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Абсентеизм (лат. absens отсутствующий). Уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах; 

отсутствие без уважительных причин депутатов парламента на заседаниях, препятствующее принятию каких-

либо решений, одобрению законопроектов. 

 

Абсолютизм (лат. absolutus безусловный). Форма правления, при которой верховная власть в стране полностью 

принадлежит одному лицу. 

 

Абсолютная истина. Несомненное, неизменное, бесспорное знание, которое не может быть опровергнуто при 

дальнейшем познании. 

 

Автократия (греч. autokrateia самовластие). Полновластное, бесконтрольное правление одного лица; 
государство, имеющее такое правление. 

 

Автономия (греч. autos сам + nomos закон). Самоуправление, право самостоятельного осуществления 

государственной власти и управления какой-либо частью государства, установленное центральной властью. В 

широком смысле автономия — определенная степень самостоятельности органов, организаций, 

территориальных общностей, личности. 

 

Авторитет. Степень признания группой людей или обществом личных и деловых качеств кого-либо. 

 

Адвокат (лат. advocare призывать на помощь). Член коллегии адвокатов, оказывающий юридическую помощь 

гражданам и организациям: консультации и разъяснения по юридическим вопросам, справки по 
законодательству, составление жалоб, заявлений и других документов правового характера, представление 

клиентов в суде и арбитраже по гражданским делам и административным правонарушениям, защита на 

предварительном следствии и в суде по уголовным делам. 

 

Административная ответственность. Форма юридической ответственности граждан и должностных лиц за 

совершение административного проступка. К административной ответственности привлекаются лица с 16 лет. 

 

Административное право. Отрасль права, регулирующая отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления исполнительно- распорядительной деятельности, государственного управления. Нормы 

административного права определяют порядок организации и деятельности аппарата государственного 

управления, компетенцию органов управления, права и обязанности должностных лиц, взаимоотношения 

между органами управления и гражданами и др. Объекты административно-правовых отношений — 
деятельность людей, их действия и поступки; в ряде случаев объектом этих правоотношений является 

имущество. 

 

Административное правонарушение. Посягающие на государственный или общественный порядок, 

собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправные, виновные 

действие или бездействие, за которые предусмотрена административная ответственность в виде предупрежде-

ния, штрафа, конфискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 

административного правонарушения, лишения специальных прав (водительских, охоты), исправительных 

работ и административного ареста.  

 

Административно-командная система. Вошедшее в научный оборот в конце 1980-х гг. обозначение 
управленческой системы, сложившейся в СССР в 30-50-е гг. XX в. Характерные черты административно-

командной системы: жесткая централизация управления; прямая иерархическая соподчиненность органов; ди-

рективное планирование; директивное ценообразование; безусловное преобладание государственной 

собственности и др. 

 

Акт (лат. actus действие). Действие, поступок; постановление или документ юридического характера. 

 

Актив (лат. activus деятельный). В финансах — стоимость имущества, принадлежащего предприятию или 

банку, а также превышение денежных доходов страны, полученных из-за границы, над ее заграничными 

расходами. 

Акциз (франц. accise уменьшенный). Вид косвенного налога на товары, обычно массового потребления, и 
услуги, который включается в цену товара или плату за услуги. 

 

Акционерное общество. Компания, финансовые средства которой образованы от продажи акций и облигаций. 

Акции открытых акционерных обществ продаются всем желающим; закрытых — только членам акционерных 

обществ. 

 

Акция (франц. action акция, ценная бумага). Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем опреде-

ленного пая в капитал акционерного общества и дающая ему право участия в прибылях и управлении.  

 



Алименты (лат. alimentum содержание, иждивение). Средства на содержание, выплата которых основана на 

семейных отношениях. Право на алименты имеют несовершеннолетние дети и нетрудоспособные взрослые 
члены семьи. 

 

Анархизм (греч. anarchia безначалие, безвластие). Направление политической мысли и движение, 

отстаивающее взгляд на государство как на абсолютное зло и выступающее за уничтожение государственной 

власти. 

 

Анимизм (лат. anima душа). Ранняя форма религии, вера в существование души и духов. Анимизм — 

обязательный элемент всякой религии. 

 

Антисемитизм. Форма шовинизма, выражающаяся во враждебном отношении к евреям. 

 
Антропогенез (греч. anthropos человек + genesis происхождение). Длившийся миллионы лет процесс 

становления человека современного физического типа, «человека разумного». Считают, что он начался не 

менее 2,5 млн и завершился примерно 40 тыс. лет  тому назад. 

 

Антропоморфизм (греч. anthropos человек + morphe форма, вид). Свойственное мифам и первобытным 

религиям уподобление человеку отдельных элементов окружающего мира. Всё — животные, звезды, предметы 

— наделяется в них человеческим обликом, способностью чувствовать, испытывать боль, страдать, мыслить. 

 

Апартеид. Крайняя форма расовой дискриминации, лишение определённых групп населения в зависимости от 

их расовой принадлежности гражданских и др. прав, вплоть до территориальной изоляции. Международное 

право признает апартеид преступлением против человечества. 

 
Аренда (польск. отдавать внаем). В гражданском праве — договор, по которому одна сторона (наймодатель) 

обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) имущество во временное пользование за плату. 

 

Артель (итал. artiere ремесленник). Объединение представителей каких-либо профессий для совместной 

работы. 

 

Атеизм (греч. а не + theos бог). Безбожие, отрицание Бога, неверие в его существование. Атеизм часто 

сочетается с враждебным отношением к религии, к вере. 

 

Аудит (англ. audit проверка, ревизия). Финансовая проверка бухгалтерских документов, как правило, 

независимыми специалистами или организациями. Лицо, проводящее аудит, — аудитор. 
 

Банк (итал. banko скамья, лавка менялы). Учреждение, аккумулирующее денежные средства и накопления, 

предоставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчеты, учет ценных бумаг, операции с золотом и др. 

 

Бизнес (англ. business дело, занятие). Предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, 

прибыль. 

 

Биржа (франц. bourse кошелек). Форма регулярно функционирующего рынка для заключения различного рода 

сделок; учреждение, в котором осуществляется купля-продажа массовых товаров, валюты, ценных бумаг. Виды 

бирж: валютная — рынок, на котором происходит купля-продажа иностранной валюты и формируются курсы 

валют (валютные котировки) на основе соотношения спроса и предложения; товарная — рынок, на котором 

происходит оптовая торговля по образцам и стандартам; труда — рынок, на котором предлагается и покупается 
такой специфический товар, как рабочая сила; фондовая — рынок, на котором совершается купля-продажа 

ценных бумаг. 

 

Брак. Добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением определенных 

правил с целью создания семьи, рождения и воспитания детей, ведения общего хозяйства. В РФ брачный 

возраст установлен с 18 лет (при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут 

снизить его до 16 лет). Порядок и условия вступления в брак раньше 16-летнего возраста могут быть 

установлены законами субъектов РФ. 

 

Бюрократия (франц. bureaucrate стол, канцелярия + греч. kratos власть). Слой профессиональных чиновников, 

управленцев. Понятие «бюрократия» — одно из тех, которые в научном и обыденном сознании понимаются по-
разному. Критическое отношение к бюрократии как «бумажной работе», волоките характерно для обычного 

человека. В науке благодаря работам немецкого социолога начала XX в. М. Вебера утвердился взгляд на 

бюрократию как на ключевое проявление свойственной современному обществу рациональности. Для 

бюрократии характерно: детальное разделение труда, позволяющее использовать квалифицированных 

управленцев на руководящих должностях; строгая иерархия органов управления на принципах подчинения 

низших звеньев аппарата высшим; наличие разработанной системы обязательных для исполнения норм 

управленческой деятельности; «деперсонализация» управления, при которой важен не человек, исполняющий 

конкретную функцию, а функция, которую он исполняет. 



 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Важнейший макроэкономический показатель. Совокупная стоимость (в 
рыночных ценах) конечного продукта (товаров, продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны. 

 

Валовой национальный продукт (ВНП). Совокупная стоимость произведенных в течение года как внутри 

страны, так и за рубежом товаров и услуг, выраженная в рыночных ценах. 

 

Валовой общественный продукт. Стоимость материальных благ, созданных обществом в течение 

определенного периода. 

 

Валюта (итал. valuta цена, стоимость). Денежная система, денежные единицы страны, участвующей в 

международном экономическом обмене; денежные знаки (монеты, банкноты), другие платежные средства 

(чеки, векселя и др.), международные денежные единицы, используемые в расчетах. 
 

Ваучер (англ. voucher расписка, поручительство). В процессе приватизации в России ваучером 

называли приватизационный чек — государственную ценную бумагу, которая предоставляла право её 

владельцу приобретать взамен ваучеров приватизируемую государственную и муниципальную собственность. 

 

Вексель (нем. Wechsel обмен). Письменное долговое обязательство установленной законом формы. Владелец 

векселя (векселедержатель) имеет право требовать с лица, его подписавшего (векселедателя), уплаты указанной 

суммы денег в определенный срок. 

 

Вердикт (лат. vere dictum верно сказанное). Решение присяжных заседателей в уголовном процессе о ви-

новности или невиновности подсудимого. 

 
Вето (лат. veto запрещаю). Устный или письменный запрет, наложенный на какое-либо решение 

уполномоченным на то органом или лицом. 

 

Власть. Способность одного субъекта проводить свою волю и решения, подчиняя им других. Виды власти: 

семейная, нравственная, правовая, родительская и др. Особый вид власти — политическая власть, реализация 

которой опирается на государственные институты. Власть предполагает использование различных средств: 

принуждения, насилия, убеждения, поощрения, традиций, страха и др. 

 

Волюнтаризм (лат. voluntarius поступающий по собственной воле). В политике — политическая деятельность, 

для которой характерны произвольные, игнорирующие реальные условия и возможности решения лидеров, 

групп, органов власти. В основе волюнтаризма лежит признание воли, волевых действий единственным 
эффективным средством политической деятельности. 

 

Всеобщая декларация нрав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Декларация 

провозгласила права личности, гражданские и политические права и свободы, а также социально-

экономические права (на труд, социальное обеспечение, отдых). 

 

Генеральный прокурор РФ. Высшее должностное лицо Прокуратуры РФ. Возглавляет единую 

централизованную систему прокурорских органов. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и 

освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

Геноцид (греч. genos род, племя + лат. caedere убивать). Истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, этническим или религиозным признакам. Международное право признает геноцид 
преступлением против человечества. 

 

Геополитика (греч. ge земля + politike политика). Доктрина, согласно которой внешняя политика государства 

определяется географическими факторами — климатом, природными ресурсами, положением страны, ее 

территорией. 

 

Гипотеза (лат. hypothesis основание, предположение). Научное предположение, догадка, предлагаемые для 

объяснения каких-либо явлений. Гипотеза требует подтверждения с помощью разнообразных способов: 

эксперимента, наблюдения, моделирования и др. 

 

Глобализация (лат. globus шар). Придание чему-либо (экономике, политике и т.п.) глобальных, то есть 
всемирных масштабов, глобального характера. 

 

Глобальные проблемы (лат. globus шар). Группа проблем, вставших перед человечеством во второй половине 

XX в. Возникновение глобальных проблем явилось результатом усиления экономических, политических, 

культурных взаимосвязей, формирования целостного и взаимозависимого мира. Решение глобальных проблем 

требует совместных усилий всего человечества, от успеха этих усилий зависят судьбы цивилизации. К 

глобальным проблемам относят: предотвращение угрозы мировой войны, преодоление экологического кризиса, 

сокращение разрыва в уровне развития между развитыми и развивающимися странами, стабилизация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


демографической ситуации, борьба с международным терроризмом, предотвращение распространения СПИДа 

и др. 
 

Государственная Дума РФ. Палата Федерального Собрания (парламента) РФ. Порядок выборов депутатов 

Государственной Думы РФ определяется Конституцией РФ и Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Государственная Дума состоит из 

450 депутатов и избирается сроком на пять лет. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Депутаты Государственной Думы 

не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или иной 

творческой деятельности. К ведению Государственной Думы относятся: дача согласия Президенту РФ на 

назначение Председателя Правительства РФ; решение вопроса о доверии Правительству РФ; назначение на 

должность Председателя Центрального банка РФ, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам 

человека; объявление амнистии и др.  
 

Государство. Важнейший институт политической системы общества. Наиболее распространено представление 

о государстве как о политико-территориальной суверенной организации власти в обществе, располагающей 

специальным аппаратом для осуществления своих функций и способной делать свои веления обязательными 

для населения всей страны. Государство выступает как политическая, структурная и территориальная органи-

зация общества. Признаки государства: деление населения по территориальному принципу, что порождает 

такой институт, как гражданство (подданство); наличие особой публичной власти, отделенной от общества; 

наличие специального слоя, разряда людей, профессионально занятых управлением, налоги, предназначенные 

для обеспечения осуществления государством своих функций; государственные атрибуты (гимн, герб, флаг). 

От других политических организаций государство отличают: суверенитет (т.е. полновластие государства 

внутри страны и его независимость на международной арене); правотворчество (только государство может 

издавать нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения всем населением страны); монополия на 
легальное применение насилия. Функции государства делятся на внешние и внутренние (экономические, соци-

альные, культурные, охранительные). 

 

Гражданин. В праве — человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных 

конституцией, имеющий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова — нравственный 

человек, обладающий политической и правовой культурой, политически активный, живущий интересами и 

нуждами страны, участник политической и правовой жизни общества. 

 

Гражданские права. Совокупность естественных, неотчуждаемых прав и свобод человека. В РФ гражданские 

права человека закреплены в ст. 20-29 Конституции. Это право на жизнь (ст. 20), на охрану личного 

достоинства (ст. 21), на свободу и личную неприкосновенность жилища (ст. 25), на свободное передвижение по 
стране, свободный выезд за ее пределы и возвращение без каких- либо помех (ст. 27) и др. Важнейшим 

гражданским правом является право на свободу совести, свободу вероисповедания (ст. 28). К гражданским 

правам примыкают права по защите прав и свобод (процедурные гражданские права), например, гарантия су-

дебной помощи (ст. 48), презумпция невиновности (ст. 49) и др.  

 

Гражданское общество. Способ организации социальной жизни, для которого характерны свобода частной 

жизни граждан, их активность и самостоятельность в управлении общественными делами, в экономике, 

культуре, идеологии. Большую роль в гражданском обществе играет местное самоуправление. К институтам 

гражданского общества относятся школа, семья, церковь, средства массовой информации, партии и т. п. 

 

Гражданское право. Отрасль права, регулирующая имущественные отношения и личные неимущественные 

отношения (защита чести и достоинства). Имущественные отношения затрагивают отношения собственности, а 
также отношения по поводу продажи, обмена, аренды, дарения и т.д. Личные неимущественные отношения 

возникают в процессе реализации прав авторства, по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации 

граждан. Участники гражданско-правовых отношений - государство, юридические лица (предприятия, 

организации) и физические лица (граждане). 

 

Гуманизация (лат. humanus человечный, человеколюбивый). В образовании — тенденция развития 

современной школы, выражающаяся в ориентации содержания и методов обучения на потребности и интересы 

личности учащихся, превращении их в полноценных участников образовательного процесса. 

 

Гуманизм. Человечность в общественной деятельности, в отношении к людям, система взглядов и действий, 

основанная на создании социально-экономических, политических и духовных условий для развития индивида, 
личности. 

 

Гуманитаризация. В образовании — тенденция развития современной школы, выражающаяся в ориентации 

содержания обучения на достижения гуманитарных наук. 

 

Движение общественно-политическое. Один из институтов политической системы, объединение больших 

групп людей на основе общих интересов и потребностей. Виды общественно-политических движений: 

консервативное, либеральное, социалистическое и др. (по признаку идеологии); интернациональное, 



национально-освободительное, националистическое (по признаку национальной политики); рабочее, 

крестьянское и др. (по классовому признаку); женское, ветеранское, молодежное и др. (по возрастному и 
половому признакам). В отличие от партий общественно-политическое движение не имеет строгого 

организационного оформления и менее стабильно. 

 

Девальвация (франц. devaluation обесценение, переоценка). Уменьшение официального золотого содержания 

денежной единицы страны или снижение ее курса по отношению к валютам других стран, осуществляемое в 

законодательном порядке. 

 

Дедукция (лат. deductio выведение). Логическое умозаключение от общего к частному, от обобщения к 

конкретным утверждениям. 

 

Дееспособность. Способность лица своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические 
обязанности, а также нести ответственность за совершенные правонарушения. Полная дееспособность в РФ 

наступает с 18 лет, ограниченная — с 14 до 18 лет (можно самостоятельно распоряжаться заработком, но более 

значительные сделки осуществляются с согласия родителей или лиц, их заменяющих). В ряде отраслей права 

правоспособность и дееспособность связаны неразрывно между собой, возникают одновременно (право 

участвовать в выборах возникает по достижении 18 лет). Уголовная ответственность наступает по достижении 

16 лет, но за совершение некоторых, предусмотренных законом преступлений, — с 14 лет. Решение об 

ограничении дееспособности может принять только суд. Недееспособными могут быть признаны лица, 

страдающие душевными болезнями, алкоголики, наркоманы и др. Над ними устанавливается опека. 

 

Делегирование (лат. delegatus посланный). Передача властных полномочий лицу или органу, их не имеющих. 

Осуществляется на определенное время. 

 
Демагогия (греч. demagogos вождь народа). Понятие, употребляемое для обозначения приемов, используемых 

в речах, поступках, деятельности демагогов. Демагогами в Древней Греции называли «вождей народа», 

деятелей, обладавших выдающимися ораторскими способностями и отстаивавших интересы демоса (народа). 

Титул демагога считался весьма почетным. В современной политической терминологии слово приобрело 

негативное значение. Демагогами считают политиков, преднамеренно вводящих в заблуждение общество, 

использующих чувства, инстинкты и предрассудки масс, строящих свои рассуждения на одностороннем 

осмыслении тех или иных явлений. 

 

Демография (греч. demos народ + grapho пишу, описание). Наука о структуре, воспроизводстве, динамике 

движения населения. Изучает демографические события (рождение, смерть, вступление в брак, развод), 

демографические процессы (рождаемость, смертность, брачность), демографические структуры (соотношение 
полов, возрастных групп), демографическое поведение (отношение к браку, семье, рождению детей, здоровью, 

болезням, смерти). 

 

Демократия (греч. demos народ + cratos власть). «Власть народа», «народовластие», определенная форма 

политической, социальной и экономической организации общества, основанная на принципиальном признании 

народа источником всякой власти. Под демократией понимают и форму политического режима, при котором, в 

частности, высший орган государственной власти избирается непосредственно народом, существует целостная 

система избираемых органов власти, управления и самоуправления, конституционно закреплено всеобщее и 

равное избирательное право, обеспечивается взаимная ответственность государства и общества, власть 

подчинена контролю общества. 

 

Демпинг (англ. dumping сбрасывание). Продажа товаров за границей по ценам, существенно более низким, чем 
на внутреннем и мировом рынках, с целью устранения конкурентов. 

 

Деноминация (лат. denominatio переименование). Укрупнение денежной единицы для упорядочения денежного 

обращения. Название национальной валюты при проведении деноминации не меняется. Пример: деноминация 

в СССР в 1961 года была проведена с коэффициентом 10:1, то есть 10 старых рублей соответствовали 1 

новому. 

 

Деньги. Особый товар, всеобщая эквивалентная форма стоимости (см. Стоимость) всех товаров, главное 

свойство которого — выражение стоимости других товаров, способность служить всеобщим средством обмена. 

Функции денег: мера стоимости (выражают стоимость других товаров); средство обращения (обслуживают то-

варный обмен); средство накопления; средство платежа; всемирные деньги. 
 

Депозит (лат. depositum вещь, отданная на хранение). Материальная ценность (деньги или ценные бумаги), 

вносимая на хранение в финансово-кредитные, судебные или административные учреждения для хранения и 

последующей их передачи юридическим или физическим  лицам. 

 

Деспотизм (греч. despotes повелитель, господин). Самовластие, произвол, жестокое подавление чужой воли, 

подчинение. 

 



Дефляция (лат. deflatio выдувание, сдувание). Изъятие из обращения части избыточной денежной массы, 

выпущенной во время инфляции. 
 

Дефолт (англ. default). В праве — отказ одной из сторон в договоре от выполнения обусловленных 

обязательств (уплата денег, предоставление услуг и др.). 

 

Дивиденд (лат. dividendum подлежащий раздену). Доход, получаемый владельцем акции, часть прибыли 

акционерного общества, распределяемая ежегодно между акционерами в виде дохода на принадлежащие им 

акции. 

 

Диктатура (лат. dictatura власть диктатора). Ничем не ограниченная власть лица, партии, класса и др., 

опирающаяся на силу, на соответствующий политический режим. 

 
Дискриминация (лат. discriminatio различение). Ограничение в правах на основании тех или иных признаков: 

религии (религиозная дискриминация), национальной или расовой принадлежности (национальная или расовая 

дискриминация) и др. 

 

Диссидент (лат. dissidens не соглашающийся). Инакомыслящий. В религии — вероотступник, человек, 

отступивший от догм веры. В политике — тот, кто не согласен с господствующей идеологией. 

 

Дисциплинарная ответственность. Правовая форма воздействия на нарушителей трудовой дисциплины. 

Заключается в наложении дисциплинарных взысканий администрацией предприятия или учреждения. 

Требования трудовой дисциплины и другие обязанности работников закреплены (вместе с правами) в условиях 

трудового договора и в положениях внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная ответственность 

заключается в применении к работнику одной из мер дисциплинарного взыскания, определенных Трудовым 
кодексом РФ: замечания, выговора, строгого выговора, увольнения. 

 

Договор. В гражданском праве — соглашение двух или более сторон, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; самый распространенный вид сделки. Виды 

договоров: о передаче имущества в собственность (купля-продажа, дарение, поставка, мена и др.); о 

производстве работ (подряд и др.); о передаче имущества во временное пользование (аренда, имущественный 

наем); о предоставлении услуг (перевозка грузов и др.). 

 

Духовная культура. Форма и результаты преобразовательной деятельности человека и общества, связанные с 

процессом духовного творчества: музыка, живопись, культура, наука, религия и др. 

Естественное право. Совокупность норм, которые (в отличие от позитивного права, созданного государством) 
коренятся в природе человека, вещей, мироустройства.  

 

Естественные права. Права, принадлежащие человеку от рождения, свойственные его природе, 

неотъемлемые. Таковы прежде всего права на жизнь, собственность и свободу. 

 

Завещание. Распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном 

законом порядке. Все вопросы, связанные с завещанием, регулируются гражданским правом. 

 

Закон. В широком смысле — нормативно-правовые акты в целом, все установленные государством 

общественные правила. В юридическом смысле закон — это нормативный акт, принятый высшим 

представительным органом власти либо населением на референдуме, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. Порядок принятия закона: законодательная инициатива — обсуждение 
законопроекта — принятие закона — его опубликование. 

 

Законодательная власть. Составная часть государственной власти, в компетенции которой разработка и 

принятие законов, а также их дополнение и изменение. В большинстве стран современного мира носителями 

законодательной власти являются представительные органы государства (парламенты). По Конституции 

Российской Федерации Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является 

представительным и законодательным органом власти. 

 

Законодательная инициатива. Право определенных законом должностных лиц и органов власти ставить 

вопрос об издании законов и вносить их проекты на рассмотрение парламента. В РФ правом законодательной 

инициативы обладают Президент, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, правительство, 
законодательные органы субъектов Федерации, Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший 

Арбитражный Суд РФ. 

 

Заработная плата. Вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в соответствии с 

качеством его труда по условиям трудового договора. Виды заработной платы: сдельная (по количеству 

произведенной продукции) и повременная (по количеству отработанного времени). 

 



Игра. Вид деятельности, мотив которой (в отличие от других, например, трудовой, познавательной или 

научной) состоит не в получении результата, а в самом процессе. В процессе игры моделируются реальные 
ситуации и отношения, хотя представлены они в условной форме. 

 

Идеализм. Философское направление, признающее основой мира не материальное, а духовное (идея, дух, 

разум) начало. 

 

Идеология (греч. idea идея + logos учение). Идеологией называют совокупность идей, представлений, учений, 

убеждений, свойственных обществу в целом, отдельным классам или социальным группам, партиям и 

движениям. Наиболее влиятельными считаются следующие идеологии: традиционная (идеал настоящего и бу-

дущего ищет в прошлом), консервативная (отстаивает ценности стабильности, устойчивости, порядка), 

либеральная (доказывает приоритет свободы, естественных прав личности, гражданского равноправия), 

социалистическая (исходит из идей социальной справедливости и равенства, высокого уровня социальной 
защиты). 

 

Импичмент (англ. impeachment обвинение, осуждение). Установленная законом процедура привлечения к 

ответственности высших должностных лиц до истечения строка их полномочий. В РФ процедура отрешения 

Президента от должности регулируется нормами ст. 93 Конституции РФ. 

 

Импорт (лат. importare ввозить). Ввоз товаров из-за границы для реализации их на внутреннем рынке. 

 

Имущество. В гражданском праве — вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права. 

 

Индивид (лат. individuus нераздельный, неделимый). Единичный конкретный человек, рассматриваемый в 

качестве биосоциального существа. 
 

Индукция (лат. inductio наведение). Логическое умозаключение от частного к общему, от отдельных фактов к 

обобщениям. 

 

Индустриальное общество. Тип общества, утвердившийся в результате промышленного переворота и 

процессов модернизации. 

 

Институт политический (лат. institutum установление, учреждение). Устойчивый комплекс государственных 

и общественных органов и учреждений, наделенных определенными полномочиями и включенных в 

отношения по поводу государственной власти и управления. 

 
Интеграция (лат. integratio восполнение, восстановление). Процесс и результаты объединения в единое целое 

разрозненных частей, элементов. 

 

Интеллигенция (лат. intellegens сведущий, понимающий, знающий). Социальный слой, неоднородный по 

происхождению и положению. Принадлежность к интеллигенции определяется профессиональной занятостью 

человека умственным или творческим трудом, образовательным уровнем и специальными знаниями, которыми 

он обладает. 

 

Интенсивный тип развития экономики. Тип экономического роста, который обеспечивается (в 

противоположность экстенсивному) за счет улучшения качественных показателей: повышения эффективности 

производства, производительности труда и др. 

 
Интернационализм (лат. inter между + natio народ, нация). Принцип внешней и внутренней политики, 

исходящей из идеи равенства, солидарности и сотрудничества народов. 

 

Инфляция (лат. inflatio вздувание, вздутие). Рост цен на товары и услуги, не вызванный соответствующим 

улучшением их качества. Предпосылкой инфляции признают переполнение сферы обращения бумажными 

деньгами, при котором масса денег существенно превосходит массу товаров. Непосредственными причинами 

инфляции являются просчеты в финансовой политике государства (необеспеченная эмиссия, 

несбалансированность бюджета, непосильные социальные программы и др.), чрезмерный приток иностранной 

валюты, удорожание импортируемых товаров, хронический товарный дефицит и другие факторы. 

 

Иск. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права. В гражданском процессе иск 
может быть предъявлен любым заинтересованным лицом в установленном законом порядке. Иск может быть 

направлен на принуждение ответчика к совершению определенных действий или к воздержанию от 

неправомерных действий, на установление наличия или отсутствия правоотношений между сторонами, на 

изменение или прекращение правоотношений. 

 

Искусство. Форма художественного освоения, познания мира и человека средствами литературы, скульптуры, 

архитектуры, живописи, музыки, танца, театра, кино. В отличие от научного познания, искусство мыслит 

художественными образами, а не понятиями. 



 

Истеблишмент (англ. establishment установление, основание, учреждение). Термин, употребляемый для 
обозначения всех институтов власти и управления, а также правящих групп и слоев. 

 

Истец. Лицо, обращающееся в суд или в арбитраж за защитой своего нарушенного или оспариваемого права 

или охраняемого законом интереса. В гражданском праве истец может быть физическим или юридическим 

лицом. 

 

Истина. Философское понятие, правильное, достоверное знание о предметах и явлениях окружающего мира, 

цель человеческого познания. Объективная истина не зависит от особенностей познающего субъекта, отражает 

объективные свойства изучаемого. Субъективная истина содержит указание на тот факт, что по форме истина 

всегда субъективна, добывается познающим субъектом. Различают абсолютную истину и относительную 

истину. 
 

Кодекс (лат. codex книга). Законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, 

регулирующие определенную область общественных отношений. 

 

Коммунизм (лат. communis общий). Политическая идеология, обосновывающая необходимость переустройства 

общества на началах уничтожения частной собственности, классов и государства, принципах коллективизма и 

равенства. Общественный строй, основанный на этих принципах. 

 

Конверсия (лат. conversio превращение, перевод). В экономике — перевод промышленных предприятий с 

производства одной продукции на производство качественно другой. Часто понятие конверсии употребляется 

для обозначения перехода предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск мирной продукции. 

 
Консерватизм (лат. conservare охранять, сохранять). Политическая идеология, в основе которой лежат 

ценности порядка, стабильности и традиционализма. Идеалы консерватизма: частная собственность, рынок, 

свободное предпринимательство, сильное государство, религия, мораль, семья. 

 

Конституционализм (лат. constitutio установление, устройство). Политический и правовой принцип, 

согласно которому взаимоотношения гражданского общества и государства строятся на основе разделения 

властей, гарантий прав и свобод личности, законности. 

 

Конституционное право. Отрасль права, предметом регулирования которой являются принципы организации 

и порядок функционирования государственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения с 

государством. Основной источник конституционного права — конституция. В российской юриспруденции 
используется также понятие государственного права. 

 

Конституция (лат. constitutio установление, устройство). Основной закон государства, закрепляющий основы 

общественного и экономического строя, форму правления и государственного устройства, правовое положение 

личности, порядок организации и компетенцию органов власти и управления, организацию и основные 

принципы правосудия, избирательной системы. 

 

Конформизм (лат. conformare принять надлежащую форму). Приспособленчество; пассивное принятие 

существующего порядка вещей, господствующих мнений и т.п. 

 

Концерн (лат. concernere смешивать). Форма монополии, объединение промышленных, финансовых и 

торговых предприятий, подчиненных финансовому контролю головной компании. 
 

Концессия (лат. concessio разрешение, уступка). Договор на сдачу государством в эксплуатацию 

иностранному государству или частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и т.д. с 

целью развития или восстановления национальной экономики и освоения природных богатств. 

 

Конъюнктура (лат. conjugere связывать, соединять). В экономике — совокупность показателей, 

характеризующих текущее состояние экономики, финансов, торговли. 

 

Критерий (греч. kriterion мерило, средство суждения). Признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо. 

 
Ксенофобия (греч. xenos чужой + phobos страх). Страх перед чужими, неприязнь ко всему иностранному, 

нетерпимость к людям иной национальности, веры, страны или региона. 

 

Культура (лат. cultura возделывание земли). Одно из ключевых и наиболее дискуссионных понятий 

современного обществознания. Многие ученые понимают под культурой все виды преобразовательной 

деятельности человека и общества, а также ее результаты. Обычно к культуре относят все, что создано 

человеком и отлично от природы. В этом смысле культуру называют «второй природой». Различают 

материальную культуру и духовную культуру. 



 

 
 

Культурология (лат. cultura культура + logos учение). Наука о возникновении, сущности, развитии культуры. 

 

Легитимный. Законный, соответствующий действующим в государстве законам (легитимная власть, 

легитимный парламент и т.д.). 

 

Либерализм (лат. liberalis свободный). Политическая идеология, в основе которой лежат ценности прав и 

свобод личности, гражданского равноправия, приоритета личности перед обществом и государством. Идеалы 

либерализма: свобода личности, незыблемость частной собственности, свобода предпринимательства и рынка. 

Современный либерализм отказался от принципа абсолютного невмешательства государства в экономические 

и социальные процессы, признает необходимость элементов государственного регулирования рынка. См. 
Идеология, Консерватизм, Социализм. 

 

Лицензия (лат. licentia разрешение, право). Разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом 

на осуществление определенного законом вида деятельности. 

 

Личность. Индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью 

социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни. 

 

Люмпен (нем. Lumpen лоскут, тряпка, лохмотья). Тот, кто утратил связь со своей социальной средой, 

общественно полезным трудом, опустился на «дно» общественной жизни (бродяги, нищие, бомжи). См. 

Социальная структура.  

 
Мажоритарная избирательная система (франц. majorite большинство). Избирательная система, при которой 

избранными в данном избирательном округе кандидатами считаются те, кто получил более 50% голосов 

избирателей (абсолютное большинство) или большее по сравнению с другими кандидатами число голосов 

(относительное большинство). См. Избирательная система, Пропорциональная избирательная система. 

 

Макроэкономический анализ (греч. makros обширный + oikonomike экономика). Анализ основных, наиболее 

общих показателей экономического развития страны, таких как темпы инфляции, уровень безработицы, 

кредитные ставки, бюджет и др. 

 

Мануфактура (лат. manus рука + facere делать). Предприятие, на котором используется ручной труд 

наемных рабочих и существует детальное разделение труда. 
 

Маргинал (лат. marginalis находящийся на краю). Тот, кто принадлежит к группе, занимающей 

промежуточное положение между устойчивыми общностями, человек с оборванными социальными связями. 

Маргинал особенно подвержен влиянию популистских или экстремистских лидеров. См. Социальная 

структура. 

 

Маркетинг (англ. market рынок, сбыт). Совокупность методов и приемов изучения покупательского 

спроса, организации рекламы, проведения ценовой политики и т.д. на основе изучения рынка. 

 

Марксизм. Социально-политическое учение, идеология, созданные в середине XIX в. немецкими учеными 

К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основные идеи марксизма: признание общественного бытия первичным фактором 

развития; учение об историческом процессе как о процессе развития и смены общественно-экономических 
формаций; представление о классовой борьбе и социальной революции как о движущих силах истории; 

критика института частной собственности и требование передачи средств производства в собственность всего 

общества; учение о закономерном характере исторического процесса и др. Идеал марксизма — переустройство 

общества на коммунистических началах. См. Коммунизм. 

 

Материализм (лат. matcrialis вещественный). Философское направление, признающее основой мира не 

духовное, а материальное (вещество, предметы, атомы, материя) начало. Ср. Идеализм. 

 

Международное право. Совокупность принципов и норм, регулирующих отношения между государствами и 

другими участниками международных отношений. Основные принципы: суверенное равенство, 

независимость, невмешательство во внутренние дела других государств, соблюдение договоров и др. 
Основные принципы международного права закреплены в Уставе ООН и других источниках международного 

права. 

 

Менеджер (англ. to manage управлять). Наемный руководитель производства, администратор, управляющий, 

член руководящего совета компании, банка. 

 



Менеджмент. Совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством в условиях 

рыночной экономики, разработанных и применяемых с целью повышения эффективности производства и 
увеличения прибыли. 

Ментальность, менталитет (лат. mens ум, мышление). Образ мышления, способ мировосприятия, 

характерный для человека или социальной группы. В менталитете отражаются все итоги познания, их оценки, 

результаты практической деятельности и личного опыта, особенности национального сознания, ценности и др. 

 

Меритократия (лат. meritus заслуженный, достойный + греч. kra- tos власть). «Власть достойных», «власть, 

основанная на заслугах». Теория меритократии возникла в работах ученых в XX в., считавших, что влияние 

интеллектуальной элиты на политическую власть должно возрастать. Именно меритократия способна, по их 

мнению, обеспечить благоденствие и процветание современного общества. 

 

Метрополия (греч. meter мать + polis город). Государство, имеющее колонии. 

 

Миграция (лат. migratio переселение). Перемещение населения, связанное со сменой места жительства, 

работы, часто вследствие экономической или политической нестабильности. Различают безвозвратную, 

временную, сезонную, маятниковую миграцию. 

 

Милитаризм (лат. militaris военный). Политика и идеология наращивания военной мощи, подготовка к войне. 

 

Министерство (лат. minister слуга, помощник). Центральный орган государственного управления, 

осуществляющий руководство определенной отраслью хозяйства, областью внешней или внутренней 

политики. 

 

Мировоззрение. Совокупность взглядов человека на мир, а также его отношение к миру. Типы 
мировоззрения: обыденное (житейское, стихийно формируется в процессе личной практической деятельности); 

религиозное (его основой являются религиозные учения); научное (базируется на достижениях науки, научной 

картине мира). Ученые говорят также о гуманистическом мировоззрении, основой которого должен стать 

поворот к человеку, всему, что связано с человеком. 

 

Многопартийность. Партийная система, для которой характерно активное участие в политической жизни 

двух и более партий, ни одна из которых не является доминантной, главной. Многопартийность существует в 

таких странах, как Швеция, Италия, Норвегия, Дания и др. 

 

Модернизация (франц. moderne современный). Процесс перехода от традиционного общества к современному 

индустриальному. Модернизация включает осуществление промышленного переворота и индустриализации, 
формирование развитой рыночной экономики и гражданского общества, юридическое закрепление автономии 

личности, прав, свобод и ответственности человека. Проблема модернизации остается дискуссионной в 

современном обществознании. См. Западная цивилизация, Индустриачьное общество, Традиционное 

общество. 

 

Молодежь. Социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и социально-психологических свойств. Возрастные 

границы молодежи определяются 16 — 25 годами. Для молодежи характерно: высокий уровень социальной 

мобильности; освоение новых социальных ролей; изменение социального статуса; критичность мышления; 

бескомпромиссность; восприимчивость к новому; включенность в различные неформальные группы и др. 

 

Монархия (греч. monarchia единовластие). Форма правления, при которой верховная власть принадлежит 
отдельному человеку и переходит по наследству, при этом монарх, как утверждает теория, не несет 

ответственности за результаты своего правления. Существуют различные виды монархии. Абсолютная 

монархия характеризуется сосредоточением всей полноты власти в руках правителя, осуществляющего ее 

через ответственных перед ним чиновников. В современном мире абсолютные монархии существуют, 

например, в странах Аравийского полуострова. Второй вид монархии — конституционная. Власть монарха в 

условиях конституционной монархии ограничена представительным органом власти и, как правило, 

конституцией. Иногда выделяют две разновидности конституционной монархии — парламентскую (монарх 

«царствует, но не правит») и дуалистическую (монарх формирует ответственное перед ним правительство). 

 

Монетаризм (франц. monetaire денежный, финансовый). Экономическая теория, признающая денежную массу 

(количество денег), находящуюся в обращении, решающим фактором экономического развития страны и 
экономической политики государства. 

 

Мораль (лат. moralis нравственный). Форма общественного сознания, совокупность представлений о добре и 

зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, а также основанные на этих представлениях 

нормы поведения, исполнение которых является следствием внутреннего убеждения человека либо 

воздействия на него силы общественного мнения. 

 

Мотив (лат. motivus подвижный). Побудительная причина человеческой деятельности. 



 

Мышление. Высшая ступень человеческого познания, осознание таких сторон и свойств мира, которые не 
могут быть непосредственно восприняты человеком. 

Надстройка. В марксистском обществознании (см. Марксизм) — совокупность политических, правовых, 

идеологических, культурных и других взглядов, учреждений и отношений, не охватываемых базисом. 

Компонент формации (см. Формация). 

 

Налог. Обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж юридических и физических лиц, установленный 

законодательным органом власти в пользу государственного или муниципального образования, 

обеспечиваемый силой государственного принуждения. Виды налогов: прямые (подоходный, на имущество, 

земельный и др.) и косвенные (входят в цену товара). См. Акциз. 

 

Народность. Исторически сложившаяся этническая группа (см. Этнос), для которой характерна языковая, 
территориальная, экономическая и культурная общность. 

 

Наука. Теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные 

стороны в абст- рактно-логической форме и основанные на данных исследований. Наука выполняет в обществе 

определенные функции: познавательно- объяснительную; мировоззренческую; прогностическую и др. См. 

Мировоззрение, Прогноз, Функции. 

 

Научно-техническая революция. Качественный скачок в развитии производительных сил общества, переход 

его в новое состояние на основе коренных перемен в системе научных знаний. В научно-технической 

революции выделяют два этапа: 1950-е — конец 1970-х гг. (главное — автоматизация производственных 

процессов) и конец 1970-х гг. по настоящее время (главное — развитие микроэлектроники, внедрение 

компьютеров, технологическая революция). 
 

Научно-технический прогресс. Поступательное развитие науки и техники, единый и взаимообусловленный 

процесс. Этапы научно- технического прогресса: XVI-XVIII вв. (сближение научного и технического 

прогресса); конец XVIII - середина XX в. (развитие науки и техники под воздействием машинного 

производства); с середины XX в. по настоящее время (этап научно-технической революции). 

 

Национализация. Передача предприятий, земель, банков, отраслей хозяйства из частной собственности в 

собственность государства. Ср. Приватизация. 

 

Национализм. Психология, идеология и политическое течение, основывающиеся на признании превосходства 

одной нации над другой, национальной исключительности того или иного народа. Националисты признают 
свою нацию образцовой, обладающей исключительными качествами, судьбой, предназначением, доказывают 

ее право на верховенство над другими народами. Ср. Интернационализм. 

 

Национальный доход. Вновь созданная в масштабе всего народного хозяйства страны стоимость за 

определенный период. 

 

Нация (лат. natio народ, племя). Наиболее развитая этническая общность (см. Этнос), основанная на единстве 

языка, территории, культуры, экономической жизни, социальной психологии. Говорят также о нации как 

политической общности, гражданах одного государства. 

 

Несовершеннолетние. В праве — лица, не достигшие возраста, установленного законом для достижения 

полной дееспособности (в РФ — 18 лет). Гражданское право признает лиц до 6 лет недееспособными и лиц в 
возрасте с б д о  1 4 и с  14 до 18 — ограниченно дееспособными. В трудовом праве несовершеннолетние — 

рабочие и служащие от 15 до 18 лет. Установлены ряд ограничений по применению их труда и льготы. В 

уголовном праве несовершеннолетними являются лица, которым ко времени совершения преступления ис-

полнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Возраст наступления уголовной ответственности — 16 лет. Закон 

содержит перечень преступлений, за которые ответственность наступает в 14 лет. 

 

Номенклатура (лат. nomenclature роспись имен). Совокупность должностных лиц, назначение которых 

относится к компетенции высших инстанций. Понятие «номенклатура» в разговорной речи часто 

употребляется в негативном смысле. 

 

Нормы права (лат. пбппа правило, образец). Вид социальных норм. Нормы права от других социальных норм 
отличаются следующими признаками: общеобязательность; обеспеченность выполнения принудительной 

силой государства; многократность применения. Структура норм права: гипотеза (указывает на круг лиц, 

которым норма права адресована, и на обстоятельства, при которых она реализуется); диспозиция (правило 

поведения как таковое); санкция (ответственность за невыполнение). Виды норм права: уполномочивающие, 

обязывающие и запрещающие. 

 



Нормы социальные (лат. пбппа, правило, образец). Установленные правила поведения, образцы, эталоны 

поведения людей, регуляторы общественной жизни. Виды социальных норм: нормы морали, нормы традиций и 
обычаев; религиозные нормы; политические нормы; правовые нормы. 

Нотариат (лат. notarius писец, секретарь). Система органов, на которые возложено удостоверение сделок, 

оформление наследственных прав и совершение других действий, юридическое закрепление гражданских прав 

и предупреждение их возможного нарушения. 

 

Обвиняемый. В уголовном праве — лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого в установленном порядке. 

 

Облигация (лат. obligatio обязательство). Ценная бумага (см. Ценные бумаги), удостоверяющая внесение ее 

владельцем денежных средств и подтверждающая обязательство предоставить держателю право на доход в 

виде выигрыша либо возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок с 
уплатой фиксированного процента. 

 

Образование. Целенаправленная познавательная деятельность людей по получению знаний, умений и 

навыков, их совершенствованию и передаче. Цель образования — приобщение к достижениям цивилизации, 

ретрансляция и сохранение культурного достояния. Важнейшими тенденциями развития системы образования 

являются ее демократизация, гуманитаризация (см. Гуманитаризация), гуманизация (см. Гуманизация), 

компьютеризация и интернационализация. 

 

Общество. В широком смысле — обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает способы взаимодействия 

людей и формы их объединения. В узком смысле — то же, что общественная организация. 

 
Обычное право. Система норм, правил поведения, основывающаяся на обычае. Обычное право возникло в 

догосударственный период, было широко распространено в древних и средневековых обществах. 

 

Олигархия (греч. oligos немногие + arche власть). Согласно Аристотелю, олигархия — выродившаяся, 

извращенная форма аристократии, при которой власть принадлежит не лучшим, а наиболее могущественным, 

богатым. Олигархия правит в интересах не общества, а отдельных его слоев, связанных с олигархами. Для 

финансовой олигархии характерны наличие разветвленной системы личных связей, участие финансовых и 

банковских магнатов в государственных структурах и, наоборот, привлечение высокопоставленных чиновни-

ков в финансовые институты. 

 

Оппозиция (лат. oppositio противопоставление, возражение). Противодействие определенной политике, а 
также политические группы, партии, движения, выступающие против политической линии правительства или 

мнения большинства. 

 

Оппортунизм (лат. opportunus удобный, выгодный). Приспособленчество, соглашательство. В политике — 

теория и практика лидеров рабочего и социалистического движения, выступающих за реформы существующей 

экономической системы без ее революционной ломки. 

 

Осужденный. Лицо, в отношении которого приговор, вынесенный судом, вступил в законную силу и 

которому назначено наказание, предусмотренное уголовным кодексом. 

 

Ответственность. В праве — наказание, государственное принуждение к исполнению требований права, 

применение предусмотренных законом санкций. Виды правовой ответственности: уголовная, гражданская, 
административная, дисциплинарная и др. 

 

Ответчик. Сторона гражданского дела, которое рассматривается в суде, или хозяйственного спора, 

рассматриваемого в арбитраже. В суде ответчики могут быть как физические, так и юридические лица, в 

арбитраже — только юридические. 

 

Отклоняющееся поведение. Поведение, которое не согласуется с нормами, требованиями права и морали, не 

соответствует тому, чего ждет от человека общество. 

 

Относительная истина. В философии — неполное, ограниченное знание, верное лишь в определенных 

условиях, которым обладает человечество на данном этапе своего развития. Получение относительной истины 
— бесконечный путь к абсолютной истине, к более полному и точному знанию. См. Абсолютная истина, 

Истина. 

 

Отрасль права. Совокупность правовых норм, регулирующих какую-либо одну крупную сферу общественных 

отношений: уголовное право, гражданское право, семейное право, административное право и др. 

 

Офшор (англ. offshor находящийся на расстоянии от берега). Тип компании, созданной или 

зарегистрированной на территории государства или его части, пользующейся налоговыми льготами. 



 

Охлократия (греч. ochlos толпа + kratos власть). «Власть толпы». Понятие «охлократия» появилось в трудах 
древнегреческих мыслителей, которые называли так выродившуюся, извращенную форму демократии. В 

современной науке охлократией называют иногда власть тех политических сил, которые сознательно 

используют настроения самых примитивных, необразованных и грубых слоев общества. Подстраиваясь под их 

запросы, охлократия предлагает самые «простые» решения сложнейших общественных проблем, провоцирует 

политические скандалы, прибегает к авантюрным и потому опасным для общества действиям. Истории 

известны примеры недолгого правления охлократии. 

 

Ощущение. Отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, которые непосредственно 

воздействуют на органы чувств. См. Восприятие, Представление, Чувственное познание.  

 

Паритет (лат. paritas равенство). Равенство сторон. В финансах — соотношение между денежными единицами 
разных стран по их золотому обеспечению либо по покупательной способности. 

 

Парламент (франц. parler говорить). В широком смысле — высшее государственное законодательное 

представительное учреждение. Си. Демократия, Законодательная власть. 

 

Парламентаризм. Система организации и функционирования верховной государственной власти в 

демократических государствах, отличающаяся разделением законодательных и исполнительных функций при 

ведущем положении парламента. Правительство образуется и реально контролируется парламентом. 

 

Парламентская республика. Форма республиканского правления (см. Республика, Форма правления), 

характеризующаяся рядом признаков: одновременное формирование парламента и правительства по итогам 

выборов; формирование правительства парламентом; ответственность правительства перед парламентом; 
наделение президента (главы государства) представительными полномочиями; сосредоточение 

исполнительной власти в правительстве и др. Ср. Президентская республика. 

 

Партийная система. Совокупность политических партий, связей и отношений между ними. Типы партийной 

системы: однопартийная, двухпартийная, многопартийная. См. Двухпартийная система, Многопартийность, 

Однопартийность. 

 

Партия политическая (лат. pars (partis) часть). Организация единомышленников, сплотившихся с целью 

отстаивания интересов тех или иных социальных групп через приход к власти и ее использование. Существуют 

разные классификации политических партий. Выделяют, в частности, партии мировоззренческие (созданные на 

основе идейного единства) и парламентские (объединяющие своих членов в интересах победы на выборах). 
Среди мировоззренческих партий различают партии консервативные (стоят за сохранение существующего 

порядка), реформистские (выступают за реформы общества, не изменяющие его принципиальных основ), 

революционные (призывающие к ниспровержению данного строя), реакционные (зовущие к возврату к 

прежним порядкам). По принципам организации политические партии делят на массовые и кадровые, с офици-

альным членством и без него. 

 

Патернализм (лат. paternus отцовский, отеческий). В трудовых отношениях — система дополнительных льгот 

и выплат на предприятиях за счет предпринимателей с целью закрепления квалифицированных кадров, 

повышения производительности труда и др. 

 

Патриотизм (греч. patria родина, отечество). Любовь к Родине, к своему народу, готовность к его защите, к 

активной деятельности во имя его блага и процветания. 

 

Племя. Тип этнической общности (см. Этнос), характерный для первобытности. Племени присущи 

кровнородственные связи между соплеменниками, деление на роды, общность территории, отдельных 

элементов хозяйства, обычаев, культа, самосознания. 

 

Плутократия (греч. plutos богатство + kratos власть). «Власть богатых». Обычно плутократией иронично 

называют стремление самых богатых слоев к бесконтрольной власти над обществом. Полагают вместе с тем, 

что в истории существовали государства, политический строй которых соответствует понятию «плутократия» 

(Карфаген в древности, Венецианская и Генуэзская республики в Средние века). 

 

Плюрализм (лат. pluralis множественный). Принцип организации общества. Плюрализм предполагает, что в 
обществе представлены разнородные элементы, признаются их равноправие и самостоятельность, поощряется 

многообразие общественной жизни путем поддержки конкуренции и оппозиции (см. Оппозиция). Плюрализм 

несовместим с диктатурой, насилием, нетерпимостью к оппонентам. Для него характерны приверженность к 

мирному разрешению конфликтов (см. Конфликт), готовность к компромиссам, поиск согласия. 

 

Подозреваемый. В уголовном процессе — лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления или 

подвергнутое иной мере пресечения до предъявления обвинения. 

 



Подсудимый. В уголовном процессе — обвиняемый, преданный суду. 

 
Позитивное право. В теории права — совокупность норм, созданных государством (в отличие от 

естественного права, присущего природе человека). Ср. Естественное право. 

 

Познание. Деятельность человека, основным содержанием которой является отражение объективной 

реальности в его сознании, а результатом — получение нового знания о мире. Виды познания: обыденное, 

научное, философское, социальное, художественное и др. Выделяют две ступени познания — чувственное (см. 

Чувственное познание) и рациональное (см. Рациональное познание). 

 

Полиархия (греч. poly много + archi главный, старший). Форма власти, для которой характерно ее 

распределение между центрами влияния с целью контроля за элитой. 

 
Политеизм (греч. poly много + theos бог). Многобожие. Религия, признающая многих богов. 

 

Политика (греч. politike искусство управления государством). Сфера общественной жизни. В ней 

взаимодействуют государственные органы, общественно-политические организации, отдельные лица, 

стремящиеся к обладанию властью и ее использованию. См. Власть, Государство, Гражданское общество, 

Политическая система. 

 

Политическая культура. Часть духовной культуры общества, элемент политической системы. Отражая 

исторический опыт, память, ориентации, навыки, ценности людей и социальных групп, она влияет на их 

участие в политической жизни. Знания, эмоциональные отношения и ценностные ориентации составляют 

основное содержание политической культуры. Типы политической культуры: патриархальный (интереса к 

политике нет); подданнический (участие в политике слабое); активистский (высокий интерес и участие в 
политике). 

 

Политическая система. Целостная совокупность политических организаций, отношений, ролей, процессов, 

принципов, идей, ценностей, существующих в обществе. В структуре политической системы обычно выделяют 

политические отношения, политические организации, политические нормы и политическую культуру. 

 

Политические нормы. Форма выражения политических ценностей, правила участия в борьбе за власть и ее 

осуществление. 

 

Политические отношения. Взаимосвязи и взаимодействия социальных групп, организаций, людей по поводу 

участия в политической жизни общества. 

 

Политические права. Совокупность прав и свобод человека, обеспечивающих возможность его участия в 

управлении государственными делами. К политическим правам относятся: право избирать; право быть 

избранным; свобода слова; свобода объединений; свобода собраний, митингов, шествий; свобода печати; право 

на информацию; свобода совести. См. Права и свободы человека. 

 

Политический процесс. Форма функционирования политической системы, совокупность деятельности 

субъектов политики. 

 

Политический режим. Совокупность характерных для данного общества политических отношений, средств и 

методов власти, отношений между государством и обществом, форм идеологии, состояния политической 

культуры. Типы политического режима: демократический, авторитарный, тоталитарный. См. Авторитаризм, 
Демократия, Тоталитаризм. 

 

Политическое сознание. Осознание политики ее субъектами, совокупность политических знаний, оценок, 

убеждений, ценностей и идеалов. Типы политического сознания: конформистский, консервативный, 

либеральный, радикальный. 

 

Политическое участие. Вовлечение личности в политические отношения, принятие решений и управление. 

Формами политического участия могут быть участие в выборах, в создании законов, в самоуправлении, в 

управлении, в митингах, деятельности политических партий. Выделяют легитимные (законные) и 

нелегитимные (незаконные) формы политического участия. Чем выше степень политического участия и чем 

разнообразнее его легитимные формы, тем более демократичным считается данный политический режим (см. 
Политический режим). 

 

Политология (греч. politike политика + logos учение). Система наук о политике, политической власти, 

политических отношениях, политическом процессе, политической культуре. В структуре политологии 

выделяют политическую философию, историю политических учений, политическую психологию, 

политическую социологию, политическую географию и др. 

 



Популизм (лат. populus народ). Политическая деятельность, в основе которой лежит стремление добиться 

своих целей, обращаясь к широким народным массам с обещаниями быстрых и простых решений сложных 
социальных и экономических проблем. 

Постиндустриальное общество (лат. post после + industria деятельность). Одно из определений современного 

общества. Особенности постиндустриального общества, по мнению ряда ученых, состоят в преобладании 

сферы услуг над сферой производства; в изменении социальной структуры, в формировании которой решаю-

щую роль играют критерии профессии, образования и знаний; в создании новых интеллектуальных 

технологий; в информатизации и компьютеризации общественной жизни и др. 

 

Потерпевший. В уголовном процессе — лицо, которому преступлением нанесен моральный, физический или 

имущественный вред. 

 

Потребительская корзина. В экономике — средняя или полная стоимость определенного количества 
потребительских товаров, приобретаемых в течение какого-либо периода времени. 

 

Потребление. Использование произведенного в обществе продукта в процессе удовлетворения потребностей. 

Виды потребления: производственное (средств производства и рабочей силы); непроизводственное 

(материальных благ и услуг населением и организациями непроизводственной сферы — управления, науки, 

образования и др.); личное (материальных благ и услуг населением). 

 

Потребности. Нужда в чем-либо, что необходимо для поддержания жизнедеятельности организма человека, 

развития его личности. Потребности делятся на три группы: биологические (в питании, воде, движения и др.); 

социальные (в самореализации, самоутверждении, в поддержании отношений с другими людьми и т. п.); 

идеальные (в познании и самопознании, в искусстве и др.). 

 
Права и свободы человека. Совокупность норм (см. Нормы социальные), характеризующих правовой статус 

гражданина. Под правами человека понимается гарантируемая законом мера возможного поведения индивида. 

Эти права присущи природе человека, без них он не может существовать как биосоциальное существо. 

Свобода человека определяется, как узаконенная возможность поступать в соответствии со своей волей, 

отсутствие стеснений, ограничений деятельности человека. Виды прав и свобод человека: гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные. 

 

Правительство. Высший орган исполнительной власти (см. Исполнительная власть). В РФ Правительство 

состоит из председателя, его заместителей и министров. Председатель Правительства назначается 

Президентом РФ с согласия Государственной Думы. Состав Правительства определяется Президентом по 

представлению Председателя Правительства. Правительство РФ разрабатывает и представляет 
Государственной Думе бюджет и обеспечивает его исполнение; обеспечивает проведение в России единой 

финансовой, кредитной и денежной политики, а также единой политики в области культуры, образования, 

здравоохранения; осуществляет управление федеральной собственностью; осуществляет меры по обеспечению 

обороноспособности страны и др. 

 

Право. Одна из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе. В политической и юридической 

науке нет единого подхода к определению понятия «право». Существует определение права как системы 

общеобязательных норм (правил) поведения, установленных или санкционированных государством и 

обеспеченных его принудительной силой (нормативный подход). Право определяют и как содержащуюся в 

общественном сознании систему понятий об общеобязательных правилах поведения, правах и обязанностях 

человека, запретах, условиях их возникновения и реализации. Право имеет оценочный характер, являясь 

нормативно закрепленной справедливостью. Государство же, опираясь на право, формулирует и издает законы, 
в которых отражаются общественные представления о правомерном и неправомерном, дозволенном и 

запрещенном. Нормы права общеобязательны, формально определены, обеспечены принудительной силой 

государства. См. Закон, Источник права, Кодекс, Кодификация, Мораль, Нормы социальные, Нормы права, 

Обычное право. 

 

Правовая культура. Важнейший элемент общей духовной культуры (см. Духовная культура, Культура). В 

широком значении правовая культура — это система овеществленных и идеальных элементов, относящихся к 

сфере действия права. Она является составной частью культуры общества. В этом смысле Правовая культура 

включает право как систему норм, правоотношения, правовые учреждения и т. д. Правовая культура человека 

— это единство глубоких правовых знаний, уважения к праву и к закону, правомерного поведения. 

 
Правовое государство. Государство, которое во всей своей деятельности подчиняется праву, функционирует 

в определенных законом границах, обеспечивает правовую защиту граждан. Признаки правового государства: 

верховенство закона, подчинение закону и государству, и должностных лиц, и граждан; соблюдение и охрана 

прав и свобод человека; реализация принципа разделения властей; взаимная ответственность государства и 

гражданина. См. Государство, Гражданин, Право. 

 

Правомочие. Предусмотренная законом возможность участника правоотношения осуществлять те или иные 

действия или требовать каких-либо действий от других участников правоотношений. 



 

Правонарушение. Противоправное поведение, нарушающее правовые нормы и приносящее вред конкретным 
людям и обществу. По степени общественной опасности правонарушения делятся на: гражданские 

правонарушения; дисциплинарные проступки; административные проступки; преступления (уголовные 

правонарушения). 

 

Правоотношение. Урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются 

носителями прав и обязанностей. 

 

Правопорядок. Система общественных отношений, урегулированных правом; воплощенная в жизнь 

законность, результат ее осуществления. См. Законность, Право. 

 

Правопреемство. Переход прав и обязанностей от одного лица к другому. В международном праве — переход 
прав и обязанностей от одного государства к другому. 

 

Православие. Одно из трех направлений современного христианства. 

 

Правосознание. Форма индивидуального и общественного сознания (см. Сознание), отражающего право и 

пути его реализации. Правосознание складывается из знаний, чувств, мотивов, установок, отношений к праву. 

 

Правоспособность. Способность иметь права и нести обязанности, т.е. быть субъектом прав и обязанностей. 

См. Дееспособность. 

 

Правосудие. Деятельность судов (см. Судебная власть, Судопроизводство), направленная на укрепление 

законности и правопорядка. Согласно Конституции, правосудие в РФ осуществляется исключительно судом на 
основе действующего законодательства. Создание чрезвычайных судов не допускается. Разбирательство дел во 

всех судах открытое. Не допускается заочное рассмотрение уголовных дел. Судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон. В судопроизводстве возможно участие присяжных 

заседателей. 

 

Предпринимательство. Самостоятельная, инициативная деятельность человека, направленная на 

производство товаров или услуг с целью получения прибыли. Предпринимательство осуществляется 

гражданами на свой риск, под ответственность своего имущества. 

 

Президент (лат. praesidens сидящий впереди). Глава государства во многих современных государствах с 

республиканской формой правления. Объем полномочий президента в республиках разного типа неодинаков. 
В президентской республике президент возглавляет правительство и не несет ответственности перед 

парламентом. В парламентской республике исполнительная власть сосредоточена у правительства, которое 

формируется победившей на выборах партией (или блоком партий). В президентско-парламентской 

(смешанной) республике правительство несет ответственность и перед президентом, и перед парламентом. 

 

Президентская республика. Форма республиканского правления (см. Форма правления), характеризующаяся 

рядом признаков: прямое всенародное избрание президента, совмещение в лице президента полномочий главы 

государства и главы правительства; относительная независимость исполнительной власти от законодательной; 

отсутствие у президента права роспуска парламента и др. Ср. Парламентская республика. 

 

Презумпция невиновности (лат. praesumptio предположение). Принцип, в соответствии с которым каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый 

не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого. 

 

Прерогатива (лат. praerogare первым запрашивать). Исключительное право, принадлежащее какому-либо 

государственному органу или должностному лицу. 

 

Престиж (лат. praestlgium обман) социальный. Оценка обществом или социальной группой общественной 

значимости тех или иных позиций, которые занимает человек. 

 

Преступление. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 
угрозой наказания. Признаки преступления: противоправность (запрещено уголовным законом); общественная 

опасность (наносит вред обществу и отдельным гражданам); виновность (вина существует в формах умысла и 

неосторожности); наказуемость. 

 

Претензия (лат. praetedere приводить в качестве наказания). Заявление права на обладание чем-либо, на 

получение чего-либо. 

 



Прецедент (лат. praecedens идущий впереди, предшествующий). В праве — в некоторых странах один из 

источников права. Прецедентом называют решение суда или какого-либо другого государственного органа, 
вынесенное по конкретному делу и обязательное при рассмотрении аналогичных дел в последующем. 

 

Прибыль. В экономике — превышение полученных по итогам хозяйственной деятельности доходов над 

расходами. 

 

Приватизация (лат. privatus частный). Передача государственной или муниципальной собственности в 

частную собственность. Конкретные формы приватизации различны: бесплатная раздача гражданам; аренда с 

последующим выкупом; преобразование государственных предприятий в акционерные общества; выкуп 

предприятий на конкурентной основе. Ср. Национализация. 

 

Привилегия (лат. privilegium частное, особое право). Преимущественное право, льгота. 

 

Приговор. Решение, вынесенное судом в результате судебного разбирательства уголовного дела и 

устанавливающее виновность подсудимого, меру наказания виновному, другие правовые последствия 

признания виновности или невиновности подсудимого. 

 

Природа. В философии — категория, обозначающая всю совокупность естественных условий существования 

человека. 

 

Присваивающее хозяйство. Тип хозяйства, основанный на присвоении человеком того, что дает природа. Ср. 

Производящее хозяйство. 

 

Присяжные заседатели. Участники судебного заседания, образующие независимую от профессиональных 
судей коллегию. Присяжные заседатели выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, а 

также о наличии или отсутствии отягчающих его вину обстоятельств. 

 

Прогноз (греч. prognosis предвидение, предсказание). Заключение о перспективах развития какого-либо 

процесса на основе анализа имеющихся на данный момент сведений. 

 

Прогресс (лат. progressus движение вперед). Направление развития, поступательное движение от низших и 

простых форм к более высоким и сложным. Представление о развитии общества как о прогрессивном процессе 

является наиболее влиятельным в науке. Вопрос о критериях (см. Критерий) прогресса остается 

дискуссионным. В качестве таковых называют: развитие научных знаний; совершенствование нравственности; 

развитие производительных сил; увеличение меры свободы, предоставляемой человеку обществом. 

 

Прожиточный минимум. Минимум средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека и 

восстановления его рабочей силы. 

 

Производительные силы. Совокупность человеческого (рабочая сила) и вещественного (предметы труда и 

средства труда) факторов производства. 

 

Производственные отношения. Отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ. Основой производственных отношений являются отношения собственности. 

 

Производящее хозяйство. Тип хозяйства, основанный на преобразовании природы, на производстве 

материальных благ, которые в природе в готовом виде отсутствуют. 

 

Прокуратура (лат. ргбсйгаге заботиться управлять). Система государственных органов, осуществляющих 

надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами, обеспечивающими законность и правопорядок. Работники 

прокуратуры участвуют в судебных заседаниях в качестве обвинителей. 

 

Пролонгация (лат. prolongatio удлинение). В праве — продление срока действия договора, векселя, займа и др. 

 

Промульгация (лат. promulgatio публичное объявление). В праве — официальная публикация, обнародование 

закона, другого юридического акта. 

 
Протекторат (лат. protector охранитель, защитник). Форма зависимости слабой страны от более сильной. 

 

Протекционизм (лат. protectio защита, покровительство). В экономике — политика, направленная на 

ограждение национальных производителей от иностранной конкуренции. 

 

Протест (лат. protestari торжественно заявлять, свидетельствовать). Решительное возражение против чего-

либо. В праве — заявление о несогласии с каким-либо решением. В финансах — официальное удостоверение 

факта неуплаты по векселю. 



 

Протестантизм. Одно их трех направлений современного христианства. Общее название различных 
вероучений (кальвинизм, лютеранство и др.), возникших в ходе Реформации как протест против католической 

церкви. 

Психика (греч. psychikos душевный). Особая форма отражения действительности, высшей формой которой 

является сознание. Психика — основанная на работе мозга способность отражать действительность в форме 

ощущения, восприятия, представления, а у людей проявляющаяся также в памяти, внимании, мышлении, воле 

и др. 

 

Психология (греч. psyche душа + logos наука, учение). Наука, изучающая процессы психической деятельности 

человека и общества. Для современного обществознания психология очень важна, она позволяет изучать 

сложные механизмы, лежащие в основе многих социальных явлений (например, поведения толпы или 

функционирования власти). 

 

Публичное (лат. publicus общественный) право. Совокупность отраслей и норм права, которые регулируют 

деятельность государственных органов, отношения между гражданами и государством. Публичное право 

регулирует отношения, которые обеспечивают государственный интерес. См. Частное право. 

Путч (нем. Putsch). Государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков. 

 

Рабочая сила. Совокупность физических и умственных способностей человека, его способность к труду, 

являющаяся главным условием производства. 

 

Равное избирательное право. Принцип избирательного права, согласно которому каждый участвующий в 

выборах имеет одинаковое количество голосов. См. Избирательное право. 

 
Радикализм (лат. radix корень). В политике — характеристика идеологии и деятельности, в основе которых 

лежит стремление к коренному, решительному изменению существующего порядка. 

 

Разделение властей. Принцип, согласно которому законодательная, исполнительная и судебная власти 

действуют самостоятельно, имеют строго определенные полномочия и не вмешиваются в сферу компетенции 

других. Реализация принципа разделения властей предполагает формирование системы сдержек и 

противовесов, т.е. инструментов контроля властей друг за другом. Цель разделения властей — предотвращение 

концентрации власти в том или ином органе государства, злоупотребления властью. См. Законодательная 

власть, Исполнительная власть, Правовое государство, Судебная власть. 

 

Разделение труда. Специализация трудовой деятельности. Техническое разделение труда выражается в 
расчленении труда на ряд операций в пределах предприятия. Общественное разделение труда представляет 

собой выделение сфер (промышленность, сельское хозяйство, наука и др.) и отраслей деятельности в 

соответствии с определенными социальными функциями. 

 

Рантье (франц. rente рента, ежегодный доход). Лицо, живущее на проценты с капитала и на доходы от ценных 

бумаг. 

 

Расизм (лат. ratio категория, разряд). Теория и политика господства так называемых «высших» рас над 

«низшими». Исходит из антинаучных представлений о физической и психической неравноценности 

человеческих рас, подразделении их на высшие и низшие, отстаивании права первых главенствовать над 

последними. 

 
Распределение. В экономике — фаза процесса воспроизводства, на которой произведенный в обществе 

продукт распределяется между отраслями производства, предприятиями, социальными группами, отдельными 

людьми. В современном обществе распределение приводит к разделению произведенной стоимости на ряд 

потоков: то, что расходуется на расширение производства; то, что используется на социальные программы и 

содержание государственного аппарата; то, что формирует доходы граждан. Виды распределения: заработная 

плата, банковский процент, земельная рента, дивиденды по акциям и др. 

 

Ратификация (лат. ratus решенный и facere делать). Утверждение высшим представительным органом 

государственной власти международного договора. Ратификация придает заключенному договору 

юридическую силу. 

 
Рациональное познание (лат. rationalis разумный). Ступень познавательной деятельности, на которой 

полученные в результате чувственного познания данные упорядочиваются, предпринимается попытка постичь 

сущность познаваемых предметов и явлений, связей и отношений между ними. Формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. См. Познание, Чувственное познание. 

 

Революция (лат. revolutio откатывание, круговорот). Коренной переворот в какой-либо сфере (научно-

техническая революция, промышленная революция, демографическая революция и др.). Социальная 



революция приводит к ликвидации существующих общественных и политических порядков, установлению 

новой власти. 

 

Регресс (лат. regressus возвращение, движение назад). Направление развития, движение от высшего к 

низшему, от более совершенного к менее совершенному. 

Религия (лат. religio совестливость, набожность). Форма общественного сознания, совокупность 

представлений и взглядов, в основе которых лежит вера в существование Бога, высших сил, в священное, а 

также соответствующих им обрядов и культов. 

 

Рента (лат. reddere возвращать). Доход с капитала, имущества или земли, не требующий от получателя 

предпринимательской деятельности. 

 

Рентабельность (нем. rentabel доходный, прибыльный). В экономике — показатель эффективности 
производственной деятельности, отношение полученной прибыли к затратам. 

 

Репатриация (лат. возвращение на родину). Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, 

оказавшихся за ее пределами вследствие войны, а также эмигрантов. 

 

Репрессия (лат. repressio подавление). Наказание, карательная мера, применяемая государством. 

 

Республика (лат. res pub Пса общественное дело', государство). Форма правления, при котором правовым 

источником политической власти являются граждане государства. В республике верховная власть 

принадлежит избранным на определенный срок органам. См. Парламентская республика, Президентская 

республика, Форма правления. 

 
Реституция (лат. restitutio восстановление). В праве — возврат сторонами, заключившими сделку, всего 

полученного по ее условиям имущества, если сделка признана недействительной. В международном праве 

реституцией называют возвращение одним государством незаконно захваченного во время войны имущества 

другому государству. 

 

Референдум (лат. referendum то, что должно быть сообщено). Всенародное голосование для решения особо 

важного вопроса государственной жизни, для выявления общественного мнения. 

 

Реформа (лат. reformare преобразовывать, изменять). Преобразование, изменение чего-либо. 

 

Ритуал (лат. ritus обряд, обычай). Закрепленный традицией набор жестов и слов, исполняемых специально 
подготовленными лицами. Ритуал имеет символическое значение, играет роль социальной нормы. 

 

Рынок. Совокупность всех отношений, а также форм и организаций сотрудничества людей друг с другом, 

касающихся купли-продажи товаров и услуг. Признаки рынка: неограниченное число участников; абсолютно 

свободный доступ для любого производителя товаров и услуг; наличие у каждого участника конкурентной 

борьбы полного объема информации о ситуации (о ценах, спросе и предложении, размерах получаемой 

прибыли и т.д.); мобильность материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, необходимых для 

производства товаров и услуг; невозможность участников рыночных отношений оказывать влияние на 

решения, принимаемые другими производителями. В современной экономике существует целая система 

рынков, состоящая из рынка товаров; рынка средств производства; рынка рабочей силы; рынка инвестиций; 

рынка валюты и ценных бумаг; рынка научно- технических разработок; рынка информации. 

 
Санкция (лат. sanctio нерушимый закон, строжайшее постановление). В праве — часть правовой нормы (см. 

Нормы права), в которой определяются последствия ее нарушения. В международном праве — мера 

воздействия на государство, нарушившее какие-либо договоры. 

 

Свобода. Отсутствие принуждения, возможность поступать по своему усмотрению, в соответствии со своими 

интересами и целями. В философии — категория, противоположная необходимости (см. Необходимость). 

Свобода является основой современной демократии, важнейшей ценностью либерализма. 

 

Свобода совести. Политическое право человека, которое включает право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Сделка. В гражданском праве — действие гражданина или организации — физического или юридического 

лица (см. Физическое лицо, Юридическое лицо), направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Виды сделки: договор, завещание, доверенность и др. 

 

Сегрегация (лат. segregatio отделение). Вид расовой дискриминации (см. Расизм), отделение негров и других 

цветных народов от белых. 

 



Секуляризация (лат. saecularis светский). В широком смысле — освобождение из-под влияния церкви. 

 
Семейное право. Отрасль права, регулирующая личные и имущественные отношения между гражданами, 

возникающими из брака и принадлежности к семье. 

 

Семья. Малая гpynna, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, 

интересов, взаимной помощью и ответственностью. 

 

Сепаратизм (лат. separatus особый, отдельный). Движение за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за предоставление части страны автономии по национальному, 

религиозному, языковому принципам. Сепаратизм — одна из опаснейших для единства государства 

тенденций. Опасность сепаратизма состоит в стремлении расчленить единое государство на ряд 

нежизнеспособных псевдогосударственных образований. 

 

Синдикат (греч. syndikos действующий сообща). Форма монополии, объединение предпринимателей, 

сохраняющих производственную и юридическую самостоятельность и договаривающихся о совместной 

коммерческой деятельности. 

 

Синтез (греч. synthesis соединение, составление). См. Обобщение. 

 

Синтоизм (япон. путь богов). Религия, распространенная в Японии; в 1868-1946 гг. — государственная 

религия Японии. В основе лежит культ божеств природы и предков. 

 

Система (греч. systema соединение, составленное из частей). В философии — множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. 
Динамическая система (например, общество) способна, претерпевая изменения, сохранять свою сущность и 

специфику. 

 

Смешанная избирательная система. Избирательная система, сочетающая принципы мажоритарной и 

пропорциональной систем. См. Избирательная система, Мажоритарная избирательная система. 

 

Собственность. В широком смысле — определенная форма присвоения материальных благ и отношения, 

возникающие в связи с этим. Человек или группа людей, присваивая материальные блага, отчуждает их от 

других людей с свою пользу. Известны различные классификации собственности. По времени происхождения 

выделяют общую собственность, частную собственность, смешанную собственность. Нередко различают такие 

виды собственности, как групповую (корпоративную), индивидуальную частную, государственную, 
кооперативную, коллективную. Конституция РФ признает и защищает частную, государственную, 

муниципальную и др. формы собственности. В праве — совокупность норм, регулирующих отношения по 

поводу владения, пользования и распоряжения имуществом. См. Владение, Пользование, Распоряжение. 

 

Совет Федерации. Палата Федерального Собрания РФ. В Совет Федерации входит по два представителя от 

каждого субъекта Федерации. К ведению Совета Федерации относятся: утверждение изменения границ; 

утверждение некоторых важнейших указов Президента РФ (например, о введении чрезвычайного положения); 

назначение выборов Президента РФ; назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; назначение на должность Генерального прокурора РФ и др. 

 

Сознание. В философии и психологии — высшая форма психического отражения, способность человека 

воспроизводить действительность. 

 

Сословие. Социальная группа (см. Социальная структура), обладающая закрепленными обычаем или законом 

и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 

 

Состав преступления. В уголовном праве — совокупность предусмотренных законом признаков, 

характеризующих совершенное деяние как конкретный вид преступления (см. Преступление)-, необходимое 

основание уголовной ответственности. Состав преступления образуют четыре группы признаков, 

характеризующих объект преступления (то, что охраняется законом), его объективную сторону (характер и 

последствия деяния), субъект преступления (тот, кто совершил преступное деяние) и его субъективную 

сторону (вина, мотив и цель). 

 
Социализация (лат. socialis общественный). Процесс освоения человеком социальных ролей и культурных 

норм (см. Социальная роль, Нормы социальные). 

 

Социализм (лат. socialis общественный). Политическая идеология, предполагающая устройство общества на 

началах равенства, социальной справедливости, удовлетворения потребностей индивидов. Понятием 

«социализм» объединяются различные по содержанию и характеру доктрины древности, Средневековья, 

Нового времени, современности. Наиболее влиятельна из современных социалистических теорий концепция 

социал-демократизма («демократического социализма»). См. Консерватизм, Либерализм. 



 

Социальная мобильность (лат. mobilis подвижный). Совокупность социальных перемещений людей в 
обществе, изменений их социального статуса (см. Социальный статус). Типы социальной мобильности: 

вертикальная (перемещение из одной страты в другую) и горизонтальная (переход из одной социальной 

группы в другую, расположенную на одном и том же уровне). 

Социальная роль. Выполняемая человеком социальная функция и соответствующие ей образцы поведения. 

Социальная роль ориентирована на социальный статус (см. Статус) человека. 

 

Социальная структура (лат. structura устройство, организация чего-нибудь). Совокупность социальных 

групп, классов (см. Класс), страт (см. Страта), других общностей, а также отношений между ними, 

возникающих на основе общественного разделения труда (см. Разделение труда). 

 

Социальный статус личности (лаг. status положение, состояние). Положение человека в обществе, 
занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением и др. 

Различают прирожденный (пол, национальность, раса) и достигаемый (полученный благодаря собственным 

усилиям) социальный статус личности. 

 

Способ производства. Единство производительных сил и производственных отношений, исторически 

определенный способ добывания материальных благ. 

 

Спрос. В экономике — то количество товаров и услуг определенного вида, которое покупатель готов купить 

при определенном уровне цен. См. Закон стоимости, Предложение. 

 

Средства массовой информации. Совокупность предприятий, учреждений, организаций, занимающихся 

сбором, переработкой и распространением массовой информации — печать, радио, телевидение и др. Значение 
средств массовой информации в современном обществе подчеркивает образное их определение как «четвертой 

власти» (наряду с властью законодательной, исполнительной и судебной). 

 

Средства производства. Совокупность предметов труда и средств труда, вещественный фактор производства. 

 

Средства труда. Элемент средств производства, то, чем или с помощью чего производятся различные 

продукты. 

 

Стагнация (лат. stagnum стоячая вода). Застой в экономике, производстве, торговле, социальной жизни и др. 

 

Стагфляция (стагнация + инфляция). Состояние экономики, сочетание стагнации и инфляции. 

 

Статус (лат. status положение, состояние). Совокупность прав и обязанностей человека, его правовое и 

социальное положение. Различают главный статус (по которому окружающие определяют положение 

человека), приписываемый статус (в котором человек рожден, который он занимает независимо от своей воли), 

достигаемый статус (который человек приобретает благодаря собственным усилиям). 

 

Статусный набор. Совокупность всех статусов, занимаемых данным человеком. 

 

Стимул (греч. stimulus остроконечная папка, которой погоняли животных). Побудительная причина 

деятельности, заинтересованность в совершении чего-либо. 

 

Стоимость. В экономике — категория, обозначающая овеществленный в товаре общественный труд 
товаропроизводителей. 

 

Страта (лат. stratum слой). В социологии — социальный слой, группа людей, объединенных на основе каких-

либо общих признаков (доход, уровень образования, профессия и др.). См. Социальная структура. 

 

Стратификация (лат. stratum слой + facere делать). В социологии — разделение общества на страты в 

соответствии с определенными критериями (доход, профессия, образование, близость к власти, престиж и др.). 

 

Субсидия (лат. subsidium помощь). Вид пособия, обычно денежного, предоставляемого кому-либо 

государством или учреждением, фондом, отдельным лицом. 

 
Субъект (лат. subjectum). В философии — познающий и действующий человек. 

 

Суверенитет (лаг. superus высший). Полновластие государства внутри страны и его независимость на 

международной арене. Суверенитет — важнейший признак государства (см. Государство), отличающий его от 

других политических организаций. 

 

Суд. Орган государства, рассматривающий уголовные и гражданские дела, осуществляющий правосудие, 

применяющий меры государственного принуждения к лицам, нарушающим правопорядок. 



 

Судебная власть. Совокупность судов, существующих в стране. В РФ судебная власть представлена 
Конституционным Судом, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Судебная власть 

осуществляется только судами, независима от законодательной и исполнительной властей, осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. См. 

Правосудие. 

 

Судопроизводство. Процедура рассмотрения уголовных и гражданских дел. Принципы судопроизводства: 

открытость; состязательность; равноправие сторон. Заочное рассмотрение дел не допускается. 

 

Судьи. Лица, осуществляющие правосудие на профессиональной основе. Судьи имеют особый правовой 

статус, обеспечивающий их независимость. Они несменяемы (сместить судью можно только за совершение 

преступления или поступка, несовместимого с деятельностью) и неприкосновенны (судьи не могут быть при-
влечены к административной ответственности; для привлечения к уголовной ответственности необходимо 

согласие квалификационной коллегии). 

 

Талион (греч. talio возмездие). В ранних обществах — принцип уголовной ответственности, согласно которому 

наказание должно точно соответствовать преступлению. 

 

Теневая экономика. Подпольная, скрытая от официального учета и контроля экономическая деятельность, 

несанкционированная хозяйственная деятельность. Виды теневой экономики: неофициальная экономика 

(например, подпольное производство алкоголя); фиктивная экономика (отмывание «грязных» денег, вывоз 

капитала за рубеж, сокрытие доходов путем регистрации подставных фирм); черная экономика (производство 

и продажа наркотиков, рэкет, монополистические действия и др.). 

 
Теократия (греч. theos бог + kratos власть). Форма правления (см. Форма правления), при которой глава 

государства обладает всей полнотой как светской, так и духовно-религиозной власти. 

 

Теология (греч. theos бог + logos учение). Богословие, систематизированное изложение вероучения, 

обоснование его истинности. 

 

Теория (греч. theoria наблюдение, исследование). Особым образом построенная система взаимосвязанных 

утверждений, идей, законов, обобщающих практический опыт и объясняющих сущность развития природы, 

общества, мышления. 

 

Техногенные факторы (греч. techne мастерство + genesis происхождение). Совокупность форм воздействий 
на природу, являющихся следствием развития техники и технологии. 

 

Технократизм (греч. techne мастерство + kratos власть). «Власть мастерства». Концепция технократизма 

возникла вместе с индустриальным обществом (см. Индустриальное общество, Постиндустриальное 

общество). Ключевая идея его сторонников — властвовать в обществе должны те, кто обладает знаниями, 

способен компетентно принимать решения, знает, что и как нужно производить в интересах общества. 

Наиболее полное развитие идеи технократизма получили во второй половине XX в. в трудах американского 

ученого Дж. Гэлбрейта. По его убеждению, именно «техноструктура», объединяющая получивших 

специальные знания профессионалов (рядовых инженеров, технических специалистов, менеджеров, 

директоров), образует новую элиту, которая реально властвует в современном обществе. В условиях 

обострения экологических проблем (см. Экологические проблемы) концепция технократизма подвергается 

резкой критике. 

 

Технология (греч. techne мастерство + logos учение). Совокупность методов и процессов, применяемых в 

каком-либо деле, в производстве чего-либо, научное описание таких методов. 

 

Тирания (греч. tyrannia). Правление, основанное на произволе, беззаконии и насилии. 

 

Товар. Продукт труда, предназначенный для обмена. 

 

Товарное производство. Форма общественного производства, при которой продукты изготавливаются для 

обмена. 

 
Толерантность (лат. tolerans терпеливо переносящий). Терпимость, снисходительность к кому-либо или чему-

либо. 

 

Тоталитаризм (лат. totus весь, полный). Форма политического режима, характеризующегося полным 

господством государства над всеми сторонами жизни общества. Признаки тоталитаризма: единственная 

массовая партия; общеобязательная идеология; монополия государства на средства массовой информации; 

террористический контроль со стороны политической полиции; централизованная система управления 

экономикой и др. См. Авторитаризм, Демократия, Политический режим. 



 

Тотемизм (яз. индейцев Америки). Форма древней религии, основанной на вере в сверхъестественную связь и 
кровную близость данной родовой группы с каким-либо животным, растением или явлением природы — 

тотемом. 

 

Традиционное общество. Обобщенное название аграрных доин- дустриальных обществ. Особенности 

традиционного общества: отсутствие явных граней между эпохами в его развитии; идея слияния с природой 

как основа отношений общества и природы; преобладание общинно-государственных форм собственности; 

невысокий уровень социальной мобильности; господство государства над обществом и общества над 

личностью; традиции как главный регулятор общественной жизни. См. Западная цивилизация, Индустриапьное 

общество, Постиндустриальное общество. 

 

Традиция (лат. traditio передача, предание, привычка). То, что унаследовано от предшествующих поколений; 
устойчивые идеи, представления, взгляды, обычаи. 

 

Трансферт (лат. transferre переносить, передавать). В финансах — передача права владения ценными 

бумагами другому лицу; перевод иностранной валюты из одной страны в другую. 

 

Третейский суд. Суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора между ними. Третейский суд 

образуется в составе одного или нескольких судей (поровну от каждой стороны), которые избирают еще 

одного судью. Решение третейского суда принимается большинством голосов. 

 

Труд. Форма человеческой деятельности, направленной на преобразование природного мира и создание 

материальных благ. 

 
Трудовая дисциплина. Порядок, необходимый при совместном труде, подчинение этому порядку. Трудовая 

дисциплина регулирует правила внутреннего трудового распорядка предприятия. 

 

Трудовое право. Отрасль права (см. Отрасль права), регулирующая труд рабочих и служащих на 

предприятиях, в учреждениях, организациях. Трудовое право регулирует отношения работников с 

предприятием по поводу непосредственного приложения труда; отношения администрации с профсоюзными 

комитетами об участии трудящихся в управлении производством, установлении и применении условий труда; 

отношения по рассмотрению трудовых споров. 

 

Уголовная ответственность. Вид юридической ответственности, правовое последствие совершенного 

преступления. Уголовная ответственность заключается в применении к виновному уголовного наказания. 

 

Уголовное право. Отрасль права (см. Отрасль права), совокупность юридических норм, определяющих, какие 

общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливающих наказания тем, кто совершил 

преступление (см. Преступление). Уголовное право призвано обеспечить законность и правопорядок, 

пресекать, ограничивать преступные проявления отдельных членов общества. Оно имеет и профилактическую 

функцию. 

 

Уголовно-процессуальное право. Отрасль права (см. Отрасль права), нормы которой регулируют 

деятельность, связанную с возбуждением, предварительным расследованием, судебным рассмотрением 

уголовных дел. Уголовно-процессуальное право определяет задачи и компетенцию органов дознания, 

следствия, прокурора, адвоката, суда первой, кассационной, надзорной инстанций; права и обязанности 

граждан, представителей организаций, других участников уголовного процесса. 

 

Узурпация (лат. QsOrpatio захват). Незаконный захват, присвоение, обычно власти и прав. 

 

Указ. Правовой акт главы государства, например президента. 

 

Ультиматум (лат. ultimus самый последний). Решительное требование, сопровождаемое угрозой применения 

решительных мер воздействия в случае отказа. 

 

Умысел. В уголовном праве — форма вины (см. Вина). Умысел- бывает прямой и косвенный. При прямом 

умысле лицо, совершающее деяние, сознает его общественную опасность, предвидит возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий, желает их наступления. При косвенном умысле 
лицо, совершающее преступление, осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желает их наступления, но сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично. 

 

Унитарное государство (лат. unitas единение). Форма государственного устройства (см. Государственное 

устройство). В унитарном государстве власть общих для всей страны представительных, исполнительных и 

судебных органов распространяется на всю ее территорию, существуют единые законодательная, правовая, 



денежная системы, единое гражданство. Административно-территориальные единицы имеют одинаковый 

юридический статус. См. Конфедерация, Федерация. 

 

Уния (лат. tinio единство). Объединение двух монархических государств под властью одного монарха. 

 

 

Фашизм (итал. fascis пучок, связка). Идеология, в основе которой лежат идеи расового и национального 

превосходства одних рас и наций над другими. 

 

Федеральное Собрание РФ. Высший представительный и законодательный орган Российской Федерации. 

Состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. 

 

Федерация (лаг. foederatio союз, объединение). Форма государственного устройства (см. Государственное 
устройство), добровольное объединение ранее самостоятельных государств в единое союзное государство. 

Территорию федерации, образуют территории ее субъектов. Полномочия федеральной власти и власти 

субъектов федерации разграничены конституцией. В каждом субъекте федерации образуются собственные 

законодательные, исполнительные и судебные органы, которые существуют наряду с федеральными. Единое 

союзное гражданство, как правило, сочетается с гражданством субъекта федерации. См. Конфедерация, 

Унитарное государство. 

 

Феминизм (лат. femina женщина). Движение женщин за уравнение в правах с мужчинами. 

 

Физическое лицо. В гражданском праве — отдельный гражданин как субъект права. Наряду с гражданами 

данного государства физическими лицами являются проживающие в нем иностранные граждане, а также лица, 

не имеющие определенного гражданства. Физическое лицо обладает правоспособностью (см. Правоспособ-
ность) и дееспособностью (см. Дееспособность). 

 

Философия (греч. phileo люблю + sophia мудрость). Наука о наиболее общих вопросах бытия природы, 

общества, человека, о сущности мира. 

 

Финансовое право. Отрасль права (см. Отрасль права), нормы которой регулируют отношения, возникающие 

в процессе финансовой деятельности государства, юридических и физических лиц, в частности, формирование 

и исполнение бюджета, доходы и расходы, кредитование, денежное обращение и др. 

 

Финансы (франц. finer оплачивать). Совокупность денежных средств государства, система их формирования, 

распределения и использования. 

 

Форма (лат. forma вид, наружность) правления. Принцип структуры высших органов государственной 

власти, порядок их образования и распределения компетенции между ними. См. Абсолютная монархия, 

Конституционная монархия, Монархия, Парламентская республика, Президентская республика, Республика. 

 

Формация (лат. formatio образование, формирование). В марксистском обществознании (см. Марксизм) — 

стадия в историческом развитии общества, единство базиса и надстройки. Принято выделять пять формаций: 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую. 

 

Христианство (греч. Christos помазанник Божий). Мировая религия, возникшая в I в. н.э. в Палестине. Основы 

вероучения христианства закреплены в Никео-Константинопольском Символе веры, сложившемся к IV в. См. 

Католицизм, Православие, Протестантизм. 

 

Целеполагание. Осознанное определение цели деятельности (см. Деятельность), одно из основных отличий 

преобразовательной деятельности человека от приспособительной активности животных. 

 

Цель. Осознанный образ результата, на достижение которого направлена деятельность. 

 

Цена. В экономике — денежное выражение стоимости (см. Стоимость). Формируется в соответствии с 

законом стоимости (см. Закон стоимости). На рынке формируются две цены: цена спроса — минимальная 

цена, по которой производитель готов продать товар, и цена предложения — максимальная цена, по которой 

покупатель согласен купить товар. 

 
Ценз (лат. census). Условия, ограничивающие участие человека в осуществлении тех или иных прав, например 

избирательных. Виды цензов: имущественный (требование иметь в собственности определенное имущество 

или получать определенные доходы); образовательный (требование определенного уровня образования); 

возрастной; ценз оседлости (требование проживания в течение определенного срока в данной стране или 

местности); ценз гражданства (требование состоять в гражданстве данного государства). 

 

Ценности. В социологии — идеальные представления, высшие принципы, определяющие нормы поведения 

людей и их цели. 



 

Ценные бумаги. В гражданском праве — документы определенной законом формы, удостоверяющие 
имущественные права: облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковская 

сберегательная книжка на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы. 

Цивилизация. В узком смысле — ступень развития общества, следующая за дикостью и варварством. В 

широком смысле — совокупность уникальных проявлений общественных порядков, присущих определенной 

исторической общности; качественная специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной жизни) 

той или иной группы стран, народов на определенном этап развития. Понятие «цивилизация» является 

дискуссионным в современном обществознании. Ср. Формация. 

 

Частное право. Отрасли права, которые регулируют отношения, обеспечивающие частные процессы, 

автономию и инициативу индивидуальных собственников и коммерческих объединений в их имущественной 
деятельности и в личных отношениях. См. Публичное право. 

 

Чувственное познание. Ступень познания, на которой человек получает информацию о предметах и явлениях 

окружающего мира с помощью органов чувств. Формы чувственного познания: ощущение, восприятие и 

представление. См. Познание, Рациональное познание. 

 

Шовинизм (франц. chauvinism — от имени персонажа пьесы Т. и Н. Коньяров Н. Шовена). Крайняя 

агрессивная форма национализма (см. Национализм). Шовинизм проповедует национальную и расовую 

исключительность, разжигает национальную вражду и ненависть. 

 

Шоковая терапия (франц. choc удар, толчок; греч. therapeia забота, уход, лечение). Название, закрепившееся 

за комплексом мер, призванных обеспечить быстрый переход от командной экономики (см. 
Административно-командная система) к рыночной. 

 

Штат (лат. status состояние, положение). Постоянный состав сотрудников учреждения, организации. 

 

Эволюция (лат. evolutio развитие, развертывание). Процесс постепенного изменения, развития (в 

противоположность революции). 

 

Экология (греч. oikos дом, родина + logos учение). Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 

растений, микроорганизмов между собой и с окружающей средой, а также условия существования человека, 

животных и растений в том или ином регионе. 

 
Экологические проблемы. Совокупность проблем, порожденных отрицательными последствиями 

воздействия человека на природу. Нарастание экологических проблем нарушает баланс в отношениях природы 

и общества, создает угрозу существованию человечества. 

 

Экономика (греч. oikonomike искусство управления хозяйством). Система общественного производства, 

процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального 

существования и развития, а также наука, изучающая экономические процессы. 

 

Экономические права. Совокупность прав человека, обеспечивающих свободу хозяйственной инициативы. К 

экономическим правам относят: право собственности; свобода предпринимательской деятельности; право на 

труд; свобода интеллектуальной деятельности. См. Права и свободы человека. 

 
Экспансия (лат. expansio растягивание). Политика, направленная на экономическое и политическое 

подчинение других стран, на захват чужих территорий, на расширение сфер влияния. 

 

Эксперимент (лат. experimentum опыт, практика). Научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого 

явления в точно фиксируемых условиях, воспроизведение объекта познания с целью проверки гипотез, 

установления научной истины. 

 

Экспроприация (лат. ех от, из + proprius собственный). Принудительное изъятие собственности. 

 

Экстремизм (лат. extrcmus крайний). В политике — приверженность к крайним взглядам и мерам. 

 
Электорат (лат. elector выбирающий, избиратель). Совокупность избирателей, голосующих за какую-либо 

кандидатуру или за политическую партию, блок партий, движение. 

 

Элемент (лат. elementum стихия, первоначальное вещество). Составная часть сложного целого, неделимый 

компонент системы. См. Система. 

 



Элита (франц. elire выбирать, отбирать). Группа лиц, пользующихся в обществе наибольшим престижем, 

влиянием на власть, занимающих ведущее положение в политической, экономической, культурной жизни 
общества. 

 

Элитарная культура. Форма культуры (см. Культура), которая создается привилегированной частью 

общества либо по ее заказу профессиональными творцами (серьезная музыка, высокоинтеллектуальная 

литература, условная живопись и др.). Ср. Массовая культура. 

Эмансипация (лат. emancipatio освобождение от опеки). В гражданском праве — объявление полностью 

дееспособным несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, который работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской дея-

тельностью. Уравнение в правах. 

 

Эмбарго (исп. embargo наложение ареста, запрещение). Наложение государством или международной 
организацией запрета на ввоз в какую-либо страну или вывоз из нее определенных видов товаров. 

 

Эмиссия (лат. emissio выпуск). Выпуск в обращение денег или ценных бумаг. 

 

Эпоха (греч. epoche значительный момент). Длительный период времени, имеющий какие-либо характерные 

особенности. 

 

Эстетика (греч. aisthetikos относящийся к чувственному восприятию). Философское учение о сущности и 

формах прекрасного в искусстве, в художественном творчестве, в природе. 

 

Этатизм (франц. etat государство). Активное участие государства во всех сферах жизни общества. См. 

Административно-командная система. 

 

Этика (греч. ethos обычай, характер). Учение о нравственности, область философского знания. 

 

Этногенез (греч. ethos народ + genesis происхождение). Происхождение народов. 

 

Этнократия (греч. ethos народ + kratos власть). Политика установления политического господства 

национальных элит, а также обосновывающие ее теории. 

 

Этнос (греч. ethos народ). Большая группа людей, выделяемая на основе общности культуры, языка, сознания 

нерасторжимости исторической судьбы. Виды этноса: нация, народность, племя. 

 
Юридическая ответственность. Мера государственного принуждения, правоотношение, каждая из сторон 

которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом. К видам 

юридической ответственности относятся уголовная, материальная, административная, дисциплинарная, 

гражданско- правовая. 

 

Юридическое лицо. В гражданском праве — предприятия, объединения, учреждения, общественные 

организации. Признаки юридического лица: имущественная самостоятельность (наличие своего имущества на 

праве собственности, самостоятельного баланса, своего счета в банке); организационное единство (наличие 

устава или учредительного договора, учредительных документов; регистрация в установленном законом 

порядке); выступление в обороте от собственного имени (наличие официального наименования); самостоя-

тельная ответственность по обязательствам (государство не отвечает по долгам юридических лиц). См. 

Физическое лицо. 

 

Юрисдикция (лат. jurisdictio ведение судопроизводства). Установленная законом совокупность правомочий 

соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и применять правовые санкции к 

правонарушителям. 

 

Юриспруденция (лат. jus право, закон + prudentia знание). Совокупность науки о праве, правоведение, а также 

практическая деятельность юристов. 

 

Юстиция (лат. justitia справедливость, законность). Система судебных учреждений, правосудие. 

 

Язычество. Религия, основанная на обожествлении сил природы. 
 


