
Словарь терминов рекомендуемых к использованию при написании 

обществоведческого ЭССЕ 
 

 

Абсентеизм — уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. 

 

Абсолютная монархия (абсолютизм). Форма монархии, при которой власть монарха является 

неограниченной, верховной. Ее. характеризуют высокая степень централизации, постоянная армия 

и полиция, разветвленный бюрократический аппарат. Расцвет абсолютизма в Европе — XVII—

XVIII вв., в России XVIII–XIX вв. В современном мире существует, например, в Саудовской 

Аравии, Омане, Катаре и др. 

 

Автаркия. Политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой, 

самообеспечивающейся национальной экономики, не прибегающей к ввозу товаров из-за рубежа. 

 

Автократия – неограниченная власть. 

 

Автономия. Самоуправление, право самостоятельного осуществления государственной власти и 

управления какой-либо частью государства, установленное центральной властью. В широком 

смысле автономия — определенная степень самостоятельности органов, организаций, 

территориальных общностей, личности. 

 

Авторитаризм. Форма политического режима, основанного на неограниченной власти одного 

человека, группы лиц или органа государства. Характерные черты авторитаризма развитая 

система насилия; признание многообразия экономических, политических и культурных интересов; 

ограничение оппозиции; строгая централизация государственной власти и др. 

 

Агностицизм (от греч. – непознаваемый) – учение, отрицающее полностью или частично 

возможность познания мира. 

 

Агрессия. Незаконное применение вооруженной силы первым против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности и политической независимости другого государства. В 

современном международном праве к агрессии относятся такие действия, как вторжение 

вооруженных сил одного государства на территорию другого, блокада портов или берегов, 

нападение на военный корабль и им подобные. Формы агрессии — прямая (вторжение); косвенная 

(скрытное применение вооруженных сил); соучастие (предоставление государством своей 

территории). 

 

Адаптация  - приспособление к физической или социальной среде.  

 

Административно-командная система. Вошедшее в научный оборот в конце 1980-х гг. 

обозначение управленческой системы, сложившейся в СССР в 1930—1950-е гг. Характерные 

черты жесткая централизация управления; прямая иерархическая соподчиненность органов; 

директивное планирование; директивное ценообразование; безусловное преобладание 

государственной собственности и др. 

 

Акцепт в гражданском праве - согласие заключить договор на условиях, указанных в 

предложении (оферте); в международном праве – одностороннее заявление о связанности 

условиями договора. 

 

Акциз - вид косвенного налога, который взимается в виде надбавки к цене товара или услуги и 

оплачивается их конечным потребителем. В отличие от других налогов, размеры акциза, как 

правило, не связаны со стоимостью товара, с  затратами на его производство, а устанавливаются в 

основном в зависимости от целей налогообложения и потребностей доходной части бюджета. 

Обычно акциз устанавливается на особого рода товары массового спроса: винно-водочные и 
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табачные изделия, пиво, деликатесную продукцию, предметы роскоши, автомобили, бытовую 

технику и т. д. 

 

Акционер – владелец акций.  

 

Альтернатива. Выбор между двумя или несколькими взаимоисключающими возможностями. 

 

Альтруизм - бескорыстная забота о благе других людей, противоположность эгоизму. 

 

Альянс. Союз, обычно государств или организаций, на основе договорных обязательств. 

 

Анархизм. Направление политической мысли и движение, отстаивающее взгляд на государство 

как на абсолютное зло и выступающее за уничтожение государственной власти. 

 

Аннексия. Насильственное присоединение (захват) государством территории другого 

государства, народа, а также насильственное удержание народности в границах другого 

государства. При аннексии государственные границы устанавливаются насильственным путем, 

вопреки воле населения. 

 

Андеграунд – неформальное искусство.  

 

Андеркласс - слой общества, образуемый деклассированными элементами (пьяницы, наркоманы 

и др.), «социальное дно» общества.  

 

Анимизм - вера в существование духов и души.  

 

Аннексия - (от лат.– присоединение) – насильственное присоединение, захват одним 

государством территории, принадлежащей другому государству или народу, что является грубым 

нарушением норм международного права. 

 

Аномия -  (от франц. - отсутствие закона, организации) - состояние общественного сознания, 

характеризующееся разложением системы ценностей, обусловленным кризисом общества, 

противоречием между провозглашенными целями и невозможностью их реализовать.  

 

Антагонизм (от греч.– спор, борьба) – непримиримое противоречие. 

 

Антиглобалисты - противники глобализации экономики.  

 

Антропогенез (от греч.– человек и– происхождение) – процесс становления и развития человека. 

 

Антропоцентризм – воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и конечная цель 

всего мироздания. 

 

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации, проводимая в отношении 

определённых национальных и расовых групп населения; апартеид выражается в лишении или 

существенном ограничении политических, социально-экономических и гражданских прав, 

территориальной изоляции и т. п. 

 

Априори – знание о фактах, полученное до изучения их на опыте, знание изначально присущее 

сознанию. 

 

Аренда. Договор, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) имущество во временное пользование за плату. 

 

Аргумент – логический довод, служащий основанием оказательства. 



 

Артефакт - предмет, изготовленный, сделанный человеком.  

 

Аскетизм - ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное перенесение 

физической боли, одиночества и т. п., присущие практике философских школ (например, киников) 

и особенно различных религий (монашество и т. п.).  

 

Ассимиляция – слияние этносов, при котором один из них усваивает чужую культуру и 

полностью утрачивает свою. 

 

Ассоциативное мышление – соединение, связь между психическими явлениями, при которой 

восприятие или представление одного из них влечёт за собой появление другого. 

 

Атеизм  - отрицание существования Бога и связанное с этим отрицание религии.  

Аттракция – процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, 

результатом чего является формирование межличностных отношений. 

 

Аристократия. 1. Знать, особое положение которой в обществе определяется происхождением и 

закрепленными за нею привилегиями. 2. Форма правления. Платон признавал аристократией 

государство, управляемое мудрецами-философами. Со времен Аристотеля под аристократией 

понимают также форму правления, при котором власть принадлежит лучшим, бескорыстным, 

добродетельным и осуществляется в интересах общего блага. Аристотель относил аристократию, 

наряду с монархией и полицией, к правильным формам правления.  

 

Артель. Объединение представителей каких-либо профессий для совместной работы.  

 

Атеизм. Безбожие, отрицание Бога, неверие в его существование. А. часто сочетается с 

враждебным отношением к религии, к вере. Так называемый «воинствующий атеизм» на практике 

ведет к насилию над религиозными чувствами верующих. Другие формы атеизма 

(древнегреческих материалистов, философов-просветителей, позитивистов и др.) связаны с 

традициями философского свободомыслия.  

 

Аудитория — объединение людей во главе с коммуникатором (например, концертная или 

радиоаудитория). Здесь имеет место такой тип социальных связей, как передача-прием 

информации непосредственно или с помощью технических средств. 

 

Базис – в марксизме - экономический строй (совокупность производственных отношений). 

 

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

 

«Бархатная революция» (мирная революция) – бескровное свержение коммунистического 

режима в ряде восточноевропейских стран в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

 

«Белые воротнички» - работники, занятые в автоматизированном производстве, научных и 

прикладных разработках, а также в сфере информации.  

 

Библия. Священная книга христиан. Собрание священных текстов, состоит из Ветхого Завета и 

Нового Завета (в общей сложности более 40 сочинений).  

 

Блок политический. Форма политического объединения государств, партий, движений. В него 

входят различные по степени влияния силы, заключающие союз ради достижения общих целей: 

реализации программ, победы на выборах, принятия каких-либо решений. 

 

«Ближний круг» России - государства, образовавшиеся после распада СССР в 1991 г. 

 



«Большой террор». Термин, применяемый для обозначения периода сталинских репрессий в 

СССР в 1930-е гг.  

 

Бонапартизм. Политика лавирования власти между различными силами и социальными 

группами. В России черты бонапартизма присущи политике П. А. Столыпина в период 

третьеиюньской монархии. 

 

Бояре. 1. Высший слой общества в России (наряду с великими и удельными князьями) в Х—XVII 

вв. 2. С XV в. высший чин среди служилых людей «по отечеству», первые чины Боярской думы. 

Бояре занимали главные административные, судебные и военные должности, возглавляли 

приказы, были воеводами. Чин отменен Петром I в начале XVIII в.  

 

Буддизм. Мировая религия, возникшая в VI—V вв. до н. э. в Древней Индии. 

 

Бунт. Локальное, стихийное проявление протеста, сопровождающееся насильственными 

действиями в отношении лиц, на которых направлено недовольство людей. Нередко перерастает в 

беспорядки, погромы, неповиновение властям. 

 

Бюджет. Смета денежных доходов и расходов. Формируется на уровне государства, предприятия, 

организации, семьи. Государственный бюджет принимается высшим законодательным органом 

страны. В России государственный бюджет учрежден в 1862 г. Он заменил роспись доходов и 

расходов государства. 

 

Бюрократия. Слой профессиональных чиновников, управленцев. В науке благодаря работам 

немецкого социолога начала XX в. М. Вебера утвердился взгляд на бюрократию как на ключевое 

проявление свойственной современному обществу (в отличие от традиционного) рациональности. 

Для нее характерно: детальное разделение труда, позволяющее использовать квалифицированных 

управленцев на руководящих должностях; строгая иерархия органов управления на принципах 

подчинения низших звеньев аппарата высшим; наличие разработанной системы обязательных для 

исполнения норм управленческой деятельности; «деперсонализация» управления, при которой 

важен не человек, исполняющий конкретную функцию, а функция, которую он исполняет. 

 

Бюрократия – власть чиновничества. 

  

Валовой национальный продукт. Совокупная стоимость произведенных товаров и услуг, 

выраженная в рыночных ценах. 

 

Валовой общественный продукт. Стоимость материальных благ, созданных обществом в 

течение определенного периода. 

 

Валюта. Денежная система, денежные единицы страны, участвующей в международном 

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

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

 

Ваучер. Контрольный талон; приватизационный чек для целевого приобретения ценных бумаг (с 

ограниченной сферой обращения, недвижимости). 

 

Великие державы. Термин, принятый для обозначения государств, играющих ведущую роль на 

международной арене. 

 

Вестернизация - распространение ценностей западной культуры в незападные общества.  

 

Виза - документ о разрешении на въезд в другую страну, проезд или выезд из нее.  

 

Вина – психическое отношение лица к своему противоправному деянию. 

 

Витальные (от лат. vitalis - жизненный) - жизненные.  



 

Вердикт. Решение присяжных заседателей в уголовном процессе о виновности или невиновности 

подсудимого. 

 

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

Виды власти: семейная, нравственная, правовая, родительская и др. Особый вид — политическая 

власть реализация которой опирается на государственные институты. Власть предполагает 

использование различных средств: принуждения, насилия, убеждения, поощрения, традиций, 

страха и др. Посредством власти осуществляются господство, руководство, регуляция, контроль, 

управление, координация, мобилизация, организация и др. функции. 

 

Военно-полевые суды. Чрезвычайные военно-судебные органы, введенные в период первой 

российской революции 1905—1907 гг. для быстрого судебного разбирательства и наказания по 

вынесенному приговору. Действовали во время Первой мировой войны. 

 

Военно-промышленные комитеты. Общественные организации, созданные в России во время 

Первой мировой войны для содействия правительству в мобилизации промышленности для 

военных нужд. 

 

«Военный коммунизм». Экономическая политика советского государства в условиях 

Гражданской войны (1918—1920). Цели – сосредоточение всех трудовых и материальных 

ресурсов в руках государства. Характерные черты: национализация практически всей 

промышленности, транспорта; проведение продовольственной диктатуры; введение 

продразверстки; запрет свободы торговли; натурализация хозяйственных отношений, уравниловка 

в оплате труда; трудовая повинность, создание трудовых армий. 

 

Воинская обязанность. Обязанность граждан РФ проходить военную подготовку в рядах 

Вооруженных Сил РФ и защищать Отечество. Согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Он несет военную службу, а 

в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 

имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Исторически всеобщая воинская 

повинность была введена в России военными реформами 1860–1870-х гг. вместо рекрутской 

повинности. В СССР закон о всеобщей воинской обязанности принят в 1939 г. 

 

Война. Борьба между государствами или между различными группами внутри государства с 

применением вооруженных сил. 

 

Волюнтаризм. В политике — политическая деятельность, для которой характерны произвольные 

решения лидеров, групп, органов власти, игнорирующие реальные условия и возможности В 

основе волюнтаризма лежит признание воли, волевых действий единственным эффективным 

средством политической деятельности. 

 

Всеобщее избирательное право. Принцип избирательного права, предоставление права участия в 

выборах представительных органов власти всем гражданам, достигшим определенного возраста (в 

РФ — 18 лет).  

 

Всероссийский рынок. Система прочных хозяйственных связей между отдельными частями 

страны, сложившаяся в результате специализации хозяйства отдельных регионов и усиления 

товарообмена между ними. Всероссийский рынок начал складываться в XVII в.  

 

Всемирная торговая организация (ВТО) (англ. World Trade Organization) – международная 

организация, созданная в 1995 г. для установления правил торговли примерно между ста 

пятьюдесятью государствами-членами. ВТО является преемницей Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ – от англ. General Agreement on Tariffs and Trade). Штаб-квартира ВТО 

расположена в Женеве. 

 

Выборы. Комплекс мер с целью формирования руководящих органов государства, партии, 



общественно-политического движения, организации и др. В РФ проводятся выборы Президента, 

депутатов Государственной Думы, руководителей субъектов Федерации и др. Гражданин РФ 

участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 

на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его 

свободное волеизъявление. 

 

Геноцид. Преступление, выражающееся в действиях, направленных на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов 

этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. 

Международное право признает геноцид преступлением против человечества. 

 

Гегемонизм - стремление к мировому господству, политика доминирования над другими 

странами и народами.  

 

Гедонизм – этическая теория Эпикура, где добро определяется как то, что приносит людям 

наслаждение или избавление от страдания, а зло – как то, что приводит к страданию. 

 

Гендер (англ. gender от лат. genus - род) - социальный пол, определяющий поведение человека в 

обществе и то, как он воспринимается другими людьми.  

 

Гениальность – высший уровень развития способностей, как правило, в каком-либо виде 

деятельности. 

 

Генотип  - генетическая (наследственная) конституция организма, совокупность всех его генов, 

устойчивых черт, благодаря передаче которых из поколения в поколение сохраняет свою 

биологическую сущность народ или этнос.  

 

Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedao – убиваю) – одно из тягчайших преступлений 

против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание условий, рассчитанных на 

полное или частичное физическое уничтожение этих групп. 

 

Гипотеза – предположение, исходящее из фактов, либо умозаключение, пытающееся проникнуть 

в сущность ещё недостаточно изученной области мира. 

 

Главный статус - наиболее характерный для данного индивида статус, по которому его выделяют 

(или отождествляют) окружающие.  

 

Глобальная угроза – опасность для жизни большинства людей на планете. 

 

Глобальное потепление – увеличение средней температуры на Земле, способное изменить 

климат и увеличить частоту природных катастроф. 

 

Глобальные проблемы – совокупность проблем человека, которые встали перед ним во второй 

половине ХХ в. и от решения которых зависит существование цивилизации. 

 

Гласность. 1. В период реформ 1860–1870-х гг. требование гласности относилось к 

судопроизводству и печати. 2. В период перестройки 1985 – 1991 гг. гласность подразумевала 

открытость, доступность информации для общественного ознакомления, свободного обсуждения, 

контроля за деятельностью учреждений, организаций и должностных лиц.  

 

 

Государственная Дума. 1. Представительное законодательное учреждение России в 1906—1917 

гг. Учреждена Манифестом 17 октября 1906 г. Принятые Думой законопроекты получали силу 



закона после обсуждения и одобрения Государственным советом и утверждения императором. 

Избиралась сроком на 5 лет, но могла быть распущена царем, назначавшим одновременно новые 

выборы и время созыва Думы нового состава. До 1917 г. были созваны четыре Думы: I — с 27 

апреля по 8 июля 1906 г.; II — с 20 февраля по 2 июня 1907 г.; III — с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 

1912 г.; IV — 1912 г. 2. Палата Федерального Собрания (парламента) РФ. Порядок выборов 

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

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Депутатом может быть избран 

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

на профессиональной постоянной основе. В Федеральном законе «О выборах депутатов 

Государственной Думы» установлено равенство депутатов, избираемых по мажоритарной (по 

одномандатным округам) и пропорциональной (по партийным спискам) системам (225 и 225), при 

этом значительно расширены возможности субъектов Федерации в выдвижении своих кандидатов 

в депутаты по партийным спискам. К ведению Государственной Думы относятся: дача согласия 

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

Правительству РФ; назначение на должность Председателя Центрального банка РФ, Председателя 

Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека; объявление амнистии и др. После 

принятия Конституции РФ выборы в Государственную Думу проходили в 1993, 1995, 1999, 2003 

гг. 

 

Государственное устройство. Способ территориальной организации, внутреннее деление 

государства на составные части — административно-государственные единицы, 

административные образования или суверенные государства. Формы государственного устройства 

— унитарное государство и федерация. 

 

Государство. Важнейший институт политической системы общества. Понятие государства 

остается дискуссионным в политической науке. Различные теории акцентируют тот или иной 

аспект социальной сущности государства: либо служение общему благу, интересам общества и 

личности, либо организованное принуждение, подавление эксплуататорскими классами 

выступлений эксплуатируемых. Наиболее распространено представление о государстве как о 

политико-территориальной суверенной организации власти в обществе, располагающей 

специальным аппаратом для осуществления своих функций и способной делать свои веления 

обязательными для населения всей страны. Государство выступает как политическая, структурная 

и территориальная организация общества. Признаки государства (в отличие от догосударственных 

форм управления): деление населения по территориальному принципу, что порождает такой 

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

общества; наличие специального слоя, разряда людей, профессионально занятых управлением; 

налоги, предназначенные для обеспечения осуществления государством своих функций; 

государственные атрибуты (гимн, герб, флаг). От других политических организаций государство 

отличают: суверенитет (т. е. полновластие государства внутри страны и его независимость на 

международной арене); правотворчество (только государство может издавать нормативно-

правовые акты, обязательные для исполнения всем населением страны); монополия на легальное 

применение насилия. Функции государства делятся на внешние и внутренние (экономические, 

социальные, культурные, охранительные). 

 

Гражданская война. Вооруженная борьба противоборствующих сил внутри страны за обладание 

государственной властью. Для нее характерны раскол общества на враждебные лагери, 

непримиримость борющихся сторон, их организационное оформление (Смута начала XVII в., 

Гражданская война 1918–1920 гг.). 

 

Гражданское общество. Совокупность межличностных отношений (семейных, экономических, 

культурных, религиозных и др.), которые складываются вне рамок и без вмешательства 

государства. Важнейшие институты гражданского общества политические партии, движения, 

церковь, религиозные, творческие и иные неполитические организации, профессиональные 

объединения, частные предприятия, потребительские общества и др. Считается важнейшим 

условием формирования правового государства. 

 



Движение неприсоединения. Движение, объединяющее страны, провозгласившие основой своей 

внешней политики неучастие в военно-политических блоках и группировках в 1960 – 1990-х гг.  

 

Движение Сопротивления. Во время Второй мировой войны 1939—1945 гг. национально-

освободительное, антифашистское движение против германских, итальянских оккупантов, их 

союзников и коллаборационистов 

 

Девальвация (от лат. де - понижение и valeo - иметь значение, стоить) - обесценение чего-либо, 

обычно применяется в отношении национальной валюты, когда правительство сознательно 

снижает ее курс по отношению к другим валютам.  

 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – несоответствие имеющейся норме или набору норм, 

принятых значительной частью людей в группе или сообществе. 

 

Девиация (от позднелат. deviatio - отклонение) - отклонение в поведении человека от 

общепринятых норм.  

 

Дедукция – доказательство или выведение утверждения из одного или нескольких других 

утверждений на основе законов логики (от общего к частному). 

 

Дееспособность - способность самостоятельно без всяких ограничений осуществлять свои права и 

нести обязанности. Дееспособность физических лиц в полном объёме наступает с 18 лет. 

 

Деизм – религиозно-философское учение, признающее Бога творцом мира, но отвергающее его 

участие в жизни природы и общества; представители деизма считали Бога безличной 

первопричиной, отвергали религиозный фанатизм, отстаивали свободу вероисповедания; деизм 

сыграл значительную роль в развитии свободомыслия в эпоху Просвещения. 

 

Делинквентность - в социологии и юриспруденции обозначение уголовно наказуемых деяний.  

 

Декрет. Нормативный акт, издаваемый главой государства или правительства. В период 

Октябрьской революции и Гражданской войны – наименование законодательных актов советской 

власти. 

 

Демократия. «Власть народа», «народовластие», определенная форма политической, социальной 

и экономической организации общества, основанная на принципиальном признании народа 

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

котором, в частности, высший орган государственной власти избирается непосредственно 

народом, существует целостная система избираемых органов власти, управления и 

самоуправления, конституционно закреплено всеобщее и равное избирательное право, 

обеспечивается взаимная ответственность государства и общества, власть подчинена контролю 

общества. Выделяют различные формы демократии: представительную и непосредственную, 

согласительную и конфликтную, поляризованную и неполяризованную. Непосредственная 

(прямая) и представительная демократия — формы осуществления народного волеизъявления в 

условиях демократического политического режима. В первом случае народ выражает свое мнение 

и интересы непосредственно, участвуя в референдумах, митингах, демонстрациях. Во втором воля 

народа проявляется в выборе тех или иных лиц, представляющих его интересы в законодательных, 

судебных, иных органах власти разного уровня (общенациональных, региональных, местных).  

 

Демонстрация – выражение общественных настроений, требований, солидарности или протеста 

путём устройства массовых шествий. 
 

Депортация. Принудительное перемещение отдельного человека, группы лиц или целых народов 

за пределы государства или определенного региона; высылка, изгнание из государства как мера 

уголовного наказания. В 1940-х гг. была осуществлена депортация ряда народов (ингуши, 

калмыки, немцы Поволжья, чеченцы, кабардинцы, крымские татары и др.). Реабилитация 

репрессированных народов относится к 1957 г. (кроме немцев Поволжья, реабилитированных в 



1964 г.) 

 

Деспотизм. Самовластие, произвол, жестокое подавление чужой воли, подчинение. 

 

Детерминизм – философская концепция, которая отрицает свободу воли, мотивируя это тем, что 

действия и поступки человека во всех случаях предопределены внешними, не зависящими от него 

обстоятельствами. 

 

Дефицит - недостаток средств или ресурсов в сравнении с ранее намечавшимся, запланированным 

или необходимым уровнем; превышение расходов над доходами.  

 

Дефляция (от позднелат. – deflation – выдувание, сдувание) – снижение общего (среднего) уровня 

цен в стране в определённый период времени. Процесс, обратный инфляции, возникает при 

уменьшении денежной массы в обращении, ликвидации излишнего денежного спроса, что 

приводит к соответствующему «подорожанию» денег, повышению их покупательной 

способности. 

 

Дефолт. В праве — отказ одной из сторон в договоре от выполнения обусловленных обязательств 

(уплата денег, предоставление услуг и др.). 

 

Джайнизм - одна из традиционных религий у народов полуострова Индостан. Ее основной 

принцип - запрет причинения вреда всему живому.  

 

Диада - взаимодействие двух человек.  

 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

 

Диаспора (от греч. diaspora - рассеяние) - пребывание значительной части народа вне страны его 

происхождения.  

 

Диверсификация экономики - развитие как можно большего числа отраслей экономики с целью 

появления новых производств и уменьшения рисков, связанных с возможным падением цен на 

продукцию базовой отрасли.  

Динамическая система – система, которая способна, серьёзно изменяясь, сохранять в то же время 

свою сущность и качественную определённость. 

 

Добровольная безработица - временная незанятость, связанная с нежеланием работать за 

предлагаемую заработную плату.  

 

Догмат – основное положение вероучения, обязательное для всех верующих, признаваемое 

непреложной истиной, не подлежащее критике. 

 

Досуг - часть свободного времени (оно является частью внерабочего времени), которым человек 

располагает по своему усмотрению.  

 

Дотация (от средневекового лат. dotatio - дар) - ассигнования из государственного бюджета на 

покрытие убытков предприятий, фирм, финансовая поддержка военной промышленности, 

отраслей инфраструктуры и др.  

 

Диктатура. Ничем не ограниченная власть лица, партии, класса и др., опирающаяся на силу, на 

соответствующий политический режим. 

 

Диктатура пролетариата. В марксистской теории — политическая власть рабочего класса, 

которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями трудящихся. 

Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет целью построение 

социализма. После 1917 г., согласно официальным утверждениям, в РСФСР / СССР утвердилось 

государство диктатуры пролетариата. 



 

Диссидент. Инакомыслящий. В религии — вероотступник, человек, отступивший от догм веры. В 

политике — тот, что не согласен с господствующей идеологией. Диссидентское движение – форма 

социального протеста; публичные ненасильственные действия против тоталитарных режимов. 

 

Доктрина «сдерживания». Внешнеполитическая концепция, провозглашенная США на рубеже 

1940—1950-х гг. Основные принципы: правительство США должно жестко и последовательно 

реагировать на каждую попытку СССР расширить сферу своего влияния, не вмешиваясь при этом 

во внутренние дела Советского Союза. 

Духовенство. Служители религиозного культа. Как правило, представлено особой иерархической 

организацией, делится на высшее и низшее. Духовенство Русской православной церкви до 1917 г. 

составляло особое сословие. Православное духовенство делится на белое (священники, дьяконы) и 

черное (монашество). 

 

Епископ. В православной и ряде других христианских церквях высшее духовное лицо, глава 

епархии, церковной территориальной единицы. С IV в. епископы иерархически делятся на 

патриархов, митрополитов (часть из которых имеет титул архиепископа) и собственно епископов. 

 

Задатки – анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие природную 

основу развития способностей. 

 

Забастовка. Исключительная мера разрешения коллективного трудового спора (конфликта), 

временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью 

или частично) в целях разрешения трудового спора. Право на забастовку закреплено в РФ 

конституционно (ст. 37 Конституции РФ).  

 

Зороастризм - одна из древнейших религий мира, которую исповедовали предки нынешних 

иранцев - персы во 2-м тысячелетии до н. э. Название происходит от имени основателя религии - 

Зороастра.  

 

Идентификация (от позднелат. identifico - отождествляю) признание тождественности, 

опознание, в социологии процесс эмоционального и иного самоотождествления человека с другим 

человеком, группой, образцом.  

 

Идентичность – относительно устойчивая и осознанная система представлений индивида о себе и 

окружающем мире, в которой происходит его отождествление с определёнными ценностями, с 

другим человеком или группой. 

 

Идеология – система идей и взглядов, выражающая коренные интересы, мировоззрение, идеалы 

какого-либо субъекта политики. 

 

Имидж – целенаправленно сформированный образ (лица, явления, предмета), призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. 

 

Империя - государство, являющееся результатом объединения многих народов и 

национальностей под политическим руководством одной нации.  

 

Импичмент - особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о 

преступлениях высших должностных лиц.  

 

Инвестиции (нем. investition, от лат. investio - одеваю) - долгосрочные вложения капитала в 

отрасли экономики внутри страны и за границей. 

 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заёмных 

или иных привлечённых средств в инвестиции с целью получения прибыли.  

 



Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) - индекс для сравнительной оценки 

экономического потенциала различных стран. При подсчете ИРЧП учитываются три вида 

показателей: средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении, уровень грамотности 

взрослого населения страны и совокупная доля учащихся. Индекс был разработан в 1990 г. 

пакистанским экономистом Махбубом эль Хаком. С 1993 г. используется ООН в ежегодном 

отчете по развитию человеческого потенциала.  

 

Индивид – отдельный экземпляр среди множества других, обладающий специфическими 

свойствами. 

 

Индивидуализм (от лат. individuum - индивидуум, особь) - понятие, обозначающее признание 

приоритета интереса индивида над групповым или общественным интересом; а также 

совокупность идей и практических принципов, согласно которым благо человека, его свобода и 

личностное развитие является высшей целью, а функционирование социальных институтов и 

групп - основой и средством для достижения этой цели. В обычной речи под индивидуализмом 

нередко понимают эгоизм.  

 

Индивидуальность – специфические черты, присущие отдельной особи, организму в силу 

сочетания наследственных и приобретенных свойств 

 

Индуизм - традиционная религия народов полуострова Индостан.  

 

Индукция – форма умозаключения, обеспечивающая возможность перехода от единичных фактов 

к общим положениям. 

 

Индустриализация. Процесс создания крупного машинного производства, лежащий в основе 

перехода от традиционного общества к индустриальному. В России индустриализация активно 

шла с конца XIX в. В 1930-е гг. проведена сформированными темпами. 

 

Индустриальное общество. Тип общества, утвердившийся в результате промышленного 

переворота и процессов модернизации. 

 

Интроверт – человек, ориентированный на внутренний мир, на внутренние переживания. 

 

Интроспекция – самонаблюдение, непосредственное наблюдение состояний сознания самим 

переживающим их. 

 

Интуиция – знание, условия получения которого не осознаются; способность непосредственного 

или прямого постижения истины в результате «озарения», «наития», «прозрения». 

 

Инфантилизм – стремление к иждивенчеству, требование постоянной заботы о себе, 

сочетающиеся с пониженной критичностью. 

 

Интеллигенция. Социальный слой, неоднородный по происхождению и положению. 

Принадлежность к интеллигенции определяется профессиональной занятостью человека 

умственным или творческим трудом, образовательным уровнем и специальными знаниями, 

которыми он обладает. 

 

Интервенция. Вмешательство одного государства во внутренние дела другого в открытой 

(вооруженная агрессия) или скрытой формах. 

 

Инфляция. Рост цен на товары и услуги, не вызванный соответствующим улучшением их 

качества. Предпосылкой инфляции признают переполнение сферы обращения бумажными 

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

причинами инфляции являются просчеты в финансовой политике государства (необеспеченная 

эмиссия, несбалансированность бюджета, непосильные социальные программы и др.), чрезмерный 

приток иностранной валюты, удорожание импортируемых товаров, хронический товарный 



дефицит и другие факторы. 

 

Ислам. Мировая религия, возникшая в VII в. в Аравии. Основной догмат ислама гласит: «Нет 

Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его». Священная книга — Коран. 

 

Исторический процесс. Расположенная во времени последовательность сменяющих друг друга 

событий, в которых проявилась деятельность многих поколений людей. Основа Исторического 

процесса — исторические факты. Субъектами Исторического процесса являются народные массы, 

социальные группы и общественные объединения, исторические личности. 

 

Иудаизм. Монотеистическая религия, возникшая в I тыс. до н. э. в Палестине. Национальная 

религия евреев. 

 

Каста - социальная группа (страта), членством в которой человек обязан исключительно своим 

рождением.  

 

Категории – основные понятия в философии, отражающие наиболее общие и существенные 

свойства, стороны, отношения явлений действительности и познания. 

 

Категорический императив – безусловное, принудительное требование (поведение), не 

допускающее возражений, обязательное для всех людей, независимо от их происхождения, 

положения, обстоятельств. 

 

Картель. Монополистическое соглашение о регулировании объемов производства, условий сбыта 

продукции, найма рабочей силы в целях получения монопольной прибыли. Участники Картеля 

сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность.  

 

Католицизм. Одно из трех направлений современного христианства. 

 

Квазигруппа — малоустойчивая неформальная совокупность людей, объединенная, как правило, 

одним или очень немногими типами взаимодействия, имеющая неопределенную структуру и 

систему ценностей и норм 

 

Класс социальный. Вид социальной общности, один из элементов социальной структуры. В 

марксистской социологии считается основным элементом социальной структуры. Основой 

классового деления признается отношение к собственности, а также место в системе 

общественного разделения труда, способы получения и размеры той доли общественного 

богатства, которой располагает класс. 

 

Клан - группа кровных родственников, носящих имя предполагаемого предка (клан сохранял 

общую собственность на землю, кровную месть, круговую поруку и др.); в современной (главным 

образом, зарубежной) литературе клан - термин, равнозначный термину «род».  

Класс - большая социальная группа людей, владеющих либо не владеющих средствами 

производства, занимающих определенное место в системе общественного разделения труда и 

характеризующихся специфическим способом получения дохода.  

 

Когнитариат - широкий слой работников, участвующих в сборе, создании, переработке, 

распространении и доставке информации. Образует социальную основу информационного 

общества.  

 

Коллапс (от лат. collapsus - упавший) - состояние глубокого кризиса и распада.  

 

Коммуникация (от лат. communication - сообщение, передача) - в широком смысле обмен 

информацией между индивидами посредством общей системы символов.  

 

Компромисс – соглашение, достигнутое путём взаимных уступок. 

 



Конкуренция (позднелат. concurrentia, от concurrere - сталкиваться) – 1) открытое соперничество 

людей, групп или организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной 

общественной сфере; 2) в экономике – состязательность на рынке вследствие наличия там 

большого количества независимых покупателей и продавцов однородной продукции (или услуг) и 

реальной возможности для каждого из них свободно выходить на рынок или покидать его по 

своему желанию. При этом ни один из хозяйствующих субъектов не занимает господствующего 

положения на данном рынке и происходит постоянная борьба между ними за наиболее 

привлекательные условия для покупателей.  

 

Консолидация – объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления 

борьбы за общие цели. 

 

Кодекс. Законодательный акт, в котором объединены и систематизированы нормы права, 

регулирующие определенную область общественных отношений. 

 

Кодификация. Систематизация законодательства, сведение в один кодекс различных законов и 

постановлений. В России кодификация проведена в 1826 – 1832 гг. под руководством М.М. 

Сперанского. 

 

Колонизация. Процесс превращения какой-либо страны в колонию, а также заселение и 

хозяйственное освоение пустующих земель. 

 

Колония. Страна, захваченная и эксплуатируемая другим государством (метрополией). 

Сообщество людей, живущих в другой стране или городе. 

 

 

Коммунизм. Политическая идеология, обосновывающая необходимость переустройства общества 

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

и равенства. Общественный строй, основанный на этих принципах.  

 

Консерватизм.Политическая идеология, в основе которой лежат ценности порядка, стабильности 

и традиционализма. Идеалы консерватизма: частная собственность, рынок, свободное 

предпринимательство, сильное государство, религия, мораль, семья.  

 

Конституционализм. Политический и правовой принцип, согласно которому взаимоотношения 

гражданского общества и государства строятся на основе разделения властей, гарантий прав и 

свобод личности, законности.  

 

Конституционная монархия. Форма правления, при которой главой государства является 

наследственный монарх, законодательную власть осуществляет выборный парламент, 

исполнительная власть принадлежит правительству.  

 

Конституция. Основной закон государства, закрепляющий основы общественного и 

экономического строя, форму правления и государственного устройства, правовое положение 

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

основные принципы правосудия, избирательной системы. Как юридический документ, 

конституция играет весьма важную роль в правовом обеспечении жизни общества. Она — основа 

всего законодательства страны, наделена высшей юридической силой. Все остальные законы 

государства принимаются в точном соответствии с ее положениями. Конституция отличается 

стабильностью содержания, предусмотрен особый правовой порядок внесения изменений в нее. В 

Российской Федерации и ряде других стран конституция является документом прямого действия, 

для ее реализации не требуется принятия дополнительных правовых актов. 

 

Контрибуция. Денежные платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства-

победителя.  

 

Контрреформы. Термин, применяемый для обозначения элементов политики царствования 



Александра III (1881–1894): восстановление предварительной цензуры, введение сословных 

принципов в начальной и средней школах, отмена автономии университетов, установление 

бюрократической опеки над земским и городским самоуправлением. 

 

Контркультура - субкультура, противостоящая, находящаяся в конфликте с господствующими 

ценностями.  

 

Конфедерация – постоянный союз самостоятельных государств для осуществления совместных 

конкретных целей. Его члены полностью сохраняют государственный суверенитет и передают 

союзу решение ограниченного числа вопросов, чаще в оборонной области, в области внешней 

политики, транспорта, связи, денежной системы. 

 

Конфессия - религиозная община, объединенная единством вероучения.  

 

Конфронтация - противоборство, столкновение групп, классов, а также их интересов и 

убеждений.  

 

Концессия – предоставление государством свое собственности в управление частным компаниям. 

 

Коррупция - прямое использование должностным лицом своего служебного положения в целях 

личного обогащения.  

 

Косвенный налог - сбор в пользу государства, взимаемый с граждан или хозяйственных 

организаций только при осуществлении ими определенных действий, например покупке 

некоторых видов товаров.  

 

Краткосрочный казначейский вексель - государственная ценная бумага, выпускаемая на срок 

до 1 года и продаваемая обычно со скидкой по сравнению с той номинальной ценой, по которой 

государство затем эту ценную бумагу выкупает обратно.  

 

Креативность – способность к творчеству. 

 

Концерн. Форма монополии, объединение промышленных, финансовых и торговых предприятий, 

подчиненных финансовому контролю головной компании. 

 

Кризис. Резкое обострение противоречий, острое затруднение или торможение какой-либо 

деятельности, тяжелое переходное состояние. 

 

Ксенофобия – патологический страх перед иностранцами или иностранной культурой. 

 

Культ личности. Термин, применявшийся после ХХ съезда КПСС (1956 г.) как официальное 

название периода массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. 

 

Либерализм. Политическая идеология, в основе которой лежат ценности прав и свобод личности, 

гражданского равноправия, приоритета личности перед обществом и государством. Идеалы 

либерализма свобода личности, незыблемость частной собственности, свобода 

предпринимательства и рынка. Современный либерализм отказался от принципа абсолютного 

невмешательства государства в экономические и социальные процессы, признает необходимость 

элементов государственного регулирования рынка. 

Ликвидность – возможность быстрого превращения в деньги материальных средств, других 

ресурсов, активов предприятий, организаций, банков, что определяет их способность вовремя 

оплачивать свои обязательства при временном недостатке денежных средств.  

 

Люмпены – деклассированные элементы в обществе – бродяги, нищие, уголовники т. д. 

 

 

Мажоритарная избирательная система. Избирательная система, при которой избранными в 



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

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

голосов (относительное большинство). 

 

Майорат. Порядок нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или в 

роде.  

 

Мандат – 1) полномочие, наказ, поручение; 2) документ, удостоверяющий права и полномочия 

какого-либо лица (например, депутатский мандат). 

 

Маргинал (от франц. marginal - побочный, на полях) - человек, покинувший одну культуру, 

страну, сословие, класс, группу и не приобщившийся к ценностям и образу жизни другой.  

 

Маркетинг (англ. marketing, от market - рынок) - современная система управления 

производственно-сбытовой деятельностью предприятий, основанная на комплексном анализе 

рынка.  

 

Манифест. Торжественное письменное обращение верховной власти к населению; воззвание 

программного характера.  

 

Менталитет – совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествовавшей 

культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта. 

 

Меркантилизм. Экономическая политика протекционизма, поощрения развития отечественной 

промышленности, особенно мануфактурной, поддержка вывоза собственной продукции и 

ограничения ввоза иностранной. Его сторонники добивались преобладания вывоза товаров за 

границу над ввозом их в страну. Наиболее последовательно политика меркантилизма проводилась 

в России в царствование Петра I. 

 

Меритократия – власть наиболее одаренных, заслуженных. 

 

Метрополия. Государство, имеющее колонии. 

 

Министерство. Центральный орган государственного управления, осуществляющий руководство 

определенной отраслью хозяйства, областью внешней или внутренней политики. В России 

министерства образованы в 1802 г. В 1917 г. были заменены наркоматами. В 1946 г. название было 

восстановлено. 

 

Мировые религии. Религии, вероучение которых не признает национальных различий и которые 

имеют приверженцев среди народов, говорящих на разных языках, живущих в разных частях 

света. К мировым религиям относят христианство, ислам и буддизм. 

 

Митрополит. Крупный иерарх Русской православной и ряда других христианских церквей. 

 

Монархия. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит отдельному человеку и 

переходит по наследству, при этом монарх, как утверждает теория, не несет ответственности за 

результаты своего правления. Существуют различные виды монархии Абсолютная монархия 

характеризуется сосредоточением всей полноты власти в руках правителя, осуществляющего ее 

через ответственных перед ним чиновников. В современном мире абсолютные монархии 

существуют, напр., в странах Аравийского полуострова. Второй вид — конституционная 

монархия: власть монарха ограничена представительным органом власти и, как правило, 

конституцией. Иногда выделяют две разновидности конституционной монархии — 

парламентскую (монарх «царствует, но не правит») и дуалистическую (монарх формирует 

ответственное перед ним правительство). 

 

Монетаризм. Экономическая теория, признающая денежную массу (количество денег), 

находящуюся в обращении, решающим фактором экономического развития страны и 



экономической политики государства. 

 

Монотеизм. Религия, основанная на единобожии, почитании единого, абсолютного бога. 

 

Модернизация - изменение, усовершенствование, отвечающее современным требованиям 

(например, модернизация оборудования).  

 

Молитва - словесное обращение человека к Богу с просьбой о чем-либо.  

 

«Мягкая сила» - новый исторический тип власти, основанный не на прямом насилии или 

экономическом порабощении, а на убеждении и информационном манипулировании. «Мягкая 

сила» превращается в основное орудие власти в информационную эпоху, когда прежние методы 

господства теряют свою эффективность.  

 

Натуральное хозяйство. Тип хозяйства, при котором продукты и вещи производятся и 

изготавливаются для собственного потребления, а не на продажу.  

 

Народность. Исторически сложившаяся этническая группа, для которой характерна языковая, 

территориальная, экономическая и культурная общность. 

 

Научно-техническая революция. Качественный скачок в развитии производительных сил 

общества, переход его в новое состояние на основе коренных перемен в системе научных знаний. 

Выделяют два этапа научно-технической революции: 50-е — конец 70-х гг. XX в. (главное — 

автоматизация производственных процессов) и конец 70-х гг. XX в. по настоящее время (главное 

— развитие микроэлектроники, внедрение компьютеров, технологическая революция). 

 

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

собственности в собственность государства. 

 

Нация. Наиболее развитая этническая общность, основанная на единстве языка, территории, 

культуры, экономической жизни, социальной психологии. 

 

Нигилизм – отрицание всех положительных идеалов и любых повелений морали вообще. 

 

Нирвана – в буддизме – состояние высшего блаженства, конечная цель стремлений человека, 

отрешённость от всех жизненных забот, стремлений и слияние с божеством. 

 

Нищета - крайняя бедность.  

 

«Новая» Европа» - страны Восточной Европы, последними вступившие в ЕС и претендующие на 

доминирование в нем при покровительстве со стороны США.  

 

Новая экономическая политика (нэп). Принята в 1921 г. на X съезде РКП(б); сменила политику 

«военного коммунизма». Началась с замены продразверстки продналогом. Характеризуется 

использованием товарно-денежных отношений, рынка, различных форм собственности, 

привлечением иностранного капитала (в форме концессий). 

 

Ноосфера – среда обитания человечества, управляемая научным разумом. 

 

Норма (от лат. norma - руководящее начало, правило, образец) - в социологии совокупность 

правил, формально или неформально принятых в группе или обществе.  
 

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

возникло в догосударственный период, было широко распространено в древних и средневековых 

обществах. 

 

Однопартийность. Партийная система, при которой единственная легитимно существующая 



партия монополизирует государственную власть. 

 

Оккупация. Насильственный захват и удержание чужой территории во время военных действий. 

 

Олигархия. Согласно Аристотелю, олигархия — выродившаяся, извращенная форма 

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

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

олигархами. Для финансовой олигархии характерны наличие разветвленной системы личных 

связей, участие финансовых и банковских магнатов в государственных структурах и, наоборот, 

привлечение высокопоставленных чиновников в финансовые институты. 

 

Оппозиция. Противодействие определенной политике, а также политические группы, партии, 

движения, выступающие против политической линии правительства или мнения большинства.  

 

 «Оттепель». Термин, используемый для обозначения политики десталинизации в период 

пребывания во главе государства Н. С. Хрущева (1953 – 1964). 

 

Охлократия – власть толпы. 

 

Оферта (от лат. offero - предлагаю) - предложение заключить гражданско-правовой договор.  

 

Оффшор (от англ. offshore - находящийся вне территории страны) - территории, свободные от 

налогового, валютного и прочего видов контроля. В них часто регистрируются компании с целью 

вывода денег из страны и проведения теневых финансово-кредитных операций.  

 

Пакт. Международный договор, как правило, большого политического значения. 

 

Пандемия (от греч. pandemia - весь народ) - распространение какой-либо инфекционной болезни 

на целые страны и континенты, более широкое, чем при эпидемии.  

 

Паритет. Равенство сторон. В финансах — соотношение между денежными единицами разных 

стран по их золотому обеспечению либо по покупательной способности. 

 

Парламент. В широком смысле — высшее государственное законодательное представительное 

учреждение.  

 

Парламентаризм. Система организации и функционирования верховной государственной власти 

в демократических государствах, отличающаяся разделением законодательных и исполнительных 

функций при ведущем положении парламента. Правительство образуется и реально 

контролируется парламентом. 

 

Парламентская республика. Форма республиканского правления, характеризующаяся рядом 

признаков: одновременное формирование парламента и правительства по итогам выборов; 

формирование правительства парламентом; ответственность правительства перед парламентом; 

наделение президента (главы государства) представительными полномочиями; сосредоточение 

исполнительной власти в правительстве и др.  

 

Партизанское движение. Вид борьбы за свободу и национальную независимость или за 

социальные преобразования, которая ведется на территории, занятой противником. На территории 

России партизанское движение существовало во время Отечественной войны 1812 г., 

Гражданской войны и интервенции 1918—1922 гг., Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

 

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

партийной системы однопартийная, двухпартийная, многопартийная.  

 

Партия политическая. Организация единомышленников, сплотившихся с целью отстаивания 

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



разные классификации политических партий. Выделяют, в частности, партии мировоззренческие 

(созданные на основе идейного единства) и парламентские (объединяющие своих членов в 

интересах победы на выборах). Среди мировоззренческих партий различают партии 

консервативные (стоят за сохранение существующего порядка), реформистские (выступают за 

реформы общества, не изменяющие его принципиальных основ), революционные (призывающие к 

ниспровержению данного строя), реакционные (зовущие к возврату к прежним порядкам). По 

принципам организации политические партии делят на массовые и кадровые, с официальным 

членством и без него. 

 

Патриотизм. Любовь к Родине, к своему народу, готовность к его защите, к активной 

деятельности во имя его блага и процветания. 

 

Патриотизм - чувство гордости за свою нацию и стремление к ее возвеличиванию.  

 

Пацифизм - нравственное убеждение и политическая позиция, которые запрещают тем, кто их 

разделяет, убивать других людей и даже брать в руки оружие.  

 

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических средств путём размещения у какого-либо объекта 

одного или нескольких граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации. 

 

Переселенческая политика. Перемещение населения (в основном крестьянского) центральных 

районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности — в Сибирь, 

на Дальний Восток. Усилилась в начале ХХ в. в связи с проведением столыпинской аграрной 

реформы. 

 

Перестройка. Термин, используемый для обозначения преобразований в СССР в 1985 – 1991 гг. 

Важнейшие направления: демократизация всех сторон жизни советского общества, расширение 

гласности, радикальная экономическая реформа; утверждение всеобъемлющей системы 

международной безопасности, безъядерного ненасильственного мира. 

 

Плутократия – власть богатых. 

 

Политеизм. Многобожие. Религия, признающая многих богов. 

 

Поляризация общества - резкое, значительное увеличение расстояния между бедными и 

богатыми, составляющими два социальных полюса, с точки зрения получаемых доходов.  

 

Постиндустриальное общество. Одно из определений современного общества. Особенности 

постиндустриального общества, по мнению ряда ученых, состоят в преобладании сферы услуг над 

сферой производства; в изменении социальной структуры, в формировании которой решающую 

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

технологий; в информатизации и компьютеризации общественной жизни и др. 

 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состоит из председателя, его 

заместителей и министров. Председатель правительства назначается Президентом РФ с согласия 

Государственной Думы. Состав П. определяется президентом по представлению председателя 

правительства. Правительство РФ разрабатывает и представляет Государственной Думе бюджет и 

обеспечивает его исполнение; обеспечивает проведение в России единой финансовой, кредитной и 

денежной политики, а также единой политики в области культуры, образования, здравоохранения; 

осуществляет управление федеральной собственностью; осуществляет меры по обеспечению 

обороноспособности страны и др. 

 

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

юридической науке нет единого подхода к определению этого понятия. Существует определение 

права как системы общеобязательных норм (правил) поведения, установленных или 



санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой (нормативный 

подход). Право определяют и как содержащуюся в общественном сознании систему понятий об 

общеобязательных правилах поведения, правах и обязанностях человека, запретах, условиях их 

возникновения и реализации. Право имеет оценочный характер, являясь нормативно закрепленной 

справедливостью. Государство же, опираясь на право, формулирует и издает законы, в которых 

отражаются общественные представления о правомерном и неправомерном, дозволенном и 

запрещенном. Нормы права общеобязательны, формально определены, обеспечены 

принудительной силой государства. 

 

Правоспособность - наличие прав и обязанностей. Гражданская правоспособность физических 

лиц наступает с момента рождения. 

 

Прагматизм – направление в философии, согласно которому объекты познания не существуют 

независимо от сознания, а формируются познавательными усилиями в ходе решения практических 

задач; истинным считается не то, что соответствует объективной действительности, а то, что даёт 

практически полезные результаты. 
 

Православие. Одно из трех направлений современного христианства. Как самостоятельная 

церковь окончательно сложилось в 1054 г. с расколом христианской церкви на католическую и 

православную. Православие постепенно разделилось на несколько автокефальных церквей. На 

Руси православие принято было в конце Х в., тогда же была основана Русская православная 

церковь. 

 

Президент. 1. Глава государства во многих современных государствах с республиканской формой 

правления. Объем его полномочий в республиках разного типа неодинаков. В президентской 

республике президент возглавляет правительство и не несет ответственности перед парламентом. 

В парламентской республике исполнительная власть сосредоточена у правительства, которое 

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

парламентской (смешанной) республике правительство несет ответственность и перед 

президентом, и перед парламентом. 2. Президент РФ – глава государства, осуществляющий 

широкий круг полномочий: представительство РФ внутри страны и в международных 

отношениях, охрана суверенитета страны, ее независимости и целостности, обеспечения 

взаимодействия органов государственной власти, решение вопросов гражданства, награждения 

государственными наградами, помилования. Президент РФ – верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами РФ, может вводить на территории страны или в отдельных ее регионах 

чрезвычайное положение. Избирается на 4 года на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

голосования. В 1991 – 1999 г. Президентом РФ являлся Б. Н. Ельцин. В 2000 и 2004 г. 

Президентом РФ бы избран В. В. Путин. 

 

Президентская республика. Форма республиканского правления, характеризующаяся рядом 

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

главы государства и главы правительства; относительная независимость исполнительной власти 

от законодательной; отсутствие у президента права роспуска парламента и др. 

 

Приватизация. Передача государственной или муниципальной собственности в частную 

собственность. Конкретные формы приватизации различны: бесплатная раздача гражданам; 

аренда с последующим выкупом; преобразование государственных предприятий в акционерные 

общества; выкуп предприятий на конкурентной основе.  

 

Привилегия. Преимущественное право, льгота. 

 

Присяжные заседатели. Участники судебного заседания, образующие независимую от 

профессиональных судей коллегию. Выносят вердикт о виновности или невиновности 

подсудимого, а также о наличии или отсутствии отягчающих его вину обстоятельств. 

 

Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 



жизнедеятельности. «Потребительская корзина» наиболее полно отражает уровень и структуру 

потребления населения данного региона или страны в целом. При помощи сопоставления цен на 

товары и услуги, входящие в «корзину» в базовый и анализируемый период времени, 

определяется динамика стоимости жизни как один из важнейших показателей уровня 

благосостояния населения. Может быть использована и при сопоставлении уровней жизни в 

различных странах. 

 

«Провалы» демократии – неспособность западных демократических политических систем 

гарантировать декларируемые ими ценности типа полной свободы выбора, свободы мысли, 

свободы политических взглядов, наконец, личных свобод - неприкосновенность жилища, тайны 

переписки и телефонных переговоров. 

 

«Провалы» рынка – неспособность за счёт использования только рыночных механизмов решить 

ряд экологических, социальных и даже сугубо экономических проблем, например, таких, как 

диктат монополий на ряде рынков. 

 

Продовольственная диктатура. Система чрезвычайных мер советского государства в отношении 

сельских товаропроизводителей, объявленных в марте 1918 г. в связи с обострением 

продовольственного положения в интересах рабочих, красноармейцев и крестьянской бедноты. 

Характерные черты: централизация заготовок и распределения продовольствия, установление 

монополии хлебной торговли, реквизиция (принудительное изъятие) хлеба, продразверстка. 

Отменена с введением НЭПа. 

 

Промышленный переворот. Переход от мануфактуры, использовавшей в основном ручной труд, 

к машинному производству. В России начало промышленного переворота относится к 1830-м гг., 

завершение — к началу 1880-х гг.  

 

Протекционизм. В экономике — политика, направленная на ограждение национальных 

производителей от иностранной конкуренции. 

 

Профессиональные союзы. Массовые общественные организации, объединяющие по 

профессиональному признаку трудящихся с целью защиты их экономических и социально-

культурных прав. 

 

Путч. Государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков. 

 

Радикализм. В политике — характеристика идеологии и деятельности, в основе которых лежит 

стремление к коренному, решительному изменению существующего порядка. 

 

Расизм - совокупность теорий, основывающихся на утверждении, что сущность человека и 

общества заключена в расовом начале, что люди разных рас изначально физически и 

психологически неравны и потому одни расы - подчиненные, другие - господствующие, высшие.  

 

Расовая дискриминация - систематическое умаление прав этнической группы граждан по 

мотивам ее национальности или расы.  

 

Реабилитация. Оправдание и восстановление в правах лиц и целых народов, подвергшихся 

репрессиям со стороны советского государства. Особенно широко реабилитация осуществлялась в 

середине и второй половине 1950-х гг. и во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 

 

Реакция. В политике — активное сопротивление общественному прогрессу, стремление 

закрепить отжившие порядки. 

Реванш. В политике — деятельность, направленная на то, чтобы взять верх над победившим 

противником, восстановить утраченные позиции, порядки. 

 

Революция. Коренной переворот в какой-либо сфере (научно-техническая, промышленная, 

демографическая революция и др.). Социальная революция приводит к ликвидации 



существующих общественных и политических порядков, установлению новой власти. 

 

Религия. Форма общественного сознания, совокупность представлений и взглядов, в основе 

которых лежит вера в существование Бога, высших сил, в священное, а также соответствующих 

им обрядов и культов. 

 

Репарации. Возмещение побежденным государством причиненного им материального ущерба в 

денежной или какой-либо иной форме. Выплата репараций предусматривается после окончания 

войны в мирном договоре. 

 

Репатриация. Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за ее 

пределами во время войны, а также эмигрантов с восстановлением их в гражданских правах. 

 

Репрессия. Наказание, карательная мера, применяемая государством. 

 

Республика. Форма правления, при котором правовым источником политической власти 

являются граждане государства. В республике верховная власть принадлежит избранным на 

определенный срок органам.  

 

Референдум. Всенародное голосование для решения особо важного вопроса государственной 

жизни, для выявления общественного мнения. 

 

Реформа. Преобразование, изменение чего-либо. 

 

Русскофония - любовь к русскому языку, к России и русской культуре, усилия по сохранению 

русского языка и культуры, их развитию и распространению в нашей стране и за ее пределами.  

 

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

другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг. Признаки рынка: неограниченное число 

участников; абсолютно свободный доступ для любого производителя товаров и услуг; наличие у 

каждого участника конкурентной борьбы полного объема информации о ситуации (о ценах, 

спросе и предложении, размерах получаемой прибыли и т. д.); мобильность материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг; 

невозможность участников рыночных отношений оказывать влияние на решения, принимаемые 

другими производителями. В современной экономике существует целая система рынков, 

состоящая из рынка товаров; рынка средств производства; рынка рабочей силы; рынка 

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

информации. 

 

Самодержавие. Монархическая форма правления в России в XVI — начале ХХ в. 

 

Свободные искусства - в средние века университетский курс наук, включавший грамматику, 

риторику, логику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию.  

 

«Старая» Европа - страны Западной Европы, первые члены Европейского союза, пытающиеся 

позиционировать его как самостоятельный центр геополитической силы.  

 

Секуляризация. В широком смысле — освобождение из-под влияния церкви. 

 

Сепаратизм. Стремление народа, региона внутри страны к отделению, обособлению. 

 

Сепаратный мир. Мирный договор или перемирие с противником, заключенные одним из 

государств, входящих в коалицию воюющих стран, без ведома или согласия своих союзников. 

 

Скептицизм – философское воззрение, характеризующееся сомнением в существовании какого-

либо надёжного критерия истины. Это философское направление очень близко агностицизму. 

 



Синдикат. Форма монополистических соглашений картельного типа; объединение 

предпринимателей, которое берет на себя осуществление всей коммерческой деятельности (цены, 

закупка сырья, сбыт продукции), при сохранении производственной самостоятельности. 

 

Смешанная избирательная система. Избирательная система, сочетающая принципы 

мажоритарной и пропорциональной систем. В РФ, напр., одна половина депутатов 

Государственной Думы избирается по мажоритарной системе в одномандатных округах, а другая 

половина — по спискам, выдвинутым избирательными объединениями (пропорциональная 

система). 

 

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

представителя от каждого субъекта Федерации. К ведению Совета Федерации относятся: 

утверждение изменения границ; утверждение некоторых важнейших указов Президента РФ (напр., 

о введении чрезвычайного положения); назначение выборов Президента РФ; назначение на 

должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ; назначение на должность Генерального прокурора РФ и др. 

 

Социализм. Политическая идеология, предполагающая устройство общества на началах 

равенства, социальной справедливости, удовлетворения потребностей индивидов. Понятием 

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

средневековья, нового времени, современности. Наиболее влиятельна из современных 

социалистических теорий концепция социал-демократизма («демократического социализма»). 

 

Социальная общность — это реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность 

людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая самостоятельным 

субъектом исторического и социального действия. 

Страта. В социологии — социальный слой, группа людей, объединенных на основе каких-либо 

общих признаков (доход, уровень образования, профессия и др.).  

 

Стратификация. В социологии — разделение общества на страты в соответствии с 

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

 

Субвенция – форма финансовой помощи государства местным органам власти. В отличие от 

дотации или субсидии субвенция, как правило, предоставляется на финансирование конкретного 

мероприятия и в обязательном порядке подлежит возврату в случае её нецелевого использования. 

 

Субкультура - часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой 

социальной группе, существующая независимо  от культуры общества в целом. 

 

Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны и независимость её на 

международной арене. 

 

Суверенитет. Полновластие государства внутри страны и его независимость на международной 

арене. 

 

Табу – 1) у первобытных племён – религиозный запрет, налагаемый на какой-либо предмет, 

действие, слово и т. п., нарушение которого карается сверхъестественными силами. 2) вообще – 

строгий запрет. 

 

Талант – высокий уровень развития специальных способностей, проявляющийся и 

развивающийся в деятельности. 

 

Тезис – утверждение (в логике), которое нужно доказать. 

 

Темперамент – совокупность психических свойств человека, от которых зависят его реакции на 

других людей и социальные обстоятельства. 

 



Теогонические мифы – мифы о происхождении богов. 

 

Теократия – власть духовенства, жрецов, главы церкви. 

 

Террор. Угроза физической расправой по политическим или иным мотивам, а также сами 

действия, создающие опасность гибели людей и совершенные с целью устрашения, оказания 

давления на принятие решений органами власти, нарушения общественной безопасности. 

 

Технократия – власть специалистов в области техники и управления. 

 

Тирания – власть одного. 

 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, чужому образу жизни. 

 

Тоталитаризм - политическая идеология абсолютной власти, контролирующей все стороны 

жизни общества, включая семью, религию, образование, бизнес, частную собственность и 

социальные отношения, и управляющей ими.  

 

Тотемизм (на языке оджибве «ототем» - его род) - комплекс верований и обрядов первобытного 

общества, связанных с представлением о родстве между группами людей и животными.  

Традиции - это привычные и воспроизводимые от поколения к поколению формы социальной 

жизни разных человеческих сообществ.  

 

 

Традиционное общество. Обобщенное название аграрных доиндустриальных обществ. 

Особенности традиционного общества: отсутствие явных граней между эпохами в его развитии; 

идея слияния с природой как основа отношений общества и природы; преобладание общинно-

государственных форм собственности; невысокий уровень социальной мобильности; господство 

государства над обществом и общества над личностью; традиции как главный регулятор 

общественной жизни. 

 

Унитарное государство. Форма государственного устройства. В унитарном государстве власть 

общих для всей страны представительных, исполнительных и судебных органов распространяется 

на всю ее территорию, существуют единые законодательная, правовая, денежная системы, единое 

гражданство. Административно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический 

статус. 

 

Урбанизация. Процесс повышения роли городов в жизни страны. Одна из предпосылок и 

последствий модернизации, развития индустриального общества. 

 

Утопический социализм. Учения об идеальном устройстве общества, основанном на общности 

имущества, обязательном труде, справедливом распределении. 

 

Утопия. В широком смысле — неосуществимая мечта, проект общественного устройства, не 

имеющий шансов на реализацию. 

 

Учётная ставка процента – ставка процента, по которой центральный банк страны предоставляет 

ссуды коммерческим банкам. 

 

Фанатизм – доведённая до крайности, исступлённая преданность своей вере, убеждениям, 

сочетающаяся с крайней нетерпимостью к другим верованиям. 

 

Фатализм – вера в неотвратимость судьбы, предопределение, рок. 

 

Фашизм. Идеология, в основе которой лежат идеи расового и национального превосходства 

одних рас и наций над другими. 

 



Федеральное Собрание РФ. Высший представительный и законодательный орган РФ. Состоит из 

двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. 

 

Федерация. Форма государственного устройства, добровольное объединение ранее 

самостоятельных государств в единое союзное государство. Территорию федерации образуют 

территории ее субъектов. Полномочия федеральной власти и власти субъектов федерации 

разграничены конституцией. В каждом субъекте федерации образуются собственные 

законодательные, исполнительные и судебные органы, которые существуют наряду с 

федеральными. Единое союзное гражданство, как правило, сочетается с гражданством субъекта 

федерации.  

 

Феминизм - женское движение за равные права с мужчинами.  

 

Феральные люди - существа, выросшие в изоляции от людей и воспитанные в сообществе 

животных.  

 

Фетишизм - религиозное поклонение неодушевленным предметам, которые будто бы наделены 

сверхъестественной магической силой.  

 

Фидеизм – мировоззрение, основанное на предпочтении религиозной веры научному познанию, 

на убеждении в превосходстве веры над разумом.  

 

Философия – наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены как природа и общество, 

так и мышление человека, процесс познания. 

 

Фирма - организация, владеющая и ведущая хозяйственную деятельность, являясь юридическим 

лицом.  

 

Флегматик – человек (по темпераменту) обладает высокой активностью, малой 

чувствительностью. Его трудно рассмешить или опечалить. При больших неприятностях он 

остается спокойным, с трудом приспосабливается к новой обстановке. 

 

Форма правления. Принцип структуры высших органов государственной власти, порядок их 

образования и распределения компетенции между ними. 

 

Фракция – организованная группа членов политической партии, проводящая её политику в 

парламенте, органах местного самоуправления, в общественных организациях. 

Фракция. В парламенте — организованная группа членов какой-либо партии или блока партий. 

 

Фрустрация (от лат. frustratio - неудача) - тревожность, чувство безысходности, подавленность.  

 

Фундаментализм - общественное идеологическое религиозное или политическое движение, 

провозглашающее приверженность исходным идеям, принципам, идеалам определенных учений 

или доктрин, выдвигающее требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, 

уклонов, ересей и возвращения к истокам, возрождению ритуалов и обычаев. Как правило, 

противостоит, в том числе насильственными средствами, процессу перемен, обновлению 

(модернизму).  

 

Функция – деятельность системы, направленная на реализацию одной из её потребностей. 

 

 

Христианство. Мировая религия, возникшая в I в. н. э. В Палестине. Основы вероучения 

христианства закреплены в Никео-Константинопольском символе веры, сложившемся к IV в. 

 
«Четвёртая власть» - так называют средства массовой информации (газеты, журналы, 

телевидение), оказывающие огромное влияние на общественное мнение, правдиво освещающие 

многие негативные стороны жизни в современной России. 



Ценз. Условия, ограничивающие участие человека в осуществлении тех или иных прав, например 

избирательных. Виды ценза: имущественный (требование иметь в собственности определенное 

имущество или получать определенные доходы); образовательный (требование определенного 

уровня образования); возрастной; ценз оседлости (требование проживания в течение 

определенного срока в данной стране или местности); ценз гражданства (требование состоять в 

гражданстве данного государства). 

 

Цензура. Система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации. В 

России с начала XVIII в. Формы цензуры: предварительная и карательная. По уставу 1804 г. 

вводилась общая (внутренняя и иностранная) и ведомственная (духовная, военная, театральная и 

др.) цензура. В 1865 г. на основе «Временных правил о печати» проведена цензурная реформа. В 

СССР цензуру с 1922 г. осуществлял Главлит. По Конституции РФ цензура массовой информации 

не допускается. 

 

 

Ценности – то, что наиболее свято, дорого. 

 

Церемония - последовательность действий, имеющих символическое значение и посвященных 

празднованию каких-либо событий или дат.  

 

 «Шоковая терапия». Термин, применявшийся в 1990-е гг. для обозначения системы 

экономических мер, направленных на быстрый и резкий переход от плановой экономики к 

рыночной. 

 

«Штабная экономика» - вид политико-экономической деятельности, основной сферой которой 

является установление регламента и финансово-правовое регулирование в сфере экономических 

операций; основана на обладании символическим капиталом и силовыми средствами глобальной 

проекции властных решений; включает также в себя такие отрасли, как индустрия принятия 

решений, высококвалифицированные услуги, основы цифровой экономики. 

 

Шенгенское соглашение – соглашение, упраздняющее таможенный контроль и визовый режим в 

странах, которые его подписали, - в Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Италии, 

Нидерландах, Франции и др. 

 

Шоу-бизнес – индустрия развлечений. 

 

Эвдемонизм – направление в этике (возникло в античной философии), признающее критерием 

нравственности и основой поведения человека стремление к счастью. 

 

Эволюция – развитие, при котором медленные, постепенные количественные изменения 

преобладают над резкими качественными изменениями. 

 

Эгоизм (франц. egoisme, от лат. ego - я) - себялюбие; поведение, целиком определяемое мыслью о 

собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов интересам других людей.  

 

Эдикт – 1) в Древнем Риме – извещение, предписание, приказание должностного лица; особое 

значение имели эдикты – извещения преторов о том, каких правовых норм они будут  

придерживаться при отправлении правосудия; 2) особо важный указ императоров и королей в 

различных государствах. 

 

Экзистенциализм – направление в философии, главной идеей которого является 

противопоставление объективного, детерминированного мира и человеческой деятельности, 

которая свободна и не зависит от объективных законов. 

 

Экологическая ответственность - учет экологических проблем в экономической деятельности.  

 

Экологический тоталитаризм - построение тоталитарного общества, мотивированное 



необходимостью концентрации ресурсов для борьбы с экологическими угрозами. 

 

Экстремизм. Приверженность к крайним взглядам, крайним мерам политического воздействия. 

 

Этнос. Большая группа людей, выделяемая на основе общности культуры, языка, сознания 

нерасторжимости исторической судьбы. Виды этносов: нация, народность, племя. 

 

Элита – сравнительно небольшое число лиц, занимающих ведущее положение в политической, 

экономической, культурной жизни общества. 

 

Элитарная культура - культура, которая создается в привилегированной части общества; как 

правило, недоступная для понимания непосвященных.  

 

Эмиграция - выезд граждан из своей страны в другую на постоянное жительство (или на 

длительный срок) по политическим, экономическим или другим причинам.  

 

Эмиссия – выпуск в обращение бумажных денег и ценных бумаг. Прерогатива выпуска денег 

принадлежит исключительно государству. Ценные бумаги выпускают отдельные субъекты рынка 

– акционерные общества, предприятия, организации, государство и др. 

 

Эмитент– субъект рынка (государство, предприятие, учреждение), осуществляющий эмиссию. 

 

Эмпатия – мысленный процесс уподобления себя другому человеку с целью понять его чувства и 

переживания. 

 

Эмпиризм – философское учение, признающее чувственный опыт единственным источником 

знаний; эмпиризм недооценивает роль рационального познания (понятий, теорий). 

 

Эмпирическое познание – уровень познания, который имеет дело, прежде всего с фактами, 

составляющими основу любой науки, а также с законами, которые устанавливаются в результате 

обобщений и систематизации результатов наблюдений. 

 

Энергетическая сверхдержава - стабильно крупнейший производитель углеводородного сырья в 

мире; способен поставлять нефть и газ на три крупнейших рынка в мире - в Северную Америку, 

Европу и Юго-Восточную Азию; влияет на ценообразование на мировом рынке углеводородов; 

крупный транзитный узел, через который идет поставка нефти и газа из одних регионов в другие; 

владеет активами по добыче, переработке и сбыту нефти и газа не только на своей территории, но 

и по всему миру.  

 

Энергетический суверенитет - способность государства самостоятельно определять стратегию 

развития энергетического комплекса, включая добычу и переработку нефти и газа.  

 

Эпикуреизм – учение древнегреческого философа-материалиста Эпикура. Этическое учение 

Эпикура основано на разумном стремлении человека к счастью, на «разумном наслаждении». 

Девиз Эпикура – живи уединённо. Цель жизни – отсутствие страданий, здоровье тела и состояние 

безмятежности духа; познание природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии 

вообще. 

 

Эстетика – наука о красоте. 

 

Этика – прикладная наука, исследующая понятия добра и зла, блага, гуманности, справедливости; 

практическая философия. Этику изучают не для того, чтобы знать, что такое добродетель 

(мораль), а для того, чтобы стать добродетельным (моральным). 

 

Этикет - принятая в особых социальных кругах система правил поведения, составляющих единое 

целое.  

 



Язычество. Религия, основанная на обожествлении сил природы. 

 

Я-концепция - система представлений о самом себе, мире в целом и своей роли в окружающем 

мире.  

 

 


