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Палестины. До 1960-х гг. под Д. понимали этнокультурные и конфессио-
нальные группы, вынуждено покинувшие страну происхождения. Этно-
культурная идентичность представителей Д. базировалась на историчес-
ком опыте коллективного переживания трагической утраты исторической
родины. В такой трактовке под «виктимизированными» («victim» – жерт-
ва) Д. понимали жертв геноцида и насильно вывезенных из своих стран.
В 1980-х гг., с ростом масштабов мировых трудовых миграций населения,
термин Д. стал применяться к любым иммигрантским сообществам, не-
зависимо от причин миграции. В широком понимании этого термина, Д. мо-
гут состоять из беженцев, иммигрантов, приезжих студентов, квалифици-
рованных специалистов, транснациональных трудовых мигрантов, этни-
ческих меньшинств и т.д. В узком трактовке Д. отличаются от сообществ
иммигрантов тем, что их существование в принимающем сообществе
сопровождается институциональной общественно-культурной деятельно-
стью. Институты Д. поддерживают и формируют этнокультурную иден-
тичность, сплачивают сообщество иммигрантов, поддерживают и нала-
живают контакты с исторической родиной, развивают транснациональные
(трансграничные) связи, реагируют на политические события в стране
пребывания. Д. меняют этнодемографическую и конфессиональную
структуру принимающих стран, транслируют свои традиции, обычаи, обря-
ды и ценности в принимающее общество. Возрастает воздействие Д. на
внутреннюю внешнюю политику принимающих стран. Рост численности
Д. и их институционализация настолько активны, что это дает основание
говорить о «диаспоризации» мира. Существует несколько классификаций
Д.: по времени и причинам возникновения; по степени сплоченности; по ис-
торической судьбе, характеру расселения, юридическому статусу и т.д.

Самые многочисленные исторически сложившиеся Д. в мире
в начале XXI в. (млн. чел.): китайская (35), индийская (9), еврейская и цы-
ганская (по 8), армянская (5,5), греческая (4), немецкая (2,5). Среди более
«молодых» Д.: курдская (14), ирландская (10), итальянская (8.), венгерс-
кая и польская (по 4,5), турецкая и иранская (по 3,5), японская (3). К «мо-
лодым» Д. относят и русских, оказавшихся после распада СССР в 1991 г.,
по разным причинам за пределами постсоветских стран (ок. 20 млн. чел.)
и в странах дальнего зарубежья (до 10 млн. чел.).

М.С. Савоскул

Диффузия нововведений (в географии). 1) Пространственное
распространение нововведений (инноваций) по территории регионов,
стран, континентов, всего мира. 2) Научная концепция, согласно которой
нововведение (инновация) не охватывает всю территорию сразу, а возни-
кает сначала в исходной точке и распространяется отсюда по определен-
ным законам. Основа концепции – предположение, согласно которому рас-
пространение зависит не только от расстояния между источником ново-
введения и реципиентом (пунктом приема), но и от ранга этого пункта
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в системе расселения. Пункт приема получит нововведение тем быстрее,
чем меньше расстояние до ближайшего места, где нововведение уже
имеется, и чем выше ранг пункта приема (из двух пунктов, находящихся
на равном расстоянии от источника нововведения, первым получит ново-
введение тот, у которого больше людность, т.е. ранг). На процесс распро-
странения нововведений оказывают влияние рисунок сети центров зарож-
дения новшеств (конфигурация сети центральных мест); соседство или
отдаленность от главных источников инноваций и изобретений и их транс-
ляции; наличие личных контактов между людьми; поведение агентов-рас-
пространителей нововведений; конфигурация сети социальных каналов;
уровень насыщения новшеством; барьерный эффект; мода на то или иное
явление или предмет. Принято различать четыре стадии Д. н.: 1) первона-
чальная – возникновение нововведения в определённом месте; 2) соб-
ственно диффузия – распространение по основным новым центрам;
3) конденсация – охват процессом практически всей территории; 4) насы-
щение – медленный подъем во всех незаполненных местах территории.

Автор концепции Д. н. – шведский географ Т. Хегерстранд (пер-
вая публикация на тему Д. н. состоялась в Швеции в 1950 г., переведена
на английский язык и опубликована в США в 1967 г.). Концепция была
многократно опробована и подтверждена на различных примерах соци-
ально-экономической истории Европы и США (распространение эпиде-
мий гриппа, эпизоотий, электрического трамвая в Европе, тракторов
в США, кабельного телевидения в штате Огайо, газовых плит в Индии,
клубов общества «Ротари» в Европе, ресторанов быстрого питания,
Интернета и др.). В 1960-70-е гг. изучением географического распрост-
ранения Д. н. разных явлений и процессов занимались многие предста-
вители школы пространственного анализа, в т.ч. Р. Моррилл, П. Гулд,
А. Клифф, Л. Браун, Дж. Хадсон, М. Беккманн.

Л.В. Смирнягин, С.А. Тархов

Добывающая промышленность (горнодобывающая промыш-
ленность) – комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащени-
ем полезных ископаемых на нефтепромысловых и газодобывающих
предприятиях, шахтах, рудниках, карьерах, приисках, горно-обогати-
тельных комбинатах и других аналогичных предприятиях.

А.П. Горкин

Док – сооружение для извлечения судов из воды с целью ремон-
та их подводной части или для их постройки. Сухой Д. – камера (обыч-
но бетонная или железобетонная), отделенная от водоема затвором
(после ввода судна затвор закрывается, камера осушается и судно са-
дится на опоры). Плавучий Д. – прямоугольный понтон с опорами (для
ввода судна притапливается).

А.А. Семенов


