
 

 

 
АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА –  

1. полное, исчерпывающее знание об объекте, которое не может 
быть опровергнуто или изменено.  

2. достоверное знание, которое не меняется в процессе познания 
и соответствует своему предмету познания. 

3. неизменяемое, всестороннее, исчерпывающее знание о 
познаваемом предмете или процессе. 
 

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ – монархия, в которой вся полнота 
государственной власти концентрируется в руках монарха, 
отсутствуют представительные органы и принцип юридической 
ответственности монарха. 
 
АБСТРАГИРОВАНИЕ – операция мышления, предполагающая 
мысленное отвлечение от ряда качеств познаваемого объекта в целях 
выявления и ясного понимания какого-то одного из них. 
 
АВТОРИТАРНАЯ СЕМЬЯ – семья, в которой господствует авторитет 
главы семьи в воспитании детей, требуется безоговорочное 
выполнение требований старших, применяются принудительные 
меры воздействия. 
 
АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ –  

1. политический режим, характеризующийся неограниченной 
властью одного лица или группы лиц, опирающихся в своих 
действиях на развитую систему насилия по отношению к 
личности или обществу.  

2. политический режим, характеризующийся наличием сильной 
централизованной власти, ограничением политических свобод 
граждан и неподконтрольностью властителей народу.  

3. политический режим, основанный на неограниченной власти 
одного лица или группы лиц при сохранении некоторых 
экономических, гражданских и духовных свобод для граждан. 

4. тип политического режима, который чаще всего базируется на 
личной харизматической власти вождя (авторитете личности); 
политические права человека ограничены; оппозиция есть, но 
ограничена; несколько партий, но с похожей идеологией. 

 
АВТОРИТЕТ – степень признания обществом личных и деловых 
качеств индивидов, влияющая на личный статус человека. 
 
АГЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ – институты, 
обеспечивающие освоение индивидом системы социально-
политических отношений, существующих в обществе. 

 

 

 
АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ – люди, социальные группы, организации 
и учреждения, которые воздействуют на человека в рамках 
социализации, отвечают за передачу социокультурного опыта, 
освоение социальных ролей, обучение социальным нормам. 
Выделяют агентов первичной социализации (люди, ответственные за 
обучение культурным нормам и освоение социальных ролей, 
помогают усваивать правила поведения малых социальных групп; 
вступают с лицом, проходящим социализацию, в личный контакт, 
отношения носят эмоциональную окраску, неформальный, 
личностный характер) и агентов вторичной социализации 
(формальное, опосредованное окружение человека, лица, 
устанавливающие правила больших социальных групп, и учреждения, 
воздействующие на основе формальных, деловых связей в 
соответствии с социальными статусами и ролями). 
  
АДВОКАТУРА – добровольное профессиональное объединение 
квалифицированных юристов, созданное для оказания юридической 
помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и законных интересов. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЖАЛОБА – просьба гражданина о 
восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ) – установленная государством мера ответственности за 
совершение административного правонарушения. Применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами.  
Может налагаться как органами исполнительной власти, так и судом. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ – судопроизводство, 
осуществляемое в порядке, предусмотренном административно-
процессуальным правом. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм, 
которые регулируют общественные отношения, связанные с 
осуществлением государственного управления. 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЮРИСДИКЦИЯ – деятельность 
уполномоченных органов государственной власти и их должностных 
лиц по рассмотрению и разрешению административных дел. 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – урегулированные 
нормами административного права общественные отношения по 
поводу организации и практического осуществления исполнительной 
власти (государственного управления). 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОСТУПКИ – правонарушения, посягающие 
на общественный порядок. 
 
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избирать. 
 
АКТИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – операции, направленные на 
размещение банковских ресурсов (например, предоставление 
кредитов и займов). 
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – хозяйственное общество, уставной 
капитал которого разделен на определенное число акций. 
 
АКЦИЯ –  

1. долевая ценная бумага, выдаваемая инвестору без 
установленного срока обращения в обмен на полученные от 
него денежные средства для развития фирмы и 
подтверждающая его права как совладельца имущества и 
будущих доходов фирмы.  

2. ценная бумага, выдаваемая инвестору в обмен на полученные от 
него для развития фирмы (акционерного общества) денежные 
средства и закрепляющая его права на получение прибыли 
акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управление акционерным обществом (только обыкновенные 
акции) и на часть имущества, остающегося после ликвидации 
фирмы. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА – особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый 
гражданами взамен военной службы по призыву. 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ) – 
упущенная выгода, неиспользованные возможности, которые 
появляются в результате совершения выбора из-за ограниченности 
ресурсов. 
 

 

 

АЛЬТРУИЗМ – нравственный принцип, предполагающий милосердие 
к другим людям, желание приносить им благо. 
 
АМНИСТИЯ – мера, применяемая по решению органа 
государственной власти к лицам, совершившим преступления, 
сущность которой заключается в полном или частичном 
освобождении от государственной меры наказания. 
 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – денежные средства, входящие 
в стоимость готовой продукции и предназначенные для полного 
восстановления основных производственных фондов по мере износа 
капитала. 
 
АНАЛИЗ – операция мышления, предполагающая мысленное 
разложение предмета на составляющие его элементы и изучение 
каждого элемента по отдельности. 
 
АНАЛОГИЯ –  

1. операция мышления, предполагающая перенесение свойств 
одного объекта на другой (на основании сходства двух 
предметов в одних признаках делают вывод об их сходствах и в 
других признаках).  

2. умозаключение о возможном сходстве познаваемых объектов по 
одним признакам на основании очевидного сходства по другим. 

 
АНАРХИЗМ – система взглядов, основывающаяся на отрицании 
необходимости принудительного управления и любых форм 
государства и власти. 
  
АНОМИЯ – состояние общества, проходящего через сложные 
изменения, затрагивающие важнейшие социальные институты, в 
котором нормы вступают в противоречия с действительностью, а 
человек перестает ориентироваться в социальном пространстве. 
 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ (АНТИТРЕСТОВСКОЕ) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 
совокупность правовых норм, регулирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов и направленных на создание, развитие, 
поддержание конкурентной среды, предупреждение, пресечение 
антиконкурентной практики. 
 
АНТРОПОЛОГИЯ – комплекс взаимосвязанных научных дисциплин, 
исследующих человека, его происхождение, развитие, специфику 
природного, социального и культурного (духовного) существования. 

 

 

 
АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ –  

1. процесс перехода от животного мира к человеческому 
состоянию, проблема становления вида homo sapiens в 
процессе формирования общества. 

2. исторически длительный процесс становления человека и 
общества, единство двух параллельно протекающих процессов: 
антропогенеза (формирование человека) и социогенеза 
(развитие общества). 

3.  
АПАРТЕИД –  

1. политический курс, направленный на разделение общества на 
расовые группы и запрет на их смешение.  

2. лишение определенных групп населения в зависимости от их 
расовой принадлежности политических, социально-
экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной 
изоляции. 

 
АПАТРИД – лицо без гражданства. 
АПЕЛЛЯЦИЯ – пересмотр вышестоящим судом по жалобам сторон не 
вступивших в законную силу судебных решений путем нового 
разбирательства дела по существу, т. е. как по юридическим, так и по 
фактическим основаниям. 
 
АРБИТРАЖ – обращение к специальному органу власти за помощью в 
решении проблемы. 
 
АРЕСТ –  

1. вид уголовного наказания, заключающийся в содержании 
совершившего правонарушение и осужденного лица в условиях 
строгой изоляции от общества.  

2. (в административном праве) административный арест 
заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от 
общества (до 30 суток). 

 
АРТЕФАКТЫ – искусственно созданные предметы, физические 
характеристики которых имеют знаковое символическое содержание. 
 
АССИМИЛЯЦИЯ – растворение одного этноса в другом, слияние 
одного этноса с другим, постепенное ослабевание культурной 
самобытности одного этноса при взаимодействии с другим этносом. 
При ассимиляции один этнос теряет свои черты и приобретает черты 
второго. 
 
АККУЛЬТУРАЦИЯ – взаимное приспособление двух народов, 

 

 

усвоение одним народом культурных норм другого народа при 
сохранении своего этнического самосознания. При аккультурации 
один этнос частично приобретает черты второго при одновременном 
сохранении своих черт. 
 
АУДИТОРИЯ СМИ – потенциальная совокупность людей, которых 
можно классифицировать как слушателей, читателей, зрителей; те, 
кому адресованы сообщения СМИ. Численно не ограничена, 
территориально рассредоточена, непостоянна и разнородна. 
 
БАНК –  

1. финансово-кредитное учреждение, производящее 
разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами 
и оказывающее финансовые услуги правительству, 
юридическим и физическим лицам. 

2. финансовый посредник, осуществляющий деятельность по 
приему вкладов граждан, кредитованию домохозяйств и 
предприятий, организации расчетов домохозяйств и 
предприятий, купле-продаже валюты, драгоценных металлов и 
ценных бумаг. 

3. кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 
привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц.  

4. особый финансово-экономический институт, осуществляющий 
накопление денежных средств, предоставление кредитов, 
проведение денежно-расчетных и других операций в 
соответствии с уставом и регулирующими их деятельность 
государственными актами. 

 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность всех банков, кредитных 
учреждений и отдельных экономических организаций, находящихся 
на территории определенной страны и действующих в рамках общего 
денежно-кредитного механизма. 
 
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ – плата, взимаемая по кредиту, выраженная 
как процент от общей кредитуемой суммы на определенный период 
времени, обычно на год, когда кредитором выступает банковское 
учреждение. 
БАНКОВСКИЙ РЕЗЕРВ – фиксированная по определенной норме 
часть депозитов, которые банк не имеет права выдавать в качестве 
кредита. 

 

 

 
БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ – признанная судом неспособность 
должника удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 
 
БАРТЕР – обмен товара на товар без использования денег. 
 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – денежные средства на счетах. 
 
БЕЗРАБОТИЦА – социально-экономические явление, выражающееся 
в том, что часть экономически активного населения, желающего 
работать, не может найти работу. 
 
БЕЗРАБОТНЫЕ – люди, которые не имеют работы, активно ищут 
работу и готовы к ней приступить. 
 
БИЗНЕС – любая деятельность по производству и обмену товаров и 
услуг, осуществляемая частными лицами или организациями в целях 
получения прибыли. 
 
БИЗНЕС-ПЛАН – документ, в котором представлены основные 
аспекты разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ 
возникающих проблем, возможные препятствия и методы их 
преодоления, показатели-индикаторы, по которым целесообразно 
оценивать состояние текущих дел. 
 
БЛАГА – средства, удовлетворяющие потребности. все, что ценится 
людьми как средство удовлетворения их потребностей. 
 
БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –  

1. окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, 
природных и природно антропогенных объектов. 

2. состояние окружающей природной среды, которое не оказывает 
негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность 
человека, животных, растений и других живых организмов. 

3.  
БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА –  

1. совокупность большого количества людей, являющихся 
носителями основных социально-типических характеристик 
общества в целом, не имеющих прямых контактов между собой.  

 

 

2. совокупность людей, не имеющих между собой 
непосредственных и постоянных контактов, но объединенных 
осознанием принадлежности к группе. 

 
БРАК –  

1. исторически сложившаяся форма организации семейных 
отношений между мужчиной и женщиной, регулирующая их 
взаимные права и обязанности.  

2. исторически изменяющаяся социальная форма отношений 
между мужчиной и женщиной, посредством которой общество 
упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и 
устанавливает их супружеские, родительские и другие 
родственные права и обязанности.  

3. (в российском законодательстве) союз мужчины и женщины, 
признанный государством и зарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС).  

Выделяют зарегистрированный (юридический) брак, фактический 
(незарегистрированный) брак (или сожительство), церковный брак, 
но государством РФ признается юридическая сила только 
зарегистрированного брака. 
 
БРАК –  

1. признанный государством свободный, добровольный и 
равноправный союз мужчины и женщины, имеющий целью 
создание семьи, заключенный с соблюдением установленных 
законом требований и порождающий взаимные права и 
обязанности супругов. 

2. заключенный в органах записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) свободный и добровольный союз совершеннолетних 
мужчины и женщины, основанный на совместном проживании, 
ведении общего хозяйства и воспитании детей. 

3. свободный, добровольный, равноправный союз мужчины и 
женщины, достигших брачного возраста, не состоящих в другом 
браке, заключенный в органах записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) с целью создания семьи. 

 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР – соглашение лиц, вступающих в брак, или 
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в 
браке и/или при расторжении брака. Составляется в письменной 
форме до вступления в брака или во время брака, подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению и вступает в силу с 
момента официальной регистрации брака. 
 
БРОКЕР – посредник между продавцом и покупателем на 
внебиржевом рынке, который способствует заключению гражданско-



 

 

правовых сделок с ценными бумагами. Действует не от своего имени, 
а по поручению клиента. 
 
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ – совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА –  

1. совокупность мероприятий, направленных на изменение 
величины доходов и расходов государственного бюджета, с 
помощью сбора налогов как основного инструмента. 

2. целенаправленная деятельность государства, основными 
инструментами которой являются сбор налогов, а также 
формирование государственного бюджета, включающего 
доходы и расходы страны за определенный период. 

 
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регулируемая нормами права 
деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и 
исполнению бюджетов всех уровней. 
 
БЮРОКРАТИЯ – система управления обществом, стоящая над 
обществом, обладающая специальным аппаратом, функционирующим 
по формальным, заранее заданным правилам. 
 
ВАЛЮТНЫЙ КОРИДОР – пределы колебания валютного курса. 
 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС – выражение цены денежной единицы одной 
страны в денежных единицах другой страны. 
 
ВАЛЮТНЫЙ КУРС – выражение цены денежной единицы одной 
страны в денежных единицах других стран. Может быть 
колеблющимся, регулируемым, фиксированным. 
 
ВВП (ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ) – совокупная рыночная 
стоимость всего объема конечных товаров и услуг во всех сферах 
экономики страны независимо от национальной принадлежности 
предприятий, расположенных на ее территории (как отечественными 
производителями, так и иностранными). 
 
ВЕКСЕЛЬ –  

1. ценная бумага, предоставляющая письменное долговое 
обязательство строго установленной законом формы, 

 

 

выдаваемой заемщиком (векселедателем) кредитору 
(векселедержателю), предоставляющее последнему право 
требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы 
денег, указанной в векселе.  

2. безусловное денежное обязательство в виде документа, 
удостоверяющего права лица, на которое он выписан, на 
получение денег от лица, выписавшего вексель. 

 
ВЕРА – глубокая убежденность в существовании, истинности или 
неизбежности чего-либо, не требующая доказательств или 
обоснований. 
 
ВЕРДИКТ – решение присяжных о виновности или невиновности 
подсудимого, на основании которого суд выносит свое решение. 
 
ВЕРОУЧЕНИЕ – совокупность основных положений какой-либо 
религии (догматов). 
 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
индивида или группы в рамках социальной структуры из одних 
социальных слоев в другие, высшие или низшие, которое 
сопровождается повышением или понижением социального статуса, 
происходящего добровольно или вынужденно. 
 
ВЕЩИ – осязаемые предметы материального мира. 
 
ВИДЫ ИСКУССТВА – исторически сложившиеся формы 
художественного отображения мира, различающиеся средствами 
выражения. 
 
ВИНА – отношение лица к совершенному противоправному действию 
или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла 
или неосторожности. 
 
ВЛАСТЬ –  

1. способность субъекта осуществлять свою волю, влиять на 
поведение объекта и менять его в соответствии со своими 
целями, преодолевая возможное нежелание подчиняться.  

2. способность оказывать влияние на поведение человека (или 
группы).  

3. способность добиться от индивида действия или бездействия, 
которые индивид в противном случае не совершил бы.  

4. способность отдельного человека (группы людей) оказывать 
влияние на других людей, общество в целом, изменять их 

 

 

деятельность в соответствии со своими интересами. 
способность одних людей влиять на поведение других людей 
вопреки их воле и сознанию.  

5. способность и возможность оказывать влияние на других лиц 
(или организации) с помощью различных средств принуждения: 
закона, авторитета, силы, должностного или социального 
положения, убеждения. 

 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – часть 
экономической политики, которая предполагает оказание влияния на 
международную торговлю с помощью экономических и 
административных рычагов (налоги, субсидии, прямые ограничения 
импорта и экспорта, кредитования и т. п.) 
 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ – сумма экспорта и импорта. 
 
ВНЕШНИЕ (ЯВНЫЕ, БУХГАЛТЕРСКИЕ) ИЗДЕРЖКИ – затраты, которые 
связаны с оплатой факторов производства, не являющихся 
собственностью производителя. 
 
ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ – ущерб или выгода от производства 
определенного блага, который приходится нести людям, фирмам, 
непосредственно не участвующим в купле-продаже и потреблении 
этого блага. 
ВНЕШНИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – совокупность институтов и 
механизмов, гарантирующих соблюдение социальных норм. Может 
быть формальным (институциональным) и неформальным 
(внутригрупповым). 
 
ВНП (ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ) – совокупная рыночная 
стоимость всего объема конечных товаров и услуг во всех сферах 
национальной экономики страны независимо от территориального 
местоположения национальных предприятий (в своей стране или за 
рубежом), совокупный доход всех домашних хозяйств, фирм и 
государства. Включает внутреннюю и внешнеэкономическую 
деятельность. измеритель стоимости продукции, произведенной 
предприятиями, находящимися в собственности граждан данного 
государства – резидентов, в том числе и на территории других стран 
(то есть вне зависимости от их географического положения). 
 
ВНУТРЕННИЕ (НЕЯВНЫЕ, СКРЫТЫЕ, ВМЕНЁННЫЕ) ИЗДЕРЖКИ – 
затраты, которые связаны с ресурсами, принадлежащими 

 

 

собственнику производства (собственное помещение, собственный 
труд) или фирме. 
 
ВНУТРЕННИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (САМОКОНТРОЛЬ) 
– самостоятельное регулирование собственного поведения и 
соотнесение его с общепринятыми социальными нормами. 
способность человека самостоятельно регулировать свое поведение в 
соответствии с принятыми в обществе социальными нормами. 
 
ВНУТРИПОКОЛЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – 
неоднократное перемещение индивида в рамках социальной 
структуры на протяжении жизни. 
 
ВНУТРИРОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – внутриличностные противоречия, 
порождаемые противоречащими друг другу требованиями одной и 
той же социальной роли. 
 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА – особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах РФ, а 
также в иных войсках и формированиях (в войсках национальной 
гвардии РФ, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны). 
 
ВОЕННОПЛЕННЫЕ – лица из состава вооруженных сил одной 
воюющей стороны, захваченные во время вооруженного 
международного конфликта другой стороной и находящиеся в ее 
власти до окончания военных действия, а в конфликте 
немеждународного характера – во власти ответственного 
командования данной воюющей стороны, которые и несут 
ответственность за обращение с военнопленными. 
 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – установленный законом долг граждан 
нести службу в рядах Вооруженных сил РФ и выполнять другие 
обязанности, связанные с обороной нашей страны. 
 
ВОЛЮНТАРИЗМ – идея о том, что действия человека исключительно 
обусловлены его собственным выбором (волей). 
 

 

 

ВОСПИТАНИЕ – прививание культурных и нравственных норм, 
процесс воздействия одного человека на другого с целью привить 
ему нужные правила поведения и/или этические нормы. 
 
ВОСПРИЯТИЕ – отражение образа объекта познания в сознании, 
возникающее в результате его непосредственного воздействия на 
органы чувств человека. 
ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ – голосование парламента, на котором депутаты 
решают, оказывать или нет свое доверие действующему 
правительству. 
 
ВРЕМЕННАЯ ГРУППА – совокупность людей, созданная для решения 
разовых вопросов, быстро распадается. 
 
ВРЕМЯ ОТДЫХА – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются перерывы в 
течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие 
праздничные дни; отпуска. 
 
ВТОРИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ –  

1. совокупность процессов адаптации, характеризующих 
изменения в жизни уже сформированной личности, социально 
зрелого взрослого человека, ответственного за самостоятельно 
принимаемые решения.  

2. усвоение новых социальных норм и ролей на базе уже 
существующих или взамен им.  

3. усвоение правил поведения больших социальных групп. 
Основывается на первичной социализации. 

 
ВЫБОРНАЯ МОНАРХИЯ – государство, представляющее собой 
объединение нескольких монархий, главы которых из своей среды 
выдвигают единого правителя. 
 
ВЫБОРЫ –  

1. непосредственное участие граждан в формировании органов 
государственной власти и местного самоуправления.процедура 
избрания представителей (депутатов), должностных лиц 
(президента, мэра) посредством голосования граждан. 

2. закрепленный в Конституции и других законах регулярный, 
периодичный процесс избрания органов и должностных лиц 
государства. 

3. избрание путем голосования депутатов, должностных лиц. 

 

 

 
ВЫРУЧКА – денежные средства, полученные от продажи товаров и 
услуг за определенный период. 
 
ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ – среднегодовое повышение цен на 
10–50% или немного выше, скачкообразный рост цен. 
 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ – наивысший уровень развития способностей, как 
общих, так и специальных, способность к созданию уникальных 
творений, которые открывают новую эпоху в развитии культуры, 
жизни общества. 
 
ГЕНОЦИД – преднамеренное и систематическое уничтожение 
отдельных групп населения по расовым, национальным или 
религиозным признакам. 
 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
индивида из одного места в другое (переезд из одного города в 
другой, международный и внутренний туризм, миграция, переезд из 
села в город).  
 
ГЕТТОИЗАЦИЯ – процесс сегрегации (разделения) мест проживания 
этнических групп населения. 
 
ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ – ежемесячный, в течение нескольких месяцев 
рост цен свыше 50% (рост 13000% за год), полная дезорганизация 
экономики и развал денежно-кредитной системы. 
ГИПОТЕЗА – научное предположение, сформулированное на основе 
ряда фактов, истинное значение которого имеет вероятностный 
характер и нуждается в доказательстве, проверке, обосновании. 
 
ГИПОТЕЗА –  

1. элемент структуры нормы права, включающий описание 
фактических жизненных обстоятельств, при которых норма 
подлежит реализации, условие вступления нормы в действие 
(круга адресатов, территории действия, деяний или событий, 
совершение или наступление которых влечет реализацию 
нормы). 

2. условие, при наступлении которого должно применяться само 
правило поведения (элемент структуры нормы права). 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –  

 

 

1. процесс становления единого человечества, процесс всемирной 
экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. 

2. процесс усиления взаимозависимости государств во всех 
сферах жизни общества. 

3. процесс всемирной интеграции и унификации 
жизнедеятельности национальных государств в области 
политики, экономики и идеологии, обусловленный 
зависимостью современных национальных экономик от 
распределения планетарных ресурсов и международной 
системой разделения труда. 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – комплекс проблем человечества, от 
решения которых зависит его дальнейшая судьба и для успешной 
борьбы с которыми необходимы объединенные усилия всего 
человечества. 
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – нарушения в 
развитии и ведении хозяйственной деятельности отдельных стран 
или всего мира. 
 
ГНОСЕОЛОГИЯ – наука о познании. 
 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – переход 
индивида или группы людей внутри социального слоя без изменения 
статусных позиций и уровня своего социального положения. 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ –  

1. один из видов политической власти, закрепленный в правовой 
форме, когда в качестве субъекта власти выступает государство в 
лице своих учреждений и должностных лиц, а в качестве объекта 
– население страны.  

2. власть, осуществляемая органами государства и имеющая 
обязательный характер для всех, кто находится на территории 
данного государства. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, принадлежащее 
на праве собственности РФ, и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам РФ; земля и другие природные ресурсы, не 
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо 
муниципальных образований. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ –коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней собственником (государством 

 

 

или муниципалитетом) имущество (является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам / долям / паям). 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – фонды денежных 
средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
Фонд развития промышленности). 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ – часть государственного аппарата, 
которые выполняет определенный набор функций государства, 
обладает государственно-властными полномочиями, действует от 
имени государства и может применять принуждение. Их полномочия 
закреплены в нормативных актах. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – государственные организации, 
которые выполняют ряд функций государства, но при этом не 
наделены властными полномочиями (образовательные учреждения, 
государственные поликлиники, больницы, библиотеки, архивы и др.) 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ – система государственных органов и 
учреждений, при помощи которых осуществляются государственная 
власть и государственное управление. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ –  

1. форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления. 

2. финансовый план ожидаемых доходов и расходов государства за 
год, в котором определяются потребности, подлежащие 
удовлетворению за счет государственной казны, и источники и 
объемы ожидаемых поступлений. 

3. сводная ведомость доходов и расходов страны за определенный 
период (обычно за год), имеющая статус закона.  

4. смета доходов и расходов правительства на определенный 
период, которая разрабатывается самим правительством и 
утверждается законодательным органом.  

5. финансовый документ, предназначенный для учета доходов и 
планирования расходов конкретного государства. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ –  

1. долговые обязательства государства и муниципалитетов перед 
отечественными и иностранными гражданами, фирмами и 
другими организациями.  



 

 

2. сумма задолженности государства по выпущенным и 
непогашенным облигациями и полученным кредитам, включая 
начисленные по ним проценты. 
 

ГОСУДАРСТВО –  
1. политико-территориальная суверенная организация публичной 

власти, располагающая специальным аппаратом управления и 
принуждения, издающая законы, взимающая налоги, имеющая 
исключительное право применения принуждения в отношении 
граждан и выражающая волю и интересы господствующего 
класса, социальной группы или всего народа.  

2. суверенная профессиональная территориальная организация 
публичной власти в обществе. политическая организация, 
обладающая суверенной властью в пределах определенной 
территории и реализующая ее посредством постоянно 
действующих институтов управления и принуждения. 

3. организация политической власти, осуществляющая 
управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и 
стабильность. 

 
ГРАЖДАНИН – член государства, обладающий всей полнотой прав и 
свобод и несущий соответствующие обязанности. 
 
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА – форма политического участия 
граждан, при реализации которой их мнение о решении того или 
иного вопроса государственного или местного управления доводится 
до компетентного государственного органа либо органа местного 
самоуправления. 
 
ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – 
способность граждан, достигших возраста 18 лет, и организаций 
своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 
процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде 
представителю. 
 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВОВЫЕ СПОРЫ – разногласия между 
гражданами или между гражданами и организациями по вопросам 
имущественных и личных неимущественных отношений. 
 
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ –  

1. имущественные или личные неимущественные отношения, 
регулируемые нормами гражданского права. 

2. отношения между сторонами по поводу возникновения, 
изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей. 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ –  
1. лицо, по поводу нарушения прав которого возник спор. 
2. физическое или юридическое лицо, понесшее материальный 

или моральный ущерб от правонарушения, предъявившее 
требование о его возмещении в порядке, установленном 
законом. 

3.  
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС – установленный процессуальными 
нормами порядок осуществления судами и иными уполномоченными 
органами деятельности по разрешению гражданских споров и иных 
гражданских дел. 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – вид юридической 
ответственности, который наступает за совершение гражданского 
правонарушения. 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – правоотношение, в 
силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать 
имущество, выполнить работы, уплатить деньги и т. д., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе 
требовать от должника исполнения его обязанностей. 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОСТУПКИ – правонарушения, 
наносящие вред имущественным и личным неимущественным 
отношениям. 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО – спор, который рассматривается в 
гражданском суде в порядке, определенном гражданским 
процессуальным правом. 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО –  

1. совокупность негосударственных отношений и институтов, 
выражающих частные интересы и потребности свободных 
граждан в различных сферах, развивающихся вне государства и 
огражденных законами от прямого вмешательства со стороны 
государственной власти. 

2. сложная и многоуровневая совокупность независимых от 
государства общественных организаций (имеющих различный 
масштаб и численность) и отношений, развивающихся вне 
государства и без прямого вмешательства государства. 

3. сфера самопроявления свободных граждан, огражденная 
законами от прямого вмешательства со стороны 
государственной власти. 

 

 

4. форма негосударственного объединения людей в целях 
решения важных проблем, стоящих перед обществом; форма 
самоорганизации людей в целях защиты своих прав и 
улучшения жизни. 

5. совокупность не зависящих от государства (автономных) 
организаций и объединений, выражающих и защищающих в 
различных сферах жизни частные интересы граждан. 

6. совокупность общественных отношений (кровнородственных, 
семейных, межнациональных, религиозных, экономических, 
культурных и т. д.), которые находятся вне прямого контроля со 
стороны государства. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – отрасль права, 
регулирующая порядок разбирательства и разрешения судом 
гражданских дел, дел по хозяйственным вопросам, деятельность суда, 
судебного исполнителя и всех участников гражданского процесса, а 
также порядок исполнения постановлений судов и некоторых других 
органов. 
 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — степень осознания себя гражданином 
своей страны и соответствующее этому поведение, готовность 
личности активно содействовать процветанию общества. 
 
ГРАЖДАНСТВО – устойчивая политико-правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 
обязанностей и ответственности. Документом, удостоверяющим 
российское гражданство, является паспорт гражданина РФ, который 
получает каждый 14-летний россиянин. правовая принадлежность 
лица к данному государству, т. е. признание государством этого лица в 
качестве полноправного субъекта конституционно-правовых 
отношений. 
 
ГРУППА ДАВЛЕНИЯ – категория групп интересов, которая для 
реализации целей оказывает влияние (давление) на органы власти и 
управления, но цель завоевания власти не ставится.  
 
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ – сообщество единомышленников, 
объединенных общим интересом. Консолидирующим интересом 
могут выступать различные потребности и мотивы (в том числе 
политические). 
 
ГРУППОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
социальной группы в рамках социальной структуры данного 
общества, происходящее коллективно. 

 

 

 
ГРУППЫ РИСКА – категории населения, более других 
предрасположенные совершать девиантные поступки. 
 
ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – усиление интереса и внимания 
педагогов к личности учащегося, его индивидуальным запросам. 
 
ГУМАНИЗМ – идеология и практика, основанные на принципах 
равенства, справедливости, рассматривающие человека как высшую 
ценность. 
 
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – повышение роли социальных 
и гуманитарных дисциплин в образовательном процессе. 
 
ДАРОВЫЕ (СВОБОДНЫЕ) БЛАГА – блага, которые не ограничены и 
доступны всем, кто в них нуждается, их не требуется специально 
производить, их потребление одними людьми не приводит к их 
нехватке для других людей (в основном носят природный характер: 
солнечный свет, ветер, песок, дождевая и родниковая вода, льды в 
океане и т.д.) 
 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ – снижение обменного курса денежной единицы по 
отношению к иностранным валютам. 
 
ДЕДУКЦИЯ –  

1. операция мышления, предполагающая переход от общей 
картины к частным деталям. 

2. умозаключение об отдельных (частных) свойствах объекта 
познания, которое делается на основании обобщенных 
представлений о нем. 

3.  
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – установленная государством и гарантированная 
нормами права способность субъектов общественных отношений 
своими действиями приобретать и осуществлять субъективные права, 
создавать для себя юридические обязанности и исполнять их. 
Дееспособность граждан зависит от возраста и состояния душевного 
здоровья. 
 
ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ – способность нести ответственность за 
совершенное правонарушение. 
 
ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение, отклоняющееся от 
правовых (юридических) норм.  

 

 

 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – расширение доступности 
среднего и высшего образования для широких слоев населения. 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ – семья, в которой воспитание детей 
строится на сотрудничестве старших и младших, взаимном уважении. 
 
ДЕМОКРАТИЯ –  

1. способ политической организации общества, основанный на 
участии граждан в формировании и осуществлении 
государственной власти, принятии политических решений 
большинством при уважении интересов и прав меньшинства. 
совокупность принципов, устанавливающих равное право всех 
граждан участвовать в процессе принятия политических 
решений и управления государством. 

2. политический режим, при котором единственным источником 
власти признается народ, власть осуществляется по воле и в 
интересах народа.  

3. тип политического режима, в котором соблюдаются права 
человека, присутствует политический плюрализм, 
многопартийность, есть оппозиция, решения принимаются 
большинством с учетом мнения меньшинства.  

4. политический режим, основанный на прямом или 
опосредованном волеизъявлении народа, которое становится 
основой формирования и осуществления государственной 
власти. 
 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – сумма наличных и безналичных денег, которой 
граждане, семьи, фирмы, государственные организации владеют и 
которую используют для расчетов и как сбережения. 
 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА –  

1. целенаправленная деятельность государства, совокупность 
мероприятий в области денежного обращения и кредита, 
направленных на регулирование экономического роста, 
сдерживание инфляции, обеспечение занятости и 
выравнивание платежного баланса. 

2. политика Банка России, которая воздействует на экономику 
через предложение денег в стране. 

 
ДЕНОМИНАЦИЯ – укрупнение денежной единицы путем обмена 
старых денежных знаков на новые, уменьшение номинала банкнот 
(«отрезание ноликов»). 
 
ДЕНЬГИ –  

 

 

1. всеобщий товарный эквивалент, выражающий стоимость всех 
товаров и служащий посредником при обмене.  

2. универсальный товар, который может служить мерой стоимости 
любого товара или услуги, средством накопления, сохраняет 
свою ценность во времени, а люди готовы использовать как 
средство платежа, т. е. принимать в обмен на любые другие 
блага. всеобщий эквивалент, с помощью которого происходит 
обмен одного товара на другой товар или другую услугу.  

3. финансовый актив, которому присущи функции средства обмена 
(обращения), средства измерения стоимости (меры стоимости), 
средства сбережения (сохранения ценности). 

 
ДЕПОЗИТ –  

1. денежные средства или ценные бумаги, помещаемые для 
хранения в кредитные учреждения (банки, сберегательные 
кассы) с гарантией возврата и выплатой процентов владельцу.  

2. денежная сумма (ценные бумаги), вносимая должником в 
судебные учреждения для передачи кредитору. 

 
ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс отказа или утраты социального опыта 
по каким-то причинам. 
 
ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, расходная часть которого 
превышает доходную (сальдо отрицательное). 
 
ДЕФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – сокращение денежной массы путем 
введения мер, направленных на снижение деловой активности 
(например, сокращение бюджетных расходов государства или 
повышение процентной ставки). 
 
ДЕФЛЯЦИЯ – снижение общего уровня цен на товары и услуги, 
процесс, противоположный инфляции. 
 
ДЕФОЛТ – отказ от выполнения долговых обязательств. 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  

1. форма сознательного, активного, предметно-преобразующего 
отношения человека к миру, способ удовлетворения жизненных 
потребностей человека и общества; присущий только человеку 
способ взаимодействия с окружающим миром, в процессе 
которого он сознательно изменяет мир и самого себя, создавая 
то, чего не было в природе.  

2. специфическая для человека форма активности, направленная 
на преобразование окружающей действительности и 
собственного «я».  

 

 

3. осознанные действия, в основе которых лежит продуманная 
цель и которая осуществляется при помощи специальных 
средств. 

 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР – многозначное понятие: 
 
В широком смысле: 

1. взаимодействие, обмен ценностями между различными 
культурными образованиями (субкультурами, контркультурами) 
в рамках крупных культурных зон, между культурными 
регионами. 

2. глобальный процесс заимствования культурных артефактов. 
 
В узком смысле: 

1. общение двух и более индивидов, представляющих разные 
культуры, в ходе которого происходит обмен новой 
информацией и достигается лучшее понимание ценностей 
другой культуры. 

ДИАПАЗОН МОБИЛЬНОСТИ – количество свободных статусов, 
которые можно вскоре занять. 
 
ДИАСПОРА – сообщество представителей какого-либо народа, 
проживающее в отрыве от своей первоначальной территории 
происхождения и расселения, то есть исторической родины.  
 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – распределение вложений по разным 
заемщикам. 
 
ДИВИДЕНДЫ – часть прибыли акционерного общества, 
полагающаяся акционеру. 
 
ДИСЛОКАЛЬНАЯ (РАССЕЯННАЯ) ГРУППА – сообщество людей, 
выходящее за рамки одного поселения и не имеющее четких границ. 
 
ДИСПОЗИЦИЯ –  

2. элемент структуры нормы права, включающий описание 
правовых результатов выполнения условий, сформулированных 
в гипотезе; содержит само правило поведения участников 
правоотношений, указывает на суть, содержание, права и 
обязанности субъектов (описание возникающего, 
изменяющегося, прекращающегося правоотношения). 

3. элемент структуры нормы права, который выражается в виде 
конкретного правила поведения. 

 

 

 

ДИСТАНЦИЯ МОБИЛЬНОСТИ – количество ступенек, на которые 
удалось подняться или пришлось спуститься индивиду. Единицей 
дистанции выступает шаг перемещения, которые измеряется в 
статусах или поколениях. 
 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА – обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, установленным Трудовым 
кодексом РФ, законами, трудовым договором, коллективным 
договором, локальными нормативными актами организации. 
  
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обязанность работника 
понести наказание, предусмотренное нормами трудового права, за 
виновное противоправное поведение.  
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ – нарушения трудовой, учебной, 
служебной или воинской дисциплины; противоправное, виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 
трудовых обязанностей. 
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК –  

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

2. противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником своих трудовых обязанностей. 
 

ДОГМАТИЗМ – философская концепция, которая утверждает, что 
истина есть только абсолютная. Не признает критического подхода и 
то или иное учение воспринимает как законченную вечную истину. 
 
ДОГОВОР – соглашение двух и более лиц (сторон договора) об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей.  
 
ДОЛГ – осознание человеком необходимости и своей ответственности 
перед обществом следовать моральному идеалу, идти по пути 
добродетели и противостоять злу. 
 
ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – документы, которые дают право их 
владельцу на возврат к определенному сроку суммы денег, 
переданной им физическому или юридическому лицу, и 
фиксированного дохода в виде определенного процента от этой 
суммы. 
 



 

 

ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – документы, которые дают право их 
владельцу на долю в собственности. 
 
ДОМИНИРУЮЩАЯ (ГОСПОДСТВУЮЩАЯ) КУЛЬТУРА –  

1. совокупность верований, ценностей, правил поведения, 
интересов, характерных для большинства членов данного 
сообщества. 

2. официальная культура, представляющая нормы, ценности, 
обычаи и традиции, на которые ориентируется большинство 
членов общества. 

 
ДОМОХОЗЯЙСТВО –  

1. хозяйственная единица, которая может состоять из одного или 
нескольких человек, объединенных общим бюджетом и местом 
проживания.  

2. один или несколько людей, проживающих вместе, ведущих 
общий бюджет и принимающих общие решения о потреблении, 
сбережениях и т. д. 

 
ДОПОЛНЯЮЩИЕ (КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ) ТОВАРЫ – товары, 
обеспечивающие работу друг друга (например, автомобиль и бензин, 
принтер и картридж). 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства. 
 
ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ – монархия, в которой монарх 
является главой исполнительной власти, но законы не могут 
приниматься без участия парламента. Монарх может также распустить 
парламент, наложить вето на закон или публиковать чрезвычайные 
указы в перерывах между сессиями парламента.  
 
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА –  

1. совокупность знаний, представлений, идей, социальных норм, 
ценностей, идеалов, чувств, оценок, выработанных 
человечеством на протяжении истории. 

2. совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по 
их производству. 

3. совокупный духовный опыт человечества, включающий 
познавательную и духовную деятельность и ее результаты. 

 
ДУХОВНАЯ СФЕРА (СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ) – совокупность 
отношений между людьми, возникающих по поводу создания, 
хранения и передачи духовных ценностей. 
 

 

 

ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – высший уровень развития личности как 
творца своей жизни, направляющего свою активность на 
удовлетворение духовных потребностей. 
 
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – идеальные представления об истине, 
справедливости, добре, человечности, красоте, о миропорядке в 
целом. 
 
ЕДИНИЦА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – единица измерения объекта 
налога (например, квадратные метры, лошадиные силы и т. д.) 
 
ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – отрасль, в которой производство 
товаров и услуг сосредоточено в одной фирме в силу объективных 
(природных или технических) причин, и это выгодно обществу (не 
противоречит его интересам).  
 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – прирожденные и неотчуждаемые права 
человека, официально признанные государством и закрепленные в 
его конституции и других законах. 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА – прирожденные и неотчуждаемые права 
человека, которые принадлежат ему исходя из самого факта его 
принадлежности к человеческому роду. 
 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ – ненамеренное искажение действительности, 
содержание знания, не соответствующее реальности объекта, но 
ошибочно принимаемое за истину. 
 
ЗАВЕЩАНИЕ – акт распоряжения любым имуществом (в том числе 
тем, которое может быть приобретено в будущем) или иными 
принадлежащими гражданину благами на случай его смерти, личное 
распоряжение гражданина на случай смерти по поводу 
принадлежащего ему имущества с назначением наследника. 
 
ЗАДАТКИ – потенциальные возможности человека, заложенные в нем 
при рождении и передаваемые по наследству (некоторые 
врожденные особенности органов чувств, свойства нервной системы, 
от которых зависит темперамент, быстрота реакции, умственная 
работоспособность и т.д.). 
 
ЗАДАТОК – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой 
стороне в счет причитающихся по договору платежей, в 

 

 

доказательство заключения договора и в обеспечение его 
исполнения. 
 
ЗАКЛАДНАЯ – именная ценная бумага, удостоверяющая право ее 
владельца в соответствии с договором об ипотеке (залоге 
недвижимости) на получение денежного обязательства или 
указанного в ней имущества. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ – соглашение о действиях, направленных на 
установление, изменение или прекращение правоотношений 
физических или юридических лиц. 
 
ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ – рост цен вызывает увеличение количества 
выпускаемых/предлагаемых к продаже товаров, а снижение цен – 
уменьшение этого количества (прямая зависимость от цены). 
 
ЗАКОН СПРОСА – повышение цен ведет к снижению спроса, а 
снижение цен – к его увеличению (обратная зависимость от цены). 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – совокупность полномочий, связанных 
с принятием законов, а также органов, реализующих эти полномочия. 
Осуществляется парламентом. 
 
ЗАКОНОПРОЕКТ – документ с текстом закона, предлагаемый 
обладающими правом законодательной инициативы субъектами на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа 
государственной власти. 
 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ) ПРОЦЕСС – 
определенная законом последовательность процедур подготовки, 
внесения на рассмотрение, обсуждения, принятия и вступления 
законов в юридическую силу. 
 
ЗАКОНЫ –  

1. принятые в особом порядке (обеспечивающем выражение воли 
граждан) акты государственных законодательных органов, 
которые обладают более высокой юридической силой по 
отношению к иным правовым актам и направлены на 
регулирование наиболее важных общественных отношений 
(Конституция, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, законы субъектов РФ). 

2. наиболее важные для государства нормативные правовые акты 
– принимаются в особом порядке высшим законодательным 

 

 

представительным органом РФ (Федеральным Собранием), 
законодательными органами субъектов РФ (республик, краев, 
областей и др.) или в порядке референдума – всенародного 
голосования. 

 
ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором накладываются 
серьезные ограничения на любое изменение статуса. 
 
ЗАЛОГ – денежная сумма или любая материальная ценность, которая 
обеспечивает обязательство должника перед залогодержателем. 
 
ЗАМЕЩАЮЩИЕ ТОВАРЫ (СУБСТИТУТЫ) – товары-аналоги, 
удовлетворяющие те же потребности и конкурирующие за спрос 
(например, зефир, пастила и мармелад). 
 
ЗАНЯТОСТЬ – деятельность граждан, не противоречащая 
законодательству и приносящая им трудовой доход.  
 
ЗАНЯТОСТЬ – деятельность людей, связанная с удовлетворением их 
потребности в труде и, как правило, приносящая им трудовой доход. 
Временно отсутствующие на работе лица также считаются занятыми. 
 
ЗАНЯТЫЕ – люди, которые работают по найму или заняты на другой 
оплачиваемой деятельности. 
 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – форма материального вознаграждения 
наемных работников за их труд. 
 
ЗЕМЛЯ (ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ) –  

1. все виды природных ресурсов (т. е. не созданных самим 
человеком, а обеспеченных ему естественной средой обитания), 
имеющихся на планете и пригодных для производства 
экономических благ.  

2. все, что дает природа в необработанном виде, необходимое для 
производства товаров и услуг. 

 
ЗНАНИЕ –  

1. форма существования и систематизации результатов 
познавательной деятельности человека. 

2. результат познавательной деятельности человека, выраженный 
в понятиях, теориях, научных представлениях и т. д. 

3. система представлений человека о мире.  
4. (в узком смысле) набор сведений в определенных областях. 

 

 

 

ИГРА – деятельность человека, направленная на получение 
эмоционального удовлетворения от самого процесса. 
 
ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА – общественное и человеческое 
сознание, мыслительная деятельность, уровень культуры – в той мере, 
в какой они способствуют возникновению и развитию права. 
 
ИЕРАРХИЯ – расположение элементов целого в порядке от низшего к 
высшему, с возрастающим значением и уменьшающимся числом 
членов. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – деятельность, комплекс 
мероприятий по подготовке и проведению выборов, которая 
осуществляется в период со дня официального опубликования даты 
выборов до дня голосования и подведения итогов выборов. система 
агитационных мероприятий, проводимых политическими партиями и 
независимыми кандидатами с целью обеспечить себе максимальную 
поддержку избирателей на предстоящих выборах. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА –  

1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок выборов в 
представительные учреждения и выборных должностных лиц и 
определения результатов голосования (избирательное право) и 
комплекс действий в процессе выборов (избирательный 
процесс). 

2. механизм формирования органов власти с помощью выборов, 
который включает в себя способ проведения голосования и 
определения его результатов, а также принцип распределения 
мандатов между партиями. 

3. Порядок организации и проведения выборов в 
представительные учреждения или выборов индивидуального 
руководящего представителя (например, президента страны). 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – совокупность правовых норм о порядке 
выборов (от выдвижения кандидатов до определения результатов). 
Является частью конституционного права. 
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – комплекс действий в процессе 
выборов, последовательность мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в государственные органы и органы местного 
самоуправления.  
 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ – набор критериев, которым должен 
удовлетворять избиратель или кандидат для получения допуска к 
участию в выборах. 

 

 

 
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) – затраты, связанные 
с процессом доведения товаров от производителя до потребителя. 
 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА (ЧИСТЫЕ) – затраты на изготовление 
продукции. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ – определение количественных значений, свойств 
объекта с использованием специальных технических устройств и 
единиц измерения. 
 
ИЗОЛЯЦИЯ – отлучение нарушителя норм от добропорядочных и 
законопослушных людей без возможности достаточно быстрого 
освобождения (например, длительное тюремное заключение). 
 
ИММИГРАЦИЯ – въезд населения одной страны в другую страну. 
 
ИМПОРТ – ввоз товаров из-за границы для использования на своем 
предприятии или для продажи на рынке. 
 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – общественные отношения, 
которые возникают по поводу различного рода материальных благ. 
Делятся на вещные (по поводу вещей, ценных бумаг и т.д.) и 
обязательственные (по поводу передачи имущества, выполнения 
работ, оказания услуг). 
 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА –  

1. права, которые имеют денежную оценку. 
2. субъективные права участников правоотношений, которые 

связаны с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом (вещные и обязательственные права). 
 

ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ – доходы, получаемые супругами, движимые 
и недвижимые вещи и имущественные права, возникающие в 
результате пользования имуществом. 
 
ИНВЕСТИЦИИ – вложение денег с целью получения дохода в 
будущем. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ – финансово-кредитный институт, 
аккумулирующий денежные средства юридических и физических лиц 
через продажу им собственных ценных бумаг. 
 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ – кредит на закупку оборудования для 
предприятия, его техническое перевооружение или строительство 
инфраструктурных объектов. 
 
ИНВЕСТОР –  

1. тот, кто предлагает на рынок денежные средства с целью 
получения дохода в будущем. 

2. физическое или юридическое лицо, размещающее собственные 
денежные средства, имущественные и интеллектуальные 
ценности в долгосрочные вложения капитала. 

 
ИНДИВИД – человек как единичное природное существо, 
обобщенный образ человека, представитель вида homo sapiens, 
отдельный носитель всех черт человека, продукт единства 
врожденного и приобретенного, представитель человечества. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
отдельного индивида в рамках социальной структуры данного 
общества независимо от других. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – дело, которым владеет один 
человек.  
 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ – духовный мир личности, 
совокупность идей, взглядов, чувств, свойственных конкретному 
человеку. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ –  

1. совокупность особенностей и свойств, отличающих одного 
человека от другого, биологическая и социально-
психологическая уникальность, человек как носитель 
неповторимых оригинальных черт, качеств.  

2. неповторимое своеобразие проявлений конкретного человека, 
отражающее его исключительность. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – физическое лицо, 
которое занимается предпринимательской деятельностью от своего 
имени и под своей фамилией, может заключать трудовые договоры и 
нанимать людей на работу, по своим долгам от предпринимательской 
деятельности несет ответственность всем своим личным имуществом. 
Индивидуальный предприниматель не имеет статуса юридического 
лица, а является физическим лицом. 
 
ИНДУКЦИЯ –  

 

 

1. операция мышления, предполагающая переход от частных 
деталей к общей картине. 

2. умозаключение о свойствах объекта познания в целом на основе 
отдельных (частных) его свойств. 

 
ИНСТИТУТ ПРАВА –  

1. комплекс правовых норм, являющихся специфической частью 
отрасли права и регулирующих сегмент определенного вида 
общественных отношений (институты гражданства, 
избирательного права, президентства в конституционном 
праве). 

2. обособленные группы правовых норм, регулирующие 
однородные отношения, но более мелкие, чем отрасли. 

3. объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли группа 
взаимосвязанных однопорядковых юридических норм. 

4. совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения определенного вида. 

5. группа обособившихся правовых норм внутри отрасли права, 
которая регулирует узкую разновидность общественных 
отношений. 

 
ИНСТИТУТЫ КУЛЬТУРЫ – учреждения и организации, создающие, 
исполняющие, хранящие, распространяющие художественные 
произведения, а также обучающие население культурным ценностям. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – 
складывание, формирование организаций гражданского общества на 
основании общих интересов граждан, образовавших сообщества, и 
соединения их интересов с общезначимыми. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ – процесс превращения 
спонтанного поведения людей в организованное. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ) ПОДСИСТЕМА – 
совокупность политических институтов и организаций, 
представляющих различные по значимости властные интересы – от 
общезначимых до групповых и частных: государство, политические 
партии, общественно-политические движения, СМИ. 
 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА – напряженность труда, которая 
определяется степенью расходования рабочей силы в единицу 
времени. 
 
ИНТЕНСИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – увеличение объемов 
производства, происходящее за счет повышения качества 



 

 

организации производства и более рационального расходования 
прежнего объема ресурсов. 
 
ИНТЕРЕС –  

1. целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту 
его потребности, направленность на материальные и духовные 
блага, обеспечивающие удовлетворение его потребностей. 

2. осознанный мотив, который заставляет человека добиваться 
какой-либо цели в силу ее значимости и эмоциональной 
привлекательности для него. 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – создание единого 
образовательного пространства для представителей разных стран, 
интеграция образовательных систем. 
 
ИНТУИЦИЯ – способность человека непосредственного постижения 
истины без опоры на логические обоснования и доказательства.  
 
ИНФЛЯЦИЯ –  

1. процесс обесценивания денег, который проявляется в виде 
долговременного устойчивого повышения общего уровня цен.  

2. процесс повышения общего уровня цен в стране, ведущий в 
итоге к снижению покупательной способности денег.  

3. процесс обесценивания денег, который происходит в результате 
переполнения каналов товарного обращения денежной массой 
(когда деньги выпускаются в обращение в размерах, 
превышающих потребности товарооборота).  

4. превышение темпов роста денежной массы над темпами роста 
товарной массы.  

5. рост цен на товар, не подкрепленный соответствующим ростом 
качества продукции.  

6. обесценение денег вследствие выпуска их в обращение в 
размерах, превышающих потребности товарооборота, что 
сопровождается ростом цен на товары и падением уровня 
реальной заработной платы. 

 
ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) – инфляция, при которой 
удорожание факторов производства (увеличение зарплаты, налогов, 
рост цен на сырье и энергию) вызывает рост цен на товары и услуги. 
ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА – ситуация дефицита на товарном рынке, когда 
спрос на товары превышает предложение, и это вызывает рост цен. 
 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ) ОБРАЗОВАНИЯ – 
применение в образовательном процессе информационных 
технологий новых поколений. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ – все знания и сведения об общественных процессах 
производства, обмена, распределения, накопления и потребления 
материальных и иных благ. создаваемые одними людьми и пригодные 
для передачи другим людям сведения и знания. 
 
ИНФОРМАЦИЯ – любые сведения об окружающей действительности 
(включая наш внутренний мир), которые еще не прошли проверку на 
истинность и не включены в систему в отличие от знаний. 
 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ – кредит на покупку недвижимости под залог 
покупаемой недвижимости. долгосрочный кредит, предоставляемый 
юридическому или физическому лицу банками под залог 
недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, 
помещений, сооружений. 
 
ИСК – обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и 
разрешении материально-правового спора с ответчиком и о защите 
нарушенного права. 
 
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – деятельность суда по рассмотрению и 
разрешению споров о субъективном праве или охраняемом законом 
интереса, вытекающих из гражданских, трудовых, семейных, 
земельных, жилищных, экологических и иных правоотношений, 
которая урегулирована гражданским процессуальным 
законодательством. 
 
ИСКУССТВО – многозначное понятие: 
Основное значение 

1. специфическая форма общественного сознания и 
художественно-творческой деятельности людей, которая 
представляет собой целостное отражение окружающей 
действительности в художественных эмоционально-чувственных 
образах. 

2. область культуры, связанная с образно выразительным 
отражением окружающего мира и человека. 

3. духовно-практическое освоение мира в художественно-
образной форме. 

4. духовная деятельность человека, направленная на создание 
эстетических ценностей, а также способ познания мира 
посредством художественных образов. 

5. специфический вид духовно-практического освоения и 
эстетического отношения к действительности. 

Дополнительные значения 
1. художественное творчество и его результаты. 
2. мастерство в какой-либо деятельности. 

 

 

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА – заключительная стадия судебного 
уголовного процесса, заключающаяся в практической реализации 
предписаний вступившего в законную силу приговора. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – совокупность полномочий, связанных с 
управлением государственными делами, а также органов, 
реализующих эти полномочия. Осуществляется правительством, 
министерствами и ведомствами, которые управляют различными 
сферами общественной жизни. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – деятельность компетентных 
органов (должностных лиц) по исполнению актов с применением мер 
государственного принуждения. Осуществляется во исполнение 
судебных актов, актов других органов (должностных лиц) в целях 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций. 
 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – вид уголовного наказания, 
заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду 
с вычетом из его заработка в доход государства определенной части. 
 
ИСТИНА –  

1. знание, соответствующее свойствам познаваемого объекта, 
адекватное отражение действительности. 

2. идеал познания, характеристика соответствия знания 
познаваемому предмету. 

3. соответствие полученного знания действительности, такое 
отражение объекта познающим субъектом, при котором 
познавательный объект воспроизводится так, как существует 
сам по себе, вне сознания / соответствие представлений или 
утверждений реальному положению дел. 

 
КАДРОВЫЕ ПАРТИИ – немногочисленные объединения, включающие 
в основном профессиональных политиков, опирающиеся на 
финансовую поддержку заинтересованных лиц или корпораций, 
ориентированные на ближайшие выборы. 
 
КАПИТАЛ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ) – материальные ресурсы, 
созданные другими людьми, которые используются длительное время 
в производстве и способны приносить доход в будущем.  

 физический капитал – здания и сооружения, оборудование, 
инфраструктура и т.д.  

 

 

 денежный (финансовый) капитал – объем денежной массы, 
которой располагают субъекты экономики.  

 
КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО – обжалование или 
опротестование в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, 
вступивших в законную силу; проверка вышестоящим судом 
законности и обоснованности решений и приговоров суда, 
вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно 
представленным материалам в кассационной жалобе. 
 
КАСТА – социальная страта, выделяемая по религиозному критерию, 
принадлежность к ней определяется рождением и не может 
измениться при жизни, поведение членов строго регулируется 
жесткими социальными нормами. 
 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – параметр, отражающий степень эффективности 
всех сторон жизнедеятельности человека (интеллектуальное, 
культурное и физическое развитие, безопасность жизни, степень 
удовлетворения потребностей). 
 
КВАЗИГРУППА –  

1. малоустойчивая неформальная совокупность людей, 
объединенная одним или очень немногими типами 
взаимодействия, имеющая неопределенную структуру и систему 
ценностей и норм.  

2. совокупность людей, сложившаяся по случайному принципу, 
которая быстро распадается. 

 
КЛАСС – социальная страта, характеризующая отношение к 
собственности на средства производства (капитал), роль в разделении 
общественного труда и профессиональную специфику получения 
доходов. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ – операция мышления, предполагающая 
распределение объектов по группам на основе установления сходств 
и различия между ними. 
КЛЮЧЕВАЯ (УЧЕТНАЯ) СТАВКА – минимальная процентная ставка, по 
которой ЦБ РФ предоставляет кредиты коммерческим банкам. На ее 
основе рассчитываются банковские проценты. 
 
КОАЛИЦИЯ – объединение партий для совместного участия в 
выборах в парламент или в совместном голосовании в парламенте. 
 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации. Заключается между 
работниками и работодателем в лице их представителей на срок не 
более 3 лет. 
 
КОМБАТАНТЫ – лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, 
находящихся в конфликте, и имеющие право принимать 
непосредственное участие в военных действиях.  
 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ – кредитные учреждения, осуществляющие 
банковские операции по обслуживанию физических и юридических 
лиц с целью получения прибыли. Являются посредниками в платежах 
между субъектами экономики. Бывают частными и государственными. 
Должны получить от ЦБ лицензию. 
 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, которые нацелены 
на извлечение прибыли. 
 
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ – особое условие о порядке оплаты по 
основному договору, когда она производится ранее или позже 
встречного исполнения (поставки товара, оказания услуги, 
выполнения работы и др.) 
 
КОММУНИЗМ – политическая идеология, в основе которой лежат 
общественная собственность на средства производства, ликвидация 
всех форм социального неравенства (на финальной стадии – 
государства, денег, классов). 
 
КОММУНИКАТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА – совокупность связей и 
взаимодействий (политических отношений) социальных групп, 
личностей, социальных институтов, подсистем. 
 
КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ – объем полномочий 
и функций, которые выполняет государственный орган, а также его 
юридические обязанности. Этот объем полномочий закреплен в 
нормативном акте, в зависимости от вида государственного органа 
это может быть Конституция, закон, постановление или другой 
нормативный акт. 
 
КОМПРОМИСС – прекращение конфликта путем взаимных уступок и 
обоюдного отказа от некоторых первоначальных позиций. 
 

 

 

КОНЕЧНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – товары и услуги, которые 
покупаются непосредственно для потребления, а не для перепродажи 
или дальнейшей переработки. 
 
КОНКУРЕНЦИЯ – экономическое соперничество субъектов 
экономики за право получения большей доли определенного вида 
ограниченных ресурсов. 
 
КОНКУРЕНЦИЯ (СОПЕРНИЧЕСТВО) – деятельность, направленная на 
принуждение противника к полному принятию альтернативной точки 
зрения, навязывание собственной позиции, ориентированное на 
открытую конфронтацию, отстаивание своих интересов без учета 
мнения и запросов оппонентов. 
 
КОНСЕРВАТИЗМ – политическая идеология, в основе которой лежат 
ценность порядка, стабильности развития, отказ от кардинальных 
изменений, незыблемость ценностных устоев, лежащих в основе 
семьи, религии и собственности, верность национальным традициям, 
преемственность развития. 
 
КОНСТИТУЦИОННАЯ (ПАРЛАМЕНТАРНАЯ) МОНАРХИЯ – монархия, в 
которой наследственный правитель является формальной главой 
государства, выполняет представительскую функцию, но не обладает 
реальными полномочиями в сфере законодательной или 
исполнительной власти.  
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – базовая и основополагающая отрасль 
российской правовой системы, закрепляющая основы 
конституционного строя РФ, принципы организации и порядок 
функционирования органов государственной власти и управления, 
правовой статус человека и гражданина, их взаимоотношения с 
государством. 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО – упорядоченная 
процессуальным законодательством деятельность Конституционного 
Суда РФ, конституционных и уставных судов субъектов РФ. 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД – установленные 
Конституцией процессуальные права, служащие средством защиты 
основных материальных прав и свобод человека, правозащитные 
институты и основные принципы их деятельности, особые правила, 

 

 

определяющие пределы и условия возможного ограничения прав и 
свобод человека. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ –  

1. установленная государством и закрепленная в Конституции 
мера необходимого (должного) поведения гражданина в 
обществе. 

2. закрепленные в Конституции требования, которые в интересах 
общества, государства и других граждан обязаны соблюдать все 
без исключения. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА – возможности человека, которые могут 
быть реализованы только при условии исполнения обязанностей со 
стороны государства; возможности получения благ от государства. 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ СВОБОДЫ –  

1. правомочия, которые человек может реализовать 
самостоятельно; отсутствие ограничений, налагаемых 
государством на действия и поступки человека.  

2. закрепленная в Конституции РФ возможность определенного 
поведения человека, т. е. отсутствие ограничений личности 
действовать по своему усмотрению. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – система экономических, социальных и 
политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 
конституцией и другими конституционно-правовыми актами 
государства.  
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ – судебный орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. 
 
КОНСТИТУЦИЯ РФ –  

1. нормативный правовой акт высшей юридической силы, 
устанавливающий важнейшие принципы государственного и 
общественного строя России и закрепляющий правовой статус 
личности.  

2. основной закон государства, имеющий высшую юридическую 
силу, то есть обладающий особенным, чрезвычайно важным 
значением. 

 
КОНТРКУЛЬТУРА –  

1. социокультурная система, специфический вид субкультуры, 
противостоящий господствующей культуре, стремящийся 
вытеснить ее, находящийся в конфликте с преобладающими 
ценностями. 

 

 

2. протестная культура, которая формирует систему ценностей, 
противостоящих ценностям общепринятой культуры. 

3. субкультура, демонстративно противостоящая доминирующей 
культуре. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ –  

1. созданное для достижения конкретных совместных целей 
объединение абсолютно независимых субъектов, 
самостоятельных государств, имеющих независимую систему 
государственных органов и законодательств, свою валюту, 
гражданство, национальные армии.  

2. союз государств, сохраняющих независимое (суверенное) 
существование и объединяющихся с целью координации 
некоторых видов своей деятельности (чаще всего это оборона, 
внешняя и экономическая политика). 

3. союз самостоятельных, суверенных государств, которые 
образуется на основе соответствующего договора с целью 
совместного решения определенных проблем (организация 
совместной обороны, координация внешней политики, развитие 
общей системы коммуникаций).  

4. форма государственного устройства, представляющая собой 
союз суверенных государств, объединившихся в целях решения 
военных, таможенных, валютных, экономических или иных задач. 

 
КОНФЕССИЯ – вероисповедание, религиозные общины (церкви), 
связанные общностью верования. 
 
КОНФЛИКТ – противоборство, столкновение двух и более сторон, 
возникающее на основе несовпадения интересов, потребностей, 
ценностей, целей или недостатка каких-либо ресурсов. 
 
КОНФОРМИЗМ – приспособление, пассивное согласие с порядком 
вещей, с мнениями и взглядами, которые существуют в определенном 
обществе; безоговорочное следование каким-то образцам, имеющим 
наибольшую силу давления, неимение собственной точки зрения по 
каким-либо вопросам. 
 
КОНФОРМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение, соответствующее 
социальным нормам и ожиданиям социального окружения 
(конвенциональное, нормативное).  
 
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РФ – народы, 
проживающие на территориях традиционного расселения своих 
предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйственную 
деятельность и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч 



 

 

человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями. 
 
КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ – правила поведения, регулирующие 
отношения людей в организациях и учреждениях, закрепленные в их 
уставах, кодексах, соглашениях. 
 
КОРРУПЦИЯ – противоправная деятельность лица, облеченного 
властью, направленная на извлечение выгоды для себя или третьих 
лиц. 
 
КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ – налоги, которые включаются в цену товаров и 
услуг, накапливаются у продавца и выплачиваются им в казну. 
 
КРЕДИТ – ссуда в денежной или товарной форме на условиях 
срочности, возвратности и платности (уплаты процента). 
 
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА – совокупность кредитно-
финансовых учреждений, создающих, аккумулирующих и 
предоставляющих денежные средства на условиях срочности, 
платности и возвратности. Включает банки и небанковские 
институты. 
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО – добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области 
сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 
объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
имущественных вкладов. 
 
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ – показатель, который позволяет отличить истину 
от заблуждения или лжи.  
 
КСЕНОФОБИЯ – навязчивый необоснованный страх перед чужими 
взглядами, обычаями, культурными особенностями, восприятие их как 
опасного и враждебного явления, ненависть к кому-то или чему-то 
чужому, восприятие чужого как опасного и враждебного. 
иррациональное (не постигаемое разумом) по своей природе 
восприятие инородных явлений как опасных и враждебных, 
заставляющее относиться к ним со страхом и подозрительностью. 
 
КУЛЬТУРА – многозначное понятие: 
В широком смысле 

 

 

1. совокупность достижений человечества в социально-
экономической, политической и духовной жизни 
(производственных, общественных, духовных). 

2. совокупность результатов человеческой деятельности, а также 
способов и инструментов, посредством которых осуществляется 
преобразование человеком окружающей среды и регуляция 
общественной жизни. 

3. совокупность проявлений жизни, достижений в материальной и 
духовной сферах. 

4. все формы и результаты деятельности людей. 
В узком смысле: 

1. уровень, степень развития какой-либо отрасли, знания или 
деятельности. 

2. характеристика отдельных эпох, этносов или наций. 
3. уровень, степень развития человека как члена общества. 

 
КУЛЬТУРНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА – совокупность 
субкультур, ценностей, убеждений, идей. Охватывает политическую 
психологию, политическую идеологию, политическую культуру. 
 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ – часть материальной и духовной культуры, 
созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание 
временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное 
и почитаемое. 
 
КУЛЬТУРНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ – негативная форма диалога культур, в 
которой одна культура начинает доминировать над другими, 
навязывая им свои культурные стандарты и ценности. 
 
КУРС АКЦИЙ – рыночная цена акций, складывающаяся при их 
свободной перепродаже на фондовом рынке под влиянием 
ожидаемой будущей доходности фирмы, общей экономической 
ситуации и спекулятивной игры участников рынка. 
 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ – формальная законность, получение власти 
установленным законом путем и соответствие ее политики 
действующему законодательству. 
 
ЛЕГИТИМНОСТЬ – неформальная характеристика, означающая 
общественное признание власти и правомерности ее политики 
большинством членов общества, готовность общества ей подчиняться, 
доверие людей к власти, основанное на комплексе представлений, 
обосновывающих ее важность, целесообразность и справедливость. 
 

 

 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ (ФРИТРЕДЕРСТВО, СВОБОДА ТОРГОВЛИ) – 
внешнеторговая политика государства, которая имеет конечной 
целью построение открытой экономики со свободной торговлей, 
развивающейся на основе рыночного механизма формирования цен. 
Предполагает открытие внутреннего рынка для иностранной 
конкуренции и отсутствие высоких экспортных или импортных 
пошлин и других ограничений. 
 
ЛИБЕРАЛИЗМ – политическая идеология, в основе которой лежат 
священность и неотчуждаемость гражданских и политических прав и 
свобод личности, их приоритет над интересами общества и 
государства, правовое равенство граждан, недопустимость 
вмешательства государства в частную жизнь граждан. 
 
ЛИКВИДНОСТЬ – способность быстрого превращения активов в 
средство платежа. Более ликвидным является актив, который легче 
продать, обналичить, чтобы превратить в средство платежа. 
 
ЛИЧНОСТНО-РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – внутриличностные 
противоречия, порождаемые требованиями социальной роли, 
противоречащими интересам и жизненным устремлениям личности. 
 
ЛИЧНОСТЬ –  

1. человек, обладающий совокупностью социально значимых 
качеств (нравственность, инициативность, ответственность, 
гражданственность, целеустремленность), формирующихся в 
процессе социализации.  

2. человек как субъект социальных отношений и сознательной 
деятельности; системное качество человека, определяемое его 
включенностью в социальные связи и формирующееся в 
совместной деятельности и общении. 

3. человек со своими социально обусловленными и 
индивидуально выраженными качествами. 

4. человек, обладающий совокупностью социально значимых черт, 
свойств и качеств, которые характеризуют его как активного 
участника общественной жизни, субъекта познания и изменения 
мира. 

 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – общественные 
отношения, которые лишены экономического содержания, но могут 
иметь имущественные последствия. 
 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА – особая категория 
гражданских прав, которые с рождения принадлежат гражданину, 

 

 

неотделимы от него, не связаны с обладанием и распоряжением 
имуществом. 
 
ЛИЧНЫЙ СТАТУС – положение индивида в малой группе, зависящее 
от того, как его оценивают и воспринимают члены этой группы 
(знакомые, родные), в соответствии с его личными качествами (лидер, 
аутсайдер, душа компании, знаток). 
 
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – вид уголовного наказания, заключающийся в 
принудительной изоляции преступника от общества в 
специализированном учреждении с определенным режимом 
отбывания наказания. 
 
ЛИШЕНИЯ – средства, при помощи которых решаются задачи 
предупреждения правонарушений. 
 
ЛОББИЗМ – продвижение определенных интересов в структурах 
власти и управления. 
 
ЛОББИРОВАНИЕ – отстаивание интересов отдельной группы лиц при 
принятии нормативных актов, попытка оказать влияние на органы 
власти. 
 
ЛОЖЬ – сознательное искажение образа, действительного состояния 
объекта. 
 
ЛОКАЛЬНАЯ ГРУППА – совокупность людей, находящихся в рамках 
определенной территории. 
 
ЛЮМПЕНЫ – деклассированные слои общества, находящиеся на 
социальном дне. 
 
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система 
определения результатов выборов, согласно которой избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 
(«победитель забирает все»).  
 
МАКРОЭКОНОМИКА – уровень экономической науки, который 
изучает экономику страны как единое целое, общеэкономические 
процессы в государстве и мире: экономический рост, инфляция, 
безработица, денежное обращение, налоговая система, 
государственный бюджет, международная торговля. 

 

 

 
МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА –  

1. относительно небольшое (от 2 до 30 человек) число 
непосредственно контактирующих индивидов, объединенных 
общими целями и задачами.  

2. совокупность небольшого количества людей, обычно лично 
знающих друг друга и имеющих эмоционально окрашенные 
отношения между собой. 

 
МАРГИНАЛЫ – индивиды, которые утратили прежний социальный 
статус и пока не адаптировались в новой среде, к которой они 
формально стали принадлежать. люди, занимающие промежуточное 
положение между большими социальными группами. Находятся в 
процессе перехода из одной социальной группы в другую, при этом 
частично усвоив черты новой социальной группы, но не до конца 
потеряв черты старой социальной группы. 
 
МАРГИНАЛЬНОСТЬ – промежуточное, структурно не определенное 
состояние социального субъекта. 
 
МАРКЕТИНГ –  

1. вид экономической деятельности, которая состоит в 
продвижении товаров и услуг от производителя к потребителю.  

2. рыночные, сбытовые и исследовательские операции в области 
торговли; деятельность фирмы, направленная на повышение 
эффективности торговой политики компании.  

3. процесс создания и продвижения продукта в целях 
удовлетворения потребностей потребителя и с прибылью для 
организации производителя. 

 
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА –  

1. культура большинства, имеющая преимущественно 
развлекательный характер, широко тиражируемая с помощью 
современных коммуникативных технологий, направленная на 
коммерческий успех. 

2. коммерческая форма производства и распространения 
стандартизированных культурных ценностей, рассчитанная на 
большую аудиторию. 

 
МАССОВЫЕ ПАРТИИ – многочисленные объединения со сложной 
организационной структурой, постоянными членством и источниками 
финансирования, ведущие постоянную системную работу с 
избирателями. 
 
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА –  

 

 

1. совокупность созданных объектов материального мира, все 
предметы человеческого труда. 

2. совокупность искусственных объектов, созданных человеком в 
процессе освоения и преобразования природы. 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – возмещение материального 
ущерба (вреда), причиненного виновной стороной в результате 
неправомерных действий при исполнении трудовых обязанностей 
(работником или работодателем). 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей права, 
непосредственно и первично регулирующих естественно 
сложившиеся общественные отношения и устанавливающие права и 
обязанности субъектов правоотношений. 
 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – изготовление вещественных 
благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства 
и т. д. Основывается на применении техники и технологий. 
 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА – реальные жизненные 
обстоятельства, способствующие возникновению и развитию права. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – сосредоточение 
производства определенных товаров в отдельных странах с целью их 
последующей продажи на мировом рынке для  
удовлетворения потребностей других стран, предъявляющих спрос на 
эти товары. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ – обмен товарами и услугами между 
разными странами, связанный со всеобщей интернационализацией 
хозяйственной жизни и интенсификацией международного 
разделения труда в условиях научно-технической революции. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ –  

1. процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 
сближению их хозяйств, выражающийся в расширяющемся 
экономическом сотрудничестве, сближении и переплетении 
национальных экономик (зоны свободной торговли, таможенные 
союзы, экономические союзы).  

2. процесс взаимного сближения хозяйственных структур стран 
через переплетение производственно-экономических, 
финансовых, трудовых и иных связей.  

3. процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания 
национальных хозяйственных систем, обладающих 

 

 

способностью саморегулирования и саморазвития на основе 
согласованной межгосударственной экономики и политики. 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ – официальные письменные 
документы, принятые государствами или иными субъектами 
международного права (акты международных организаций, 
международные договоры). 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО –  

1. отрасль международного публичного права, нормы которого 
определяют недопустимые методы и средства ведения военных 
действий и защищают жертв вооруженных конфликтов. 

2. совокупность международных конвенционных и обычных норм, 
составляющих правила ведения войны, регулирующих 
отношения между воюющими государствами, а также между 
ними, с одной стороны, и нейтральными – с другой, и имеющих 
своим назначением гуманизацию средств и методов ведения 
войны. 

3. система правовых принципов и норм, регулирующих отношения 
участников вооруженного конфликта для ограничения жестоких 
методов и средств ведения войны, защиты ее жертв и 
устанавливающих ответственность за нарушение этих норм. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – система правовых норм, регулирующих 
отношения между государствами, международными организациями, 
государствоподобными образованиями. 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (МППЧ) – совокупность 
принципов и норм, регулирующих международную защиту прав и 
основных свобод индивидов, представляющих собой международные 
стандарты в области прав человека для национального права 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА –  

1. специализация отдельных стран на производстве конкретных 
видов товаров и услуг, которыми эти страны обмениваются 
между собой.  

2. способ организации мировой экономики, при котором 
предприятия разных стран специализируются на изготовлении 
определенных товаров и услуг, обмениваясь ими. устойчивое 
производство товаров и услуг в отдельных странах сверх 
внутренних потребностей в расчете на международный рынок. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ – финансовые посредники, которые 
призваны регулировать валютные и денежно-кредитные отношения 

 

 

субъектов экономики на основе межгосударственных соглашений 
(Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и т. д.) 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ – соглашения, в которых участвуют 
или могут участвовать все государства и которые содержат нормы, 
обязательные для всего международного сообщества. Если 
государство не подписало какую-либо конвенцию, то для него не 
обязательны ее положения. 
 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – социальные отношения между 
этносами, охватывающие все сферы общественной жизни. 
 
МЕЖПОКОЛЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
детей выше или ниже по социальной лестнице относительно статуса 
родителей. 
 
МЕЖРОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – внутриличностные противоречия, 
порождаемые противоречивыми требованиями разных социальных 
ролей, исполняемых индивидом. 
 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ (МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ) КОНФЛИКТЫ – форма 
гражданского противостояния на внутригосударственном или 
межгосударственном уровне, при которой хотя бы одна из сторон 
организуется и действует по этническому признаку или от имени 
этнической общности. 
 
МЕНЕДЖМЕНТ –  

1. вид деятельности по управлению людьми / деятельность по 
организации и координации работы предприятия.  

2. область знания, помогающая осуществить управление / система 
теоретических и практических знаний о принципах, методах, 
средствах и формах управления производством в целях 
повышения его эффективности и увеличения прибыли.  

3. категория людей, выполняющих управленческую работу. 
 
МЕНТАЛИТЕТ, МЕНТАЛЬНОСТЬ – образ мышления, особое 
мировосприятие, духовная настроенность, культурные, 
эмоциональные, психические понятия, характерные для 
определенной социальной группы. 
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –  

1. негосударственная форма выражения народовластия, 
осуществляемого определенным территориальным 



 

 

сообществом (муниципальным образованием) при 
самостоятельном и под свою ответственность решении 
населением вопросов местного значения. 

2. форма осуществления власти населением, которое 
самостоятельно и под свою ответственность решает вопросы 
местного значения, владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальной собственностью. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 
других форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления. 

3. форма организации деятельности людей, предоставляющая 
населению, проживающему на определенной территории, 
возможность самостоятельно решать вопросы местного 
значения и управлять общественной собственностью, исходя из 
интересов жителей данной территории и учитывая их местные 
традиции. 

 
МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – совокупность юридических 
приемов, способов воздействия права на общественные отношения в 
рамках данной отрасли права. 
Выделяют императивный (основывается на применении 
однозначных властных юридических предписаний, без допущения 
отступлений от четко установленных правил поведения, т. е. можно 
совершать только деяния, которые разрешаются правом), 
диспозитивный (основывается на возможности для участников 
правоотношений в рамках правовых предписаний самостоятельно 
определять свое поведение, стороны выступают в правоотношениях 
добровольно и в качестве равных субъектов), методы поощрения, 
рекомендаций, автономии и равенства сторон и т. д. 
 
МЕХАНИЗМ ЦЕН – формирование и изменение рыночной цены в 
результате согласования интересов участников рынка, свободно 
принимающих экономические решения.  
 
МИГРАЦИЯ – перемещение, переселение населения внутри страны, в 
другую страну и т. д.  
 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ – финансово-кредитные отношения 
между финансовыми организациями и малыми предприятиями или 
физическими лицами, предполагающие упрощенное предоставление 
небольших кредитов. 
 
МИКРОЭКОНОМИКА – уровень экономической науки, который 
изучает поведение потребителей, отдельных фирм и домохозяйств 

 

 

(семей), отраслевые и региональные рынки, рынки факторов 
производства, проблему внешних эффектов, причинно-следственные 
и функциональные связи, влияющие на выбор и принятие решений 
отдельных людей и фирм. 
 
МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – форма организации 
международных валютных отношений, которая закреплена 
межгосударственными соглашениями и включает международные 
платежные средства, механизм установления и поддержания 
валютных курсов, порядок балансирования международных платежей, 
условия конвертируемости валют, режим работы валютных и золотых 
рынков, права и обязанности межгосударственных институтов, 
регулирующих валютные отношения. 
 
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА – синтез лучших достижений национальных 
культур различных народов Земли за весь исторический период их 
существования. 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО) –  

1. многоуровневая, глобальная система хозяйствования, 
объединяющая национальные экономики стран мира на основе 
международного разделения труда посредством системы 
международных экономических отношений. 

2. совокупность национальных экономических систем, 
образующих динамичную, целостную, глобальную 
экономическую мегасистему, которая состоит из разных форм 
(международная торговля, международные финансы и т. д.) и 
связывается воедино международными организациями и 
договорами. 

 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ –  

1. целостное представление о природе, обществе, человеке, 
находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, 
социальной группы, общества. 

2. обобщенная система взглядов человека на мир, природу, 
общество, культуру и на свое место в мире. 

3. совокупность знаний и представлений о мире и человеке, об 
отношении человека к миру, понимание и оценка деятельности 
и смысла жизни человека. 

4. способ рационального познания и эмоционального 
переживания человеком своего места в бытии, своих 
возможностей и перспектив, смысла своей деятельности и 
исторической судьбы, построения своего духовного мира. 

 
МИРОВОЙ РЫНОК –  

 

 

1. сфера международного обмена товарами и услугами, в основе 
которого лежит международное разделение труда. 

2. система устойчивых товарно-денежных отношений между 
государствами, предпринимателями, коммерческими 
организациями, фирмами разных государств, связанными между 
собой участием в международном разделении труда. 

 
МИРОВОЙ СУД – суд общей юрисдикции субъекта РФ, который 
рассматривает имущественные споры при цене иска не более 
пятидесяти тысяч рублей, а также ряд других категорий дел. 
 
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ –  

1. группа религий, отличающаяся распространенностью по всем 
регионам Земли, обращением ко всем людям независимо от их 
этнической и политической принадлежности, наибольшим 
числом верующих (христианство, ислам, буддизм). 

2. наиболее распространенные и значительные религиозные 
системы на планете. 

 
МИФ – совокупность абсолютных (сакральных) ценностно-
мировоззренческих норм, представляющих жизненное устройство 
архаического общества, обеспечивающих его сохранность и 
воспроизводство. 
 
МНОГОПОКОЛЕННАЯ (РАСШИРЕННАЯ) СЕМЬЯ – малая социальная 
группа, объединяющая три или более поколения родственников, 
проживающих совместно. 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ – операция мышления, предполагающая 
исследование свойств и связей объектов действительности на 
специально построенной модели. 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ – переход общества от аграрного состояния к 
индустриальному и связанные с этим перемены во всех сферах жизни 
общества. 
 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – деятельность государства, целью 
которой является создание условий и возможностей для 
социализации и самореализации молодежи. 
 
МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА – культура молодого поколения, 
демонстрирующая общность стиля жизни, поведения и наличие 
групповых норм, ценностей, стереотипов. 
 

 

 

МОЛОДЕЖЬ – социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных ими социально-психологических 
качеств.  
 
МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная власть в 
государстве принадлежит одному лицу, которое ее получило, как 
правило, по наследству. 
 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ –  

1. соревнование фирм, предлагающих различающиеся товары и 
услуги для удовлетворения одной и той же потребности, не 
способных преградить выход на рынок новым конкурентам. 
Права фирм на их уникальную продукцию защищены 
авторскими правами, патентами, правами на товарный знак.  

2. тип рыночной структуры, когда рынок разделен на сегменты, 
производители из одного сегмента не конкурируют с другим 
сегментом, но внутри своего сегмента конкуренция есть. 

 
МОНОПОЛИЯ –  

1. контроль рынка одним производителем, который устанавливает 
цену (выше, чем она сложилась бы на конкурентном рынке) и 
производит товаров меньше, чем производила бы отрасль в 
условиях конкуренции.  

2. тип рыночной структуры, когда на рынке присутствует только 
один производитель, который сам устанавливает цены на товар. 
При монополии цена обычно складывается более высокая, чем 
при совершенной конкуренции.  

3. крупная фирма (ситуация на рынке, на котором действует 
подобная фирма), контролирующая рынок и за счет этого 
способная устанавливать цену выше, чем она сложилась бы на 
конкурентном рынке, и производить товаров меньше, чем 
производила бы отрасль в условиях конкуренции. 

 
МОНОПСОНИЯ – присутствие на рынке одного покупателя. тип 
рыночной структуры, когда на рынке присутствует только один 
покупатель, который сам устанавливает цену, по которой он готов 
купить товар или услугу.  
 
МОНОТЕИЗМ – тип религии, в котором признается существование 
только одного бога (единобожие). 
 
МОРАЛЬ –  

1. специфический способ регулирования общественной жизни с 
позиций гуманизма, добра и справедливости, цель которого –– 

 

 

утверждать ценность личности, равенство людей в их 
стремлении к счастью и достойной жизни. 

2. система социальных норм, ценностей, принципов и правил, 
регулирующая человеческие отношения с позиций добра и 
отрицания зла. 

3. представление человека о том, что такое хорошо и плохо, о 
добре и зле. 

4. совокупность высших духовных идеалов, принципов и норм, 
регламентирующих то, каким должен быть человек и как он 
должен себя вести. 

 
МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ – нравственные правила, основанные на 
принятых в обществе представлениях о добре и зле, чести, долге, 
справедливости, обеспеченные силой общественного мнения и 
внутренними убеждениями личности. 
 
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – физические и нравственные страдания, которые 
могут быть причинены гражданину нарушением его прав. 
 
МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС КАПИТАЛА – обесценение основного капитала 
в связи с его удешевлением и появлением более совершенных 
средств производства. 
 
МОТИВ – побудительная причина, заставляющая человека 
действовать. 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, принадлежащее 
городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям; это имущество предназначено для удовлетворения 
общих интересов жителей муниципального образования. 
 
МЫШЛЕНИЕ –  

1. познавательная способность, благодаря которой человек 
получает знания о мире и самом себе, познает сущность вещей и 
явлений, закономерные связи и отношения между ними, а также 
планирует и осуществляет свою деятельность. 

2. активный процесс отражения объективного мира в понятиях, 
суждениях и теориях. 

3. процесс обобщенного и опосредованного отражения человеком 
устойчивых, существенных, закономерных свойств, связей и 
отношений объективной реальности, необходимых для решения 
познавательных задач. 

4. отражение в сознании субъекта наиболее существенных свойств 
объектов, взаимосвязей между ними, закономерностей их 
развития. отвлеченное, обобщенное познание различных фактов 

 

 

и явлений и существующих между ними связей путем 
мыслительных операций. 

 
НАБЛЮДЕНИЕ – целенаправленное и организованное восприятие 
внешнего мира, без преобладающего воздействия субъекта на объект 
исследования. 
 
НАКАЗАНИЕ –  

1. мера воздействия на того, кто совершил проступок, 
правонарушение. 

2. (в уголовном праве) мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и 
заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. Применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения новых 
преступлений. 

3. (в административном праве, административное наказание) 
установленная государством мера ответственности за 
совершение административного правонарушения. Применяется 
в целях предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

 
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ – монеты и бумажные деньги. Казначейские 
билеты – деньги, выпускаемые государственным казначейством. 
Кредитные деньги – выпускаемые банками знаки стоимости, 
обладающие свойствами денег, например, чек, вексель 
 
НАЛОГИ –  

1. обязательные безвозмездные платежи, взимаемые с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им денежных средств в пользу государства в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований. установленные законом платежи 
в государственный и местный бюджеты, осуществляемые 
физическими и юридическими лицами. 

2. обязательные платежи в денежной форме, производимые 
домашними хозяйствами и фирмами правительству. 

 
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА –  

1. совокупность всех взимаемых в государстве обязательных 
платежей и формы и методы их построения. 

2. совокупность взимаемых в стране налогов, правил их уплаты и 
налоговых органов. 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА – величина налога на единицу 
налогообложения. 
 
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность правовых норм, 
закрепленных в федеральных законах, законах субъектов РФ и актах 
органов местного самоуправления, которые устанавливают виды 
налогов в государстве, порядок их взимания и регулируют отношения, 
связанные с возникновением, изменением и прекращением 
налоговых обязательств. 
 
НАЛОГОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – виновно совершенное 
противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и 
иных лиц, на которое Налоговым кодексом РФ установлена 
ответственность. 
 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – полное или частичное освобождение 
субъекта от налогов в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – физическое или юридическое лицо, на 
которое законом возложена обязанность уплачивать налоги и сборы. 
 
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – традиционная культура, создаваемая 
анонимными авторами без специальной подготовки, отражающаяся 
нормы и ценности определенного народа. продукт творчества народа. 
НАРОДНОСТЬ – исторически сложившаяся общность людей, 
объединяемых, помимо общей территории, языка, психического 
склада, культуры, еще и территориально-политическими и 
хозяйственными связями. 
 
НАСЛЕДОВАНИЕ – переход прав и обязанностей умершего лица 
(наследодателя) к его наследнику в соответствии с нормами права. 
Наследниками могут быть как граждане, так и юридические лица, 
государство. Наследники должны принять наследство или отказаться 
от него в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. 
 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО – подотрасль гражданского права, 
представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 
переход имущества, имущественных прав и обязанностей, некоторых 
неимущественных прав граждан после смерти наследодателей к 
наследникам. 
 

 

 

НАСЛЕДСТВО – принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 
и обязанности. 
 
НАТУРАЛИЗАЦИЯ – получение гражданства после проживания 
определенного количества лет на территории данного государства. 
 
НАУКА – многозначное понятие: 

1. определенная система объективных знаний, сложившаяся на 
данный момент в разных областях. 

2. способ познания мира, вид деятельности (отрасль духовного 
производства) / часть духовной сферы общественной жизни, 
направленная на получение, обоснование и систематизацию 
объективных знаний о мире, обществе и самом человеке / сфера 
деятельности, связанная с выработкой и накоплением системы 
объективных, обоснованных знаний о мире и человеке. 

3. социальный институт, система научных учреждений / формально 
(законодательно) и неформально закрепленная система 
взаимосвязей между научными организациями, членами 
научного сообщества, между научной сферой и другими 
социальными институтами. 

 
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – радикальное изменение форм, приемов и 
процесса научного познания, ведущее к изменению картины мира, 
внедрению новых технологий. 
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – поступательное развитие науки 
и техники, которое приводит к совершенствованию технологии и 
организации производства, повышению их эффективности. 
 
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ –  

1. особый вид познавательной деятельности, направленной на 
выработку объективных, системно организованных и 
теоретически обоснованных знаний о природе, человеке и 
обществе;  

2. познание мира таким, каков он есть на самом деле. 
3. особый вид познавательной деятельности, который, используя 

научные методы познания, вырабатывает обоснованные, 
системно организованные знания о природе, об окружающем 
мире, о человеке и об обществе. 

 
НАУЧНЫЙ ЗАКОН – утверждение об устойчивой взаимосвязи между 
определенными явлениями, доказанное теоретическими методами и 
принятое в качестве истины. 
 



 

 

НАЦИЗМ (НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ) – совокупность воззрений, в 
основе которых лежат представления о физической и умственной 
неполноценности различных этнических групп, наличии иерархии 
этносов и необходимости борьбы этносов за свое существование. 
НАЦИОНАЛИЗМ –  

1. идеология, ставящая интересы одной нации выше любых других 
экономических, социальных, политических интересов, 
интересов других наций; стремление к национальной 
замкнутости; недоверие к другим нациям, представление 
исключительности своей нации и пренебрежительное 
отношение к другим.  

2. совокупность воззрений, предполагающих, что интересы и 
ценности нации должны занимать центральное место в жизни 
человека и политической практике государства. 

 
НАЦИОНАЛИЗМ – политическая идеология, утверждающая принцип 
большей ценности одной нации по отношению к другой.  
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ) – процесс 
разъединения, разделения, противостояния различных наций, 
этносов, народов в самых разных планов (самоизоляция, 
протекционизм в экономике, национализм, религиозный фанатизм и 
экстремизм, сепаратизм). 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – процесс постепенного сближения 
различных этносов, народов и наций в сфере экономической, 
политической, культурной жизни. Может выступать в форме 
поглощения (ассимиляции), смешивания и плюрализма. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА – совокупность достижений и 
устойчивых ценностей в области социальной, экономической, 
политической и духовной жизни конкретной нации, составляющая ее 
своеобразие. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – внутренняя политика государства в 
отношении этнических общностей, целенаправленная деятельность 
по регулированию межэтнических отношений и этнополитических 
процессов. 
 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – принадлежность лица к определенной нации. 
Национальность определяет сам человек. 
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ – группа религий, ориентирующихся на 
особый культурно-психологический склад, способ мышления, 
обусловленных самоидентификацией по кровным основаниям 
(индуизм, иудаизм, синтоизм). 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС – вопрос об освобождении угнетенных 
народов, их самоопределении и преодолении этнического 
неравенства. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – сумма всех доходов, полученных 
отечественными собственниками факторов производства как внутри 
страны, так и за рубежом (заработная плата, процент, рентный доход, 
предпринимательский доход и т. д.) 
 
НАЦИЯ –  
Этнокультурный подход к определению нации – этнонация.  

1. исторически сложившаяся на основе развитых социальных и 
экономических связей, общей территории и языка, 
государственности, культуры, национального самосознания, 
чувства общей исторической судьбы общность людей.  

2. устойчивая этнокультурная общность людей, имеющая 
собственный язык, культуру, достигшая высшей степени 
политической организации, обладающая национальным 
самосознанием и претендующая на формирование 
собственного политического образования (национального 
государства).  

Русские – этнонация  
Общегражданский (межэтнический) подход к определению нации.  

1. Политическая общность граждан определенного государства.  
2. Многокультурная, политическая, гражданская, территориальная 

общность. 
Россияне – гражданская нация 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ) – организации 
социального обеспечения, предоставляющие участникам фонда 
услуги по обязательному пенсионному страхованию. 
 
НЕДОИМКА – сумма налога, сумма сбора или сумма страховых 
взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах 
и сборах срок. 
 
НЕКОМБАТАНТЫ – лица, находящиеся в составе вооруженных сил, в 
функции которых входит лишь обслуживание и обеспечение боевой 
деятельности войск (медицинский персонал, корреспонденты, 
духовные лица).  

 

 

 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, которые ведут 
хозяйственную деятельность, но не для извлечения прибыли. 
 
НЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ – результат мифологического или религиозного 
познания, а также сознательного или бессознательного искажения 
научного знания.  
 
НЕОБХОДИМОСТЬ –  

1. категория, выражающая неизбежный характер событий, 
определенность, закономерность. Противоположна 
случайности. 

2. то, что обязательно должно произойти в данных условиях; 
внутренние устойчивые связи предметов и явлений, 
определяющие их закономерное изменение и развитие. 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ (ПРЯМАЯ) ДЕМОКРАТИЯ –  

1. демократический режим, в котором реализуется прямое участие 
граждан в управлении государством, в том числе путем выборов 
или всенародного голосования (референдума).  

2. демократический режим, подразумевающий непосредственное 
участие граждан в процессе инициирования, принятия и 
исполнения общественно значимых решений. 

 
НЕСОВЕРШЕНСТВА РЫНКА – неспособность рыночных механизмов 
решить некоторые экономические задачи (например, борьба с 
монополизацией, создание общественных благ, компенсация 
внешних эффектов и т. д.) 
 
НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ – меры неценового характера для 
ограничения импорта (импортные квоты, завышенные стандарты и 
технические условия, лицензии, эмбарго). 
 
НЕУСТОЙКА (ШТРАФ, ПЕНЯ) – определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
в частности в случае просрочки исполнения. 
 
НЕФОРМАЛЬНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ГРУППА – совокупность людей, 
взаимодействия между которыми выстраиваются на основе 
неформальных связей, межличностных отношений, определяются 
непосредственно личными качествами людей и не имеют ясно 
регулируемых и формализованных правил. Создаются стихийно, 
неофициально.  

 

 

 
НОМИНАЛЬНАЯ ГРУППА (статистическая группа, социальная 
категория) –  
 

1. совокупность людей, реально не имеющих никаких связей 
между собой, но искусственно выделенных в группу по какому-
либо признаку для исследовательских или статистических 
целей.  

2. искусственно сконструированная совокупность людей для 
целей статистического наблюдения.  

3. сообщества, не существующие в реальности, но придуманные 
для классификации и объединяющие людей с общими 
признаками, мысленно выделенные кем-то на основании 
общего признака. 

 
НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП – показатель, который отражает объем 
производства, выраженный в ценах, существующих на момент 
времени, когда этот объем был произведен. 
 
НОМИНАЛЬНЫЙ ДОХОД – величина дохода, измеряемая в текущих 
денежных единицах. 
 
НОРМА ПРАВА – общеобязательное правило поведения, 
регулирующее общественное отношение, установленное или 
одобренное государством в строго определенной форме и 
охраняемое от нарушений его принудительной силой. 
 
НОРМАТИВНАЯ ПОДСИСТЕМА – совокупность норм, регулирующих 
политические отношения (нормы права, политические традиции, 
политические принципы, партийные программы и уставы). 
 
НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР –  

1. совместный юридический акт, содержащий общеобязательные 
нормы права и выражающий взаимные изъявления воли 
нескольких договаривающихся субъектов (двустороннее или 
многостороннее волеизъявление).  

2. добровольное соглашение субъектов права, которое содержит 
общие правила, регулирующие отношения между ними. 

 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ –  

1. акт компетентного государственного органа или акт, принятый 
путем референдума, содержащий в себе нормы права и 
установленные рамки их действия. Выражает одностороннее 
волеизъявление. 

 

 

2. документ, принятый в установленном порядке компетентными 
(то есть получившими на это полномочия) государственными 
органами и содержащий правовые нормы. 

3. выраженный в письменной форме официальный документ, 
принятый компетентными государственными органами и 
содержащий нормы права. 

 
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА – нормативы предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредных веществ и предельно допустимых 
уровней вредных физических воздействий. 
 
НОРМЫ ЭТИКЕТА – правила поведения, оцениваемые по шкале 
«приличное – неприличное». 
 
НОТАРИАТ – социальный институт, занимающийся удостоверением 
сделок и приданием юридической силы различным документам 
(завещаниям, доверенностям, копиям документов и т. п.). 
 
НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – степень восприятия и 
воспроизведения человеком моральных норм. 
 
НРАВСТВЕННОСТЬ – внутренняя установка человека, побуждающая 
его действовать по совести, опираясь на нормы морали. 
 
НРАВЫ – типовые формы поведения, принятые и распространенные в 
каком-либо сообществе людей; реализация социальных норм в 
жизни. 
 
НУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ – малая социальная группа, состоящая из 
супружеской пары и детей или только супружеской пары, 
проживающей совместно. 
НУЛЛИФИКАЦИЯ – объявление старых денег недействительными, 
отмена национальной валюты. 
 
ОБЛИГАЦИЯ –  

1. долговая ценная бумага, дающая ее владельцу право на 
получение периодических (как правило, фиксированных 
процентов по облигации, купонных выплат) или разовых 
платежей и основной суммы долга в конце срока погашения 
облигации.  

2. ценная бумага, удостоверяющая, что ее владелец одолжил 
некоторую сумму денег фирме, муниципалитету или 
государству, выпустившим облигацию, и имеет право через 
определенное время получить назад вложенные деньги и 

 

 

премию, величина которой фиксируется при продаже 
облигации. 

 
ОБМЕН – процесс, во время которого взамен произведенного 
продукта люди получают деньги или другой продукт. процесс 
движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и 
форма общественной связи производителей. 
 
ОБОБЩЕНИЕ –  

1. операция мышления, предполагающая переход от мыслей о 
конкретных объектах или группах объектов к свойствам классов 
и родов. 

2. соединение нескольких понятий о познаваемом объекте в одно. 
 
ОБОСОБЛЕНИЕ – ограничение социальных контактов нарушителя 
норм с целью его частичной изоляции от общества, что позволяет 
человеку после переоценки ценностей вернуться к нормальной 
жизни (например, заключение в изолятор временного содержания). 
 
ОБРАЗ – отражение объекта в сознании, достигнутое посредством 
органов чувств. 
 
ОБРАЗ ЖИЗНИ – часть культуры, характеризующая жизнь настоящего 
поколения или социальной группы. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ – многозначное понятие: 
Основное значение 

1. процесс и результат целенаправленного овладения социально 
значимым опытом человечества. 

2. процесс получения человеком систематических знаний и 
умений с помощью педагогов или самостоятельно. 

3. единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства. 

4. деятельность человека, направленная на получение новых 
знаний, навыков или умений. 

5. педагогически организованный процесс социализации, 
осуществляемый в интересах личности и общества. 

Дополнительные значения 
1. результат получения знаний и воспитания. 
2. система образовательных стандартов, организаций, методик 

обучения. 
3. узаконенная обществом система передачи знаний от одного 

поколения к другому на основе письменных носителей 
информации, т. е. учебников и учебных пособий, признанных 

 

 

специалистами в качестве источников знания о мире, 
адекватных требованиям современной науки. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА – периодическая 
выплата процентов по облигациям и кредитам и постепенное 
погашение основной суммы долга. 
 
ОБУЧЕНИЕ – деятельность человека, направленная на получение 
новых знаний, навыков или умений. 
 
ОБЩАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – суммарная выгода, получаемая от 
использования всего блага определенного типа. 
 
ОБЩЕНИЕ – деятельность человека, направленная на получение 
новой информации, идей или эмоционального удовлетворения от 
самого общения. 
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ – совещательный орган, созданный для 
осуществления связи между гражданским обществом и 
представителями власти. 
 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ –  

1. добровольные объединения граждан (как правило, широкие и 
многочисленные), которые не входят непосредственно в 
государственные и партийные структуры, но являются в той или 
иной мере субъектами политической жизни, стремятся к 
реализации крупных социально-политических проектов, 
создаются на основе общности интересов, для осуществления 
общих целей путем воздействия на государственную власть.  

2. не имеющее членства общественное формирование, созданное 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации социальных, политических или иных 
общественно полезных целей. 

3. солидарная активность граждан, направленная на достижение 
значимой политической цели. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ – исторически 
сложившийся тип общества, основанный на характерном способе 
общественного производства, который определяет политический 
строй и духовную культуру общества, его традиции и уровень жизни 
населения. 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ – синтез идей, теорий, взглядов, 
представлений, чувств, верований, эмоций, настроений, стереотипов, 
наиболее существенных для данного общества. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА –  

1. товары и услуги, которыми люди пользуются совместно и 
которые не могут быть закреплены в чьей-либо собственности. 
Производство финансируется из государственного бюджета и 
внебюджетных фондов, частично населением. 

2. товары и услуги, которые при предоставлении одному индивиду, 
становятся доступными другим без дополнительных затрат. 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ –  

1. устойчивая система связей индивидов и общностей, 
сложившаяся в процессе их взаимодействия друг с другом в 
условиях данного общества. Отличаются длительностью, 
устойчивостью, самовозобновляемостью, системностью. 

2. многообразные связи, возникающие между социальными 
группами, нациями, а также внутри их в процессе их совместной 
деятельности. 

 
ОБЩЕСТВО –  
В широком смысле:  

 обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть 
материального мира, которая включает в себя способы 
взаимодействия людей и формы их объединения. 

 обособившаяся от природы часть материального мира, 
представляющая собой исторически развивающуюся форму 
жизнедеятельности людей. 

 сложная система, включающая отдельных людей, социальные 
группы, социальные общности, страны, государства и 
цивилизации, находящиеся в постоянном взаимодействии друг 
с другом с целью удовлетворения потребностей. 

 человечество в целом в прошлом, настоящем и будущем. 
В узком смысле: 

 определенная группа людей, объединившаяся для общения или 
совместной деятельности.  

 население страны, государства, региона. этап в историческом 
развитии. 

 
ОБЪЕКТ (ПРЕДМЕТ) КОНФЛИКТА – вопрос/благо, из-за которого 
разгорается конфликт (территория, престиж, права и свободы, деньги, 
имущество, духовные ценности, условия проживания и т.д.) 
 
ОБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – регулируемые и охраняемые правом 
общественные отношения, которым правонарушение причиняет вред. 



 

 

 
ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ – предметы и явления окружающего 
мира, по поводу которых взаимодействуют участники 
правоотношений. 
 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ – конкретное 
внешнее проявление правонарушения, отражающееся в таких 
правовых категориях, как деяние, причиненный вред и причинная 
связь между ними. 
 
ОБЪЕКТИВНОЕ (ПОЗИТИВНОЕ) ПРАВО –  

1. совокупность правовых норм. 
2. система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную волю, 
устанавливаемых и обеспечиваемых государством и 
направленных на урегулирование наиболее важных 
общественных отношений с точки зрения государства. 

3. законы, другие источники правовых норм, которые получают 
официальное государственное признание. 

4. система общеобязательных правил, регулирующих социальные 
отношения и обеспеченных силой государственного 
принуждения. 

 
ОБЪЕМ ВЛАСТИ – способность навязывать свою волю другим людям, 
принуждать к каким-то действиями независимо от их желания. 
 
ОБЪЕМ МОБИЛЬНОСТИ – количество людей, которые, двигаясь вниз, 
вверх или по горизонтали, сменили старый статус на новый. 
 
ОБЫДЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ (ЖИТЕЙСКОЕ) ПОЗНАНИЕ – особый 
вид познавательной деятельности, которая базируется на здравом 
смысле, обобщенном житейском опыте, жизненной практике. В 
результате возникает донаучное знание. 
 
ОБЫЧАИ –  

1. унаследованные стереотипные способы и правила поведения 
людей, сложившиеся в результате многократного повторения и 
ставшие привычными для членов определенного общества.  

2. традиционно установившийся порядок поведения, одобренные 
обществом массовые образцы действий, которые рекомендуется 
выполнять. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – вид уголовного и административного 
наказания, заключающийся в выполнении правонарушителем в 

 

 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО – совокупность гражданско-правовых 
норм, регулирующих обязательства, в том числе указанные в 
договоре. 
 
ОДАРЕННОСТЬ – такое сочетание способностей, от которого зависит 
возможность достижения значительного успеха в выполнении той или 
иной деятельности. 
 
ОКЛАД – установленный ежемесячный размер заработной платы, 
который может корректироваться с учетом отработанного 
сотрудником времени. 
 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –  

1. совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов. 

2. среда обитания человека, состоящая из совокупности объектов, 
явлений и факторов окружающей природной и искусственной 
среды, определяющих условия жизнедеятельности человека. 

 
ОЛИГОПОЛИЯ –  

1. конкуренция между небольшим числом крупных фирм, которые 
поделили рынок и конкурируют между собой.  

2. тип рыночной структуры, когда на рынке действуют несколько 
крупных производителей. 

 
ОНТОЛОГИЯ – раздел философии, который изучает фундаментальные 
принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, его 
принципы, структуру и закономерности. 
 
ОПЕКА – вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетних 
до 14 лет), а также форма защиты прав и интересов гражданина, 
признанного судом недееспособным  
вследствие психического расстройства. 
 
ОПИСАНИЕ – перечисление основных признаков объекта. 
 
ОПТАЦИЯ – форма приобретения гражданства в связи с 
территориальными изменениями (т. е. изменениями государственной 
границы). 
 

 

 

ОПЦИОНЫ – контракты, дающие их покупателю право, а продавцу 
обязательство купить или продать базовый актив (акции, товары, 
валютные ценности и т. д.) по заранее фиксированной цене. 
 
ОРГАНИЗОВАННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
индивида или социальной группы в рамках социальной структуры 
данного общества, управляемое государством. 
 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – органы, наделенные 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Не входят в 
систему органов государственной власти. Вместе с органами 
государственной власти входят в единую систему публичной власти в 
РФ и осуществляют взаимодействие. 
 
ОСНОВАНИЕ ИСКА – конкретные обстоятельства дела (юридические 
факты), обосновывающие требование истца к ответчику, т. е. факты, 
которые свидетельствуют о наличии у истца права и его нарушении. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – сознательная готовность человека оценивать 
свои поступки с точки зрения их последствий для окружающих, 
следовать установленным нормам и принимать санкции за их 
нарушение. осознание и учет возможных последствий своих решений 
и действий. 
 
ОТВЕТЧИК – лицо или организация, которые суд привлекает к ответу в 
связи с предположением, что они нарушили права или законные 
интересы истца. 
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ – тип поведения, 
которые не соответствует общепринятым социальным нормам и 
ожиданиям и отклоняется от социальных норм. Девиации могут быть 
позитивными (культурно одобряемые, направлены на преодоление и 
преобразование устоявшихся норм, социальное творчество, 
способствуют развитию общества и улучшению всей общественной 
системы), нейтральными и негативными (осуждаются обществом, 
нарушают общественный порядок, дезорганизуют поведение 
индивида в группе, представляют угрозу, наносят ущерб обществу 
или самому человеку). 
 
ОТКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, проявляющаяся в полной 
потере работы. 
 

 

 

ОТКРЫТАЯ ИНФЛЯЦИЯ – свойственное рыночной экономике 
устойчивое повышение среднего уровня цен. 
 
ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО – общество с высоким объемом социальной 
мобильности.  
 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА –  

1. неполное, неточное, ограниченно верное знание, 
соответствующее определенному уровню развития общества, 
зависящее от конкретных исторических и культурных условий, 
может быть уточнено в будущем. 

2. приближенное знание, которое зависит от условий познаний и 
инструментов познания. 

3. знание о предмете или процессе, зависящее от конкретных 
исторических и культурных условий и достигнутое на данном 
уровне познания. 

 
ОТНОШЕНИЯ «СЕВЕР-ЮГ» – комплекс противоречий между 
индустриально развитыми странами и странами, отстающими в своем 
развитии. 
отражение политического процесса и политических отношений в 
сознании политического субъекта. 
 
ОТРАСЛЬ ПРАВА –  

1. совокупность взаимосвязанных правовых норм, составляющих 
самостоятельную часть системы права и регулирующих 
однородную сферу общественных отношений. 

2. объединение правовых норм по сфере их применения. 
3. обособленные группы правовых норм и институтов, 

объединенных общностью социальных отношений, которые они 
регулируют. 

4. совокупность норм, регулирующих самостоятельную сферу 
общественных отношений. 

 
ОЩУЩЕНИЕ – отражение отдельных свойств объекта в сознании, 
возникающее в результате его непосредственного воздействия на 
органы чувств человека. 
 
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФы) – объединение 
средств для совместного приобретения активов и раздела связанных 
с этим рисков, прибыли или убытков. Пайщики (люди и фирмы) 
объединяют свои средства и нанимают компанию для управления 
паями.  
 

 

 

ПАРАДИГМА – совокупность основных теорий, ценностей, методов, 
технических навыков и средств, принятых в научном обществе. 
 
ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ – соотношение двух или 
нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое 
по их покупательной способности применительно к определенному 
набору товаров и услуг. 
 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА –  

1. республика, в которой правительство формируется 
парламентом, как правило, из членов победившей на 
парламентских выборах партии, и несет ответственность перед 
ним.  

2. разновидность республики с перевесом полномочий в пользу 
парламента –– высшего представительного органа 
законодательной власти в государстве. 

 
ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА –  

1. совокупность политических партий и взаимосвязей между ними, 
механизмы взаимодействия и борьбы партий за власть и ее 
реализацию. 

2. сложившийся в обществе порядок взаимоотношений между 
политическими партиями и распределение между ними 
политических ресурсов. 

3. расстановка политических сил в стране, отраженная в 
совокупности политических партий, которая получила 
законодательное закрепление. 

4. механизм взаимодействия и борьбы партий за власть и ее 
реализацию. 

 
ПАРТНЕРСКАЯ (ЭГАЛИТАРНАЯ) СЕМЬЯ – семья, в которой мужчина и 
женщина равны, все виды домашних работ выполняются 
взаимозаменяемо, а решения по семейным вопросам принимаются 
совместно. 
 
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право быть избранным.  
 
ПАССИВНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ – операции, направленные 
на привлечение банковских ресурсов (например, привлечение 
вкладов граждан). 
 
ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ – семья, в которой роль лидера 
принадлежит мужчине, контролирующему доходы и собственность, 
обладающему моральным авторитетом, а домашние обязанности 
строго делятся на “мужские” и “женские”. 

 

 

 
ПАТРИОТИЗМ — чувство любви и преданности Родине, Отечеству, 
своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить 
интересам своей Родины. 
 
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ – организации и внебюджетные фонды, 
которые используют накопления людей для того, чтобы выплачивать 
из них пенсии. 
 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ – самостоятельное финансово-кредитное 
учреждение, осуществляющее государственное управление 
финансами пенсионного обеспечения. 
 
ПЕРВИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – освоение индивидом элементарных 
навыков жизни в обществе. процесс усвоения базовых правил 
поведения в малой социальной группе.  
Охватывает младенчество, детство, юность, завершается со 
становлением личности и приобретением прав «взрослого» в данном 
типе общества, т. е. началом социальной зрелости. 
 
ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ – затраты, которые изменяются при любом 
изменении объемов производства. 
 
ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА (ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ, 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-
КОМАНДНАЯ) – тип экономической системы, который базируется на 
полном государственном контроле за производством и 
распределением благ, государственной собственностью на средства 
производства. 
 
ПЛЕМЯ – совокупность родов, для которых характерны самоназвание, 
общность территории, наличие собственного языка или диалекта, 
зачаточные элементы хозяйственного уклада, наличие собственных 
обычаев и культов, начавшаяся социальная дифференциация, 
выделение верхушки. 
 
ПОВОД ДЛЯ КОНФЛИКТА (ИНЦИДЕНТ) – любое 
событие/обстоятельство, которое приводит к развязыванию 
конфликтного противодействия. 
 
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ –  

 

 

1. правовые акты, принимаемые на основе законов и 
конкретизирующие их (указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, подзаконные акты федеральных органов 
власти (приказы, указы, инструкции, распоряжения), местные 
подзаконные акты, локальные акты).нормативные правовые 
акты, принятые на основании законов для их уточнения и 
лучшего исполнения, содержащие правовые нормы, 
разрабатываемые, как правило, различными органами 
исполнительной власти. 

2. нормативный правовое акт, издаваемые органом власти или 
должностным лицом, обладающим на то законными 
полномочиями, направленные на исполнение и развитие 
положений законов и регулирующие отдельные конкретные 
стороны общественных отношений. 

3. правовые акты органов власти, имеющие более низкую 
юридическую силу, чем закон. 

 
ПОДОТРАСЛЬ ПРАВА – совокупность родственных институтов какой-
либо отрасли права (обязательственное право в гражданском праве, 
военно-уголовное право в уголовном праве и т. д.) 
 
ПОЗНАНИЕ –  

1. целенаправленное активное отражение действительности в 
сознании человека; процесс постижения им новых, ранее 
неизвестных фактов, явлений, закономерностей развития 
природы, общества, человека. 

2. процесс получения информации об окружающем мире, самом 
себе и своем месте в окружающем мире. 

3. процесс отражения и воспроизведения реальности в сознании 
человека, результатом которого является знание о мире. 

4. процесс обогащения человека новым знанием. 
 
ПОЛЕЗНОСТЬ – удовлетворение, которое получают от потребления 
товара или услуги. 
 
ПОЛИТЕИЗМ – тип религии, в котором признается существование 
нескольких богов (многобожие / язычество). 
 
ПОЛИТИКА –  

1. деятельность индивидов и организаций по завоеванию, 
удержанию и использованию государственной власти с целью 
реализации своих общественно значимых интересов.  

2. вид социальных отношений, связанный с участием индивидов и 
социальных групп в делах общества и государства по вопросам 
формулирования, принятия и реализации общественно 
значимых (управленческих) решений.  

 

 

3. деятельность по управлению большими группами людей.  
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – совокупность отдельных и 
взаимосвязанных поступков индивидов и социальных сообществ в 
сфере политики. 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ –  

1. право, способность и возможность отстаивать и претворять в 
жизнь определенные политические взгляды, установки и цели 
посредством политических структур разного уровня.  

2. способность и возможность общественных сил (социальных 
групп, классов, национальностей) проводить свою волю в 
общественной жизни в соответствии со своими политическими 
интересами, опираясь на систему учреждений, организаций, 
законов и политических отношений. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – участие основных политических 
субъектов (граждан, партий и общественных объединений) в борьбе 
за власть, установление и поддержание правового порядка в 
обществе. 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ –  

1. система ценностных суждений, определяющих значимые, с 
точки зрения сторонников данной идеологии, ориентиры 
политического развития, предпочтительные формы 
осуществления политической власти. 

2. система представлений о том, что являют собой общество и 
государство, какими они должны быть и что нужно делать, чтобы 
привести их к идеалу. 

3. система взглядов, идей, идеалов, в которых осознаются и 
оцениваются отношения индивидов к миру, социальным 
формам организации, существующим проблемам развития. 

4. совокупность политико-правовых и нравственно-философских 
взглядов на общественно-историческую действительность. 

5. совокупность систематизированных представлений той или 
иной группы лиц, выражающая и призванная защищать их 
интересы и цели с помощью политической власти или 
воздействуя на нее. 

6. определяемая политическими интересами система взглядов 
какой-либо социальной группы на политическое устройство 
общества, на характер и направленность политических 
процессов; система идей, обосновывающая закрепление или 
изменение общественных отношений. 

7. система идей, которая выражает интересы различных 
политических групп и организаций и представляет 
теоретическую базу для организованных политических 
действий. 

 



 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –  
1. совокупность норм и ценностей, которые разделяются 

большинством граждан и находят выражение в их политической 
деятельности, в оценке политических событий и в отношении к 
политике. Включает в себя политические идеалы, ценности, 
установки. 

2. совокупность исторически сложившихся, устойчивых и 
типичных для данного народа ценностей, традиций, обычаев и 
моделей поведения, связанных с осуществлением власти и 
оказанием на нее влияния. 

3. совокупность устойчивых характеристик сознания и моделей 
поведения, исторически сложившихся на индивидуальном, 
групповом и массовом уровне. 

4. уровень и характер политических взглядов, знаний и убеждений 
граждан, степень развития умения применять их в общественно-
политической деятельности. 

5. система сложившихся в обществе норм политического 
поведения, коллективных представлений о политике, 
политических символов, ценностей, способов оценки и 
объяснения политических явлений. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ –  

1. особая организация, члены которой объединены общими 
целями или идеалами и стремятся к получению и реализации 
государственной власти в интересах тех или иных социальных 
групп и слоев населения. 

2. общественное объединение, созданное с целью участия 
граждан в политической жизни общества и выражения их 
политической воли, для представления интересов граждан в 
органах государственной власти. 

3. объединение единомышленников, выражающее интересы, цели 
и ценности определенных социальных групп и слоев и 
стремящееся к завоеванию государственной власти (или к 
участию в ее осуществлении), прежде всего, путем участия в 
выборах, с целью реализации этих интересов. 

4. объединение людей с одинаковой идеологией, которые 
стремятся к завоеванию государственной власти и реализации 
собственной политической программы. 

5. организованная группа граждан, которая выражает интересы 
тех или иных социальных слоев и стремится к реализации своих 
целей путем борьбы за получение доступа к государственной 
власти и ее удержания. Как правило, в партии существует 
структура и иерархия, что подтверждается наличием программы 
и устава. 

6. организация, стремящаяся получить политическую власть или 
участвовать в процессе ее осуществления (формулирования, 
принятия и реализации государственных и общественно 

 

 

значимых решений) для претворения в жизнь интересов 
определенных социальных групп. 

7. добровольное объединение людей определенной идейно-
политической ориентации, стремящихся завоевать 
государственную власть и участвовать в ее осуществлении для 
реализации интересов тех или иных социальных групп и слоев 
населения. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА – вид деятельности, направленный на 
формирование в обществе определенных настроений, закрепление в 
сознании граждан тех или иных ценностей, критического отношения к 
тем или иным аспектам действительности, к действиям политических 
противников, стимулирование недоверия к иной идеологии, ее 
неприятия. 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ –  

1. уровень политического сознания, который отражает оценочное 
и эмоционально окрашенное отношение человека к 
политической системе, к событиям и фактам политической 
жизни. Отражается в общественном мнении и политическом 
поведении граждан. политические чувства, эмоции, настроения, 
мнения и другие психологические компоненты и стороны 
политической жизни общества.  

2. (в другом значении) наука, исследующая поведение индивидов, 
групп, организаций в политических отношениях. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ –  

1. совокупность статуса, прав, обязанностей и функций, 
определенных местом личности в политической системе. 

2. функции, которые человек выполняет в связи со своим 
политическим статусом. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –  

1. организованная на единой нормативно-ценностной основе 
совокупность политических субъектов и отношений между 
ними, связанных с осуществлением политической власти. 

2. совокупность политических субъектов и их взаимодействий 
между собой, осуществляемых на основе определенных 
политических норм по всем политическим вопросам. 

3. упорядоченная совокупность политических статусов и ролей, 
институтов и организаций, образующая единую целостность, 
обеспечивающую определение целей общественного развития 
и управление общественными делами. 

4. совокупность взаимосвязанных политических институтов, 
политических взглядов и норм, в рамках которых происходит 
политическая жизнь и осуществляется политическая власть. 

 

 

5. сложная, разветвленная совокупность политических институтов, 
связанных между собой системой связей, взаимодействий и 
взаимоотношений, реализуемых через политическую власть. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ –  

1. взаимодействие личности и общества в процессе освоения 
индивидом сложившейся системы социально-политических 
отношений. 

2. процесс приобретения человеком политических знаний, 
ценностей, присущих обществу, освоение политических норм, 
формирование политического сознания. 

3. процесс усвоения человеком принятых в обществе норм и 
правил политического взаимодействия и политических 
ценностей, выработка качеств, необходимых для адаптации к 
политической системе и для выполнения различных видов 
политической деятельности. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс приобретения 
человеком политических знаний, ценностей, присущих обществу, 
освоение политических норм, формирование политического 
сознания. 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА –  

1. относительно немногочисленная социальная группа, 
сосредоточившая в своих руках значительный объем 
политической власти. 

2. внутренне дифференцированная, неоднородная, но 
относительно интегрированная группа, в большей или меньшей 
степени обладающая неординарными качествами и 
осуществляющая выполнение управленческих функций, 
которые она получает в ходе борьбы за политическую власть. 

3. группа или совокупность групп, выделяющихся из остального 
общества влиянием, привилегированным положением и 
престижем, непосредственно и систематически участвующих в 
принятии решений, связанных с использованием 
государственной власти или воздействием на нее. 

4. члены общества, осуществляющие управление обществом и 
представительство его интересов. 

5. самостоятельная группа, выделяющаяся в высшем слое 
общества, обладающая политическим влиянием, выполняющая 
функции политического управления. высший слой в системе 
политической власти, обладающий ресурсами политического 
влияния на общество. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОРМЫ – социальные нормы, помогающие 
реализовать политическую власть, регулирующие политическую 
деятельность, отношения между личностью и властью, между 

 

 

государствами, закрепленные в международных договорах, хартиях, 
политических принципах.  
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – устойчивые взаимосвязи и 
взаимодействия в политической сфере. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ –  

1. укорененные в массовом сознании представления о желаемых 
формах политического бытия; положительная или 
отрицательная значимость объектов и явлений политики для 
человека. 

2. важнейшие индивидуальные, групповые и массовые 
ориентации и принципы отношений человека и общества по 
поводу распределения власти. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ – сознательное уклонение граждан от 
участия в политических действиях (например, массовая неявка 
граждан на выборы или референдум), нежелание человека принимать 
участие в политической жизни общества. политическое равнодушие и 
нежелание участвовать в политической деятельности государства, в 
том числе нежелание участвовать в выборах. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ – образ того или иного политического 
лидера, сложившийся в общественном сознании. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

1. воспроизводимая с течением времени совокупность норм и 
правил, упорядочивающих политические отношения в 
определенной сфере общественной жизни.  

2. устойчивый комплекс правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих взаимодействие людей в политической сфере 
общества и организующих его в систему ролей и статусов. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

1. выполняющая определенную политическую функцию 
совокупность организаций со своей субординацией и 
структурой, нормами, которые упорядочивают отношения 
внутри организаций и между ними. 

2. устойчивый комплекс правил, принципов, норм, установок, 
регулирующих взаимодействие людей в политической сфере 
общества и организующих его в систему ролей и статусов. 

3. воспроизводимая с течением времени совокупность норм и 
правил, упорядочивающих политические отношения в 
определенной сфере общественной жизни. 

 

 

4. сложившийся в обществе нормативный порядок, 
регламентирующий определенный вид политических 
взаимодействий. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР –  

1. авторитетный член институционализированной или 
неформальной политической общности, оказывающий 
определяющее влияние на последователей благодаря 
психологическим качествам и политическим, организационным, 
финансовым или иным факторам. 

2. человек, который берет на себя роль главы политической 
группы или политической организации, ставит цели 
деятельности группы, определяет методы достижения этих 
целей, объединяет вокруг себя людей для достижения 
поставленных целей.  

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ – глубинный срез массового 
политического сознания, включающий устойчивую совокупность 
базовых представлений, глубинных установок, ценностных 
ориентаций, выраженных или неявных предпочтений. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ –  

1. равенство и многообразие конкурирующих между собой 
политических партий (многопартийность) и политических 
идеологий. множественность мнений в политике. 
Характеризуется наличием многопартийности, множеством 
идеологий, наличием оппозиции, свободой партий и 
объединений. Является признаком демократии. отражение в 
программах и идеях политических партий интересов разных 
социальных и имущественных слоев народа. 

2. политический принцип, запрещающий признание какой-либо 
идеологии в качестве официальной. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ – разновидность негативной реакции 
индивида (группы) на сложившуюся в обществе политическую 
ситуацию или на конкретные действия властей, затрагивающие его 
интересы. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС –  

1. последовательная цепь политических событий и состояний, 
которые изменяются в результате функционирования 
политической системы. 

2. цепь взаимосвязанных между собой событий, происходящих в 
связи с формированием, захватом, удержанием власти и 
оказанием на нее влияния. 

 

 

3. форма функционирования политической системы общества, 
проявляющаяся в последовательной и непрерывной смене ее 
состояний. 

4. последовательность взаимосвязанных событий, 
обеспечивающая функционирование и развитие политической 
жизни общества. 

5. совокупная деятельность социальных субъектов, в ходе которой 
происходит функционирование политической системы. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ –  

1. совокупность средств и методов осуществления политической 
власти, определяющая степень свободы и правовое положение 
личности.  

2. совокупность методов и способов осуществления в стране 
государственной власти и управления, характеризующая 
отношения государственной власти и общества, а также уровень 
политической свободы в стране.  

3. реально сложившиеся в обществе формы, методы и способы 
осуществления политической власти и государственного 
управления. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС – позиция, которую человек занимает в 
политической системе общества, набор его политических прав и 
свобод. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – совокупность стандартных процедур, 
посредством которых правительство проводит свой политический 
курс.  
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ – систематическое или единичное 
осуществление насилия с применением оружия (взрывы, поджоги, 
организация катастроф и т. д.) или угроза применения насилия, 
причиняющего вред людям и имуществу, с целью создания 
обстановки страха, паники, ощущения тревоги, опасности, недоверия 
к власти. 
 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО –  

1. феномен доминирования в сфере властных отношений, 
способность определенного лица решающим образом 
постоянно влиять на все общество, группу, организацию. 

2. процесс социального влияния, при котором лидер ищет 
добровольного участия подчиненных в деятельности по 
достижению политических целей. 

3. способность определенного лица решающим образом 
постоянно влиять на все общество, группу, организацию. 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ –  
1. поступки и действия (все формы политической активности, 

действия и бездействие) субъекта политики, характеризующие 
его взаимодействие с социальной средой, с различными 
общественно-политическими силами (как предметно 
ориентированная деятельность, так и спонтанные действия). 

2. совокупность внешних проявлений политической активности и 
их внутренних механизмов, составляющих деятельную сторону 
политического процесса, а также отношения, возникающие 
между различными проявлениями активности (определение 
бихевиористов). 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ –  

1. совокупность чувств, устойчивых настроений, традиций, 
образов, идей и целых теоретических систем, отражающих 
властно значимые интересы социальных общностей, групп, их 
взаимоотношения и отношение к политическим институтам 
общества. 

2. субъективное внутреннее отношение людей к объективным 
политическим условиям и формам своей деятельности, своим 
функциям и ролям в политической жизни.  

3. совокупность взглядов на политическую организацию общества, 
государственное устройство, социальные отношения, 
отношения между государствами. 

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ –  

1. автономные или вызванные мобилизацией (под влиянием 
чувства долга, страха и т.д.) действия граждан с целью влияния 
на власть любого уровня или на выбор политических лидеров. 

2. деятельность граждан, направленная на оказание влияния на 
процессы принятия политических решений, на формирование 
персонального состава органов государственной власти. 

3. вовлеченность в политический процесс. Индивидуальные, 
групповые или массовые действия граждан с целью влияния на 
политическую власть. 

4. формы и способы вовлеченности людей в принятие 
политических решений и совершение политических действий. 

 
ПОЛИЦИЯ – система государственных служб и органов, 
предназначенных для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека, для противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения общественной 
безопасности. 
 
ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКАЯ (СМЕШАННАЯ) РЕСПУБЛИКА –  

 

 

1. республика, в которой правительство формируется совместно 
президентом и парламентом, и несет ответственность и перед 
президентом, и перед парламентом.  

2. разновидность республиканской формы правления, при 
которой элементы президентской республики сочетаются с 
элементами парламентской республики. 

 
ПОМИЛОВАНИЕ – акт верховной власти (обычно главы государства), 
полностью или частично освобождающий конкретных лиц от 
наказания, а также снимающий судимость. 
 
ПОНЯТИЕ –  

1. мысль, фиксирующая общие признаки объекта, группы, класса 
объектов. 

2. отображение единства всех существенных свойств и 
взаимодействий объекта познания. 

 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – вид семейного устройства 
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет и оставшегося без 
попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов 
совершеннолетнего лица, признанного судом ограниченно 
дееспособным. 
 
ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – все ценные бумаги, которыми 
располагает инвестор. 
 
ПОРУЧИТЕЛЬ – физическое или юридическое лицо, которое 
принимает на себя обязательство выплатить сумму долга в том случае, 
если должник сам себе заплатить не может. В том случае, если 
поручитель выплатил сумму долга, к нему в порядке регресса 
переходит право требования к должнику, т. е. к поручителю переходят 
права кредитора. 
 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – ответственность за исполнение должником 
обязательства перед кредитором, которую берет на себя поручитель. 
Поручитель, как и должник, отвечает перед кредитором в случае 
неисполнения обязательства. 
 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО – использование третьей стороны в решении 
проблемы. 
 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ) ОБЩЕСТВО – 
современный этап общественного развития, характеризующийся 
становлением глобальной экономики, в которой определяющую роль 



 

 

играют информационные технологии, и развитым гражданским 
обществом, открытым для глобальных процессов. 
 
ПОСТОЯННАЯ ГРУППА – совокупность людей, существующая 
длительный период времени. 
 
ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ – затраты, которые не изменяются при 
несущественных изменениях объема производства. 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬ – лицо, которое покупает и использует товар для 
личных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека  
и обеспечения его жизнедеятельности. 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – кредит, который получает физическое 
лицо на потребительские цели (ремонт, покупка мебели, компьютера, 
туристическая поездка) или  
вообще без указания цели. 
 
ПОТРЕБЛЕНИЕ –  

1. процесс, во время которого произведенный продукт 
используется или уничтожается.  

2. процесс использования результатов производства для 
удовлетворения определенных потребностей. 

 
ПОТРЕБНОСТЬ –  

1. осознаваемая и переживаемая человеком нужда в том, что 
составляет необходимое условие его существования и 
развития.  

2. стремление живого организма к тому, что необходимо ему для 
поддержания жизнедеятельности. 

 
ПОЧАСОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – заработная плата, которая 
определяется количеством фактически отработанных часов. 
 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА –  

1. важнейший институт конституционного строя, который призван 
обеспечить достойную и безопасную жизнь человека и 
гражданина;  

2. закрепленные в Конституции и гарантированные государством 
возможности, позволяющие каждому свободно и 

 

 

самостоятельно избирать вид и меру поведения, создавать 
социальные блага и пользоваться ими как в личных, так и в 
общественных интересах. В Конституции РФ права человека 
закрепляются в двух категориях: прав и свобод.  

3. нормы, отражающие естественную возможность человека 
действовать в соответствии со своими интересами, 
претендовать на достойные условия жизни; они определяют 
меру свободы человека и находят закрепление в международно-
правовых документах и законодательстве современных 
государств. 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА – документ, 
который устанавливает порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений у данного работодателя. 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ – высший орган исполнительной власти в 
России. 
 
ПРАВО –  

1. система общеобязательных, формально определенных, 
гарантированных государством и охраняемых его 
принудительной силой правил поведения (норм), 
регулирующих общественные отношения. 

2. система норм, установленных или одобренных государством, и 
охраняемых его силой и авторитетом. 

3. совокупность формализованных норм, регулирующих 
общественные отношения, принимаемых органами государства, 
имеющих обязательную силу для всех, кто находится на 
территории данного государства, их выполнение 
обеспечивается силой государственного принуждения. 

 
ПРАВО ВЛАДЕНИЯ – предоставляемая законом возможность 
фактического обладания вещью и удержания ее в собственности. 
 
ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
исключительные права как личного неимущественного, так и 
имущественного характера на результаты интеллектуальной, в первую 
очередь творческой, деятельности (авторское право, патентное право 
и др.). 
 

 

 

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ – предоставляемая законом возможность 
извлекать из имущества полезные свойства для удовлетворения 
своих потребностей. 
 
ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ – предоставляемая законом возможность 
определять юридическую судьбу имущества (продать, обменять, 
подарить, сдать в аренду). 
 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО –  

1. демократическое государство, в котором реализуется принцип 
верховенства права, права и свободы человека и гражданина 
являются высшей ценностью, осуществлено разделение властей, 
существует взаимная ответственность гражданина и 
государства. 

2. форма организации политической власти в обществе, 
основанная на верховенстве права, уважении прав и свобод 
человека. 

3. государство, в котором праву подчинены действия всех органов 
власти, в котором соблюдаются права человека. 

4. система организации государственной власти, обеспечивающая 
соблюдение прав и свобод человека путем подчинения 
государства нормам права и юридического ограничения 
пределов его деятельности. 

5. организация политической власти, которая создает условия для 
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека, а также 
для регламентации посредством правовых норм деятельности 
государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 

 
ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ –  

1. исторически выработанное путем многократного фактического 
повторения обществом правило поведения, которое признано 
государством и гарантировано его принудительной силой 
(Законы Ману в Древней Индии, Русская Правда в 
Древнерусском государстве, Салическая правда у франков; на 
правовые обычаи ссылается Кодекс торгового мореплавания 
РФ). 

2. сложившееся и широко применяемое правило поведения, 
которое санкционировано (признано и поддерживается) 
государством. Не обязательно фиксируются в письменных 
документах. 

 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
система государственного регулятивного воздействия на 
предпринимателя, которая характеризуется особым порядком 
возникновения и формирования содержания прав и обязанностей 
предпринимателя и их осуществления. 

 

 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА –  

1. совокупность прав, свобод и обязанностей субъекта, 
предусмотренных в нормативных правовых актах и 
международных и иных договорах, декларациях и других 
источниках права. 

2. признанная действующим законодательством совокупность 
прав и обязанностей субъектов и полномочия органов 
государства и должностных лиц, с помощью которых они 
выполняют свои социальные роли. 

 
ПРАВОВЫЕ НОРМЫ – общеобязательные правила, закрепленные 
письменно в четкой форме, установленные или признанные 
государством, обеспеченные силой государственного принуждения, 
регулирующие наиболее существенные социальные отношения. 
 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ –  

1. противоправное, общественно опасное виновное деяние 
(действие или бездействие), причиняющее вред интересам 
общества, государства и личности, совершенное лицом, 
способным самостоятельно отвечать за свои поступки (нести 
юридическую ответственность). 

2. неправомерное общественно вредное виновное деяние, за 
которое предусмотрена юридическая ответственность. 

 
ПРАВООТНОШЕНИЯ – урегулированные нормами права и 
охраняемые государством общественные отношения, участники 
(субъекты) которых связаны друг с другом взаимными юридическими 
правами и обязанностями. 
 
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – установленная государством и 
гарантированная нормами права способность субъекта общественных 
отношений иметь субъективные права и нести юридические 
обязанности. Индивид обладает правоспособностью с момента 
рождения. 
 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ – сочетание правоспособности и 
дееспособности. 
 
ПРАВОСУДИЕ – деятельность, осуществляемая судом в специальной 
процессуальной форме путем рассмотрения и разрешения в 
судебных заседаниях различных дел и применения согласно нормам 
закона мер государственного принуждения к правонарушителям 
либо оправдания невиновных. 

 

 

 
ПРАКТИКА – деятельность людей, в которой они, воздействуя на 
материальный мир в процессе производства, преобразуют его, 
применение знаний на опыте. 
 
ПРЕДЕЛЬНАЯ (МАРЖИНАЛЬНАЯ) ПОЛЕЗНОСТЬ – выгода, 
получаемая от дополнительно использованной единицы блага.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ –  

1. рыночное выражение потребности, которая заключается в 
желании и способности экономических агентов предоставлять 
товары для продажи на рынок. 

2. сложившаяся на рынке в некоторый период времени 
зависимость объема товаров определенного вида, который 
производители / продавцы готовы предложить (величины 
предложения), от цен, по которым этот товар может быть 
продан. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА – объем услуг труда, который работники 
готовы предложить при существующих ценах на труд. 
 
ПРЕДМЕТ ИСКА – материально-правовое требование истца к 
ответчику. 
 
ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – совокупность 
качественно однородных общественных отношений, которые 
регулируются нормами конкретной отрасли права. 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ) – особые способности человека правильно оценить спрос, 
скоординировать использование ресурсов и принять на себя риск 
потери вложенных в дело средств.  
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК – возможность наступления 
событий с отрицательными последствиями в результате 
определенных решений или действий. вероятность понести убытки 
или упустить выгоду. 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельностью, целью которой является получение 
прибыли. 
 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ – самостоятельно хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица, который на основе использования трудовым 
коллективом имущества производит и реализует продукцию, 
выполняет работы, оказывает услуги.  
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – демократический режим, в 
котором реализуется участие граждан в управлении государством 
через представительные выборные органы, подотчетные 
избирателям, то есть через депутатов центральных и местных органов 
власти. 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – обобщенный образ объекта познания, 
сохраняемый и воспроизводимый в сознании (памяти) без его 
непосредственного воздействия на органы чувств человека. 
 
ПРЕЗИДЕНТ – глава государства (республики). В иерархии власти 
занимает высшее положение. Представляет государство за рубежом и 
внутри страны, координирует работу остальных органов власти. 
 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА –  

1. республика, в которой президент, являющийся главой 
государства, является также и главой правительства, 
правительство несет ответственность перед президентом.  

2. разновидность республиканской формы правления, при 
которой доминирующую роль играет президент, являющийся 
одновременно и главой государства, и главой правительства. 

 
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ – принцип уголовного 
судопроизводства, согласно которому обвиняемый считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана законным образом. 
 
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — заработная плата, 
назначаемая работникам по итогам квартала года дополнительно к 
окладу или сдельной оплате. 
 
ПРЕСТИЖ – оценка обществом социальной значимости тех или иных 
позиций, занимаемых индивидом, влияющая на статусный ранг. 
 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ – привлекательность в общественном 
сознании той или иной профессии, должности, рода занятий. 
 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновное общественно опасное деяние, имеющее 
максимальную степень общественной опасности (вредности), 

 

 

посягающее на наиболее значимые общественные и государственные 
отношения и интересы, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 
 
ПРИБЫЛЬ – превышение полученной по итогам хозяйственной 
деятельности выручки над расходами. В зависимости от того, какие 
издержки берутся во внимание, выделяют бухгалтерскую прибыль (с 
учетом только явных издержек) и экономическую прибыль (с учетом 
экономических издержек). 
 
ПРИБЫЛЬ – превышение полученных по итогам хозяйственной 
деятельности доходов над расходами. 
 
ПРИГОВОР –  

1. решение, которое выносит суд первой инстанции или 
апелляционной инстанции по итогам судебного 
разбирательства по вопросу о виновности или невиновности 
подсудимого и назначении ему наказания (если приговор 
обвинительный) либо об освобождении его от наказания (если 
приговор оправдательный). 

2. судебное постановление о виновности или невиновности 
подсудимого и назначении ему наказания либо соответственно 
вынесения оправдания. 

 
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – правовая форма принятия на воспитание в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 
договора, который заключается между гражданами, желающими взять 
ребенка на воспитание, и органом опеки и попечительства. В 
зависимости от величины жилплощади и условий проживания можно 
принять в семью от 1 до 4 детей. Воспитанник проживает с 
приемными родителями до 18 лет. 
 
ПРИРОДА – совокупность естественных условий существования 
человеческого общества.  
 
ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ – философская и религиозная концепция, 
согласно которой все действия человека предопределены высшими 
силами (провидением, Богом). 
 
ПРОГРЕСС – поступательное развитие общества от менее 
совершенному к более совершенному, от низшего к высшему, от 
простого к сложном, подъем на более высокие ступени. 
 

 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА (ШКАЛА) НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – 
система налогообложения, в которой ставка налога возрастает по 
мере увеличения объекта налогообложения или падает по мере его 
уменьшения. 
 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – минимальный уровень дохода, который 
необходим для  
оплаты потребительской корзины. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – объем благ, которые удается получить от 
использования в течение какого-то времени определенного 
количества факторов производства (например,  
производительность труда показывает, сколько в среднем за 
единицу времени работник может сделать штук продукции). 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) – корпоративная 
коммерческая организация, добровольное объединение граждан на 
основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или 
ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов.  
 
ПРОИЗВОДСТВО –  

1. организованный людьми процесс создания продуктов (изделий 
и услуг), предназначенных для продажи с целью 
удовлетворения потребностей других людей.  

2. процесс создания материальных и духовных благ, необходимых 
для существования и развития человека. 

 
ПРОКУРАТУРА –  

1. система органов, осуществляющих от имени государства надзор 
за соблюдением законодательства, прав и свобод человека и 
гражданина. 

2. централизованная система органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ. К органам прокуратуры 
относятся: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов 
РФ, прокуратуры городов и районов и т. д. 

 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система 
представительства партий и движений, основанная на том, что каждая 
партия получает в представительном органе власти (парламенте) 
число мандатов, пропорционально количеству голосов, поданных за 
ее кандидатов на выборах. 



 

 

 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА (ШКАЛА) НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – 
система налогообложения, в которой ставка налога остается 
неизменной, независимо от размера объекта налогообложения, 
всегда пропорциональна доходам налогоплательщика.  
 
ПРОСТУПОК - виновное противоправное деяние, имеющее меньшую 
степень опасности по сравнению с преступлением. Могут 
совершаться в различных сферах общественной жизни, имеют 
различные объекты посягательства и юридические последствия. 
 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ – государственная политика защиты внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции путем установления различных 
ограничений для иностранных фирм. 
ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, доходная часть которого 
превышает расходную (сальдо положительное). 
 
ПРОФСОЮЗЫ – добровольные общественные организации, 
объединяющие рабочих отдельных отраслей и представляющие 
интересы работников при проведении переговоров относительно 
заработной платы, дополнительных льгот и условий работы. 
 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей права, 
определяющих порядок применения правовых норм, правила 
реализации и защиты материальных прав. 
 
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ – налоги, которые изымаются непосредственно из 
дохода налогоплательщика, с принадлежащего ему имущества или с 
определенных видов деятельности. 
 
ПУБЛИКА – духовная и информационная общность людей, которые 
являются потребителями одного и того же духовного и 
информационного продукта, разделяют духовные ценности, 
поддерживают общие идеи в информационном пространстве. 
 
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей, регулирующих 
отношения власти и подчинения (конституционное, 
административное, уголовное, финансовое, право социального 
обеспечения). Публично-правовые отношения являются властными 
(для их возникновения достаточно волеизъявления одной стороны, 
другой субъект вступает в правоотношение автоматически). 

 

 

Обязательно участие представителя публичной власти, с которым 
другое лицо будет находиться в неравном положении. 
 
РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. субъект трудового права, физическое лицо, 
работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за 
это заработную плату. 
 
РАБОТОДАТЕЛЬ – физическое, либо юридическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работником (заключившее трудовой договор с 
работником). 
 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени. Нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
 
РАБСТВО – система взаимоотношений в обществе, 
характеризующаяся крайней степенью неравенства, в котором 
представители одного слоя обладают всеми правами и являются 
собственниками других людей, лишенных всех прав и свобод. 
 
РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА – цена, при которой количество предложенного 
на рынке товара равно количеству товара, на который предъявлен 
спрос.  
 
РАДИКАЛИЗМ – обобщающее обозначение политических учений и 
действий, которые направлены на решительное, как можно более 
полное изменение политической системы и общества в целом, на 
разрыв с господствующими ценностями и нормами; представители 
крайних радикальных течений (экстремисты) используют для 
достижения своих целей насилие и террор. 
 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ –  

1. политико-правовая концепция, согласно которой власть должна 
быть разделена между независимыми (но в достаточной мере 
друг друга ограничивающими – система сдержек и 
противовесов) ветвями: законодательной, исполнительной и 
судебной.  

 

 

2. политический институт, характеризующийся совокупность 
правил и норм, на основе которых определяется соотношение 
законодательной и исполнительной ветвей власти, достигается 
или изымается их легитимность. 

 
РАСИЗМ – идеология, проповедующей превосходство «высших» рас 
над «низшими». совокупность воззрений, в основе которых лежат 
представления о физической и умственной неполноценности 
различных рас. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ –  

1. процесс, во время которого происходит разделение 
производственного продукта или дохода между участвующими в 
его производстве.  

2. процесс определения доли, количества и пропорций, в которых 
каждый хозяйствующий субъект принимает участие в 
произведенном продукте. 

 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства. 
 
РАТИФИКАЦИЯ – процедура одобрения международного договора 
Государственной Думой и Советом Федерации после того, как его 
подписал Президент РФ. 
 
РАЦИОНАЛЬНО-ЛЕГАЛЬНЫЙ ТИП ЛЕГИТИМНОСТИ – легитимность, 
основанная на уверенности в законности существующих порядков и 
законном праве властвующих на отдачу приказаний, понимание 
членами общества необходимости четких норм и правил, 
определяющих действия как субъекта, так и объекта власти. 
 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – разумный выбор товара при прочих 
равных условиях, сопоставление затрат и результатов. 
 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ – максимизация 
полезности товара при минимизации затрат. 
 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – максимизация 
прибыли при минимизации затрат на производство. 
 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ –  

1. уровень познания, на котором оно осуществляется посредством 
мышления, через логические операции, опирается на 
результаты чувственного познания, выявляет существенные 

 

 

признаки, связи, закономерности и законы. Полученное в 
результате знание абстрактное и обобщенное. 

2. процесс получения информации об окружающем мире на 
основании мышления путем логических рассуждений и 
умозаключений. 

 
РЕАБИЛИТАЦИЯ – подготовка нарушителя норм к исполнению 
принятых и одобряемых в обществе социальных ролей (например, 
реабилитация алкоголиков и наркоманов). 
 
РЕАЛЬНАЯ ГРУППА –  

1. совокупность людей, реально связанных между собой и 
взаимодействующих с другими группами, члены которой четко 
ощущают свою принадлежность к данной совокупности.  

2. реально существующая совокупность людей, критериями 
выделения которой служат реальные признаки, осознаваемые 
их носителями (возраст, пол, профессия, доход и т. д.) 

 
РЕАЛЬНОЕ РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ –  

1. совокупность фактических, а не ожидаемых действий 
исполнителя социальной роли. 

2. реальное поведение индивида в соответствии с тем, как он 
понимает и может выполнять задачи данной роли. 

РЕАЛЬНЫЙ ВВП – показатель, который отражает объем производства, 
выраженный в ценах, скорректированных с учетом инфляции или 
дефляции (цены текущего года сопоставляются с ценами того 
периода, который считается базовым). 
 
РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД – величина дохода с учетом изменения цен, 
объем благ, которые можно приобрести на номинальные деньги в 
определенный период времени. 
 
РЕБЕНОК – человек до достижения 18-летнего возраста. 
 
РЕВАЛЬВАЦИЯ – повышение валютного курса денежной единицы 
государства, т. е. процесс, противоположный девальвации. 
 
РЕВОЛЮЦИЯ – радикальное, фундаментальное, коренное, 
качественное изменение, скачок в развитии общества, сопряженный с 
открытым разрывом с предыдущим состоянием. 
 
РЕГРЕСС – возвращение к изжившим себя структурам, деградация, 
утрата способности к выполнению некоторых функций. 
 

 

 

РЕГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА (ШКАЛА) НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – система 
налогообложения, в которой ставка налога понижается по мере 
увеличения объекта налогообложения.  
 
РЕИНТЕГРАЦИЯ – восстановление в гражданстве. 
 
РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЗНАНИЕ – особый вид познавательной 
деятельности, основной элемент которой – вера в 
сверхъестественное. 
 
РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ – убеждение верующих в реальном 
существовании сверхъестественного, потустороннего, в том, что 
источником главных ориентиров и ценностей человечества является 
высшая сила. 
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ – социальные нормы, основанные на вере в 
сверхъестественное и неизбежность кары за грехи, регулирующие 
отношения верующих друг с другом и религиозные обряды и 
традиции через призму божественного начала. 
 
РЕЛИГИЯ –  

1. мировосприятие и поведение людей, основанное на вере в 
существование сверхъестественных сил; совокупность 
представлений, чувств, организаций, отношений и действий, 
посредством которых люди осуществляют связь с иным 
сверхбытием. 

2. совокупность представлений, основанных на вере в 
существование сверхъестественных сил и их влияние на судьбу 
человека и общественную жизнь. 

3. вера, особый взгляд на мир, совокупность обрядово-культовых 
действий, которые вытекают из убежденности в существовании 
сверхъестественного, а также объединение верующих людей в 
определенную организацию. 

 
РЕЛЯТИВИЗМ – философская концепция, которая утверждает, что есть 
только относительная истина, а абсолютная истина недостижима. 
 
РЕПАТРИАЦИЯ – возврат граждан данного государства на Родину с 
территории другого государства. 
 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс повторной социализации, в результате 
которого происходит восстановление утраченных либо усвоение 
новых норм и ценностей. 

 

 

РЕСПУБЛИКА – форма правления, при которой верховная власть в 
государства осуществляется выборными органами, избираемыми 
гражданами, обладающими избирательными правами, на 
определенный срок. 
 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА – процесс, при 
котором пересматриваются условия обслуживания и погашения 
государственного долга, например, замена старых долговых 
обязательств новыми с более мягкими условиями. 
 
РЕСУРСЫ ВЛАСТИ – средства, при помощи которых субъект власти 
воздействует на объект с целью достижения поставленных целей, 
конкретные механизмы влияния,  
имеющиеся в распоряжении субъекта власти. 
 
РЕФЕРЕНДУМ –  

1. прямое голосование граждан страны, проживающих на 
определенной территории, для решения наиболее важных 
вопросов в различных сферах государственной и общественной 
жизни. 

2. форма непосредственного волеизъявления граждан, которое 
выражается в одобрении или неодобрении людьми того или 
иного варианта решения какого-либо вопроса. 

 
РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА –  

1. эталонная, образцовая социальная группа, нормы и стандарты 
которой полностью разделяются человеком, к которой он хочет 
быть причастным. совокупность людей, которая служит 
образцом для подражания для человека, нормы и ценности 
которой он заимствует.  

2. реальная или воображаемая группа, с которой индивид 
соотносит себя как с эталоном, и на нормы, цели, ценности 
которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

 
РЕФОРМЫ – преобразование правительством какой-либо стороны 
общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не 
уничтожающий существующей социальной структуры. 
 
РЕЧЬ – исторически сложившаяся форма общения людей 
посредством языка, предполагающая выражение мыслей и 
восприятие и понимание речевых конструкций. 
 
РЕШЕНИЕ СУДА – индивидуальный правоприменительный 
юрисдикционный акт управления. 

 

 

 
РОД – группа кровных родственников, ведущих свое происхождение 
по одной линии (материнской или отцовской). 
 
РОЛЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – негативные эмоции, психологический 
дискомфорт, порождаемые несоответствием человека своей 
социальной роли. 
 
РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – переживание личностью неоднозначности 
или противоборства ролевых требований со стороны разных 
социальных общностей, членом которых она является, что создает 
стрессовую ситуацию. 
 
РОЯЛТИ – денежное вознаграждение за использование авторских 
прав, патентов и других видов собственности. 
 
РЫНОК – совокупность экономических отношений между субъектами, 
проявляющихся в сферах производства, распределения, обмена и 
потребления и основанных на конкуренции. механизм, который 
соединяет вместе покупателя и продавца. С помощью этого 
механизма устанавливаются цены на товары и услуги и заключаются 
сделки купли-продажи товаров и услуг. 
 
РЫНОК ТРУДА – сфера формирования спроса и предложения на 
рабочую силу.  
 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА – тип экономической системы, который 
базируется на частной собственности на средства производства 
(землю и станки), государство не вмешивается в экономику, 
обеспечивая только охрану правопорядка, защиту частной 
собственности и оборону страны. 
 
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ – положительная динамика 
макроэкономических показателей (рост объемов производства, 
инвестиции в модернизацию на основе научно-технического 
прогресса, повышение производительности труда) без значительных 
колебаний на протяжении долгосрочного периода. 
 
САЛЬДО БЮДЖЕТА – разность между доходами и расходами 
бюджета. 
 

 

 

САЛЬДО МЕЖДУНАРОДНОЙ (ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ) – разность 
между мировым экспортом и мировым импортом. 
 
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА (САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ) – 
разность между экспортом и импортом. 
 
САМОКОНТРОЛЬ – способность личности самостоятельно 
контролировать собственные эмоции, мысли, поведение и 
деятельность. 
 
САМООБРАЗОВАНИЕ – осознание человеком себя как субъекта 
активной познавательной деятельности, а также понимание своей 
индивидуальности, собственных интересов, мотивов поведения, 
ценностных ориентиров и идеалов. 
 
САМОСОЗНАНИЕ –  

1. переживание человеком собственного «я» как автономной 
сущности, наделенной мыслями, чувствами, желаниями, 
способностью к действиям. 

2. осознание человеком себя как субъекта активной 
познавательной деятельности, а также понимание своей 
индивидуальности, собственных интересов, мотивов поведения, 
ценностных ориентиров и идеалов. 

3. представление человека о самом себе, своем месте в 
окружающем мире, отделение себя от других и осознание себя в 
качестве самостоятельной личности. 

 
САНКЦИЯ – элемент структуры нормы права, включающий описание 
правовых последствий нарушения диспозиции. 
 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, доходная и расходная 
часть которого примерно равны. 
 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ (ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ) – ценная бумага, 
представляющая собой свидетельство о денежном вкладе в банке с 
обязательством банка о возврате этого вклада и процентов по нему 
через установленный срок. 
 
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, в котором отсутствует 
государственная религия, ни одно вероучение не признается 
обязательным или предпочтительным, гарантирована свобода 
совести. 
 



 

 

СВЕТСКОЕ СОЗНАНИЕ – убеждение в том, что источником всех 
важнейших процессов в мире являются посюсторонние изменения в 
обществе, а религия – частное, интимное дело индивидов. 
 
СВОБОДА –  

1. способность и возможность субъектов деятельности совершать 
собственный выбор и действовать в соответствии со своими 
интересами и целями. 

2. возможность выбора видов деятельности в соответствии со 
своими желаниями, интересами и целями, формируемыми в 
рамках существующих общечеловеческих ценностей 
гражданского общества. 

 
СДЕЛКА – действие граждан и юридических лиц, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 
 
СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – заработная плата, которая 
определяется объемом произведенной работником продукции. 
 
СЕЗОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, отражающая особенность 
экономико-географической ситуации в стране, когда работники 
заняты только определенную часть года и не могут найти работу вне 
сезона в силу ее отсутствия (туризм, с/х и т. д.). 
 
СЕКВЕСТР –  

1. сокращение государственных расходов. 
2. пропорциональное снижение расходов бюджета, которые уже 

были запланированы. Отдельные статьи бюджета даже при 
секвестре могут оставаться прежними. 

 
СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – комплекс правовых норм, 
регулирующих отношения, вытекающие из брачного союза и 
принадлежности людей к семье. 
 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО –  

1. отрасль права, нормы которой регулируют имущественные и 
личные неимущественные отношения между членами семьи 
(супругами, родителями и детьми). 

2. отрасль права, регулирующая отношения, возникающие между 
физическими лицами в связи со вступлением в брак, созданием 
семьи, рождением и воспитанием детей, заботой о 
нетрудоспособных родителях. 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ – совокупность доходов и расходов членов 
семьи, финансовый план по привлечению и расходованию денег за 
определенный промежуток времени. 
 
СЕМЬЯ –  
Как малая социальная группа –  

1. основанное на родстве, кровном браке или усыновлении 
объединение людей, проживающих, как правило, на одной 
территории и связанных общностью быта, взаимопомощью и 
взаимной ответственностью.  

2. малая социальная группа, члены которой связаны друг с другом 
отношениями родства и/или свойства, проживают в одном 
помещении и совместно организуют свой быт.  

Как социальный институт –  
1. объединение, удовлетворяющее потребности человека, 

общества и государства, характеризующееся совокупностью 
социальных норм, санкций и образцов поведения, 
регламентирующих взаимоотношения между супругами, 
родителями, детьми и другими родственниками. 

 
СЕЦЕССИЯ – право одностороннего выхода субъекта федерации из 
состава федерации (в России не допускается). 
 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ (ФИДУЦИАРНЫЕ ДЕНЬГИ) – деньги, ценность 
которых как товаров гораздо ниже, чем ценность как денег (бумажные 
деньги, разменные монеты). 
 
СИНТЕЗ – операция мышления, предполагающая мысленное 
объединение отдельных элементов целого. 
СИСТЕМА (МЕХАНИЗМ) СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ – 
рассматриваемое в рамках теории разделения властей такое 
распределение полномочий между ветвями власти, которое 
позволяет им взаимно уравновешивать и контролировать друг друга. 
 
СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – совокупность источников права, 
которые являются формой выражения правовых норм. 
 
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ – совокупность 
взаимосвязанных показателей, используемых для описания и анализа 
макроэкономических процессов.  
 
СИСТЕМА ПРАВА –  

1. внутреннее строение объективного права, обусловленное 
системой общественных отношений и выражающее 

 

 

согласованность и единство всех норм права. обусловленное 
системой общественных отношений внутреннее строение права, 
включающее взаимосвязанные между собой части (элементы) – 
нормы, отрасли, институты. 

2. строение, внутреннее устройство права в объективном смысле. 
3. внутренняя структура права, состоящая из отраслей, 

подотраслей, институтов и норм права, связанных между собой в 
единую систему. 

 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ – операция мышления, предполагающая 
установление взаимосвязей между всеми элементами исследования. 
 
СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, проявляющаяся в работе на 
неполный рабочий день (неполная занятость) или неделю. 
 
СКРЫТАЯ ИНФЛЯЦИЯ – свойственное командной экономике 
явление, которое проявляется в возникновении товарного дефицита, 
развитии теневой экономики и т. д. 
 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ – государственный орган, основной 
задачей которого является оперативное и качественное 
расследование преступлений. В субъектах РФ созданы следственные 
управления и главные следственные управления СК, в районах и 
городах действуют следственные отделы и следственные отделения. 
 
СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система 
представительства партий и движений, по правилам которой часть 
мест распределяется в соответствии с мажоритарной системой, часть 
– в соответствии с пропорциональной.  
 
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА – тип экономической системы, 
сочетающий в себе черты рыночной и плановой экономики, в котором 
присутствует как частная, так и государственная собственность на 
средства производства. В смешанной экономике государство влияет 
на экономику в целях устранения недостатков рыночной экономики. 
 
СМИ –  

1. организационно-технические комплексы быстрой передачи и 
массового тиражирования информации (словесной, звуковой, 
визуальной), охватывающие большую аудиторию и публично 
действующие на постоянной основе. 

2. средства создания, тиражирования и распространения 
информационных сообщений в массовой аудитории. институты 
(нормы и учреждения), созданные для открытой, публичной 

 

 

передачи различных сведений любым лицам с помощью 
специального технического инструментария. способы и формы 
периодического распространения массовой информации под 
постоянным названием. 

 
 
СМЫСЛ ЖИЗНИ – ценностный ориентир, в соответствии с которым 
личность осознает свое место в мире, значение своей деятельности в 
обществе, выстраивает свою линию жизни, оценивает свое прошлое, 
настоящее и будущее в соответствии с высшими духовными 
ценностями. 
 
СОБСТВЕННОСТЬ –  

1. исторически обусловленная форма присвоения людьми всего, 
что необходимо для жизни, в которой выражаются отношения 
между людьми в процессе общественного производства. 

2. отношения между различными субъектами гражданского права 
по поводу материальных предметов, имущества, вещей. 

 
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ –  

1. соревнование множества производителей однотипных товаров 
и услуг, никто не может захватить такую долю рынка, чтобы 
навязать остальным участникам свои условия.  

2. тип рыночной структуры, где присутствует множество 
производителей, производящих однородный товар, 
производители являются ценополучателями – их доля на рынке 
незначительна, поэтому они принимают ту цену, которую дает 
рынок. 

 
СОВЕСТЬ – механизм моральной саморегуляции, способность 
личности осознавать обязанности, долг, ответственность перед 
обществом, направлять, контролировать, оценивать и эмоционально 
переживать свое поведение. 
 
СОВЕСТЬ – способность человека критически оценивать свои мысли, 
желания, поступки, осознавать и переживать свое несоответствие 
моральному идеалу (в отличие от стыда не зависит от мнения 
окружающих). 
 
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА – совокупность условий, определяющих 
обязанности сторон, требования к порядку и срокам их 
осуществления, на которых достигнуто соглашение сторонами. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ – совокупность субъективных 
прав и юридических обязанностей участников правоотношений. 

 

 

 
СОЗНАНИЕ –  

1. высшая, свойственная только людям, связанная с речью функция 
мозга, заключающаяся в обобщенном отражении 
действительности, способности дать отчет о своем внутреннем 
психическом опыте. 

2. высшая, свойственная только человеку форма обобщенного и 
целенаправленного отражения действительности; совокупность 
психических процессов, участвующих в осмыслении человеком 
объективного мира. способность человека сознавать, отдавать 
себе отчет о своем состоянии, действиях и месте в мире; 
соотносить себя с миром, вычленять себя из мира и 
противопоставлять себя ему. 

3. состояние человека, связанное с соотнесением им знаний о 
реальности с самой реальностью. 

 
СОСЛОВИЕ – социальная страта, обладающая закрепленными 
обычаем или законом правами и обязанностями, передаваемыми по 
наследству. 
 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – совокупность предусмотренных законом 
объективных и субъективных признаков, характеризующих 
совершенное общественно опасное деяние как конкретное 
преступление. 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО – решение конфликта путем совместного поиска 
решения, удовлетворяющего интересы и потребности обеих сторон. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения индивидом социально 
значимых норм, ценностей, социального опыта и культуры данного 
общества, продолжающийся на протяжении всей жизни то стихийно, 
то целенаправленно. 
 
СОЦИАЛИЗМ – политическая идеология, в основе которой лежат 
социальный мир, политическое и экономическое равенство, 
реализация принципов свободы, равноправия, справедливости, 
отсутствие эксплуатации человека, господство общественной 
собственности. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – осознанные действия индивидов, 
социальных групп, вызванные их потребностями и связанные с 
активностью других индивидов, социальных групп. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА –  

 

 

1. совокупность людей, имеющих общий социально значимый 
признак, общие интересы, ценности и нормы поведения, 
складывающиеся в рамках исторически определенного 
общества.  

2. совокупность людей, определенным образом 
взаимодействующих между собой, осознающих свою 
принадлежность к данной группе и признаваемых в качестве ее 
членов другими лицами. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – разделение общества на 
группы по социально значимым признакам. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ –  

1. любые изменения положения индивида или социальной группы 
в рамках социальной структуры данного общества.  

2. любые изменения в социальном положении индивида или 
социальной группы.  

3. любые перемещения внутри социальной структуры в процессе 
удовлетворения своих потребностей.  

4. переход людей из одних социальных групп в другие. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА –  

1. сложившаяся в конкретном обществе мера допустимого 
поведения отдельного человека, социальной группы или 
организации, которая выражается в предписаниях, требованиях, 
дозволениях, пожеланиях и ожиданиях.  

2. допустимые способы поведения (действия), посредством 
которых человек может достигать целей, лежащих в основе его 
ценностей.  

3. правила, регулирующие поведение людей, указывающие 
границы должного и возможного поведения.  

4. предписания, требования, пожелания и ожидания 
соответствующего (общественно одобряемого) поведения, 
определяющие границы допустимого поведения.  

Могут быть групповыми (свойственными определенной 
социальной группе) и общими (распространяются на всех 
участников общественных отношений).  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ –  

1. относительно целостная совокупность людей, выделяемая по 
территориальному и социокультурным критериям и 
объединяемая исторически сложившимися устойчивыми 
связями и отношениями.  

2. относительно устойчивая совокупность людей, отличающаяся 
более или менее одинаковыми условиями и образом жизни, 
общностью социальных норм, ценностных ориентаций и 
интересов. 

 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ –  

1. образец поведения человека, соответствующий его статусу, 
связанный с реализацией прав и выполнением обязанностей; 
модель поведения, которую общество ожидает от носителя 
данного статуса; функциональный, динамический аспект 
социального статуса.  

2. функции, выполнение которых ожидают от определенного 
человека другие члены группы.  

3. модель поведения, ориентированная на соответствующий 
социальный статус (направленная на реализацию прав и 
обязанностей присущих конкретному статусу). 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ – совокупность факторов, обусловливающих 
совместную деятельность людей для достижения поставленных ими 
целей и задач. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА – определенное целостное образование, 
основными элементами, которого являются люди, их нормы и связи. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ –  

1. иерархическое расслоение общества, основанное на критериях 
доступа человека или группы людей к различным благам, 
отражающее сложившееся в обществе социальное неравенство.  

2. система социального неравенства, в которой социальные слои 
занимают разное положение, т. е. расположены иерархически.  

3. иерархическая организация разных слоев общества в единую 
социальную систему.  

4. расслоение общества на социальные страты. 
 
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА –  

1. совокупность взаимозависимых, взаимосвязанных компонентов 
(социальных общностей, слоев, социальных групп и социальных 
институтов), составляющих внутреннее строение общества.  

2. совокупность отношений между всеми социальными группами, 
общностями и социальными институтами, образующаяся в 
процессе удовлетворения людьми своих потребностей.  

Выделяют горизонтальную структуру общества (совокупность 
общностей и социальных групп, выделяемых по признакам, на основе 
которых невозможно определить, выше или ниже находятся 
представители одной группы по отношению к представителям другой: 
пол, возраст, национальность, религиозно-культурная 
принадлежность, место проживания и т. д.) и вертикальную 
структуру (иерархию социальных групп, возникающую в силу 
социального неравенства). 

 

 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – регулярное, систематическое 
действие, вызывающее реакцию ответа, направленное на другие 
социальные субъекты. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – государство, целью которого 
является создание экономических и юридических условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих 
групп. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, целью которого является 
вызвать изменение поведения, установок, стремлений индивидов или 
общностей.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО – неравномерное распределение 
ограниченных социальных благ между слоями населения, неравный 
доступ социальных групп к социальным благам (к собственности, 
власти, образованию и т. д.). Лежит в основе деления общества на 
страты. Выделяют имущественное, экономическое, политическое, 
гендерное, культурное неравенство. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение человека в обществе с 
целью оказать определенное влияние на окружающие людей и 
общество в целом. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ – процесс приобретения и развития 
знаний о человеке и обществе. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – процесс совершенствования, улучшение 
и усложнение жизни общества. В результате социального развития 
появляется качественно новое состояние объекта. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – перемены, происходящие в обществе и 
отдельных социальных группах в течение некоторого 
времени.переход социального объекта из одного состояния в другое. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ (КАНАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ) –  

1. пути, по которым происходит перемещение людей из одних 
социальных групп в другие. 

2. социальные каналы, способствующие перемещению людей из 
одной социальной группы в другую по социальной лестнице. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ –  



 

 

1. любая общественная реакция на поведения человека или 
группы. Могут быть позитивными (одобрения) и негативными 
(наказания), формальными (со стороны официальных лиц или 
органов) и неформальными (со стороны первичных социальных 
групп.  

2. разветвленная система вознаграждений за выполнение 
социальных норм и наказаний за отклонение от них. Могут быть 
позитивными и негативными, формальными (со стороны 
официальных лиц или органов) и неформальными (со стороны 
первичных социальных групп. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ –  

1. жизненные идеалы и цели, которых, по мнению большинства в 
данном обществе, следует достигнуть. Зависят от культурных и 
исторических факторов.  

2. значимые для индивида или общества принципы, образцы, 
требования, которые определяются особенностями образа 
жизни, религии, экономики и культуры, спецификой рода 
занятий и социальным статусом группы, политикой государства, 
этнической психологией. 

3. цели, которые признаются человеком ценными, 
принципиальными и которые лежат в основе всех остальных. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ –  

1. исторически сложившаяся устойчивая форма организации 
совместной деятельности людей, регулируемая социальными 
нормами и направленная на удовлетворение базовых 
потребностей человека и общества.  

2. совокупность зафиксированных в законах или обычаях 
социальных норм, ценностей, ролей и статусов, которая 
соответствует определенной сфере социальной жизни и 
направлена на удовлетворение индивидуальных и 
общественных потребностей. 

3. совокупность норм и отношений по поводу соблюдения этих 
норм, позволяющая удовлетворять важнейшие социальные 
потребности. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ –  

1. совокупность методов, средств и приемов, гарантирующих 
выполнение ролевых требований к индивиду и направленных 
на предотвращение отклоняющегося поведения.  

2. система мер и средств, обеспечивающих конформное 
поведение членов общества.  

3. механизм социальной регуляции поведения людей с целью 
укрепления порядка и стабильности в обществе. 

4. совокупность средств и методов воздействия общества на 
нежелательные виды поведения с целью их устранения или 
минимизации.  

 

 

5. институт поддержания общественного порядка с помощью 
использования властных полномочий, общественного мнения и 
внутренних установок индивида. 

Элементами социального контроля являются социальные нормы и 
социальные санкции. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ – противодействие двух или более 
социальных групп с целью реализации их разнонаправленных 
интересов (взглядов). 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС – определенная позиция в социальной 
структуре группы или целого общества, которая связана с другими 
позициями через систему прав и обязанностей человека. 
Могут быть предписанными (полученными от рождения независимо 
от воли и желания человека), достигаемыми (приобретенными 
благодаря своим собственным усилиям) и смешанными 
(сочетающими черты предписанного и достигаемого). 
 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДА – сосредоточение какого-либо вида 
хозяйственной деятельности в руках конкретного человека, фирмы, 
страны, которые справляются с ним лучше других. 
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – вид трудовой деятельности внутри профессии по 
более узкому направлению. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ – особый порядок начисления 
и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода 
времени с целью упрощения процедуры налоговых сборов для 
увеличения собираемости налогов (например, упрощенная система 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых). 
 
СПОСОБНОСТИ –  
свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления 
определённого рода деятельности, определяющие быстроту, глубину, 
прочность овладения способами деятельности. 
 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – предусмотренные 
законом меры, направленные на восстановление нарушенного 
гражданского права субъекта или на обеспечение этого права. 
 
СПРОС –  

 

 

1. рыночное выражение потребности, представляющее собой 
желание и способность людей приобретать экономические 
блага.  

2. сложившаяся на рынке в определенный период времени 
зависимость объема товаров определенного вида, который 
потребители готовы приобрести, от цен, по которым эти товары 
могут быть предложены производителями / продавцами. 

 
СПРОС НА ТРУД – объем услуг труда, который фирмы готовы 
приобрести при существующих ценах на труд. 
 
СРАВНЕНИЕ – 

1. операция мышления, предполагающая установление сходств 
или различий объектов. 

2. выявление качественных и количественных характеристик 
объекта познания на основе его соотнесения с понятием или 
представлением о нем либо с другим объектом познания по 
признакам, определенным самим субъектом либо другим 
субъектом. 

 
СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ – затраты на производство одной единицы 
продукции. 
СТАГФЛЯЦИЯ – сочетание стагнации и инфляции, состояние 
экономики страны, характеризующееся застоем (т. е. отсутствием 
экономического роста), нулевыми темпами роста ВВП или даже 
падением ВВП при развитии инфляции. 
 
СТАТУСНАЯ ДИСТАНЦИЯ – выражаемое в уважении символическое 
расстояние между двумя разными статусами. 
 
СТАТУСНЫЕ СИМВОЛЫ – внешние знаки отличия носителей разных 
социальных статусов. 
 
СТАТУСНЫЙ НАБОР – совокупность всех статусов, которыми 
одновременно обладает человек. 
 
СТАТУСНЫЙ РАНГ – место в статусной иерархии. 
 
СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА – технология воплощения лидером его замысла. 
 
СТРАТЫ – большие группы людей, различающиеся по своему 
положению в социальной иерархии. 
 

 

 

СТРАХОВАНИЕ – защита интересов застрахованных лиц при 
наступлении страховых случаев за счет уплаченных ими взносов.  
 
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – коммерческие организации, 
получающие выплаты (страховые премии) от застрахованного лица 
(страхователя) в обмен за то, что в случае наступления 
неблагоприятного события (страхового случая) страхователь получит 
большие выплаты (страховое возмещение). 
 
СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, вызванная 
несоответствием структуры спроса и предложения на рынке труда, 
как правило, связанного с научно-техническим прогрессом и 
устареванием профессий. 
 
СТРУКТУРНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – перемещение 
индивида или социальной группы в рамках социальной структуры 
данного общества, вызванное изменениями в структуре экономики, 
происходящее вынужденно. 
 
СУБКУЛЬТУРА –  

1. культура, создаваемая представителями отдельных социальных 
групп (молодежная, субкультура национальных меньшинств, 
профессиональная, криминальная и т. д.). Носит замкнутый 
характер, но необязательно противостоит доминирующей 
культуре. 

2. более узкое направление в рамках общепринятой культуры. 
3. часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, 

присущих большой социальной группе. 
 
СУБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ – право- и дееспособное физическое 
или юридическое лицо, совершающее правонарушение. 
 
СУБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ – индивиды (граждане государства, 
иностранные граждане) и организации (государство, государственные 
органы и учреждения, негосударственные организации), которые 
способны быть участниками правоотношений. Их действия 
регулируются субъективными правами и юридическими 
обязанностями. 
 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ – психическое 
отношение лица к противоправному деянию и его последствиям, 
которое конкретно проявляется как цель, мотив правонарушения и 
вина в его совершении. 

 

 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – мера поведения, юридически 
дозволенного конкретному субъекту (права человека и гражданина, 
права потребителя, права работника). 
 
СУБЪЕКТЫ (УЧАСТНИКИ, СТОРОНЫ) КОНФЛИКТА – 
заинтересованные стороны, люди/группы, участвующие в 
конфликтной ситуации. 
 
СУВЕРЕННОСТЬ (СУВЕРЕНИТЕТ) –  

1. независимость государства во внешней и внутренней политике 
от других государств и международных организаций.  

2. верховенство, независимость и самостоятельность 
государственной власти во внутренних делах страны 
(внутренний суверенитет) и юридическая независимость от 
других государств в международных отношениях (внешний 
суверенитет).  

3. верховенство законной власти внутри страны и проведение 
самостоятельной внешней политики. 

 
СУД - орган государственной власти, осуществляющий правосудие в 
форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, 
административных и иных категорий дел в установленном законом 
конкретного государства процессуальном порядке. 
 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – совокупность полномочий, призванных 
контролировать соблюдение законности и правовых норм по всех 
сферах жизни общества. Осуществляется судами, которые разрешают 
правовые споры, восстанавливают нарушенные права и привлекают 
правонарушителей к ответственности. 
 
СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – фактические данные, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения дела. 
 
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – должностное лицо, осуществляющее 
принудительное исполнение решений, определений и 
постановлений судов по уголовным делам в части имущественных 
взысканий, мировых соглашений, утвержденных судом, 
исполнительных надписей нотариальных органов, решений 
арбитражных судов, комиссий по трудовым спорам и т. д. 
 

 

 

СУЖДЕНИЕ – форма мысли, в которой на основе связи понятий 
утверждается или отрицается наличие у познаваемых объектов каких-
либо признаков, связей. 
 
СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – система социальных отношений 
для удовлетворения потребностей. 
 
ТАБУ – вид моральных норм, жесткий запрет на совершение каких-
либо действий. 
 
ТАЛАНТ – высокий уровень развития способностей, прежде всего 
специальных (необходимых для достижения успеха в определенной 
области деятельности). 
 
ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ – меры ценового характера (пошлины на 
иностранные товары) для ограничения импорта. Пошлины бывают 
дифференциальными, преференциальными и 
покровительственными. 
 
ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ – монархия, в которой монарх 
является не только светским, но и религиозным лидером. 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – выявление 
сущности познаваемых объектов, закономерностей в их 
взаимодействии и развитии. 
ТЕОРИЯ – наиболее развитая форма научного знания, 
представляющая целостное отображение закономерных и 
существенных связей определенной области действительности. 
 
ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными  
формами противоправных насильственных действий. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ – способ соединения ресурсов в процессе 
производства. 
 
ТОВАР – продукт, произведенный для потребления или обмена. 
 

 

 

ТОВАРНЫЕ ДЕНЬГИ – деньги, ценность которых одинакова ценности 
товаров. Историческая форма денег (благородные металлы, соль, скот, 
чай, пушнина и т. д.) 
 
ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ – договор, предусматривающий обязанность 
одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные 
родовыми признаками (например, зерно, нефть и т. д.) 
 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – способность личности без противодействия 
воспринимать отличные от ее собственных мнения, черты, образ 
жизни и поведение других людей, если это не угрожает ее жизни или 
здоровью. 
 
ТОЛПА – временное объединение людей со слабыми 
опосредованными социальными связями, объединенные 
территориальной близостью, внешним стимулом и эмоциональным 
состоянием. 
 
ТОРГОВЛЯ – добровольный и взаимовыгодный обмен благами в 
форме купли-продажи товаров и услуг за деньги между 
специализированными производителями и другими субъектами 
экономики. 
 
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС – отношение экспорта к импорту. 
 
ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ –  

1. политический режим, отличающийся всеобщим контролем и 
регламентацией со стороны государства всех сфер 
жизнедеятельности человека.  

2. тип политического режима, который характеризуется тотальным 
контролем государства за всеми сферами жизни общества, 
массовым террором, официальной идеологией, действует 
только одна партия, остальные партии запрещены. 

 
ТРАДИЦИИ – привычные правила поведения людей, передаваемые 
из поколения в поколение, унаследованные от предшественников, 
носящие характер общественного принуждения и связанные с 
какими-либо торжественными и важными процессами и событиями в 
жизни людей и общества в целом. 
 
ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – тип экономической системы, 
который базируется на общественной собственности на средства 
производства, ручном труде, натуральном хозяйстве. 

 

 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП ЛЕГИТИМНОСТИ – легитимность, основанная 
на авторитете традиций и вере в право властвовать тех, кто получил 
власть по этой традиции, вере в божественное происхождение и 
священность права престолонаследия. 
 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (ТНК) – компании, которые 
действуют одновременно во многих странах мира. 
ТРУД –  

1. вид производительной деятельности, направленный на 
преобразование человеком среды своего обитания, на создание 
полезных благ или оказание услуг, измеряемый количеством и 
качеством производимых товаров и услуг.  

2. физические, профессиональные и иные способности человека, с 
помощью которых, используя орудия труда, он воздействует на 
другие объекты.  

3. совокупность человеческих ресурсов, имеющихся в обществе и 
доступных для использования в процессе производства. 

 
ТРУД – физические и умственные усилия людей, направленные на 
достижение результата. 
 
ТРУД (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ) –  

1. деятельность людей по производству товаров и услуг путем 
использования их физических и интеллектуальных 
способностей, профессиональных навыков и опыта.  

2. способность людей осуществлять какие-либо действия над 
природными ресурсами и средствами производства, чтобы 
производить новые товары и услуги. 

 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА – основной документ о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника. документ установленного образца, 
содержащий информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника. 
 
ТРУДОВОЕ ПРАВО –  

1. отрасль права, регулирующая процесс трудовой деятельности, 
возникающие трудовые и связанные с ними правоотношения.  

2. отрасль права, регулирующая общественные отношения между 
работником и работодателем в сфере труда и связанные с ними 
отношения. 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – соглашение между работников и 
работодателем, устанавливающее их взаимные права и обязанности, 



 

 

фиксирующее условия, на которых будут строиться дальнейшие 
отношения между ними.  
В соответствии с трудовым договором работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего распорядка. 
 
ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ – урегулированные нормами 
трудового права отношения между работником и работодателем, 
основанные на согласии о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством, трудовым 
договором и т.д. 
 
ТРУДОУСТРОЙСТВО – система организационных, экономических и 
правовых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой 
занятости населения. 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ) – мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.  
Применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. 
 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – система норм, 
определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного 
судопроизводства, их права и обязанности, а также другие положения 
российского судопроизводства и регламентирующих порядок 
возбуждения, предварительного расследования, судебного 
рассмотрения и разрешения уголовных дел. 
 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС – систематизированный 
законодательный акт, регулирующий порядок и содержание 
производства по уголовным делам. 
 

 

 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – дело, возбужденное в установленном уголовно-
процессуальном порядке в случае обнаружения признаков 
преступления в совершенном деянии. 
 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС –  

1. деятельность органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда при участии иных организаций, 
должностных лиц и граждан, содержанием которой является 
возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и 
разрешение уголовных дел. 

2. порядок осуществления деятельности по возбуждению, 
расследованию и рассмотрению уголовных дел, а также сама эта 
деятельность и возникающие в ходе ее процессуальные 
отношения. 

 
УМЕНИЯ – освоенный индивидом способ выполнения действий, 
обеспеченный совокупностью приобретенных ранее знаний. 
 
УМЕРЕННАЯ (ПОЛЗУЧАЯ) ИНФЛЯЦИЯ – среднегодовое повышение 
цен на 3–10%. Инфляцию до 5% в год считают естественной и 
рассматривают как нормальное явление. 
 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ –  

1. форма мысли, в которой на основе имеющихся суждений 
(посылок) логически выводится новое суждение. 

2. соединение нескольких суждений об одном объекте познания в 
одно. 

 
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО –  

1. единое, неделимое государство, его государственность – одно 
целое (политически однородная организация), 
административно-территориальные единицы не обладают 
политической самостоятельностью и собственной 
государственностью.  

2. форма государственного устройства, при которой 
государственная территория поделена на административно-
территориальные единицы, не обладающие признаками 
суверенитета.  

3. форма государственного устройства, при которой государство 
представляет собой единое пространство с единым 
законодательством, а вся власть исходит из центра. 

 
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ – количество денежных поступлений индивида 
или семьи за определенный период времени (в виде прибыли, 
заработной платы, дивидендов, процентов по вкладу, ренты, пенсии, 
пособия, стипендии и т. д.) 

 

 

 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых 
в единицу времени. показатель, который отражает, какое количество 
товаров и услуг может позволить себе потребитель за свой средний 
доход. 
 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ – завершенный уровень образования 
(основное общее, среднее профессиональное, высшее и т. д.), 
полученная профессия, ученая степень (кандидат наук, доктор наук и 
т. д.), звание (профессор, академик и т. д.) 
 
УСЛУГА – деятельность, обладающая определенной ценностью. 
 
УСТУПКА – согласие одной из сторон отказаться от отстаивания 
собственной позиции и принять условия, предлагаемые оппонентом. 
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) – форма семейного воспитания 
детей, лишенных родительской опеки, с установлением между 
усыновленным и усыновителем личных и имущественных отношений, 
существующих между родителями и детьми. 
 
ФАКТОРИНГ – финансирование под уступки денежного требования, 
когда предприятие, поставившее товар другому предприятию с 
отсрочкой его оплаты, продает право требования ко второму 
предприятию в банк или факторинговой компании с дисконтом. 
Таким образом, первое предприятие сразу получает денежные 
средства за поставленный товар, а банк после наступления даты 
платежа по требованию предъявляет его покупателю и получает от 
покупателя платеж по номиналу требования. 
 
ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ – доходы, которые получает собственник 
фактора производства от его использования/применения. 
 
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – ресурсы, используемые людьми для 
производства необходимых экономических благ. Все факторы 
производства находятся в ограниченном количестве. 
 
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ – причины и условия, 
позволяющие человеку или группе людей изменить свой социальный 
статус. 
 

 

 

ФАТАЛИЗМ – философская концепция, согласно которой все 
действия человека предопределены судьбой (роком, фатумом). 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ – избираемый двухпалатный 
парламент Российской Федерации. Является постоянно 
действующим, представительным и законодательным органом РФ. 
 
ФЕДЕРАЦИЯ –  

1. длительный и устойчивый союз территорий, самостоятельных в 
пределах распределенных между ними и федеральным центром 
полномочий, зафиксированных в союзной конституции, которая 
может быть изменена только с согласия субъектов федерации. В 
федеративном государстве существуют два уровня власти 
(федеральный и уровень субъекта федерации) и двухпалатный 
парламент (в одной из палат – представители субъектов 
федерации). 

2. форма государственного устройства, при которой государство 
делится на административно-территориальные единицы, 
обладающие юридически определенной политической 
самостоятельностью (то есть имеющие некоторые признаки 
суверенитета). 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - человек (гражданин, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства), который находится на территории данного 
государства, обладает определенной правосубъектностью и выступает 
как субъект гражданского права. 
 
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС КАПИТАЛА – процесс постоянной утраты 
элементами основного капитала их основных свойств до 
необходимости полной замены. 
 
ФИЛИАЦИЯ – приобретения гражданства при рождении. 
 
ФИЛОСОФИЯ – теоретическая форма знания об отношении человека 
и мира, о наиболее общих характеристиках и фундаментальных 
законах природы, общества, человека и способах их познания. 
 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – организация денежных отношений между 
субъектами экономической системы. 
 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ –  

1. группы однородных экономических отношений, 
взаимосвязанных по формам и методам накопления или 

 

 

распределения денежных средств, осуществляющих 
финансовые операции.  

2. учреждения, занимающиеся операциями по передаче, 
кредитованию, инвестированию и заимствованию денежных 
средств при помощи различных финансовых инструментов. 

 
ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ – любые физические и юридические 
лица, накапливающие средства одних экономических агентов и 
передающих их другим экономическим агентам. 
 
ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ – собственность, которая имеет ценность в 
обществе и может приносить доход. 
 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК –  

1. система отношений, которые складываются между его 
участниками по поводу перемещения денег между кредиторами 
и заемщиками, а также по поводу выпуска ценных бумаг и их 
обмена.  

2. рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов, 
инвестиций, ценных бумаг, вкладов, срочных сделок и т. д.  

Включает рынок капитала (среднесрочные и долгосрочные 
кредиты, ценные бумаги) и денежный рынок (краткосрочные 
кредиты, ценные бумаги и т. д.) 

 
ФИНАНСЫ – совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и использования денежных 
средств. 
 
ФИРМА – коммерческая организация, приобретающая факторы 
производства в целях создания и продажи благ и получения на этой 
основе прибыли.  
 
ФОНДОВАЯ БИРЖА –  

1. организованный рынок (организованная торговая площадка), на 
котором осуществляются сделки с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами и деятельность которого 
контролируется государством. 

2. регулярно функционирующая и определенным образом 
организованная часть рынка ценных бумаг, где с этими 
бумагами при посредничестве членов биржи совершаются 
сделки купли-продажи. 

 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК – составная часть финансового рынка, на 
котором осуществляются операции с ценными бумагами. 
 

 

 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА –  
1. устройство государственной власти и политической 

организации общества, призванное обеспечить стабильность и 
нормальное функционирование государства. определенная 
модель внутреннего устройства государства, включающая его 
территориальное деление (государственно-территориальное 
устройство), организацию органов государственной власти 
(форму правления) и методы осуществления власти 
(политический режим), обеспечивающие проведение той или 
иной государственной политики. 

2. совокупность внешних характеристик государства, 
определяющих его способ организации и устройство. 

 
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) УСТРОЙСТВА 
– 

1. административно-территориальное строение государства, 
которые раскрывает характер взаимоотношений между целым и 
его частями, между центральными и региональными органами 
власти. 

2. система организации и взаимодействия территориальных 
образований государства. 

3. способ территориальной организации государства, 
определяющий распределение полномочий между 
центральной, региональной и местными властями. 

4. способ взаимосвязи территориальных образований государства, 
закрепленный в законе или Конституции, характеризующийся 
наличием или отсутствием относительной обособленности 
регионов государства и распределением объема полномочий 
между регионами. 

 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ –  

1. порядок формирования, способ организации высших органов 
власти, полномочия должностных лиц и ведомств. 

2. система организации верховной власти в государстве, 
показывающая, как формируются высшие органы 
государственной власти, кто из них обладает большими 
полномочиями и как между ними осуществляется 
взаимодействие. 

3. способ организации верховной государственной власти, 
характеризующийся процедурой назначения и смены главы 
государства и объемом его полномочий. 

4. структура и полномочия высших органов государственной 
власти, порядок их формирования и функционирования. 

 
ФОРМАЛЬНАЯ (ВТОРИЧНАЯ) ГРУППА – совокупность людей, 
взаимодействия между которыми выстраиваются на основе 
официальных документов и правил (приказов, распоряжений, 

 

 

инструкций), основываются на иерархии и четко прописанных правах 
и обязанностях каждого участника. Создаются специально, 
официально. 
 
ФОРМЫ (ФОРМАЛЬНЫЕ / ЮРИДИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ) ПРАВА –  

1. установленные государством официальные способы внешнего 
выражения и закрепления норм права, придания им 
общеобязательного значения. 

2. официальные источники, в которых фиксируются исходящие от 
государства правовые нормы. 

3. официально закрепленные формы внешнего выражения 
содержания права, обязательные для всех. 

 
ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, обусловленная 
личными обстоятельствами человека. Связана с поиском наиболее 
устраивающей безработного работы. 
 
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ – обобщающее обозначение крайне 
консервативных философских, моральных, социальных, религиозных 
течений; их представители противодействуют процессам 
модернизации и глобализации. В качестве одной из основных задач 
религиозный фундаментализм рассматривает возвращение 
религиозным структурам господствующих позиций в обществе, 
недопустимость критики религиозных институтов. 
 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – особый механизм государственного 
воздействия и система практических мер, призванных регулировать 
эффективное выполнение основных целей и задач органов власти. 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА – совокупность реальных 
функций, выполняемых различными политическими институтами или 
гражданскими объединениями. Основа политического режима. 
 
ФЬЮЧЕРСЫ – стандартные биржевые контракты на покупку (продажу) 
определенного количества акций или товаров по фиксируемой в 
момент заключения контракта цене по истечении определенного 
времени. 
 
ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ ТИП ЛЕГИТИМНОСТИ – легитимность, 
основанная на вере в исключительные качества, героизм, 
гениальность властителя, не подлежащие понятному объяснению. 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО – созданная двумя или более 
лицами корпоративная коммерческая организация, в управлении 

 

 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а 
также иные лица в пределах и объеме, которые предусмотрены 
соглашением об управлении партнерством. Участники партнерства не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах сумм внесенных ими вкладов. 
 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА – корпоративные, 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА – деятельность, отражающая 
реальность и одновременно творящая особую искусственную 
реальность с использованием образных  
средств выразительности. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ ПОЗНАНИЕ – особый вид 
познавательной деятельности, которая строится на художественных 
образах, а не на четких понятиях, стремится к получению целостных 
эмоциональных субъективных образов. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ – обобщенное отражение 
действительности в художественном произведении с позиции 
определенного эстетического идеала. 
 
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – минимальная цена, по которой 
производители согласны реализовывать этот товар на рынке. 
 
ЦЕНА СПРОСА – максимальная цена, по которой покупатели готовы 
приобретать данный товар. 
 
ЦЕННАЯ БУМАГА –  

1. составленный по установленной форме документ, 
удостоверяющий имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при предоставлении этого 
документа. Выпускается фирмами, финансовыми организациями 
и государством для получения дополнительного капитала.  

2. документ, выпускаемый финансовыми посредниками, 
юридическими лицами или государством для получения 
средств сейчас в обмен на обещание в будущем вернуть 
больший объем средств лицам, купившим ценные бумаги. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (БАНК РОССИИ) –  

1. главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-
кредитный институт РФ, независимый орган, разрабатывающий 



 

 

и реализующий во взаимодействии с Правительством РФ 
единую государственную денежно-кредитную (монетарную) 
политику и наделенный особенными полномочиями.  

2. национальный банк, осуществляющий эмиссию денег и 
являющийся центром финансово-кредитной системы страны. 

 
ЦЕРЕМОНИИ – специальные ритуалы, внушающие людям 
определенные чувства и эмоции и акцентирующие внимание на 
внешней форме поведения людей. 
 
ЦЕРКОВЬ –  

1. социальный институт общества или религиозная организация, в 
основе которой лежит единый Символ веры (вероучение), 
определяющий религиозную этику и религиозную деятельность, 
систему управления жизнедеятельностью, поведением 
верующих. 

2. самостоятельная и самоуправляемая религиозная организация, 
объединяющая единоверцев и противопоставляющая их 
представителям иных верований на основании особых 
вероучения и культа. 

 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ – устойчивая общность людей, характеризующаяся 
совокупностью основных признаков, которые она проявляет в 
социальной, политической, экономической и духовной жизни страны 
или группы стран на определенном этапе исторического развития.  
 
ЦИКЛИЧЕСКАЯ (ЗАСТОЙНАЯ) БЕЗРАБОТИЦА – безработица, 
возникающая в период экономического спада и проявляющаяся в 
сокращении числа занятых во всех отраслях экономики в связи с 
падением выручки и объемов продаж предприятий. 
 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, принадлежащее на праве 
собственности физическому или юридическому лицу. 
 
ЧАСТНОЕ ПРАВО – совокупность отраслей, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере частных интересов (гражданское, семейное, 
трудовое, торговое, предпринимательское право). Частноправовые 
отношения являются добровольными и равноправными. 
 
ЧЕК – ценная бумага, специальный документ, содержащий 
письменное распоряжение владельца счета банку уплатить 
держателю чека указанную в нем сумму. долговая ценная бумага, 
удостоверяющая письменное поручение чекодателя банку уплатить в 

 

 

течение определенного времени получателю чека указанную в нем 
сумму денег. 
 
ЧЕЛОВЕК –  

1. представитель вида homo sapiens, биосоциальное существо, 
которое является частью природы и неразрывно связано с 
обществом. Его биологическая природа проявляется в анатомо-
физиологических чертах, строении различных систем и органов, 
инстинктах и рефлексах, а социальная сущность – через 
сознание и разум, свободу и ответственность, способность и 
готовность к общественно полезному труду и творчеству. 

2. биосоциальное существо, обладающее даром мышления и речи, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в 
процессе общественного производства. 

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – совокупность физических, умственных и 
предпринимательских способностей человека, его знания, умения, 
навыки, профессионализм, опыт, используемые в экономике и 
обеспечивающие ему получение дохода.  
 
ЧЕСТЬ – форма самоуважения личности, связанная с ее 
общественным служением, результат понимания человеком своего 
социального статуса. 
 
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ –  

1. уровень познания, на котором оно осуществляется органами 
чувств через непосредственный контакт с познаваемым 
объектом, полученное в результате знание воспроизводит 
внешние стороны и свойства объекта, представляет собой 
наглядный и предметный образ. 

2. процесс получения и обработки информации об окружающем 
мире на основании информации от органов чувств. 

 
ШОВИНИЗМ – крайне агрессивная форма национализма, 
политическая и идеологическая система взглядов и действий, 
обосновывающая исключительность той или иной нации, 
противопоставление ее интересов интересам других наций и 
народов. 
 
ШТРАФ – узаконенное наказание за правонарушение; обычно в виде 
денежного взыскания, как правило, в пользу государства, 
назначаемое за совершение проступка или преступления. 
ЭВОЛЮЦИЯ – поступательное развитие, изменение элементов 
природы и социальной системы (постепенные количественные 

 

 

изменения, приводящие впоследствии к качественному 
преобразованию). 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и последствий. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – комплексная (содержащая нормы права 
других отраслей) отрасль права, регулирующая отношения в области 
взаимодействия общества и человека с окружающей средой. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ –  

1. виновное, противоправное деяние, нарушающее 
природоохранительное законодательство и причиняющее вред 
окружающей природной среде в результате ее загрязнения, 
истощения, порчи, нерационального использования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и ландшафтов. 

2. виновное, противоправное деяние, посягающее на 
благоприятную окружающую среду и ее отдельные элементы. 

3. общественно опасное, вредное, виновное деяние, нарушающее 
нормы законодательства об охране окружающей среды. 

 
ЭКОНОМИКА –  

1. Способ организации хозяйственной деятельности людей, 
направленной на создание необходимых для потребления благ 
(экономика семьи, экономика фирмы, экономика государства) 
или сама хозяйственная деятельность домохозяйства, фирмы, 
государства; система хозяйствования, которая включает в себя 
отрасли материального производства (в том числе 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) и отрасли 
нематериальной сферы (образование, культура, 
здравоохранение и др.) и которая обеспечивает общество 
материальными и нематериальными благами.  

 
2. Экономика как хозяйство включает в себя: ресурсы (природные, 

материальные, трудовые, финансовые), фирмы, сектор 
государственного управления, некоммерческие организации, 
домашние хозяйства.  

 
3. Наука, которая исследует, как люди используют ограниченные 

ресурсы для удовлетворения своих неограниченных 
потребностей в жизненных благах; система знаний и методов 
исследования, направленных на изучение того, как люди в 

 

 

условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно 
растущие потребности. Экономическая наука изучает 
деятельность домохозяйств, фирм, государства по производству, 
распределению, обмену и потреблению различных благ, 
экономические отношения, категории и законы экономических 
процессов, определяет пути наиболее эффективного 
использования ограниченных ресурсов. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – процесс усиления 
экономической интеграции между странами, который приводит к 
слиянию отдельных национальных рынков в один всемирный рынок. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – процесс реализации 
экономических функций государства путем разнообразных 
государственных мер воздействия на экономические процессы для 
достижения определенных целей. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – способ организации хозяйственной 
деятельности людей в обществе, совокупность упорядоченных 
взаимосвязей между производителями и потребителями 
материальных и нематериальных благ и услуг. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (РАБОЧАЯ СИЛА) – 
население страны, которое имеет или желает и потенциально может 
иметь самостоятельный источник средств существования (включает 
часть трудоспособного населения – и занятых, и безработных). Данный 
показатель зависит от самоопределения человека. Категория 
«трудоспособное население» шире, т. к. включает и выбывших из 
состава рабочей силы (например, домохозяек или рантье). 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (ОБЩИЕ, ВАЛОВЫЕ) ИЗДЕРЖКИ – денежная 
оценка затрат всех ресурсов, задействованных в производстве и 
сбыте продукции.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА – блага, доступные людям в меньшем 
объеме, чем это необходимо; их производство специально 
организовано и требует затраты ресурсов, а в обществе они 
распределяются с помощью специальных механизмов. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ – исторически сложившиеся 
механизмы, которые помогают осуществлять процесс производства, 
обмена, распределения и потребления материальных благ, 

 

 

контролируют деятельность людей в рамках данного процесса и 
позволяют удовлетворять потребности людей. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – все, что может быть использовано в 
производстве или потреблении товаров и услуг (иногда отдельно 
выделяют факторы производства, т. е. такие ресурсы, которые не 
просто могут, а непосредственно используются в хозяйственной 
деятельности). 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ – разногласия, возникающие между 
участниками экономической жизни, которыми являются юридические 
лица, а также граждане, зарегистрированные в качестве 
предпринимателей.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ –  

1. долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. 
устойчивое и долговременное увеличение производства 
продукции в национальной экономике.  

2. увеличение объемов созданных за определенный период 
времени товаров и услуг, возрастание экономического 
потенциала страны. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ –  

1. попеременное чередование подъемов и спадов в движении 
реального ВВП. периодически повторяющиеся на протяжении 
нескольких лет спады и подъемы в экономике.  

2. форма движения и развития рыночной экономики, 
характеризующаяся периодическими колебаниями деловой 
активности в стране. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ – активное воздействие на объект при помощи 
создания новых условий, соответствующих целям исследования, или 
же через изменение течения процесса в нужном направлении.  
 
ЭКСПОРТ – вывоз товаров за пределы территории страны-
производителя для продажи на разных условиях в соответствии с 
заключенными договорными обязательствами с целью получения 
прибыли. 
 
ЭКСТЕНСИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – увеличение объемов 
производства, которое осуществляется за счет увеличения количества 
используемых ресурсов. 
 

 

 

ЭКСТРАДИЦИЯ – выдача человека одним государством по запросу 
другого государства,  
чаще всего по уголовному делу. 
 
ЭКСТРЕМИЗМ – приверженность к крайним взглядам и мерам, 
формам их проявления. 
 
ЭЛЕКТОРАТ – круг избирателей, голосующих на выборах за какую-
либо политическую партию или кандидата на выборную должность. 
 
ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА –  

1. культура отдельных групп общества, ориентированная на 
творческое самовыражение авторов, характеризующаяся 
обособленностью, сложностью восприятия ее произведений для 
широких слоев населения. 

2. культура для узкого круга ценителей и знатоков. 
 
 
ЭМБАРГО – запрет на ввоз определенных товаров. 
 
ЭМИГРАЦИЯ – выезд из страны для жизни в другую страну по 
экономическим, политическим, личным обстоятельствам.  
 
ЭМИССИЯ ДЕНЕГ – выпуск денег в обращение Центральным Банком 
страны. 
 
ЭМИТЕНТ – организация, выпускающая ценные бумаги, несущая 
обязанности перед владельцами ценных бумаг по осуществлению 
прав, закрепленных этими ценными бумагами. 
 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ – особый вид 
познавательной деятельности, основывающийся на чувственном 
познании, нахождение и описание новых для науки объектов 
реальности, установление взаимосвязей между ними. 
 
ЭСТЕТИКА – наука, изучающая мир искусства, формы и способы 
художественного творчества, многообразие и специфику 
произведений искусства. 
 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НОРМЫ – социальные нормы, закрепляющие 
представления о прекрасном и безобразном, связанные с высшими 
стремлениями и целями, представлениями о красоте. 
 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС – способность человека отличать прекрасное от 
безобразного в действительности и в искусстве. 
 
ЭТИКА – наука о морали; наука, изучающая происхождение и развитие 
морали и нравственности. 
 
ЭТНИЧЕСКАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ – отдельное замкнутое проживание 
коренных народов. 
 
ЭТНИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ – создание многонационального 
государства, в котором соблюдаются права и свободы каждой 
народности и нации, ни одно национальное меньшинство не теряет 
самобытности и не растворяется в общей культуре. 
 
ЭТНИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ – политика, проводимая определенной 
национальной или этнической группой, направленная на отделение 
части территории страны для создания на обособленном участке 
нового политически самостоятельного государства. 
 
ЭТНИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ – постепенное разделение крупного 
этноса на части. 
 
ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ –  

1. отражение сознания нации в индивидуальном сознании ее 
членов, совокупность представлений о месте и роли своего 
народа в мире, комплекс представлений об общей истории 
своего этноса, чувство солидарности по отношению к 
представителям своего этноса. 

2. совокупность представлений об истории (историческая память), 
культуре, ценностях и достижениях народа, его вкладе в 
мировую культуру, на основании которых индивиды 
идентифицируют себя как членов определенной общности 
(испытывают чувство принадлежности к ней) и отличают себя от 
других общностей. 

 
ЭТНИЧЕСКОЕ СМЕШИВАНИЕ (МИКСАЦИЯ) – стихийное смешивание 
между собой разных этнических групп на протяжении многих 
поколений, которые в результате образуют одну нацию. 
 
ЭТНОС (ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ) –  

1. исторически сложившаяся на определенной территории 
совокупность людей, обладающих общими особенностями 
языками и культуры, осознанием своего единства, восприятием 
себя как представителя данной общности (идентичностью).  

 

 

2. исторически сложившаяся на определенной территории 
общность людей, объединенных общими относительно 
стабильными особенностями культуры, языка, разделяемыми 
людьми ценностями и нормами, самосознанием и общей 
исторической памятью. 

 
ЭТНОЦЕНТРИЗМ – уверенность в превосходстве одной этнической 
культуры над другими. совокупность воззрений, утверждающих, что 
определенная этническая общность является центральной среди всех 
других этносов, значимость которых должна определяться в 
зависимости от их близости к центральной (системообразующей, 
эталонной) общности. 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –  

1. мера государственного принуждения, сопровождаемая 
неблагоприятными последствиями для нарушителя 
посредством установленных законом ущемлений либо 
ограничений его прав и законных интересов. Возлагаемая в 
установленных законом процессуальных формах обязанность 
лица или организации претерпевать определенные лишения 
личного, имущественного и организационного характера за 
совершенное правонарушение. 

2. применение мер государственного принуждения к виновному 
лицу за совершенное правонарушение. 

3. претерпевание неблагоприятных последствий в связи с 
допущенным правонарушением. 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА – свойство официального документа, 
придаваемое ему издавшим его органом и порядком оформления. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – такие жизненные обстоятельства, с 
наступлением или отсутствием которых государство через нормы 
права связывает определенные юридические последствия. Делятся 
на юридические факты-действия (непосредственно связаны с 
сознательно-волевой деятельностью субъектов права) и юридические 
факты-события (возникают независимо от воли и сознания человека, 
как правило, носят природный характер, а нормы права, связанные с 
ними, обычно фиксируют определенные юридические последствия) 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ (СУДЕБНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ) 
– решение суда или административных органов государства по 
конкретному делу, которое становится образцом, обязательным при 
рассмотрении последующих аналогичных дел (Великобритания, США, 
Канада). 
 



 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
 
ЯЗЫК –  

1. определенная знаково-символическая система, в которой 
сохраняется и передается информация. 

2. исторически сложившаяся, развивающаяся знаковая система, 
представляющая знание человека о мире и служащая средством 
общения людей.  

3. система специальных знаков, имеющих предписанное им 
значение. 

 
 


