадлежащей ему территории и самостоятельно 

в международных делах. 

137. НАЦИЯ – в советской науке нация в соответствии с историко-стадиальными 

представлениями рассматривалась как высшая форм этнической общности, сложившейся 



в период становления капитализма на основе экономических связей, единства территории, 

языка, особенностей культуры и психики. Данное понимание нации стало предметом 

острых дискуссий, начавшихся в 80-е гг. ХХ в. среди отечественных ученых и политиков, 

продолжающихся до сих пор. В международной практике и доктринальном языке 

современных государств термин нация используется в значении политической и 

гражданской общности. 

138. НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в ограниченном 

количестве, которые могут быть исчерпаны (минеральные ресурсы). 

139. НЕИСЧЕРПАМЫЕ РЕСУРСЫ – климатические, солнечная энергия, энергия 

текущей воды, энергия ветра, геотермальная энергия. 

140. НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ, НЕОИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ 

(нис) – развивающиеся страны, активно включившиеся в мировой трансформационный 

процесс благодаря высоким темпам экономического роста и индустриализации, 

осуществлению коренных структурных сдвигов и прорывов на мировые рынки. 

141. НИС характеризуют две основные черты: 1) относительно высокий уровень ВВП  

на  душу населения по сравнению с другими развивающимися странами; 2) в основном 

промышленная структура экспорта, а не сырьевая. 

142. К числу НИС принято относить ряд стран Восточной Азии и Латинской Америки. 

По классификации ООН,  это Аргентина, Бразилия, Малайзия, Гонконг, Сингапур, 

Тайвань, Южная Корея, Мексика. 

143. НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК – концепция 

перестройки международных экономических отношений, предусматривающая устранение 

любых проявлений неравноправия, диктата и дискриминации их системы 

мирохозяйственных связей. Концепция предложена и отстаивается развивающимися 

странами с  70-х гг. ХХ в. и в конечном счёте она направлена на иное распределение благ 

между развитым Севером и отстающим Югом. 

144. НООСФЕРА (греч. – разум, шар) – 1) новое состояние биосферы, при котором 

разумная деятельность человека становится главным, определяющим фактором её 

развития. Учение о Н. разработано В.И. Вернадским; 2) сфера разума.  

145. ОБЩЕСТВО – граждане страны, ее население, рассматриваемое в совокупности с 

их историей, интересами, потребностями, желаниями, убеждениями, поведением, 

ментальностью. 

146. Общество индустриальное – общество, в котором в сфере экономики преобладает 

индустриальное производство, господствуют рыночные отношения, осуществляется 

непрерывный научно-технический процесс; в социальной сфере – происходит 

дифференциация социальных групп, сокращается доля крестьянства при росте городов и 

городского населения, наблюдается тенденция к сравнительному сближению доходов 

различных групп при росте их потребления; в сфере политической И.о. характеризуется 

разделением властей, многопартийностью, парламентаризмом, демократическими 

правами человека; в сфере духовно-культурной – это общество с автономизацией 

личности, ее ориентацией на независимость, свободу. 

147. ОБЩЕСТВО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (ИЛИ ИНФОРМАЦИОННОЕ) – 

общество, приходящее на смену индустриальному и основанное на широком 

использовании национальных и межнациональных информационных систем.  

148. ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ – предшествует индустриальному. 

Характеризуется преимущественным развитием сельского хозяйства, основано на простом 

воспроизводстве, ремесленных технологиях, общинно-корпоративистских ценностях, 

почтении к авторитету, ориентации на прошлое и его повторение. Ему присущи 

авторитарные формы правления, наличие замкнутых социальных групп. 

149. ОБЩИНА – объединение людей, возникшее в первобытном обществе, основанное 

на общей собственности на средства производства, самоуправлении. Сначала родовая, 

семейная, а затем – соседская, территориальная. 



150. В России – замкнутая сословная единица с круговой порукой и ответственностью в 

сборе податей, общинным землепользованием. 

151. ОДНОПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – такое 

положение на мировой арене, когда одна держава по военным, политическим, 

экономическим показателям находится в явном отрыве от других стран. 

152. Характеристики однополярного мира – мира с гегемонией одного государства, по 

Дж.Т. Рурке (американский ученый – И.м.): центральная (основная) власть устанавливает 

«правила игры», доминирует, используя военные и экономические рычаги; центральная 

власть разрешает споры между «подчинёнными»; центральная власть препятствует 

«подчинённым» в их стремлении обрести независимость. 

153. ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА – совокупность среды обитания и среды 

общественно-производственной деятельности человека, одной из основных составляющих 

которой является природная среда. 

154. ОПОРНЫЙ КАРКАС РАССЕЛЕНИЯ – сеть наиболее значительных поселений 

определённой территории и соединяющих их транспортных коммуникаций. Узловые 

элементы О.к. р. – опорные центры расселения. Это, как правило, крупные города, 

городские агломерации. 

155. ОРИЕНТАЛИСТИКА (лат. – восточный) – востоковедение. 

156. ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТНЫЕ РУБЕЖИ – естественные границы между 

ландшафтными комплексами (орография – раздел геоморфологии, изучающий взаимное 

расположение хребтов, возвышенностей, речных долин, котловин и др. форм рельефа). 

157. ПАНАЗИАТИЗМ – общественно-политическое движение, выступающее за 

объединение азиатских народов под лозунгом «Азия для азиатов». К идее паназиатизма 

часто обращаются с целью оправдания террористических актов, осуществляемых в 

азиатском регионе. 

158. ПАНИСЛАМИЗМ – религиозно-политическое движение, основывающееся на идее 

духовного единства мусульман всего мира вне зависимости от национальной, социальной 

или государственной принадлежности и выступающее за политическое объединение 

своих сторонников под властью высшего духовного главы – Халифа. 

159. ПАРАДИГМА – 1) научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих 

существенные черты действительности в данной области знаний; 2) исходная 

концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения (по определению 

родоначальника этого понятия американского философа и историка науки Томаса Куна). 

160. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – степень населённости конкретной территории, 

численность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно на 1 

км2). 

161. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ – минеральные образования земной коры, 

химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать 

их в сфере материального производства. Делятся на твердые (угли, руды и т.д.), жидкие 

(нефть, минеральные воды) и газообразные (природные горючие и инертные газы) 

полезные ископаемые. 

162. ПОЛИТИКА – 1) совокупность официальных взглядов, позиций, установок, 

принципов, определяющих направленность деятельности государства, международной, 

межгосударственной или общественной организации (политической партии, 

общественного движения), государственного или политического деятеля в той или иной 

сфере общественной жизни;         2) деятельность органов государственной власти и 

государственного управления, а также общественных организаций, политических партий 

и т.п., определяемая их интересами и целями. Политика выражает социально-

экономическую природу данного общества; 3) образ действий, совокупность средств и 

методов, направленных на достижение определённой цели. 

163. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность характерных для определённого типа 

государств политических отношений, применяемых властями средств и методов, 



сложившихся отношений государственной власти и общества, господствующих форм 

идеологии, социальных взаимоотношений, состояния политической культуры. 

Различаются демократические, авторитарные, тоталитарные и др. режимы. 

164. ПОСОЛЬСТВО – дипломатическое представительство, возглавляемое послом, а 

также здание, занимаемое таким представительством. 

165. ПОЯСА ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ – наиболее крупные 

подразделения географической оболочки. Протягиваются преимущественно в широтном и 

субширотном направлениях. Каждый пояс отличается специфическими показателями 

теплового баланса, некоторыми общими особенностями циркуляции воздушных масс, 

скоростью и  размерами круговорота вещества, своеобразием геоморфологических, 

биохимических и др. процессов, определённой ритмикой вегетации растительности, 

составом почв, растительного покрова, животного мира. 

166. На суше обычно выделяют экваториальный пояс, по два субэкваториальных, 

тропических, субтропических пояса. В высоких широтах Северного полушария 

располагаются субарктический и арктический пояса, в Южном – антарктический и 

субантарктический. П.г. прослеживаются и в мировом океане. 

167. ПРИБРЕЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – 200-мильные зоны, в которых объем 

юрисдикции государства сводится к минимуму. Государства имеют суверенные права на 

разведку и разработку ресурсов дна и недр этой зоны, а другие страны пользуются 

свободой судоходства и имеют доступ к излишкам допустимого улова. 

168. ПРИРОДА – 1) в широком смысле – все сущее, весь мир в многообразии его форм. 

В этом значении понимание П. стоит в одном ряду с понятиями универсум, Вселенная, 

материя; 2) в более узком смысле – объект науки, а точнее, совокупный объект 

естествознания; 3) наиболее употребительно толкование понятия П. как совокупности 

естественных условий существования человеческого общества, саморазвивающейся 

системы взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов – климата, почвы, вод, 

рельефа, растительного и животного мира. 

169. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 1) сфера общественно-производственной 

деятельности человека, направленной на удовлетворение потребностей человечества с 

помощью природных богатств; совокупность мер, предпринимаемых обществом по 

изучению, освоению, преобразованию, охране природы; 2) научное направление, 

изучающее общие принципы рационального использования природных ресурсов, в том 

числе анализ антропогенных воздействий на природу и их последствий для человека. 

170. ПРИРОДНАЯ СРЕДА включает в себя всю совокупность окружающих человека 

объектов живой и неживой природы, как не подвергшихся влиянию человеческой 

деятельности, так и в различной степени затронутых антропогенными преобразованиями, 

однако частично или полностью сохранивших способность саморазвития (например, 

лесные вырубки, залежные земли и т.п.). 

171. Некоторые элементы искусственной (техногенной) среды – коренным образом 

преобразованной человеком природы, со временем тоже могут быть частью П.с., если их 

дальнейшее развитие будет осуществляться без вмешательства человека (например, 

заброшенные каналы, горнопромышленные разработки и т.д.). 

172. ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС или природный ландшафт (от 

нем. – местность) – система природных компонентов (рельефа, климата, воды, растений, 

животных, почв), которые находятся в тесном взаимодействии. В этой системе все части 

одна от другой зависят и одна на другую влияют. 

173. Размеры комплексов различны – от географической оболочки, материков, океанов 

до отдельных прудов, оврагов и т.п. 

174. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ – элементы природы, вовлечённые в производство и 

составляющие его сырьевую и энергетическую базу. Вместе с тем это важнейшие 

компоненты естественной среды, используемые в процессе общественного производства 

для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. 



175. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ – совокупность географического положения территории, 

её природных ресурсов и других компонентов географической среды (например, режима 

рек, озер, климата, рельефа и т.д.), влияющих на размещение производства, население и 

все виды деятельности человека. 

176. ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ «СЕВЕР–ЮГ» –  проблема, заключающаяся в 

значительной поляризации мира по оси «Север–Юг», в результате чего в странах, 

находящихся в северном полушарии (развитые страны) общий социально-экономический 

уровень жизни существенно выше, чем в развивающихся странах. 

177. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ – государства с относительно низким уровнем 

доходов и промышленного производства. В наименее развитых странах ВВП на душу 

населения – меньше 400 дол. в год. 

178. РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ – страны, которые имеют высокие показатели социально-

экономического развития, такие как ВВп/ВНП на душу населения; доля продукции 

обрабатывающей промышленности и сферы услуг в ВВМ/ВНП, уровень образования 

населения и продолжительности жизни. ВНП на душу населения в этих странах не ниже 

15 тыс. дол. в год.  

179. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – результат процесса географического 

распределения населения и формирования сети поселений на определённый период 

времени.  

180. Входит в понятие «расселение населения». 

181. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – географическое распространение процесса 

создания  материальных благ, в том числе в промышленности, строительстве, на 

транспорте, сельском хозяйстве. В качестве основы территориальной организации 

общественного производства, Р.п. является объектом изучения экономической географии 

и региональной экономики. 

182. РАЙОН (от фр. – луч, радиус) – 1) в географии – целостная территория (акватория); 

характеризуется, как правило, общностью генезиса и взаимосвязанностью компонентов 

географической оболочки, элементов ландшафта или общественного воспроизводства (эти 

характеристики отличаются от наблюдаемых на соседних территориях); 2) выделенная по 

совокупности каких-либо взаимосвязанных признаков и явлений таксономическая 

единица в какой-то системе территориального членения;      3) район административный – 

административно-территориальная единица во многих странах. 

183. РАЙОНИРОВАНИЕ – 1) метод членения исследуемой территории (акватории) на 

такие таксоны, которые отвечали бы, по крайней мере, двум критериям: критерию 

специфики выделяемых территориальных ячеек и критерию взаимосвязанности 

насыщающих их элементов; Р. отличается от районообразования постановкой цели. 

Различают частное Р. и общее Р.; результатом Р. является сеть, сетка районов; 2) способ 

дифференциации единого мероприятия по существующим районам с учетом специфики 

последних. 

184. РАЙОНООБРАЗОВАНИЕ – процесс возникновения устойчивых пространственных 

сочетаний элементов ландшафта (природное Р.) или элементов общественного 

воспроизводства (экономическое Р.) с высокой интенсивностью внутренних 

взаимодействий и взаимосвязей. 

185. РАСА – исторически сложившаяся территориальная группа людей, связанных 

единством происхождения и различающихся между собой  некоторыми внешними 

физическими и физиологическими признаками, передающимися по наследству (цвет 

кожи, волос; форма глаз; особенности строения тела и т.д.). 

186. РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – процесс распределения и перераспределения 

населения по территории и его результат – сеть поселений (города, сельские населенные 

пункты и т.д.); понятие Р.н. включает размещение населения, функциональные 

территориальные взаимосвязи населённых мест и миграцию населения. 

187. РЕГИОН – это территория, по совокупности насыщающих ее элементов 



отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью 

составляющих элементов, целостностью, причём эта целостность – объективное условие и 

закономерный результат развития данной территории. 

188. Регионы, как крупные индивидуальные территориальные единицы, могут быть 

природными, политическими, экономическими и др. Регионами могут быть части 

территории страны, обладающие общностью природных, социально-экономических, 

национально-культурных и иных условий, а также группы стран, обладающие общими 

признаками, отличающими этот район от других районов. 

189. Понятие Р. нередко употребляется как синоним понятия район. 

190. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ – действие по значению глагола регионализировать 

(регионализация страны, экономики и т.п.), т.е. разделение на регионы. 

191. Понятие Р. нередко употребляется как синоним понятия районирование.  

192. РЕГИОНАЛИЗМ – подход к рассмотрению и решению экономических, 

политических и др. вопросов исходя из потребностей и интересов того или иного региона. 

193. РЕГИОНАЛИСТИКА – совокупность дисциплин и направлений, 

методологических подходов и методических приемов, объект исследования которых 

регион или район.  

194. РЕГИОНАЛЬНАЯ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА – сфера деятельности по управлению политическим, экономическим, 

социальным и экологическим развитием страны в пространственном, региональном 

аспекте, отражающая как взаимоотношения между государством и регионами, так и 

регионов между собой. 

195. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – 

совокупность специфических взаимодействий, в основе которых лежит общая 

географическая принадлежность. Вопрос о региональных и субрегиональных подсистемах 

МО, как и регионов вообще, является крайне дискуссионным. По-видимому, сегодня с той 

или иной степенью определенности можно говорить о панамериканской 

(межамериканской), европейской, африканской, азиатской региональных подсистемах 

МО, а также о некоторых более или менее чётко определяемых субрегиональных 

подсистемах западноевропейской (как части европейской), североамериканской и 

южноамериканской (или латиноамериканской) как частях панамериканской; Ближнем 

Востоке, Среднем Востоке, Восточной Азии, Южной Азии, Северо-Восточной и Юго-

Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе как частях азиатской подсистемы 

МО.    

196. РЕГИОНОВЕДЕНИЕ – область научного и образовательного знания, имеющая 

своей целью изучение специфики социально-экономического, политического, 

культурного, этноконфессионального, природного, экономического развития 

относительно целостных территориальных образований, именуемых регионами.  

197. РЕКРЕАЦИЯ (лат. – восстановление) – восстановление израсходованных в 

процессе труда физических и духовных сил человека и их развитие. 

198. РЕЛИГИЯ – сфера духовной жизни индивида и общества, в основе которой лежит 

специфическое отражение действительности, основывающееся на вере в существование 

Бога (богов), сверхестественного. 

199. РЕПАТРИАЦИЯ – добровольное возвращение на родину военнопленных, 

перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, а также капиталов, вложенных за рубежом для 

инвестиций внутри своей страны. 

200. Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной запасов природных 

ресурсов и объемами их использования.  

201. РЕСУРСЫ РЕКРЕАЦИОННЫЕ – это природные и антропогенные объекты, 

которые можно использовать в целях отдыха, туризма, лечения. 

202. Подразделяются на природно-рекреационные и культурно-исторические. 

203. РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – фундаментальное понятие экономической 



теории; включает в себя источники, средства обеспечения производства. Выделяют их 

следующие виды: природные (сырьевые, географические), трудовые (человеческий 

капитал), капитальные (физический капитал), оборотные средства (материалы), 

информационные, финансовые (денежный капитал). 

204. РУРБАНИЗАЦИЯ – процесс распространения городских форм и условий жизни на 

сельскую местность, составная часть процесса урбанизации в его широком понимании. 

205. СВЕРХДЕРЖАВА – государство, которому присущи следующие признаки: 1) 

способность к массовым разрушениям планетарного масштаба, поддерживаемая 

благодаря обладанию и совершенствованию ядерного оружия; 2) способность оказывать 

влияние на условия существования всего человечества; 3) невозможность потерпеть 

поражение от любого другого государства или коалиции государств, если в такую 

коалицию не входит другая сверхдержава. 

206. СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ – все населённые места, которые не соответствуют 

принятому в данной стране пониманию городских поселений; все поселения в сельской 

местности. Среди С.п. имеются: 1) поселения, большинство жителей которых занято в 

сельском хозяйстве; 2) расположенные в сельской местности несельскохозяйственные 

поселения, соответствующие по своим размерам критерию городских поселений 

(связанные с обслуживанием путей сообщения, с лесным хозяйством и лесной 

промышленностью, служащие местом отдыха и лечения людей).  

207. Различают две главных формы сельского расселения: групповую (деревенскую) и 

дисперсную (хуторскую). 

208. СЕПАРАТИЗМ – действия, направленные на обособление (отделение) той или 

иной части политического образования от целого. Проявляется в виде стремления 

автономий, национальных меньшинств, отдельных групп населения получить 

государственную самостоятельность. 

209. СЕТЬ ПОСЕЛЕНИЙ – совокупность всех населённых пунктов, расположенных на 

какой-либо территории, характеризующаяся их людностью, густотой, 

взаиморасположением и конфигурацией ареалов, что может быть названо рисунком 

расселения. 

210. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ – территориально-целостная и функционально-

взаимосвязанная совокупность поселений, которая характеризуется как параметрами 

входящих в неё поселений, так и составом и интенсивностью социально-экономических 

связей между ними. С.р. складывается по мере развития производства и системы 

обслуживания в рамках сетей поселений. Всем системам расселения присущ 

моноцентризм, т.е. наличие центра (города), вокруг которого формируется система 

расселения. 

211. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ – соотношение 

социальных групп, различных видов общностей людей (классовых, профессиональных и 

др.), а также сеть устойчивых и упорядоченных связей между ними, определяющая 

целостность народонаселения страны или региона. 

212. СОЦИОСФЕРА (лат. – общество, греч. – шар) – часть географической оболочки, 

включающая в свой состав человечество с присущими ему на данном этапе развития 

производственными отношениями, а также освоенную человеком часть природной среды. 

Термин С. введен в оборот в 1967 г. немецким ученым Э. Нефом. 

213. СОЦИУМ – 1) общество, социальная среда человека, совокупность исторически 

сложившихся форм деятельности людей; 2) иерархическая системная организация 

цивилизации Земли, включающая человека как первичный основополагающий элемент, 

общественные организации, государства, региональные сообщества, мировое сообщество, 

а также разнообразные промежуточные структуры и связи между ними; 3) большая 

устойчивая социальная общность, характеризуемая единством условий 

жизнедеятельности людей, общностью культуры. Разновидностями социума в этом 

понимании являются общество как целостная социальная система, семейно-родственные, 



социально-групповые, национально-этнические, территориально-поселенческие общества. 

214. СРЕДНИЙ ВОСТОК. в русской географической традиции это страны Ближнего 

Востока (см. выше) вкупе с Ираном и Афганистаном. Как и понятие Ближний Восток, 

данное понятие связано с иноязычном заимствованием из западноевропейской географии 

без должного переосмысления его применительно к положению России.  

215. По мнению некоторых авторов, исламский регион, лежащий на стыке Азии и 

Африки, правильнее было бы называть регионом Юго-Западной Азии и Северной 

Африки. 

216. СТРАНОВЕДЕНИЕ – область научного и образовательного знания, имеющая своей 

целью комплексное изучение стран, системообразующая разнообразные данные об их 

природе, населении, хозяйстве, культурной и социальной организации. 

217. СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ – по общепринятой международными 

организациями классификации, это страны, которые находятся на пути продвижения от 

действовавшей некогда администартивно-командной системы управления экономикой к 

рыночной экономике. 

218. СУБУРБАНИЗАЦИЯ (лат. – под, около и городской) – процесс роста и развития 

пригородной зоны крупных городов, в результате чего происходит формирование 

городских агломераций. 

219. СУВЕРЕНИТЕТ – верховенство и независимость власти.  

220. Суверенитет государственный (государства) – полная независимость государства 

от других государств в его внешних отношениях и верховенство во внутренних делах. 

Защита суверенитета государства – одна из важнейших обязанностей государства перед 

своим народом. Уважение суверенитета государства – основной, закрепленный в Уставе 

ООН и др. международных актах, принцип современного международного права и 

международных отношений. 

221. ТАКСОН (греч. – расположение, порядок, закон) – название классификационных 

единиц в географии, показывающее класс, ранг или место в геосистеме. Например, 

таксонами являются область, район, город, село и т.п.  

222. ТЕОКРАТИЯ – форма государственного правления, при которой вся или основная 

политическая власть сосредоточена у духовенства или главы церкви. 

223. ТЕОРИЯ (греч. – наблюдение, рассмотрение, исследование) – форма научного 

знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

взаимосвязях, основных идеях в той или иной области знания; как правило, 

подтверждается экспериментом или расчётом. 

224. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – 1) совокупность процессов 

или действий по размещению предприятий сферы материального производства и 

непроизводственной сферы, населения, природопользования, с учётом их отношений, 

связей, соподчинённости и взаимозависимости; 2) сочетание функционирующих 

территориальных структур: производства, расселения населения, природопользования, 

объединяемых структурами управления процессом общественного воспроизводства. В 

таком понимании Т.о.о. включает территориальное разделение труда, размещение 

производства, региональные различия в производственных отношениях, расселении 

населения, взаимоотношения общества и природы, территориально-политическую и 

административно-территориальную организацию государства, экономическое 

районирование, систему регионального управления и т.д. 

225. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ (территориальное море) – морской (океанский) пояс 

шириной от 3 до 12 морских миль, примыкающий к сухопутной территории страны или 

внутренним водам прибрежного государства, а в случае государства-архипелага – к его 

архипелажным водам. Прибрежное государство осуществляет свой суверенитет над 

территориальными водами, их дном и недрами, а также воздушным пространством над 

ними с соблюдением норм международного права. 

226. ТЕРРИТОРИЯ (лат. – земля, страна) – часть поверхности земной суши с 



присущими ей природными, а также созданными в результате человеческой деятельности 

свойствами и ресурсами. Характеризуется протяженностью (площадью), особенностями 

географического положения, определённым типом (типами) природного ландшафта, 

степенью хозяйственной освоенности, способностью выполнять роль «пространственного 

базиса деятельности общества». 

227. ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – часть поверхности Земного шара, 

находящаяся под суверенитетом определённого государства. Отделяется от территорий 

других стран государственной границей. Включает сушу (материковую часть государства, 

острова и анклавы), внутренние воды и территориальные воды, недра (в пределах 

технической досягаемости) и воздушное пространство. 

228. Территорией государства считаются также морские, воздушные, космические суда 

и корабли за рубежом, носящие флаг или отличительный знак государства, 

принадлежащие ему кабели, трубопроводы и т.п. Для континентального шельфа 

установлен особый статус. 

229. ТЕХНОПАРК – форма территориальной интеграции науки, образования, 

производства в целях оперативного внедрения научно-технических разработок. 

Представляет собой объединение научных, конструкторских, производственных 

подразделений в условиях хорошо оснащённой информационной и экспериментальной 

базы и высокой концентрации квалифицированных кадров. 

230. ТЕХНОПОЛИС – крупное территориальное образование, созданное для 

обеспечения решения научно-технических проблем; одна из форм свободной 

экономической зоны. 

231. ТЕХНОСФЕРА (греч. – искусство, мастерство, сфера) – совокупность 

искусственных объектов в пределах географической оболочки Земли, созданных 

человеком из вещества окружающей его неживой природы. 

232. ТИПОЛОГИЯ – группировка объектов по качественным признакам. 

233. ТОТАЛИТАРИЗМ – государственный строй, осуществляющий абсолютный 

контроль над всеми сферами жизни общества. 

234. ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО – общество, основанное на простом 

воспроизводстве, ремесленных технологиях с преобладанием аграрного сектора в 

экономике, с наличием замкнутых социальных групп, с авторитарными формами 

правления, с несвободой человека, общинно-корпоративистскими ценностями, 

ориентированное на прошлое и его повторение. 

235. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (ТНК) – предприятия, не зависящие от 

страны их происхождения, имеющие отделения в двух или более странах, которые 

функционируют на основе проведения единой политики и общей стратегии. ТНК играют 

существенную, неуклонно возрастающую роль в мировом развитии. ТНК – термин, 

принятый в качестве официального в документах ООН, для обозначения международно-

оперирующих компаний. 

236. «Третий мир», страны третьего мира – страны слаборазвитые в экономическом 

отношении. Термин «страны третьего мира» был введен французским социологом А.Сови 

в начале 50-х гг. ХХ в. и обозначал особое положение этих стран по отношению к двум 

социально-экономическим системам – капитализму и социализму. Страны «третьего 

мира» играют существенную роль в современной мировой политике, их население 

составляет около трех четвертей всего человечества. 

237. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – трудоспособная часть населения, как занятого в 

общественном производстве, так и находящегося в резерве (учащиеся, безработные, 

студенты, военнослужащие). 

238. УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (унитаризм) – форма государственного устройства, 

не предусматривающая наличие в составе государства (в отличие от федерализма) каких-

либо федеративных единиц. У.г. подразделяется только на административно-

территориальные единицы. В У.г. действуют единые для всего государства конституция, 



системы судопроизводства, органов власти и т.п. 

239. УРБАНИЗАЦИЯ – исторический процесс повышения роли городов в развитии 

общества, который охватывает изменения в размещении производительных сил, прежде 

всего в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической 

структуре, образе жизни, культуре и т.д. 

240. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – обобщающая экономическая 

характеристика страны (группы стран, регионов страны), позволяющая определить 

достигнутую ступень в процессе экономического развития и её место в иерархическом 

ряду сравнительных территорий. 

241. Традиционно он определяется как объем произведённого в течение года 

национального дохода или конечного общественного продукта на душу населения. 

242. «УТЕЧКА УМОВ» – одна из форм миграции рабочей силы в результате 

неравномерности социально-экономического развития отдельных стран в рамках 

мирового хозяйства. Как правило, это выезд специалистов, инженеров, учёных в более 

развитые страны. 

243. УЧЕНИЕ – совокупность теоретических положений в какой-либо области научных 

знаний; может включать в себя ряд теорий, концепций. 

244. ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – форма государственного устройства, 

представляющая собой устойчивый союз государств (субъектов федерации), 

самостоятельных в пределах распределённых между ними и центром компетенций, 

имеющих собственные законодательные, исполнительные, судебные органы и, как 

правило, конституции. 

245. Ф.г. имеют федеративные органы, конституцию, единое союзное гражданство. 

Союзные законы обязательны для всех федеративных единиц. 

246. Субъекты федерации, являясь носителем некоторых суверенных прав, фактически 

не обладают индивидуальным суверенитетом и правом одностороннего выхода из 

союзного государства. 

247. ФОРМА ГОСУДАРСТВА – способ организации высших органов государства, 

территориальное устройство государственной власти и формы ее осуществления. 

Складывается из трех элементов: формы государственного правления, формы 

государственного устройства и политического режима.  

248. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ – комплексный конституционно-

правовой институт, организация государственной власти, характеризуемая её формальным 

источником: структура и правовое положение высших органов государственной власти 

(глава государства, парламент, правительство), а также установленный порядок 

взаимоотношений между ними. Главным определяющим признаком формы 

государственного правления является правовой статус главы государства (выборный и 

сменяемый в республике, наследственный в монархическом государстве). 

249. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО (НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО) 

УСТРОЙСТВА  – способ территориального устройства государства или государств, 

образующих союз. Различают две формы государственного устройства: федерация и 

унитарное государство. 

250. ФОРМЫ РАССЕЛЕНИЯ.  различают расселение оседлого и кочевого населения. 

Формы расселения оседлого населения – дисперсная и групповая. Дисперсное расселение 

– это преимущественно одиночно стоящие дворы – усадьбы. Групповое расселение – это 

сельские и городские поселения. 

251. ХОЗЯЙСТВО – совокупность природных и созданных руками человека средств, 

используемых человеком для создания, поддержания, улучшения условий и средств 

существования, жизнеобеспечения. 

252. ХОЗЯЙСТВО МИРОВОЕ – исторически сложившаяся система национальных 

хозяйств всех стран мира, объединённых международным разделением труда и 

разнообразными хозяйственными взаимосвязями в хозяйственный механизм глобальных 



масштабов. 

253. ХОЗЯЙСТВО НАРОДНОЕ – исторически сложившаяся в определенных 

территориальных границах система общественного воспроизводства; совокупность 

отраслей и сфер экономики страны, взаимосвязанных общественным разделением труда. 

Термин Х.н. употребляется как синоним понятий «экономика страны», «национальная 

экономика». 

254. ХОРОЛОГИЯ (греч. – пространство, место, учение) – наука о местности. 

255. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Термин Ц. может быть использован в двух основных смыслах – 

временном (историческом) и пространственном (географическом). В первом случае это 

ступень в развитии общества, его материальной и духовной культуры. Во втором случае 

это культурная общность наивысшего типа (выше – только всё человечество в целом), 

принадлежность к которой определяется не только объективными критериями, но и 

самоидентификацией людей. Сегодня, как правило, выделяют восемь цивилизаций: 

западноевропейскую с отпочковавшимися от неё североамериканским и австралийско-

новозеланским очагами, китайскую (или конфуцианскую), японскую, исламскую, 

индуистскую, славяно-православную, африканскую (или негроидно-африканскую), 

латиноамериканскую. 

256. Некоторые авторы ставят под сомнение правомерность выделения 

латиноамериканской и славяно-православной цивилизаций из западной, самостоятельных 

негро-африканской и японской цивилизаций. 

257. ЭКИСТИКА (греч. – дом, жилище) – теория формирования и эволюции 

человеческих поселений. Своей задачей экистика ставит совершенствование расселения 

населения в целом и его отдельных форм. 

258. ЭКОЛОГИЯ – 1) комплексная наука, изучающая взаимоотношения животных, 

растений, микроорганизмов между собой и окружающей средой, а также условия 

поддержания равновесия в этом процессе; 2) всестороннее изучение воздействия 

человеческой деятельности на окружающую природу, взаимоотношения природы и 

общества. 

259. ЭКОНОМИКА – 1) совокупность средств, объектов, процессов, используемых 

людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путём создания, 

распределения и потребления необходимых человеку благ, условий и средств 

существования с применением труда;  2) совокупность наук, занимающихся изучением 

секторов (промышленность, сельское хозяйство, услуги) и отраслей хозяйства страны или 

отдельных её регионов, а также некоторых условий и элементов производства. 

260. ЭКОНОМИКА РЕГИОНАЛЬНАЯ  – подсистема мировой экономики, 

интеграционная группировка стран. 

261. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (ЭАН) – часть трудоспособного 

населения, люди реально занятые в материальном производстве или непроизводственной 

сфере, а также безработные, находящиеся в поиске оплачиваемой работы.  

262. Категория ЭАН имеет важное значение в комплексном анализе роли людских 

ресурсов в экономическом развитии. 

263. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – совокупность 

пространственных отношений предприятий, населённых пунктов, ареалов, районов, 

отдельных стран и их групп с внешними объектами, имеющими для них экономическое 

значение. 

264. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – выделение системы соподчинённых 

районов страны или крупного региона, объективно отражающих сложившееся 

территориальное разделение труда. 

265. ЭМИГРАЦИЯ (лат. – выселяюсь, переселяюсь) – выезд граждан из своей страны в 

другую страну на постоянное жительство или на более или менее длительный срок. 

266. ЭТАТИЗМ (от фр. – государство) – идеология, рассматривающая государство как 

основной фактор политического, экономического и социального развития. 



267. ЭТНОС (древнегреч. – народ, племя, стадо, группа людей или животных) – одно из 

самых употребительных в отечественных общественных науках понятий, которому, тем 

не менее, на сегодня не найдено однозначного определения. Как правило, называются три 

основных подхода к пониманию этнического феномена: примордиалистский (т.е. 

исконный, изначальный), инструменталистский и конструктивистский. В отечественной 

литературе наиболее употребительны следующие определения этноса: 1) этнос – 

исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая совокупность людей, 

обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе 

языка), а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований 

(самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме);     2) этнос – не социальная, 

а биологическая система, феномен биосферы, в котором группа людей характеризуется 

общим стереотипом поведения, обусловленным процессами энергетического обмена в 

биосфере. 

 


