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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Региональные аспекты 

современных международных отношений» составлен для студентов 1-го курса 

магистратуры по специальности 5А120701 –  Международные  отношения. 

Учебно-методический комплекс разработан на основе накопленного опыта по 

преподаванию данного предмета и имеющейся по ней научной и учебной литературе. В 

нем учтены современные взгляды на региональные аспекты в современных 

международных отношениях. 

Наука о региональном строительстве начала формироваться еще в начале ХХ 

века. Она изучает становление региональных коллективов, социумов и процессов, 

происходящих в мировой политике и международных отношениях, взаимоотношения 

между государствами, входящими в тот или иной международно-политический регион, 

развитие интеграционных процессов на региональном уровне, влияние региональных 

процессов на глобальные и наоборот, факторы, воздействующие на региональные 

процессы. 

Региональная политика обычно является составной частью национальной 

стратегии социально-экономического развития страны. 

На современном этапе развития международных отношений все больше регионов 

приобретают самостоятельное значение, становясь новыми центрами силы. Предмет 

«Региональные аспекты современных международных отношений» призван восполнить 

пробел в знаниях студентов относительно отдельных регионов.  

В основу содержания и структуры курса положено изучение современных 

экономических и политических процессов в регионах, характерных тенденций, а также 

анализ их роли в современном миропорядке.  

Акцент в курсе сделан на выявлении геостратегических, экономических, демогра-

фических, культурно-цивилизационных характеристик регионов, на специфике функ-

ционирования механизмов международных отношений в рамках отдельных регионов, а 

также на возрастании их взаимозависимости на глобальном уровне.  

Курс позволяет рассмотреть на аналитическом и конкретно-историческом уровнях 

конфликтный потенциал и механизмы саморегулирования в отдельных регионах мира. 

В рамках курса рассматривается также политика ведущих мировых держав в отношении 

тех или иных регионов мира. 

Цель курса – показать роль и значение отдельных регионов в современной системе 

международных отношений.  

Задачи курса – дать магистранту представление о политико-экономических 

процессах, происходящих в различных регионах мира, ознакомить с интеграционными 

процессами, проанализировать деятельность региональных международных орга-

низаций; выявить место отдельных регионов в общей структуре современных 

международных отношений.  

Учебно-методический комплекс составлен таким образом, чтобы, во-первых, дать 

магистранту представление об обязательном минимуме и уровне подготовки 

специалиста по учебному курсу «Региональные аспекты современных международных 

отношений», во-вторых, уложить изучаемый материал и основные дидактические 

единицы курса в единую логическую схему, и, в-третьих, сделать максимально 

продуктивной самостоятельную подготовку студентов по основным проблемам 

современной мировой политики.  

Учебно-методический комплекс по предмету «Региональные аспекты 

современных международных отношений» состоит из разделов, которые при всей 

своей относительной самостоятельности внутри целого, взаимосвязаны между собой и 

предполагают поэтапное изучение каждого из них. 



 6 

В  данный учебно-методический комплекс входят:  

- нормативные документы по предмету;  

- учебная и рабочая программа; 

- опорный конспект по предмету; 

- образовательные технологии (лекции и семинары) с приложениями; 

- критерии оценки знаний студентов по предмету; 

- тематика рефератов и курсовых работ; 

- варианты подготовленных заданий для контроля (текущего, промежуточного и  

   итогового); 

- тестовые и общие вопросы; 

- раздаточный материал; 

- методические указания по выполнению самостоятельных работ по предмету с  

   тематикой самостоятельных работ; 

- советы и рекомендации студентам по освоению  предмета; 

- список рекомендуемой литературы, включая зарубежную литературу; 

- глоссарий. 

Настоящий учебно-методический комплекс обобщает результаты научных 

поисков ученых–востоковедов, международников и политологов. Знакомство с 

современными региональными процессами поможет студентам глубже понять 

современную внутреннюю и внешнюю политику зарубежных стран Востока и Запада.   

Для изучения данного предмета необходимо чтобы магистрант имел достаточные 

знания по предметам, предусмотренным учебным планом, такими, как: общие методо-

логические предметы, предметы по специальности и научно-педагогические  курсы.  

Большое внимание при освоении предмета уделяется использованию в процессе 

обучения новых информационно-педагогических технологий. В процессе обучения 

используются учебники, учебные пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, 

карты, схемы, таблицы и т.д. 
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ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Лекция 1. Предмет и задачи курса 

Основные вопросы: 

1. Введение в предмет.  

2. Периодизация развития регионалистики, как  науки.  

Ключевые слова и опорные понятия: предмет регионалистики, виды 

региональной политики, международно-политический регион, структура современной 

регионалистики, периодизация развития регионалистики, эндогенный фактор, этатизм, 

принцип субсидарности, функциональное региональное сотрудничество, инсти-

туциональное региональное сотрудничество, экзогенный фактор, информационное 

общество и его характеристика, новая философия развитие и региональная политика. 

 

Введение в предмет. Наука о регинальном строительстве начала формироваться 

еще в начале ХХ века. Она изучает становление региональных коллективов, социумов 

и процессов, происходящих в мировой политике и международных отношениях, 

взаимоотношения между государствами, входящими в тот или иной международно-

политический регион, развитие региональных процессов на региональном уровне, 

влияние региональных процессов на глобальные и наоборот, факторы, воздействующие 

на региональные процессы. 

Наряду с деятельностью зрелых межгосударственных интеграционных союзов, в 

частности, ЕС, где региональная политика имеет наднациональный характер, каждое 

государство проводит свою внутреннюю региональную социально-экономическую 

политику, в которой отражаются как взаимоотношения между государством и 

регионами, так и регионов между собой.  

Исходя из целей и направленности, региональная политика может разделяться 

на экономическую, социальную, демографическую, экистическую (поселенческую), 

экологическую, научно-техническую.  

Структурирование региональной политики проводится исходя из критерия, 

положенного в его основу. Иногда выделяют следующие виды региональной политики:  

 1. (по целям) политика выравнивания уровней развития регионов  

(максимальное использование местных ресурс);  

2 (по механизму) автоматическая, т.е. распределение по формуле, (проблемная); 

 По спец программам, целевая, т.е. – по конкретным регионам;  

3. по средствам /финансовая: помощь, льготы, штрафы и т.д.; административная: 

разрешения и запреты; инфраструктурная: сооружение дорог;  

4. по адресату /региональные власти, организации, граждане/ и т.д. 

Следует различать понятия: географический регион – это территория, отличающаяся от 

других по совокупности составляющих геоэлементов, обладающая единством, 

взаимосвязанностью элементов, целостностью, являющейся объективным условием и 

закономерным результатом развития данной территории. Международно-политический 

регион – это общность проблемно-политическая, содержащая определенные полити-

ческие отношения, по поводу каких-либо проблем. Он может не совпадать по своим 

границам с географическим регионом, может изменяться по «набору» политических 

проблем. Частью международно-политического региона является субрегион.  

В региональной экономике, политической географии, геополитике используются 

также термины: ареал, зона, полигон, район, анклав, эксклав.  

Структура современной регионалистики складывается из следующих разделов:  

- анализ совокупности действия главных сил, действующих в том или ином ре-

гионе: политических партий, групп, профсоюзов, видных общественных и политичес-

ких деятелей, различных внутри- и вне региональных институтов и органов, включая 
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международные специализированные (например, Европейская Региональная Ассам-

блея);  

- системное осмысление региональной действительности как на уровне анализа 

конкретных событий, так и теоретического обобщения (выдвижение различных 

доктрин);  

- выбор инструментария и системы, шкалы, типологии оценки явлений и про-

цессов, связанных с региональным строительством, региональными структурами (тео-

рии взаимодействия и теории типов взаимодействия регионов), противоречиями, в том 

числе межрегиональными, межэтническими, экономическими (проблема депрессивнос-

ти) и т.д.;  

- предметное изучение конкретных составляющих регионального процесса: 

действующих лиц и причин тех или иных явлений (конфликтов или, наоборот, регио-

нального сотрудничества – например, крупных европейских региональных политичес-

ких или экономических объединений типа Атлантической ассоциации торгово-про-

мышленных палат);  

- выводы академического и практического характера, с одной стороны, 

обогащающие регионалистику, как науку, с другой – применимые в реальном процессе 

регионального строительства.  

В науке о региональном строительстве установилось два подхода. Сторонники 

первого, сформулированного еще в начале ХХ века основоположниками данной науки, 

прежде всего Геноном, в течение последних десятилетий настаивают на необходимости 

формирования единой теории регионалистики, которая сумела бы охватить все 

самостоятельные, отдельные друг от друга дисциплины. Ученые, придерживающиеся 

другой, наиболее распространенной в современных условиях позиции, в целом ставят 

под сомнение теорию регионалистики как таковую, считая ее абстрактной, и сходятся 

на том, что конфликтность и противоречивость мирового развития, усилившиеся к 

концу ХХ века, обусловили необходимость отдавать предпочтение практическим 

наукам. На самом же деле эти два подхода не находятся в противоречии друг с другом, 

а дополняют друг друга. Без создания единого регионального пространства, порядка 

невозможно решать ни региональные, ни частные проблемы.  

Взлет науки о регионах начался в конце 50-х гг. ХХ в. И был обусловлен общим 

подъемом периода восстановления после второй мировой войны и активизацией 

практики  регионального строительства. На Западе начался подъем и становление 

регионов как институтов или территориально административных образований. В 

странах Восточной Европы наблюдались отдельные элементы этого общемирового 

процесса. Это выразилось в росте национально-регионального самосознания (от стрем-

ления носить фольклорную одежду до создания соответствующих движений, блоков, 

постановки перед центральными властями вопроса об отношениях центр - периферия в 

разных их проявлениях).  

К концу первого послевоенного десятилетия начался общеевропейский 

объективный процесс гуманизации социумов, выражающийся в приближении власти к 

гражданину. И в регионалистики как науке главным предметом становится человек.  

Результатом приближения власти к отдельному гражданину в Западной Европе 

стало высвобождение существовавших, но не использовавшихся региональных ресур-

сов. В международных отношениях переход от "железных занавесов" к сотрудничеству 

и взаимодействию также повлиял на развитие региональных процессов. Так, стали 

создаваться первые специализированные региональные органы, например, Европей-

ский фонд регионального развития, что доказывало высокую степень властной зре-

лости регионов. Мировые региональные процессы, в свою очередь, давали импульс 

дальнейшему развитию региональной науки.  

На развитие регионалистики как науки большое влияние оказали идеи Карла 

Раймонда Поппера о создании "открытого общества", высказанные еще в 60-е годы, а 

также исследования ученых глобалистов, таких, как С.Хантингтон и Ф.Фукуяма. Их 
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оценки перспектив мирового развития порождали полемику, придавали новый импульс 

изучению развития регионов и региональных процессов.  

В 70-е годы в мировой науке о регионах произошло переосмысление того, что 

составляет ее предмет и инструментарий. От понимания регионалистики как теории 

отношений между регионами идет переход к современному пониманию данной науки, 

о котором говорилось в начале лекции. 

Историография проблемы. В мировой регионалистики можно выделить три 

основных потока исследований, включающих не только работы «чистых региона-

листов», но и представителей смежных дисциплин. 

Первый поток – от конца второй мировой войны до начала 60-х годов. Для этого 

периода характерно механическое перенесение в науку о регионах нормативных поло-

жений, сводящихся к поверхностному пониманию тезиса о "государстве, в котором мо-

гут быть автономные регионы, области".  

Второй поток исследований в области регионалистики – 60-70-е годы.  

Появляется масса научной и научно-популярной литературы о регионах, их 

статусе и типологии. Лейтмотивом становится осмысление общих методологических 

критериев. Про водятся исследования в прикладной регионалистике. Теории 

политологов и конфликтологов легли в основу не только фундаментальных 

исследований по регионалистике, но и науки о региональной политике.  

Важнейшим направлением региональных исследований становится изучения 

пограничного сотрудничества регионов. Многие специалисты считали его наиболее 

перспективной моделью сотрудничества для регионов будущего. Например, в ЕС 

пограничные регионы занимают более 15 % всего Сообщества. Их взаимодействие, 

прежде всего, в политико-институциональной сфере нередко опиралось на уже сложив-

шиеся традиционные формы сотрудничества и являлось фактически оформлением де-

юре уже сложившихся де-факто отношений между регионами, традиций, обычаев, 

норм взаимоотношений, которые часто опираются на прецедент. Это обстоятельство 

чрезвычайно важно для строительства модели пограничного, а затем и общерегио-

нального сотрудничества, так как здесь становится видно, что ломать почти ничего не 

приходится. Такое видение регионального сотрудничества зародилось еще в 50-е годы, 

но расцвет его пал на 60-е гг.  

Третий поток исследований в области регионалистики определился с начала 70-

х годов. Он характеризуется новым качественным состоянием науки о регионах, глав-

ным образом, за счет новой глобальной базы данных. Происходит отказ от некоторых 

частностей, характерных для узких прикладных целей. Появились новые региональные 

сюжеты: регионы и европейское строительство, регионы и надгосударственные 

отношения, регионы и инфрагосударственные отношения, регионы и регионализмы-

национализмы и др. 70-е годы по сути стали переломными в развитии регионалистики. 

В этот период был дан импульс всем аспектам регионоведения в современном 

понимании. Главная цель науки о регионах в этот период стать базисом для нового 

уровня интеграционного процесса.  

90-е годы ХХ века стали "бумом регионов". Вера во всемогущий традицио-

нализм, стремящийся перестроить мир в соответствии с универсальной истиной, 

уступила место прагматическому поиску новых концепций регионального развития. 

Становление новой, единой Европы, создание ЕС как наиболее зрелой формы 

интеграции в мире, дало импульс для осмысления принципов, на которых должны 

строиться региональные интеграционные объединения. Определяющим принципом 

такого социума признано моральное здоровье, которое напрямую зависит от 

концентрации в нем духовноинтеллектуального начaла.  

С распадом СССР, Чехословакии, СФРЮ усилился интерес исследователей к 

проблемам интеграции на постсоветском пространстве, в частности, все больше 

появляется работ, посвященных сравнительному анализу развития ЕС и СНГ, 

выявлению факторов, как способствующих, так и препятствующих развитию 
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региональнoй интеграции, осмыслению процессов, происходящих в различных 

регионах мира, с позиций перспектив этих регионов (особенно, АТР).  

Следует отметить, что ученые по-разному подходят к периодизации развития 

регионалистики. Например, испанский профессор Ф.Латамендия предлагает следующее 

деление на этапы развития регионалистики:  

первый этап – объективизм;  

второй этап – перспективизм;  

третий этап – рационализм.  

Российский автор А.Ландабасо считает, что если первый этап развития 

регионалистики характеризовался феноменологией, а второй – плюрализмом, то 

нынешний этап, самый сложный, по образному определению социологов, в своей осно-

ве идеократический, плюс к этому, он пронизан антропоцентризмом и одновременно 

отходом от так называемых общенациональных идей и доктрин. Главная черта нарож-

дающегося в последние годы этапа, по мнению этого автора, такова: социальные 

процессы принимают характер того, что ученые называют "радикальной реальностью". 

Властно-нравственный контекст, в который вписан конкретный регион, имеет столь 

важное значение, что может перевешивать даже материальные детерминанты. В 

частности, к таким регионам он относит Западную Европу.  

Регионалистика как наука развивается в тесном взаимодействии с другими 

науками, изучающими развитие человеческого общества и среду, в которой оно 

происходит. Поэтому при разработке региональной политики и, особенно, при ее 

прогнозировании необходимо использовать данные по географии, экономике, 

социологии, праву, этнологии, религиоведению, демографии, социальной психологии, 

геополитике, конфликтологии и другим дисциплинам. Все это в совокупности может 

дать объективную и полную характеристику изучаемого региона, его особенностей и, в 

то же время, типичных черт и тенденций, свойственных и другим регионам. Выводы 

ученых – регионалистов помогут использовать накопленный положительный опыт в 

региональном строительстве, избежать повторения ошибок в политике, выявить 

закономерности в развитии регионов, успешно выйти из сложных ситуаций.  

Научные подходы к региональной политике. В ходе исторического развития 

науки, расширения и углубления исследований региональных процессов совершенст-

вуются существующие и вырабатываются новые научные подхода, в том числе 

созданные в различных науках. В результате их синтеза формируется целостная 

система подходов и методов, позволяющая углублять фундаментальные и расширять 

прикладные исследования, решать все более сложные теоретические и практические 

задачи регионального развития.  

Одним из наиболее ранних подходов и в то же время одним из важнейших при 

исследовании развития регионов является пространственно-временной подход. Своими 

корнями он уходит к немецкой географической школе, возникшей еще в ХIХ веке. Ее 

родоначальниками считаются К. Риттер и А.Геттнер, обосновавшие основные понятия 

"пространственной науки", в которой лидирующая роль принадлежит географии.  

В середине ХХ века поиск пространственных закономерностей осуществляли  

многие зарубежные ученые: В.Кристаллер, А.Леш, Р.Хартшорн и другие. Развивая идеи 

о пространстве, Р.Хартшорн ввел понятие "время" обосновал пространственно- 

временную парадигму.  

Советский ученый Б.Б. Родоман сформулировал позиционный принцип 

функционирования объектов в геопространстве, согласно которому уровень эконо-

мического развития регионов во многом определяется их положением относительно 

центров роста производства, науки, культуры.  

Идея о непрерывной пространственно-временной организации жизнедея-

тельности людей с окружающей природной и социально-экономической средой 

положена в основу теории Лундской школы в Швеции (руководитель проф. 

Т.Хагерстранд). Согласно этой теории, контакты индивидуумов друг с другом, а также 
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с предметами и орудиями труда происходят на уровне микропространства в рамках 

суточного цикла жизнедеятельности, ограниченного окружения.  

Пространственно-временная организация основывается на единстве людей и 

природы или социально-географического пространства. Единство интересов и целей 

человеческих общностей и конкретного индивидуума достигается в ходе преодоления 

внутренних противоречий: идеологических, политических, религиозных, экологи-

ческих, социально-экономических и других. Преодоление каждого из них проходит с 

большими сложностями, может привести к непредвиденным последствиям.  

 Большие противоречия существуют и между социальной и географической 

составляющей социально-географического пространства. Это обусловлено тем, что 

каждая часть целого развивается по своим собственным законам. Социальная часть 

изменяется быстрее, чем природная, географическая. Расширение данного противо-

речия имеет глобальный характер.  

Социально-географическое пространство подвержено дифференциации, т.е. 

распадению на образования, сохраняющие свойства и параметры "своего" простран-

ства: этническую, экономическую, политическую пространственные общности.  

Другим важным научным подходом в регионалистике является генетический 

подход. Он позволяет выявить генезис и эволюцию региональных систем, т.е. 

социально-географического пространства в процессе исторического развития. 

 Такой подход дает возможность объяснить особенности его современного 

состояния, определить перспективы развития. Разновидностью общего генетического 

подхода является этногенетический подход, позволяющий определить характер 

взаимоотношений этносов в изучаемом обществе, а также отношений "человек – 

природа" применительно к конкретным этническим общностям, найти подход к 

решению национальных проблем. Генетический подход имеет важное значение при 

выявлении путей развития изучаемых объектов, в обосновании перспектив регио-

нального развития, выборе оптимального пути среди альтернативных вариантов.  

В современных региональных исследованиях широко применяется гео-

системный подход. Он позволяет более глубоко изучить строение сложных объектов, 

образованных из более простых, органически связанных между собой. Такие 

взаимосвязи могут быть вертикальными, т.е. связями между компонентами одного 

объекта (например, в ландшафте – между рельефом, почвами, растительностью; в 

городе – между производством, населением, инфраструктурой), и горизонтальными, 

т.е. связями, соединяющими природные и социальные объекты (ландшафты, 

поселения) друг с другом. На основе выявления и анализа причинных взаимосвязей 

делаются выводы о происхождении и состоянии объекта.  

К геосистемам относятся цельные образования, множества взаимосвязанных 

элементов, функционирование которых зависит от их расположения на территории (в 

пространстве) и от свойств окружающей природной среды. 

 Понятие "геосистема" применяется для обозначение самого широкого круга 

пространственных (территориальных, акваториальных, аэроториальных) объектов, 

природно-территориальных и территориально-производственных комплексов. Это 

понятие используют и при рассмотрении эколого-социальноэкономических единств.  

По характеру связей на "входе" и "выходе" геосистемы подразделяются на 

открытые, закрытые и изолированные. В открытых геосистемах имеет место широкий 

обмен с окружающей средой; в закрытых геосистемах происходит обмен только 

массой, но не энергией; а в изолированных геосистемах приток или отток как массы, 

так и энергии отсутствует. Способность геосистем реагировать на внешние воздействия 

позволяет говорить о возможности управления ею. В зависимости от скорости и 

масштабов изменений состояние управляемой геосистемы может быть определено как 

оптимальное, критическое или катастрофическое.  

При оптимальном состоянии обеспечивается постоянное развитие геосистемы, 

без каких-либо нарушений. Отклонение от оптимального состояния, вызванное 

нарушающими воздействиями, приводит к критическому состоянию геосистемы. 
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Бурное изменение структуры геосистемы под воздействием внешних импульсов 

расценивается как катастрофа.  

Наряду с геосистемным подходом в регионалистике используется также воспро-

изводственный подход. Он предполагает всестороннее изучение целостных регио-

нальных систем как взаимосвязанных сочетаний внутренних элементов (подсистем). 

Вместе с тем, исследование региональных воспроизводственных процессов необходи-

мо вести в тесной увязке с окружающей природной средой, в координации с развитием 

смежных региональных систем. Воспроизводственный подход имеет важное значение в 

изучении действия экономических законов на региональном уровне.  

Все большую актуальность в современных условиях приобретает проблемный 

подход в региональных исследованиях и региональной политике. Понятие о проблеме 

как концентрированном выражении противоречий пространственно-временного 

развития составляет сущность этого подхода. На стыке логики, методологии, 

психологии, кибернетики, педагогики в настоящее время сформировалась новая 

область знания – общая теория проблем и механизмов их решения. Проблемы оказы-

вают детерминирующее воздействие на целенаправленную деятельность людей.  

Острота некоторых проблем возросла в такой степени, что они приобрели 

глобальный характер. Осознание глобальных проблем происходит через призму 

национальных и / или региональных проблем и противоречий. Для того, чтобы пра-

вильно сформулировать и выделить из всего многообразия проблем действительно 

глобальные, необходимо выявить противоречия и проблемы в пределах национальных 

и региональныхх масштабов, выработать на национальном (государственном) и 

региональном уровнях стратегию их решения. Обобщенная теоретическая модель 

регионального развития может быть представлена в виде логической цепочки: 

противоречия (проблемы) потребности – интересы – цели, реализуемые через 

конкретные действия.  

Непосредственную связь с проблемным подходом имеет геополитический 

подход. Он связан также и с пространственно-временным подходом. Центральное 

место в нем занимает изучение явлений взаимодействия субъектов общественных 

отношений в географическом пространстве.  

Признание определенных закономерностей пространственной организации 

интересов субъектов общественных отношений – специфическая черта работ ученых-

геонолитиков. Геополитический подход имеет важное значение в обосновании и 

принятии управленческих решений на региональном уровне. Реагировать на внешние 

воздействия позволяет говорить о возможности управления ею.  

Рассмотренные подходы представляют собой основу для выбора и ис-

пользования конкретных методов региональных исследований.  

2. Методы региональных исследований. Метод исследования, или метод 

познания - это способ достижения поставленной цели. Совокупность методов познания 

позволяет всесторонне рассмотреть все объекты и явления реального мира во 

взаимосвязи и развитии. Основу познания составляют общенаучные методы. Наряду с 

ними, созданы частнонаучные, специальные методы. Если первые используются во 

всех науках, то вторые - только в конкретной научной дисциплине. Для научного 

обоснования региональной политики используются как общенаучные, так и частные 

методы познания. Чем шире совокупность используемых методов, тем глубже познание 

объекта и предмета исследования, тем обоснованнее принимаемое решение.  

Сравнительно-географические методы широко используются в комплексных 

региональных исследованиях. Сравнение – это установление сходства и различия 

объектов познания. При достаточно большом числе  

– признаков, по которым сравниваются объекты, проводится типизация  

– объектов – объединение объектов в одну группу, тип, подтип, класс.  

При типизации объектов появляется возможность выделения эталонов с 

которыми можно сопоставить другие объекты. Метод эталонов являете – разновид-

ностью сравнительно-географического метода.  
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Тесная взаимосвязь и большое взаимовлияние всех сред жизнедеятельности 

человека затрудняет классификацию объектов по тем или иным признакам. В этих 

случаях используют метод аналогии. Суть его состоит в сопоставлении одной 

региональной составляющей с другой, находящейся в аналогичных природных и 

социально-экономических условиях. Чаще всего этот метод используют для выбора 

стратегии развития регионов нового освоения на основе сопоставления с опытом 

развития уже освоенных территорий.  

Статистический метод основывается на использовании статистической 

информации, отраслевых и региональных банках данных. Он позволяет обеспечить 

систематизацию собранных данных, придать количественную характеристику факто-

рам, влияющим на состояние объектов, сравнить между собой сами объекты по кон-

кретным количественным и качественным характеристикам. В рамках статистического 

метода применяются: метод определения средних величин, метод дисперсного анализа, 

сравнительный анализ, корелляционно-регрессионной анализ, балансовый метод.  

Одним из молодых методов исследования в регионалистике является цик-

лический метод. С его помощью можно определить технологическую последова-

тельность воспроизводственных процессов в регионе, начиная с сырья и энергии и 

заканчивая готовой продукцией. В разработку этих идей большой вклад внесли 

российские ученые. Taк, Ю. Г. Саушкин предпринял попытку обоснования "больших" 

природно-общественных, или географических, циклов обмена веществ и энергии. Он 

исходил из того, что жизнь людей входит в геохимический круговорот веществ, во 

влагооборот, в газооборот, в биогенетические циклы и другие природные круговороты 

и в той или иной степени видоизменяют их. Всего им выделено 15 таких циклов: 

океанический, озер и водохранилищ, земельных ресурсов, твердого топлива, нефти и 

драгоценных металлов и минералов, силикатов, солей, радиоактивных элементов, 

гляциальный, горный, конурбанический, биохимический.  

Л.Н. Гумилев, проанализировав историю более 40 суперэтносов, составил 

"кривую" этногенеза, выделив 7 циклов (фаз, стадий): подъема, акматическую, 

надлома, инерционную, обскурации, регенерации, реликта. Для каждого цикла этно-

генеза определены периоды развития (от 150 до 300 лет), характерные черты 

пассионарного напряжения этнической системы, от которых зависит поведение этноса.  

Цикличность свойственна всем пространственно- временным структурам, 

поэтому метод циклов становится все более популярным.  

При анализе и прогнозировании воспроизводственного процесса региона, диаг-

ностике его экономики с дальнейшим выходом на динамику важнейших общеэконо-

мических показателей применяется метод "затраты-выпуск" или метод разработки 

регионального межотраслевого баланса.  

При разработке краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития 

регионов, выдвижении и анализе различных гипотез вероятного пути развития 

применяются методы моделирования, в том числе математическое и логическое 

моделирование. Математические модели относятся к числу формализуемых методов, а 

логические – к числу неформализуемых методов, так как они основываются на 

вербальных моделях (образы, дефиниции и др). и графических моделях (блоковые и 

картографические модели, аэро- и космические снимки).  

С разработкой долгосрочных прогнозов социально-экономического развития 

регионов связан также программно-целевой метод. Он основан на формировании целей 

этого развития, их разделении на подцели, выявлении ресурсов, необходимых для их 

согласованной реализации. Разрабатывается целевая комплексная программа развития 

региона.  

Каждый из рассмотренных методов региональных исследований применяется 

при решении конкретных задач региональной политики.  

Таким образом, разнообразие научных подходов и методов изучения регионов 

свидетельствует о возрастании плюрализма в науке о регионах. Результаты научных 
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исследований все больше воздействуют на практику регионального строительства, 

возрастает роль международного опыта.  

Существующие западные идеи регионального развития могут быть ис-

пользованы при осуществлении экономических реформ в странах СНГ, налаживании 

системы межрегионального сотрудничества.  

Эндогенные факторы региона. Под эндогенными или внутренними факторами 

региона понимается, прежде всего, человеческий фактор, расширение гражданского 

участия в общественных процессах. 

Этот процесс особенно ярко проявился в Западной Европе после второй 

мировой войны. К концу первого послевоенного десятилетия начался общеевро-

пейский, объективный по характеру, процесс гуманизации социумов, выражающийся в 

"интимизации" власти, приближении ее к отдельному гражданину. Это нашло 

отражение и в очеловечивании западного демократического права, признания важности 

традиций, обычаев и других человеческих проявлений для законов и вообще идеологии 

нормативности, и в частности, одного из ее проявлений - этатизма. Этатизм - это 

усиление роли государства, страновых структур. В Западной Европе этот процесс шел 

параллельно с раскрепощением человека-гражданина. Причем, в отличие от советского 

типа государственности, при котором этатизм означал полное подчинение человека 

государству, в странах Западной Европы шел процесс освобождения человека от ига 

старого типа государственного устройства и приведения в действие новой системы 

гражданского участия в общественных процессах, так называемой "ассоциативности 

индивида". 

Результатом приближения власти к отдельному гражданину в Западной Европе 

стало высвобождение существовавших, но не использовавшихся региональных 

ресурсов. 

Новый импульс глобальной системной демократизации был дан во второй 

половине 80-х годов, в период, "перестройки" в СССР и нового политического 

мышления, которое проявилось в демократизации и гуманизации международных 

отношений, возрастании влияния на политику, в том числе внешнюю, рядовых 

граждан. Происшедшая в ходе глобальной системной демократизации радикальная 

смена приоритетов в политике, выдвижение на первый план общечеловеческих целей и 

интересов – все это повлекло за собой изменение региональных условий, переход к 

сотрудничеству и взаимодействию. Подъем регионализации обусловил создание 

первых специализированных региональных органов, свидетельствующих о высокой 

степени властной зрелости регионов. 

В Западной Европе фундамент будущего гражданского общества был заложен 

Советом Европы, который в этом плане шел впереди Европейского Союза. Известно, 

что Европейский Союз и Совет Европы существенно отличаются друг от друга как по 

количеству участников, так и по институциональной структуре и механизму 

достижения целей. 

Межправительственная организация Совет Европы была создана в 1949 году в 

целях защиты и укрепления прав человека и плюралистической демократии. Совет 

Европы ведет поиск совместных решений проблем, стоящих перед обществом. К числу 

таких проблем относятся: национальные меньшинства, ксенофобия, охрана окружа-

ющей среды, СПИД, наркомания и др. Особое внимание Совет Европы уделяет 

развитию европейской культурной самобытности, оказанию помощи странам Цент-

ральной и Восточной Европы в проведении демократических политических, 

законодательных и конституционных реформ. 

Руководящие органы Совета Европы – Комитет министров (директивный орган), 

Парламентская Ассамблея (совещательный орган) Конгресс местных и региональных 

властей Европы (двухпалатный орган), Суд по правам человека и Генеральный 

секретариат, обеспечивающий работу органов Совета Европы, штаб-квартира которого 

находится в Страсбурге (Франция). 
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О создании и деятельности Европейского Союза подробно будет сказано в 

лекции, посвященной развитию европейской интеграции. 

Что касается развития европейского регионализма, то и в 90-е гг. XX в. Совет 

Европы играл в этом процессе ведущую роль. Так, в 1994г. СЕ принял "Хартию 

местного самоуправления", а в 1996 г. Ассамблея европейских регионов – "Декларацию 

о регионализме в Европе". В этой декларации заложен принцип "субсидарности" в 

общественных отношениях – приоритет прав и интересов личности перед правами и 

интересами любой общности. Статус европейского региона может быть изменен только 

при согласии и участии самого региона. В одном и том же государстве в целях 

сохранения своих исторических, политических и социокультурных особенностей 

регионы могут иметь различные статусы. 

Каждый регион представляет собой выражение отличительной политической 

самобытности, отражающей демократическую волю принимать наиболее предпоч-

тительные формы его организации. В налоговой политике не государство оставляет 

часть налогов региону, а, наоборот, регион частично или полностью передает налог 

государству. 

Регионам предоставляется возможность деятельности и на международном 

уровне. Принцип "субсидарности" предусматривает четкое распределение прав и 

обязанностей по исполнительной вертикали с делегированием конкретных решений на 

тот территориальный уровень, где они могут исполняться наиболее эффективно. 

В настоящее время в Ассамблею европейских регионов СЕ входит более 300 

регионов Западной, Центральной и Восточной Европы. Из бывших соцстран наиболее 

полно представлены в АЕР местные власти Венгрии. Из постсоветских стран первыми 

членами АЕР стали Московская, Ленинградская области и Республика Карелия 

(Россия), а также Одесская область (Украина). 

Важное место среди программ ЕЕ занимает трансграничное сотрудничество и 

создание еврорегионов. 

Сейчас осуществляется программа ИНТЕРРЕГ-2, финансируемая Европейским 

Союзом. Ее цель стирание различий в экономическом развитии между приграничными 

регионами в странах ЕС и странах Восточной Европы. Создан Европейский союз 

приграничных регионов – еврорегионов со статусом "Сообщества международного 

трансграничного сотрудничества". Еврорегионы формируются на основе перераспре-

деления власти между центральным правительством и приграничными сообществами, 

наделенными полномочиями самостоятельно регулировать свою деятельность и 

заключать межрегиональные трансграничные соглашения в пределах государственного 

законодательства. 

Первые еврорегионы были созданы на внутренних границах стран -участниц ЕС 

вдоль исторического "рейнского коридора", или "позвоночного столба" европейского 

капитализма от Италии до Нидерландов, где накоплен тысячелетний опыт вольных 

торговых городов и других форм трансграничного сотрудничества. Не случайно, что 

именно здесь еврорегионы стали наиболее эффективной формой трансграничного 

сотрудничества. На границах Бельгии, Германии, Люксембурга, Швейцарии и Италии 

сформировались "полюса роста" исторических областей Лимбурга, Саара, Эльзаса, 

Лотарингии и других. В этих еврорегионах расположены: столица Евросоюза – 

Страсбург, а также Маастрихт, где были заложены основы современной европейской 

интеграции. 

В последние годы созданы десятки еврорегионов и на границах стран ЕС и стран 

Центральной и Восточной Европы. 

Развитие функционального и институционального международного сотрудни-

чества на региональном уровне охватывает различных участников это предприятия, 

фирмы, административные структуры и граждане приграничных зон соседних госу-

дарств, а также целые регионы и отдельные города различных стран, неправитель-

ственные международные организации. 



 16 

В функциональном трансграничном взаимодействии участвуют представители 

сопредельных государств. В основе такого взаимодействия лежит общность интересов 

и потребностей. Нередко контакты и обмены устанавливаются стихийно, помимо 

официальных договоренностей между государствами, а иногда и вопреки им. 

Примером таких контактов могут служить отношения между жителями приграничных 

районов России и Китая, или отношения между сопредельными районами стран СНГ, 

жители которых фактически игнорируют запреты и ограничения властей на взаимную 

торговлю. 

Примером институционального сотрудничества локального характера высту-

пают международные организации, формирующиеся вне национально-государст-

венных рамок (Ассоциация породненных городов, Совет коммун Европы и др.). Кроме 

того, федеративных государствах наблюдается феномен фрагментации внешней 

политики, когда руководство субъекта федерации в стремлении более полно отстоять 

свои интересы устанавливает прямые связи на международной арене и тем самым как 

бы нарушает прерогативы суверенного государства, частью которого данный субъект 

является. Иногда развитие такой "субнациональной дипломатии" происходит с согла-

сия соответствующих государств и осуществляется в ранках международного права: 

например, Квебек (Канада) с 1982 г. имеет своего генерального представителя во 

Франции. 

Но в других случаях наблюдается конфликт центральных и местных властей. 

Это характерно, например, для Российской Федерации. 

Таким образом, наличие эндогенного фактора серьезно повлияло не только на 

региональные процессы, но и на международные отношения в целом. Все более 

актуальным становится вопрос: какой из типов участников современных между-

народных отношений государство, международные организации или "параллельные 

участники" ("факторы вне суверенитета") – будет определять содержание и характер 

международных отношений в будущем? Несомненно, то, что усиление человеческого 

фактора будет оказывать все большее влияние на цели международных факторов и 

средства их достижения. Важную роль в региональной политике играет нормативно-

правовая деятельность властей, призванная обеспечить условия и предпосылки 

гармоничного развития регионов. 

Экзогенные факторы региона. Под экзогенными или внешними факторами, 

оказывающими влияние на региональные процессы, понимается: развитие научно-

технического прогресса, мировой экономики, проблемы экологии, энергоресурсов, 

негативные последствия глобализации, демографическая проблема, роль транснацио-

нальных корпораций, конкуренция между регионами. 

Происходящие глубокие изменения в геополитических структурах мирового 

сообщества и трансформации социально-политических систем позволяют говорить о 

завершении одного исторического периода и вступлении современного мира в 

качественно новую фазу развития. 

В результате информационно-телекоммуникационной революции в промышлен-

но развитой зоне мира постиндустриальное общество постепенно трансформируется в 

информационное общество. Развиваются сетевые международные электронные сис-

темы, электронная почта, системы обмена информацией, но электронным сетям, 

электронные банковские и торговые системы. У частных лиц появился доступ к 

каналам связи, рынкам и источникам информации, которые прежде контролировались 

только государством или международными корпорациями. Информационные ресурсы 

безграничны, а пользование ими не обусловлено правом собственности. 

Возрастает интернационализация инновационного процесса и обостряется 

конкуренция технологий. Усиливается деконцентрация производства. Быстрое разви-

тие транспорта и коммуникационных систем позволяет с меньшими затратами прео-

долевать географическую удаленность. Для разных стран становятся общими проблемы 

увеличения пропускной способности имеющихся транспортных систем, вопросы 

налогообложения, таможенных пошлин, экологических и других ограничений. 
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Глобальная зависимость трансграничных потоков капитала, товаров и услуг 

способствует не только дальнейшей либерализации мировой торговли, но и созданию 

интермодальных транспортных коридоров. 

В международных экономических отношениях, где раньше преобладали 

внешняя торговля и совместное предпринимательство, возрастает мобильность капи-

тала, а промышленность, подобно сельскому хозяйству, переходит в разряд невы-

годных. Идет острая конкурентная борьба за сокращение трудовых затрат. После 

открытия Китая и распада социалистической системы образовался гигантский рынок 

дешевой рабочей силы. 

Уменьшились преимущества в производительности труда в странах с высокой 

заработной платой. В результате усилилась международная конкуренция региональных 

условий хозяйствования. Отмечается кризис модели социально ориентированной 

экономики, например, в Германии. 

Преимущества получают страны с низкой зарплатой, где созданы бла-

гоприятные условия для размещения производства и сбыта, что способствует притоку 

зарубежных инвестиций. Вот почему АТР становится реальным мировым полюсом 

массового производства массовых изделий. 

Решающую роль в международной конкуренции играют транснациональные 

компании. Например, "Самсунг" имеет годовой оборот около 200 мдрд. долларов и 340 

отделений в 66 странах мира. Корпорация производит 17 % мирового рынка мониторов 

и цветных кинескопов, II % видеомагнитофонов и 18 % микроволновых печей. 

Глобализация усиливает влияние внешних факторов развития. Особенно 

подвержены внешнему воздействию страны с переходной экономикой. Для этих стран 

особенно актуальна проблема использования зарубежного опыта регионального 

развития и местного самоуправления с учетом их специфики. 

В мировой экономике формируются глобальные хозяйственные комплексы - 

многопрофильные ТНК банки (ТНБ), а также союзы и объединения крупнейших ТНК и 

ТНБ в компьютерной и авиакосмической промышленности, самолете и автомобиле-

строении и т.д. Одновременно они заключают так называемые "стратегические 

альянсы" с множеством государств по вопросам, связанным с разделом глобальных 

рынков и правилами игры на этих рынках. В результате расширения сферы 

деятельности ТНК и движения капиталов происходит постепенное размывание 

экономических границ между отдельными государствами. Действуют международные 

финансовые организации и институты (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, и др.). 

Складывается и расширяется система разнообразных связей между этими орга-

низациями и отдельными государствами. Все это способствует сокращению различий 

между странами в рамках отдельных регионов по уровню организации и эффек-

тивности производства. 

Возрастает и взаимовлияние национальных экономик друг на друга. Вместе с 

тем, глобализация усилила разрыв между богатыми и бедными странами, в связи с чем 

новое измерение получили понятия "центра" и "периферии" в мировом развитии. 

Причем, возрастает социальная и экономическая дифференциация а рамках отдельных 

регионов. Так, "север" генерирует свой собственный внутренний "юг", а "юг", в свою 

очередь, формирует тонкую прослойку общества, которая полностью интегрировалась 

в экономику "севера". В результате социальный центр и социальная периферия 

пересекают национальные границы. 

Усиление воздействия человеческой деятельности на окружающую среду 

привело к глобализации экологических, проблем. Еще в 1974 г. по поручению 

Римского клуба ученые опубликовали книгу "Пределы роста". В ней были сделаны 

выводы о том, что при сохранении существующих тенденций повышения численности 

населения, загрязнения окружающей среды, увеличения объема промышленного и 

сельскохозяйственного производства, истощения невосполнимых ресурсов пределы 

роста на Земле будут достигнуты в течение ближайших 100 лет. Необходима 

разработка новой философии развития, основанной на умеренности в потреблении и 
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справедливом распределении ресурсов планеты, гармоничном развитии личности, 

общества и природы. 

Большую тревогу ученых вызывает демографические сдвиги и возрастающая 

миграция которые могут существенно повлиять на тенденции и направления мирового 

развитая. Демографическая "перегрузка" отдельных стран и регионов приводит к 

возрастающей неконтролируемой миграции больших масс людей. Например, в 

Западной Европе живут более 20 млн. нелегальных иммигрантов из других регионов. 

Рост миграции может вызвать изменение этнонациопального, расового и конфесси-

онального ландшафтов западного мира, обострить экономические, социальные и 

демографические проблемы в развитых странах, привести к конфликтам. 

Таким образом, экзогенные факторы оказывают как позитивное, так и 

негативное влияние на региональное развитие. Все эти факторы следует учитывать при 

разработке и планировании региональной политики. 

Вопросы для контроля и задания: 

1. Чем обусловлено выделение регионалистики как науки и каковы ее задачи?  

2. Чем отличается международно-политический регион от географического региона?  

3. Какие разделы можно выделить в структуре современной регионалистики?  

4. Когда произошло переосмысление предмета регионалистики как науки?  

5. Какой период называют «бумом регионов» и почему?  

6. Каково значение взаимодействия регионалистики с другими науками? 

7. Каково влияние современной информационно-телекоммуникационной революции 

на региональные процессы и международные отношения? 

8. Каково воздействие демографического фактора на региональное развитие? 

9. Роль экзогенных факторов и их учет при разработке региональной политики. 

Задания к самостоятельной работе: 

 Как проводится структурирование региональной политики? 

 Какие термины существуют наряду с понятием «регион»?  

 Что обусловило переход к  глобальной системной демократизации? 

 Каковы причины глобализации экологических проблем? 

 Каково влияние ТНК на региональное развитие? 

 Развитие европейского регионализма в 90-е гг. XX в. и его принципы. 

Рекомендуемая литература:  

 Каримова Н.Э. Региональные аспекты современных МО. Т.: ТашГИВ, 2013. 

 Buzan B., Waver O. Regions and Powers. New York: Cambridge University Press, 2003. 

598 p. 

 McDougall D. Asia Pacific in World Politics. USA, Boulder: Lynne Rienner publishers, 

2007.  250 p. 

 Yoshida T. East Asian Regionalism and Japan. Tokyo: Waseda University, 2004. 

 Hu Richard Weixing. Building Asia Pacific Regional architecture. Washington: The 

Brooking Institution press, 2009. 

 

 

КОПИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА 

(Прилагаются на диске) 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

(прилагается на диске) 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Подготовьте доклады для «Круглого стола» и обсуждения на семинарском занятии 

на тему: «Становление  регионоведения, как науки». 
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2. Подготовьте презентации для работы в команде (team work) и обсуждения своих 

докладов на тему: «Что я знаю о региональной политике». 

3. Подготовьте доклады для «Круглого стола» и обсуждения на семинарском занятии 

на тему: «Методы региональных исследований» 

4. Подготовьте презентации для работы в команде (team work) и обсуждения своих 

докладов на тему: «Научные подходы и методы изучения региональной политики» 

5. Подготовьте доклады для «Круглого стола» и обсуждения на семинарском занятии 

на тему: «Влияние демографического фактора на региональное развитие» 

6. Подготовьте презентации для работы в команде (team work) и обсуждения своих 

докладов на тему: «ТНК и региональное развитие» 

Рекомендуемая литература:  

 Каримова Н.Э. Региональные аспекты современных МО. Т.: ТашГИВ, 2013. 

 Барыгин И.Н. Международное регионоведение. СПб.: Питер, 2009. 384 с. 

 Buzan B., Waver O. Regions and Powers. New York: Cambridge University Press, 2003. 

598 p. 

 McDougall D. Asia Pacific in World Politics. USA, Boulder: Lynne Rienner publishers, 

2007.  250 p. 

 Yoshida T. East Asian Regionalism and Japan. Tokyo: Waseda University, 2004. 

Hu Richard Weixing. Building Asia Pacific Regional architecture. Washington: The 

Brooking Institution press, 2009. 

 

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(прилагаются на диске) 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 ПО ПРЕДМЕТУ  «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

Цель курсовой работы состоит в том, чтобы научить студента работать с научной, 

учебной и справочной литературой, а также привить навыки анализа научных фактов и 

их систематизации.  

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованных источников и литературы. Во введении необходимо отметить 

актуальность темы, цель и задачи работы, степень изученности. В основной части, 

которая состоит из двух глав (каждая из двух параграфов) раскрывается основная тема. 

Обязательно наличие выводов по разделам. В заключении содержатся все основные 

выводы и рекомендации по теме работы. Список использованных источников и 

литературы содержит всю использованную руководящую, научную, специальную, 

периодическую и др. литературу. Обязательно использование Интернет-ресурсов. 

Рекомендуемый объем 20-25 стр. 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ: 

1. Социально-политические процессы в странах АТР. 

2. Региональная политика КНР. 

3. Роль КНР в регионе АТР. 

4. Культурное влияние Китая на сопредельные страны. 

5. Роль Японии в регионе АТР. 

6. Региональная политика КНДР. 

7. Место Южной Кореи в регионе АТР. 

8. Типы регионализма. 

9. Влияние глобализации на региональные процессы. 

10. Роль США в регионе АТР.  

11. Китайско-американские отношения на современном этапе. 

12. КНР, США и тайваньский вопрос. 

13. Региональные организации. Типы. 

14. АСЕАН на современном этапе. 

15. Проблемы и перспективы АСЕАН. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

РУС АНГЛ УЗБ  

Автономия Autonomy   широкое внутреннее самоуправ-

ление региона (регионов), а также 

особые права в сфере местного само-

управления, образования, культуры, 

предоставляемые национальным мень-

шинствам (этническим группам).  

Различают административно тер-

риториальную, национально-территори-

альную и национально-культурную А. 

Административно-территориальная А., 

выступающая одним из способов 

децентрализации государственной влас-

ти в унитарном государстве, пре-

дусматривает определенную степень 

самостоятельности всех или боль-

шинства территориальных частей 

государства независимо от состава 

населения. Примером может служить 

Италия, согласно Конституции которой 

входящие в состав страны области 

являются автономными организациями 

с собственными правами и функциями. 

Национально-территориальная А. 

предусматривает предоставление от-

дельной части (частям) унитарного 

государства, населенной преимущест-

венно представителями какого-л. На-

ционального меньшинства, самосто-

ятельности в решении вопросов 

внутренней жизни. Примером такой А. 

является Испания, на территории ко-

торой образованы автономные сооб-

щества (Галисия, Каталония, Страна 

Басков). 

Национально-культурная А. пре-

доставляет национальным меньшин-

ствам права и возможности исполь-

зования своих культурных традиций, 

языка, религии и др. Эта форма широко 

используется в ряде европейских го-

сударств для обеспечения прав наци-

ональных меньшинств. Национально-

культурная А. реализуется через такие 

организационные формы, как нацио-

нальные культурные центры, земля-

чества, национальные общественные 

советы и ассоциации. 

Автономность Autonomy   понятие, характеризующее развитость, 

дифференциацию и относительную 

независимость политических инсти-
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тутов. Высокая степень А. присуща в 

основном стабильным демократическим 

режимам низкая — неконсолидиро-

ванным демократиям и диктатурам. 

Актор Actor   Субъект конкретного политического 

процесса. В рамках ролевых концепций 

политические явления и процессы 

трактуются как результат реализации 

различных ролевых предписаний А. 

Альянс  Alliance  (фр. Alliance) – союз, объединение 

(например, государств, организаций) на 

основе формальных либо нефор-

мальных договорных обязательств. 

Амбиции   
Ambitions  

 это мотивы человека, фундаментом 

которых является потребность в успеш-

ности. Они заставляют нас двигаться 

вперед и осваивать новые горизонты, а 

главное – стремиться к цели! 

Амбициозность – несомненная доб-

родетель лишь тогда, когда она чем-то 

подтверждена, когда для нее есть 

основание. Когда же за ней ничего не 

стоит и амбиции возникают на пустом 

месте, это выглядит по меньшей мере 

смешно. 

Аннексия Annexation   насильственное и противоправное при-

соединение одним государством терри-

тории или части территории др. госу-

дарства, а также пространства, находя-

щегося в общем пользовании междуна-

родного сообщества (Антарктида, дно 

Мирового океана за пределами нацио-

нальной юрисдикции и др.). А. пред-

ставляет собой грубое нарушение 

основных норм международного права. 

Незаконность А. следует из принци-

пиальных положений Устава ООН, 

согласно которому запрещается приме-

нение силы или угрозы силой «против 

территориальной неприкосновенности 

или политической независимости». 

Изменения государственной границы 

считаются законными, если они осу-

ществляются на основе равноправных и 

добровольных договоров между поли-

тически суверенными странами. 

Ассимиляция Assimilation   постепенное слияние группы мень-

шинства с доминирующей культурой. 

Ассоциация Association   общественное объединение 

Ассоциация 

государств Юго-

Восточной Азии 

Association of 

South East 

Asian Nations 

— ASEAN 

 региональная межправительственная 

политико-экономическая организация. 

В российской политической лексике 

принято употреблять аббревиатуру 

АСЕАН. Создана в 1967 на основе 
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Бангкокской декларации совещания 

министров иностранных дел Индонезии, 

Малайзии, Сингапура, Таиланда и 

Филиппин. Позднее к ним при-

соединились Бруней (1984) и Вьетнам 

(1995). 

Баланс  balance  – равновесие, уравновешивание. 

–  система показателей, которые ха-

рактеризуют соотношение или равнове-

сие в каком-либо постоянно изменяяю-

щемся явлении. 

– свод приходов и расходов, активов 

и пассивов при составлении финан-

совых отчѐтов, статистики.  

Безопасность 

глобальная 

Global security  комплекс мер по поддержанию 

состояния устойчивости и стабильности 

всех жизнеобеспечивающих систем сов-

ременной цивилизации: политической, 

экономической, социальной, природ-

ной, энергетической и др. К их числу 

относятся: разоружение и контроль над 

вооружениями; защита окружающей 

среды, содействие экономическому и 

социальному прогрессу развивающихся 

стран; эффективная демографическая 

политика; борьба с международным 

терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков; предотвращение и урегу-

лирование этнополитических конфлик-

тов; сохранение культурного много-

образия в современном мире; обес-

печение соблюдения прав человека; 

освоение космоса и рациональное ис-

пользование богатств Мирового океана 

и т.п.  

Б.г. имеет всеобщий и все-

объемлющий характер. Всеобщность 

означает, что Б.г. обеспечивается согла-

сованными усилиями всех членов 

мирового сообщества. Всеобъемлющий 

характер безопасности связан с тем, что 

ее достижение возможно лишь при 

учете всех кризогенных факторов 

мирового развития. 

Безопасность 

международная 

International 

security 
 состояние международных отно-

шений, обеспечивающее стабильность 

развития, суверенитет и независимость 

всех субъектов международного сооб-

щества. Основными способами обес-

печения Б.м. являются: двусторонние 

договоры об обеспечении взаимной 

безопасности между заинтересованны-

ми странами; объединение государств в 

многосторонние союзы; универсальные 
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международные организации, регио-

нальные структуры и институты для 

поддержания Б.м.; демилитаризация, 

демократизация и гуманизация меж-

дународного политического порядка, 

установление верховенства права в 

международных отношениях. 

Безопасность 

национальная 

National 

security 
 совокупность внутренних и внеш-

них условий, которые гарантируют 

стабильное развитие общества, защиту 

границ от внешних и внутренних угроз. 

Б.н. предполагает безусловную возмож-

ность для проведения государством 

самостоятельной внешней и внутренней 

политики, отсутствие внешнего вме-

шательства в его дела. 

Б.н. реализуется в двух изме-

рениях: а) безопасность государства 

(включает круг проблем, связанных с 

обеспечением нормального функцио-

нирования государственного меха-

низма); б)безопасность гражданского 

общества (социальная защищенность 

граждан, защита их жизни, здоровья, 

собственности, основных прав и свобод 

и т.д.). Основные слагаемые Б.н.: 

политическая, экономическая, военная, 

экологическая, информационная безо-

пасность, безопасность культурного 

развития нации. 

Факторы и показатели Б.н.: в 

политической сфере – способность 

нации самостоятельно решать вопросы 

государственного устройства и развития 

страны; в социально-экономической 

сфере – уровень и темпы развития про-

изводительных сил; степень исполь-

зования научно-технических достиже-

ний в производстве; наличие развитой 

сырьевой базы; уровень квалификации 

кадров; характер интеграции в мировые 

экономические связи. 

Безопасность 

региональная 

Region 

security 
 состояние международных отно-

шений в конкретном регионе мирового 

сообщества, свободное от военных 

угроз, экономических опасностей и т.п., 

а также от вторжений и вмешательств 

извне, наносящих ущерб и посягающих 

на суверенитет и независимость госу-

дарств региона. 

Процесс поддержания Б.р. могут 

обеспечивать как специально созданные 

организации, в частности, Организация 

по безопасности и сотрудничеству в 
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Европе (ОБСЕ), так и объединения го-

сударств более универсального харак-

тера, напр., Организация американских 

государств (ОАГ), Организация 

африканского единства (ОАЕ). 

Степень вовлеченности великих 

держав в обеспечение Б.р. особенно 

высока на европейском континенте и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для 

поддержания и укрепления Б.р. заклю-

чаются региональные межгосударст-

венные соглашения, диктуемые необ-

ходимостью адаптации региональных 

структур безопасности к изменяющимся 

реалиям, стремлением укрепить их. В 

Европе, где во второй половине XX в. 

были накоплены огромные арсеналы 

оружия всех видов, достигнуты согла-

шения о значительных сокращениях 

ядерных ракет средней и малой даль-

ности и обычных вооружений. В других 

регионах, где гонка вооружений не 

приняла таких больших масштабов, осу-

ществляются превентивные меры по ее 

сдерживанию, напр., Договор Тла-

телолко (1967), запрещающий распро-

странение ядерного оружия в Латин-

ской Америке. 

Великие державы Great powers  государства, которые благодаря своему 

военно-политическому потенциалу ока-

зывают определяющее влияние на сис-

тему международных отношений. После 

Второй мировой войны В.д. формально 

считаются постоянные члены СБ ООН: 

РФ (до 25 декабря 1991 г. – СССР), 

США, Великобритания, Франция и Ки-

тай. В последние годы многие государ-

ства поднимают вопрос об увеличении 

числа постоянных членов СБ ООН, в 

частности за счет Бразилии, Германии, 

Индии и др. 

Вестернизация Westernization  копирование западных устоев во всех 

областях жизни. 

Вето Veto  Несовременных государствах акт, при-

останавливающий или не допускающий 

вступления в силу решения какого-л. 

органа власти. Различают абсолютное 

В., когда главе государства принад-

лежит право окончательного откло-

нения закона, принятого парламентом, и 

относительное В., когда отказ главы 

государства санкционировать закон 

лишь приостанавливает вступление его 

в силу, т.к. парламенту предоставляется 



 26 

право принять этот закон вторичным 

голосованием; 2) отсутствие единогла-

сия, препятствующее принятию какого-

либо решения (напр., В. постоянного 

члена Совета Безопасности ООН). 

Гармонизация  Harmonization   – взаимное согласование, сведение в 

систему, унификация, координация, 

упорядочение, обеспечение взаимного 

соответствия экономиечских процессов, 

отношений, товаров, налогов и т.п. 

Гегемон  Hegemony    (греч. – предводительство, управ-

ление, руководство) – политическое, 

экономическое, военное первенство, 

превосходство, контроль одного госу-

дарства над другим. Исторически тер-

мин применялся для обозначения гла-

венства самого сильного города-

государства из союза греческих по-

лисов. 

(греч. – вожатый, проводник, руково-

дитель, наставник) – лицо, государ-

ство или общественный класс, осущест-

вляющие гегемонию. Исторически тер-

мин использовался для обозначения 

звания руководителя или военачаль-

ника, наместника, реже – императора.  

Генезис Genesis  происхождение, возникновение, рож-

дение, зарождение. Происходит от на-

звания ветхозаветной Книги Бы-

тия (лат. Genesis): 

Гибридизация Hybridization   (биология) – скрещивание разнород-

ных организмов, получение гибридов. 

Глобализация Globalization   Процесс всемирной, экономической, 

политической, культурной и религи-

озной интеграции и унификации. 

Глобализация представляет собой 

процесс изменения структуры мирового 

хозяйства, совсем недавно понимаемого 

как совокупность национальных хо-

зяйств, связанных друг с другом 

системой международного разделения, 

экономических и политических отно-

шений, включения в мировой рынок и 

тесное переплетение экономик на 

основе транснационализации и регио-

нализации. На этой базе происходит 

формирование единой мировой сетевой 

рыночной экономики –геоэкономики и 

еѐ инфраструктуры, разрушение наци-

онального суверенитета государств, 

являвшихся главными действующими 

лицами международных отношений на 

протяжении многих веков. Процесс 

глобализации есть следствие эволюции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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государственно оформленных рыноч-

ных систем. 

Глокализация  Glocalization   это процесс экономического, 

социального, культурного развития, 

характеризующийся сосуществованием 

разнонаправленных тенденций: на фоне 

глобализации вместо ожидаемого исчез-

новения региональных отличий про-

исходит их сохранение и усиление. 

Вместо слияния и унификации воз-

никают и набирают силу явления иного 

направления: сепаратизм, обострение 

интереса к локальным отличиям, рост 

интереса к традициям глубокой 

древности и возрождению диалектов. 

Гуманизация  Humanization   реализация принципа мировоззрения, 

в основе которого лежит уважение к 

людям, забота о них, убеждение в их 

больших возможностях к самосовер-

шенствованию. Благо человека согласно 

гуманизации – конечная цель общества. 

Отношения равенства, справедливости 

и человечности – норма отношений 

между людьми. В области труда гума-

низация – это система нравственных, 

психологических, эстетических, право-

вых, экономических и технических мер 

с целью превращения труда в источник 

субъективного удовлетворения и 

развития личности. Гуманизация обра-

зования направляется на подготовку 

гуманистической личности и исходит из 

признания самоценности человека, его 

прав на свободу, счастье, развитие и 

проявление своих способностей. В 

основе гуманизации образования – 

человеколюбие, признание за обуча-

емыми права на всестороннее развитие, 

создание для этого подлинно 

человеческих условий 

Декларация  Declaration  (фр. declaration – заявление): в 

конституционном праве название нор-

мативно правового акта, имеющее 

целью придать ему торжествен-

ный характер, подчеркнуть его особо 

важное значение для судеб соот-

ветствующего государства. Специфи-

ческой чертой декларации как нор-

мативно-правового акта является 

общий, неконкретный характер содер-

жащихся в них положений, требующий 

дополнительного законодательного ре-

гулирования; 

В международном парве торжест-
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венный акт, формулирующий согла-

сованные сторонами общие принципы и 

цели. 

Демократизация  Democratizatio

n  

 (калька с англ. democratization, – в 

свою очередь, от демократия др.-греч. – 

«власть народа») – процесс внедрения 

демократических принципов в полити-

ческую систему, культуру, стиль жизни 

и т.д. 

Деструкция  Destruction   (от лат. destructio – «разрушение, 

рассыпание конструкции») – термин, 

обозначающий в произведениях искус-

ства качество, тенденцию или движение 

к разрушению структуры художествен-

ного целого или, по крайней мере, 

внешнюю иллюзию (видимость) подоб-

ного разрушения. 

Дифференциация  Differentiation   деление общества на общности, 

фрагментация человеческой жизнедея-

тельности на множество относительно 

ограниченных культурных пространств, 

конкретных функций и социальных 

знаний. 

Доктрина  Doctrine   (лат. doctrina – «учение, наука, обу-

чение, образованность») – философская, 

политическая либо правовая теория, 

религиозная концепция, учение, сис-

тема воззрений, руководящий тео-

ретический или политический принцип. 

Идеократия  Ideocracy   Идеократизм («власть идей, идеа-

лов») – термин для обозначения об-

щественного строя, основанного не на 

предании и не на материальных ин-

тересах, а на сознательных идеях. Иде-

ология нацелена на всеобъемлемость 

своего влияния, на тотальную 

всеохватность умов. 

Интеграция Integration   от латинского «integег» - «цельный», 

означает объединение в целое каких-

либо частей. 

Интенсификация  Intensification   (фр. intensification, лат. Intensio 

напряжение, усиление) – процесс и 

организация развития производства, в 

котором применяются наиболее эф-

фективные средства производства, а 

также расширение производства. Про-

цесс преобразования расхода ресурсов, 

а также применение нового оборудо-

вания позволяет вызвать рост произво-

дительности. Таким образом рост затрат 

окупается эффективным и эконо-

мичным использованием всех ресурсов 

(как материалов, так и рабочей силы). 

Инфляция  Inflation   Чрезмерное увеличение количества 
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обращающихся в стране бумажных 

денег, вызывающее их обесценение 

Инфраструктура  Infrastructure   (лат. infra – «ниже», «под» и лат. 

Structura – «строение», «расположе-

ние») – комплекс взаимосвязанных 

обслуживающих структур или объектов, 

составляющих и/или обеспечивающих 

основу функционирования системы. 

Когнитивизм  Cognitivism   Направление в психологии. Утвер-

ждает, что  индивиды – не просто 

машины, механически реагирующие на 

внуренние факторы или внешние 

события; разуму человека доступно 

нечто большее, чем информация, по-

ступающая извне. Когнитивный подход 

в основном заключается в стремлении 

понять, каким образом человек рас-

шифровывает информацию о дейст-

вительности и организует ее, чтобы 

принимать решения или решать 

насущные задачи. 

Компенсация  compensation  Компенсация в трудовом праве – 

денежные выплаты, установленные в 

целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых 

или иных обязанностей. Например, 

компенсация приувольнении. 

Компенсация в международном пра-

ве – финансовое возмещение ущерба, 

причинѐнного международно-противо-

правным деянием государства. 

Конвенция  Convention  (лат. conventio – договор, соглаше-

ние) – разновидность международного 

договора. 

Конкретные признаки, по которым 

тот или иной договор следует называть 

конвенцией, выделить сложно. Скорее 

можно вести речь о традиции называть 

договоры определѐнного типа или со-

держания конвенциями; так, как пра-

вило, многосторонние соглашения о 

поддержке некоторых стандартов, каж-

дым из участником у себя (соглашения 

государств о поддержке некоторых пра-

вил, ограничений, стандартов законами 

этих государств), называют конвенци-

ями. Среди наиболее известных кон-

венций – Женевские конвенции по 

международному гуманитарному праву, 

Конвергенция  Convergence   термин, используемый в экономике 

для обозначения сближения различных 

экономических систем, экономической 

и социальной политики различных 

стран. Термин «конвергенция» получил 
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признание в экономической науке в 

связи с широким распространением в 

1960-1970 гг. теории конвергенции. Эта 

теория разрабатывалась в различных 

вариантах представителями институ-

ционализма  

Либерализация  Liberalization   процесс расширения прав и свобод 

граждан или подданных какой-либо 

страны – в первую очередь, в полити-

ческой, экономической, культурной и 

других сферах общественной жизни. 

Имеется в виду как соблюдение граж-

данских прав и свобод в рамках су-

ществующего законодательства, так и 

сокращение сферы действия или отмена 

запретительных, карательных и ре-

пресссивных законов и ограничений, 

т.е. сокращение сферы государствен-

ного контроля отдельной личности, 

групп общества. 

Маркетинг  Marketing   (от англ. marketing – в буквальном 

переводе с английского означает «дей-

ствие на рынке», «рыночную деятель-

ность») – это организационная функция 

и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления продук-

та или услуги покупателям и управ-

ление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации. В широком 

смысле задачи маркетинга состоят в 

определении и удовлетворении челове-

ческих и общественных потребностей. 

Монетаризм Monetarism   макроэкономическая теория, согласно 

которой количество денег в обращении 

является определяющим фактором 

развития экономики. Одно из главных 

направлений неоклассической эконо-

мической мысли. Современный моне-

таризм возник в 1950 гг., как ряд 

эмпирических исследований в области 

денежного обращения. Основополож-

ником монетаризма является Милтон 

Фридман, впоследствии ставший лауре-

атом Нобелевской премии по эконо-

мике в 1976 г. Однако название новой 

экономической теории было дано 

Карлом Бруннером. 

Монополия   
Monopoly  

 Исключительное право на произ-

водство или на продажу чего-либо, а 

также исключительное пользование 

чем-либо. 

Крупное объединение, возникшее на 

основе концентрации капитала с целью 

установления господства в какой-н. 
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области хозяйства и получения макси-

мальной прибыли. 

Национализм  Nationalism   (фр. nationalisme) – идеология и 

направление политики, основопола-

гающим принципом которых является 

тезис о ценности нации, как высшей 

формы общественного единства, еѐ 

первичности в государствообразующем 

процессе. Как политическое движение 

национализм стремится к отстаиванию 

интересов определѐнной национальной 

общности в отношениях с госу-

дарственной властью. 

Нейтралитет  Neutrality   (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни 

тот, ни другой), в международном праве 

– неучастие в войне, а в мирное время 

отказ от участия в военных блоках. 

Международное право нейтралитета 

содержит три ограничения на действия 

нейтральной страны на время войны 

между другими государствами: не 

предоставлять собственные вооружен-

ные силы воюющим сторонам; не 

предоставлять свою территорию для 

использования воюющим сторонам 

(базирование, транзит, перелѐт и т.д.); 

не дискриминировать ни одну из сторон 

в поставках оружия и товаров военного 

назначения (то есть ограничения либо 

одинаковые, либо вообще отсутствуют). 

Нормотворчество  rulemaking  включает в себя процесс разработки 

законов, определяющих правовые нор-

мы, поведение людей и групп в об-

ществе, а также деятельность социаль-

ных институтов. 

Ноу-хау Know-how    (от англ. know how – «знать, как») 

или секрет производства – это 

сведения любого характера (изобре-

тения, оригинальные технологии, зна-

ния, умения и т.п.), которые охраняются 

режимом коммерческой тайны и могут 

быть предметом купли-продажи или 

использоваться для достижения конку-

рентного преимущества над другими 

субъектами предпринимательской дея-

тельности.  

Это определѐнный набор информа-

ционных подходов, включающих фор-

мулы, методы, схемы и наборы 

инструментов, необходимых для успеш-

ного ведения дела в какой-либо области 

или профессии. В некоторых юрисдик-

циях сюда включены патенты, а также 

любая другая конфиденциальная инфор-
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мация, способная обеспечить превос-

ходство над конкурентами. Результат 

творческой (эвристической) деятель-

ности. Совокупность различных знаний 

и опыта (научного, технического, 

производственного, административного, 

финансового, коммерческого или иного 

характера), которые ещѐ не стали 

всеобщим достоянием. 

Объективизм  Objectivism   Объективизм – философия рацио-

нального индивидуализма, созданная 

писательницей Айн Рэнд (1905-1982). В 

романах «Источник» и «Атлант распра-

вил плечи» Рэнд вывела свой идеал 

человека-творца, живущего исключи-

тельно за счет своих творческих способ-

ностей и таланта, стремясь обрести 

собственное счастье в жизни. Филосо-

фия Рэнд противостоит коллективизму. 

Ортодоксальный  Orthodox   Ортодо ксия (от греч. – «прямое 

мнение», «прямое учение», «право-

верие»; от греч. – прямой, правильный 

+ мнение) – твѐрдость в вере или сле-

довании какому-либо учению или 

мировоззрению, поддержка принятых 

позиций, консервативный тип рели-

гиозного сознания, в противовес лю-

бому модернизму и реформаторству. 

В широком смысле ортодоксией 

называют религиозную или философ-

скую позицию, о которой полагается, 

что она точно находится в соответствии 

с буквальным и первоначальным пони-

манием того или иного учения. В таких 

случаях говорят об ортодоксальном 

христианстве, иудаизме, исламе, раз-

личных направлениях буддизма, 

марксизма и т.д. 

Пакт  the Covenant  (от лат. pactum – договор, соглаше-

ние) – одно из наименований различ-

ного рода международны договоров, 

имеющих большое политическое значе-

ние.  

Панарабизм pan-Arabism  общественно-политическое ирреден-

тистическое движение, направленное на 

консолидацию арабов Ближнего Вос-

тока. Панарабизм зародился в начале 

XX в., когда большая часть Арабского 

мира находилась в колониальной зави-

симости от Османской империи, а затем 

– от европейских держав. 

Партикулярный 

национализм  

Particularistic  

nationalism 

 течение в арабском национализме – 

''партикулярный национализм'', т.е 

национализм отдельно взятых арабское 
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государств с акцентом на сохранения 

национальных традиций. Фараонизм в 

Египте, в Ливане – финикиизм.  

Парадигма  Paradigm   (от греч.  «пример, модель,образец») 

– совокупность фундаментальных 

научных установок, представлений и 

терминов, принимаемая и разделяемая 

научным сообществом и объединяющая 

большинство его членов.  Обеспечивает 

преемственность развития науки и 

научного творчества.  

Периферия Peripherals   (от греч. – окружность) в широком 

смысле слова – окраинная, внешняя 

часть чего-либо, противопоставленная 

центру 

Перспективизм  Perspectivism   термин, впервые использованный 

Готфридом Лейбницем для обозначения 

философских учений, ставящих дейст-

вительность в зависимость от качеств 

исследующего еѐ индивидуума. 

Плюрализм  Pluralism    (от лат. pluralis – множественный) – 

позиция, согласно которой существует 

несколько или множество независимых 

и несводимых друг к другу начал или 

видов бытия, оснований и форм знания, 

стилей поведения и пр. 

Позитивизм  Positivism   (фр. positivisme, от лат. positivus – 

положительный) – философское учение 

и направление в методологии науки, 

определяющее единственным источни-

ком истинного, действительного знания 

эмпирическоие исследования и отри-

цающее познавательную ценность 

философского исследования. 

Политическая 

система 

Political 

system 
 целостная совокупность государствен-

ных и негосударственных обществен-

ных институтов, правовых и поли-

тических норм, взаимоотношений поли-

тических субъектов, посредством кото-

рых осуществляется власть и управ-

ление в обществе 

Политический 

режим 

Politicaql 

regime 
 способ функционирования полити-

ческой системы, характерные способы и 

методы осуществления власти 

Пошлина  Duty   денежный сбор, взимаемый уполно-

моченными официальными органами 

при выполнении ими определѐнных 

функций в размерах, предусмотренных 

законодательством государства. К пош-

линам относятся, в частности, регис-

трационные и гербовые сборы, судеб-

ные пошлины. С провозимых через 

границу государства товаров взимаются 

таможенные пошлины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Правосубъектнос

ть  

personality  способность лица иметь и осу-

ществлять, непосредственно или через 

своих представителей, субъективные 

права и юридические обязанности, то 

есть выступать субъектом правоотно-

шения. 

Прагматизм  Pragmatism   (от др.греч. – «дело, действие») – 

философское течение, базирующееся на 

практике как критерии истины и смыс-

ловой значимости. Его происхождение 

связывают с именем американского фи-

лософа 19 в. Чарльза Пирса, который 

первым сформулировал «максиму праг-

матизма».  

Протекторат  the 

protectorate  

 (лат. protector – покровитель) – форма 

межгосударственных отношений, при 

которой одно государство находится под 

защитой (в первую очередь, военной) 

другого государства. Протекторатом так-

же называется защищаемое государство. 

Государство, осуществляяющее протек-

торат, называется протектором. При этом 

суверенитет защищаемого государства 

частично делегируется протектору: защи-

щаемое государство не полностью суве-

ренно во внешнеполитических делах при 

почти полном сохранении суверенитета 

во внутренних делах (в частности сохра-

няется форма правления и, например, 

собственная династия правителей). 

Протекторат имеет общие черты с 

вассальным государством и марионеточ-

ным государством, но отличается от них. 

Рационализм  Rationalism   (от лат. ratio – разум) – метод, 

согласно которому основой познания и 

действия людей является разум. По-

скольку интеллектуальный критерий 

истины принимался многими мысли-

телями, рационализм не является 

характерной чертой какой-либо опре-

деленной философии; кроме того, 

имеются различия во взглядах на место 

разума в познании от умеренных, когда 

интеллект признают главным средством 

постижения истины наряду с другими, 

до радикальных, если разумность 

считается единственным существенным 

критерием. 

Реабилитация  Rehabilitation   (юридическая), от лат. rehabilitate — 

восстановление в правах, восстановле-

ние утраченного доброго имени, отмена 

необоснованного обвинения невиновно-

го лица либо группы лиц из-за «от-

сутствия состава преступления». Реаби-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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литация отличается от амнистии, поми-

лования полным восстановлением прав 

и репутации ввиду ложного (неверного) 

обвинения. 

Судебные ошибки существовали у 

всех народов и во все времена, соот-

ветственно и реабилитация известна с 

древнейших времѐн. Реабилитация так-

же производится в отношении жертв 

необоснованных политических и иных 

репрессий, массового террора и геноци-

да со стороны государства, которые вы-

полнялись как в судебном, так и в не-

судебном (административном) порядке. 

Регион  

географический  

geographic 

region  

 это территория, отличающаяся от 

других по совокупности составляющих 

геоэлементов, обладающая единством, 

взаимосвязанностью элементов, целост-

ностью, являющейся объективным 

условием и закономерным результатом 

развития данной территории;  

Регион   

международно-

политический  

international 

political region 

 – это общность проблемно-полити-

ческая, содержащая определенные по-

литические отношения, по поводу ка-

ких-либо проблем, он может не сов-

падать по своим границам с геогра-

фическим регионом, может изменяться 

по «набору» политических проблем. 

Ре-экспорт  re-exports  вывоз из страны ранее ввезѐнных в 

неѐ товаров для перепродажи в другие 

страны. 

Сверхдержава  Superpower   Государство с колоссальным полити-

ческим, экономическим, культурным и 

военным (обязательно включая страте-

гическое ядерное оружие в совре-

менном мире) превосходством над 

большинством других государств (в том 

числе, над прочими великими 

державами и ядерными державами. 

Сверхдержава – очень мощное 

государство с огромным политическим, 

экономическим, военным и культурным 

потенциалами, обладающее превосход-

ством над большинством других 

государств, которое позволяет ему 

осуществлять гегемонию не только в 

своем регионе, но и в самых 

отдаленных точках планеты.  

Секулярность Secularism   в политологии характеристика общест-

венного и индивидуального сознания, 

свободного от догматического влияния 

религии, отличающегося рациональ-

ностью, склонностью к экспериментам 

и компромиссам. 
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Сепаратизм  Separatism   (фр. séparatisme от лат. separatus – 

отдельный), отделенчество – политика 

и практика обособления, отделения 

части территории (сецессии) госу-

дарства с целью создания нового 

самостоятельного (суверенного незави-

симого) государства или перехода в 

состав иного государства или получения 

статуса очень широкой автономии. 

Сепаратизм, с одной стороны, бази-

руется на международном принципе 

права народов на самоопределение и 

часто является проявлением между-

народно признаваемого национально-

освободительного движения и деколо-

низации, а с другой стороны, ведѐт к 

нарушению также международных 

принципов суверенитета, единства и 

территориальной целостности госу-

дарства, нерушимости границ, и как 

показывает опыт, может явиться ис-

точником острейших межгосударст-

венных и межнациональных конфлик-

тов. Вместе с тем нельзя не видеть, что 

причины сепаратизма очень часто 

бывают связаны с грубым нарушением 

прав человека и народов, нацио-

нальных, расовых и религиозных групп 

(меньшинств). В этом плане сепаратизм 

может сыграть существенную положи-

тельную роль, как это имело место, 

например, в борьбе против колони-

ализма, за образование новых молодых 

национальных государств.  

Социум  Society   – Человеческая общность как резуль-

тат исторически сложившихся форм 

деятельности людей. 

– Группа людей, объединѐнных по 

каким-либо признакам (профессиональ-

ным, культурным и т. п.). 

Специализация  Specialization   (от лат. specialis – особый, своеобраз-

ный) в образовательной системе – это 

углублѐнное изучение относительно уз-

кого поля деятельности, в рамках специ-

альности, обеспечивающее необходи-

мый уровень компетенции специалиста, 

предназначенной для выполнения неко-

торой работы. Проводится специали-

зация на старших курсах высших и 

средних специальных учебных заведе-

ний, в средних профессионально-техни-

ческих училищах – с начала обучения. 

Узкая специализация обеспечивает бо-

лее качественное усвоение студентами 
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практических учений и навыков. Но, в 

то же время, затрудняет изменение спе-

циальности и профессии в будущем, так 

как предполагает более длительный 

процесс переобучения.  

Стабилизация Stabilization    приведение чего-либо в устойчи-

вое состояние; состояние устойчивости, 

постоянства. 

 придание устойчивости 

движущемуся телу. 

 сообщение устойчивости, 

постоянства какой-либо величине, 

характеристике. 

 сохранение неизменяемости 

свойств какого-либо вещества с 

помощью стабилизаторов  

Тариф Rate   – система ставок платы (платеж) за 

различные производственные и 

непроизводственные услуги, предостав-

ляемые компаниями, организациями, 

фирмами и учреждениями. К категории 

тарифов относят также системы ставок 

оплаты труда. Тариф на импорт и 

экспорт в международной торговле 

называется таможенный тариф. 

Универсализм  Universalism   – этическое миросозерцание, про-

тивоположное индивидуализму; форма 

мышления, рассматривающая универ-

сум как целое. В ряде религий под уни-

версализмом также понимается убежде-

ние в возможности спасения всех лю-

дей. 

Идея универсализма присутствует в 

истории христианства, ислама, зоро-

астризма, индуизма и других религий.  

Унитарное 

государство 

Unitary state  форма территориального устройства 

государства, представляющая собой 

единую, политически однородную 

организацию 

Федерация Federal   форма территориального устройства, 

представляющая собой сложное союз-

ное государство, состоящее из госу-

дарственных образований (штатов, кан-

тонов, республик, земель и т.п.), обла-

дающих политической самостоятель-

ностью в рамках разделения полно-

мочий между общефедеральным 

центром и ее субъектами 

Форма правления 

государства 

Form of 

government 
 структура высших органов госу-

дарственной власти, порядок их обра-

зования и распределения компетенции 

между ними. 

Фрагментация  Fragmentation   процесс дробления чего-либо на 

множество мелких разрозненных 
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фрагментов. Фрагментация данных – 

процесс, при котором файл при записи 

на диск разбивается на блоки различной 

длины, которые записываются в разные 

области жесткого диска. Противопо-

ложным процессом является дефраг-

ментация. 

Фундаментализм  Fundamentalis

m  

 (от лат. Fundamentum – основание) – 

собирательное наименование крайне 

консервативных философских, мораль-

ных и социальных течений. Фундамен-

тализм часто является реакцией на про-

текающие в современном обществе 

процессы глобализации и секуляризаци

и. Одним из основных вариантов 

данного течения является религиозный 

фундаментализм. 

Хартия  Charter   (лат. charta, от греч. бумага, 

грамота), в Средние века и Новое время 

– название некоторых документов 

публично-правового характера (кон-

ституций и др. актов), в которых нашли 

выражение требования политических 

прав социальных слоѐв и классов. 

Хуацяо    выходцы из Китая, проживающие в 

других странах. К ним относятся как 

граждане КНР, временно проживающие 

за границей, так и потомки китайских 

эмигрантов более ранних волн, являю-

щиеся гражданами стран, в которых они 

проживают. 

Эволюция   
Evolution  

 Развитие, процесс постепенного 

непрерывного количественного измене-

ния кого-нибудь, чего-нибудь, подго-

тавливающий качественные изменения. 

Экстремизм  Extremism   (отлат. extremus – крайний, чрезмер-

ный) – приверженность крайним взгля-

дам, методам действий (обычно в поли-

тике). Экстремизму подвержены как от-

дельные люди, так и организации, пре-

имущественно политические. Среди по-

литических экстремистских действий 

можно отметить провокацию беспоряд-

ков, террористические акции, ведение 

партизанской войны. Наиболее ради-

кально настроенные экстремисты часто 

отрицают в принципе какие-либо ком-

промиссы, переговоры, соглашения. 

Элита Elite   высший, относительно замкнутый слой 

общества, контролирующий его основ-

ные экономические, политические и 

культурные ресурсы. Правящая поли-

тическая элита – определенная группа 

общества, которая концентрирует в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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своих руках государственную власть и 

отвечает за выработку стратегии 

развития всей системы. 

Эмбарго  embargo  Запрещение (на ввоз и вывоз 

иностранных товаров, на пользование 

имуществом, принадлежащим ино-

странному государству, и т. п.). 

Эмиссия  the issue  – денег (от фр. émission – выпуск) – 

выпуск в обращение новых денег, 

который приводит к увеличению всей 

денежной массы в обращении. 

Эталон  standard  (англ.  measurement standard, etalon, 

фр. étalon) – средство измерений (или 

комплекс средств измерений), обеспечи-

вающее воспроизведение и (или) хра-

нение единицы, а также передачу еѐ раз 

мера нижестоящим по поверочной схе-

ме средствам измерений и утверждѐн-

ное в качестве образца в установленном 

порядке. 

Этатизм statism  утверждение главенствующей роли 

государства в организации жизни об-

щества 

Этнос Ethnicity   общность людей, исторически сложив-

шаяся на определенной территории, 

обладающая особенными чертами куль-

туры, языка, особенностями психоло-

гического склада и осознанием своего 

единства и отличия от других групп. 

Юрисдикция  Jurisdiction   (лат. jurisdictio) – пределы компетен-

ции того или иного суда либо другого 

органа государственной власти. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86

