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А 
АБСЕНТЕИЗМ (лат. absens отсутствующий)- уклонение избирателей от 

участия в голосовании на выборах; отсутствие без уважительных причин депу- 

татов парламента на заседаниях, препятствующее принятию каких-либо реше- 

ний, одобрению законопроектов. 

АБСОЛЮТИЗМ — (лат. absolutus безусловный)- форма правления, при 

которой верховная власть в стране полностью принадлежит одному лицу форма 

правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит монар- 

ху. Термин используется чаще всего для обозначения особой социально- 

политической системы в условиях перехода ряда европейских государств от 

средневековья к Новому времени. Хронологические рамки утверждения абсо- 

лютизма в Западной Европе — XVI— XVIIIвв., в Центральной, и Восточной 

Европе— XVIII-XIX BB. Абсолютизм возник в момент обострения противоре- 

чий между дворянством и нарождавшейся буржуазией. Монархи использовали 

сложившуюся ситуацию и устанавливали свою неограниченную власть, балан- 

сируя, тем не менее, между интересами различных социальных слоев. Сущест- 

венными признаками абсолютизма являлись концентрация законодательной, 

исполнительной и судебной власти в руках монарха; отмирание институтов со- 

словно-представительной монархии; создание разветвленного бюрократическо- 

го аппарата, регулярной армии, полиции, системы политического сыска и под- 

чинение церкви светской власти. 

Для российского абсолютизма длительное время были характерны: сла- 

бость российской буржуазии, ее частичная феодализация, традиции деспотизма  

центральной власти; долгая неблагоприятная внешнеполитическая обстановка; 

огромная территория Российской империи; усиление закрепощения крестьянст- 

ва; милитаризованная, государственно ориентированная экономика; а также 

чрезмерное политическое усиление дворянства. 

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА: 

1. Несомненное, неизменное, бесспорное знание, которое не может быть 

опровергнуто при дальнейшем познании. Рассматривается в философии как 

предел (образец), к которому стремится человеческое познание . 

2. исчерпывающее, полное, достоверное знание об объективном мире. Это 

цель познания, к которой стремятся люди. Одновременно это и бесконечный 

процесс, своеобразный горизонт познания, который отодвигается по мере при- 

ближения к нему. Абсолютная истина складывается из суммы относительных 

истин, т. е. знаний, теорий, положений, которые дают не полное, а только при- 

близительное и частичное отражение действительности. 

От абсолютной истины следует отличать так называемые вечные истины, 

которые являются достоверным знанием уже совершившихся единичных фак- 

тов (например, факты и даты жизни человека). 

АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ - форма монархии (см. Монархия), при 

которой власть монарха является неограниченной, верховной. Расцвет абсолю- 

тизма в Европе — XVH-XVIII вв. В современном мире абсолютная монархия 
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существует, например, в Саудовской Аравии, Омане, Катаре и др. 

АБСТРАГИРОВАНИЕ (лат. abstrahere удаление, отвлечение)- мысли- 

тельная операция, мысленное выделение существенных свойств и связей пред- 

мета и отвлечение от частных, несущественных. 

АБСТРАКЦИОНИЗМ — модернистское течение в искусстве начала XX 

в. в Европе и России, прежде всего в живописи, которому свойственен принци- 

пиальный отказ от изображения реальных предметов и явлений. Абстракциони- 

стское изобразительное искусство стремилось к гармонизации бесформенных 

цветовых сочетаний или геометрических фигур и таким образом пыталось вы- 

разить некие глубинные «истины бытия», вечные «духовные сущности», дви- 

жение «космических сил», а также сложные человеческие переживания, исхо- 

дящие из области бессознательного. 

АБСТРАКЦИЯ — мысленное отвлечение от ряда конкретных свойств, 

несущественных связей и признаков изучаемых предметов или процессов с це- 

лью выделения их общих, наиболее важных, существенных связей и признаков. 

Результатом абстракции как процесса являются понятия — абстрактные мыс- 

лительные образы, содержащие в себе более общие, более существенные зна- 

ния по сравнению с чувственными конкретными образами. 

АВАНГАРДИЗМ— художественное направление XXв., для которого ха- 

рактерно стремление к коренному обновлению художественной практики, ху- 

дожественного мышления, разрыв с устоявшимися принципами и традициями 

(модернизм, сюрреализм, кубизм, экспрессионизм и др.). Косвенными побуди- 

телями авангардизма являлись достижения научно-технического прогресса XX 

в. 

АВАНТЮРИЗМ — поведение, деятельность, характеризующиеся риско- 

ванными, сомнительными поступками ради достижения легкого успеха без уче- 

та реальных возможностей. В основе политического авантюризма, в наиболь- 

шей степени приносящего народам страдания и лишения, лежит абсолютизация 

политиками (лидерами, элитами) своих возможностей и способностей, отсутст- 

вие объективной оценки политической ситуации, подчинение политики идеоло- 

гическим догмам. 

АВТАРКИЯ — 1. (греч. autorkeia самоудовлетворение)- политика хозяй- 

ственного обособления страны, сопровождающаяся созданием замкнутой, са- 

мообеспечивающейся национальной экономики, не прибегающей к ввозу това- 

ров из-за рубежа. 

- 2. экономическое обособление государства от других стран с целью соз- 

дания замкнутой, самообеспечивающей экономики. Автаркия противоречит 

требованиям международного разделения труда, экономического сотрудниче- 

ства между странами, интеграции в мировую экономическую систему. В поли- 

тике — совокупность мер и средств, используемых для обособления политиче- 

ских институтов, создание замкнутой политической системы (партийная автар- 

кия, региональная автаркия). В философии — независимость от вещей внешне- 

го мира или других людей. 

АВТОКРАТИЯ (греч. autokrateia самовластие) - полновластное, бес- 
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контрольное правление одного лица; государство, имеющее такое правление.  

2.Единовластие, самовластие: форма неограниченного, бесконтрольного полно- 

властного правления одного лица в пределах государства, вотчины, корпора- 

ции, учреждения. 

АВТОНОМИЯ (греч. autos сам + nomos закон): 

1. Самоуправление, право самостоятельного осуществления государствен- 

ной власти и управления какой-либо частью государства, установленное цен- 

тральной властью. В широком смысле автономия — определенная степень са- 

мостоятельности органов, организаций, территориальных общностей, личности. 

2. Территориально-административное образование, входящее в состав го- 

сударства с правом на самоуправление, на самостоятельное решение проблем  

социального обустройства и культурного развития в соответствии с действую- 

щей государственной конституцией. Автономия не обладает государственным 

суверенитетом и правом свободного выхода из государства, в состав которого 

она входит. Автономией может обладать научное, учебное и иное учреждение. 

АВТОРИТАРИЗМ — (лат. auctoritas власть, влияние): 

1. Форма политического режима (см. Политический режим), основанного 

на неограниченной власти одного человека, группы лиц или органа государст- 

ва. Характерные черты: развитая система насилия; признание многообразия 

экономических, политических и культурных интересов; ограничение оппози- 

ции; строгая централизация государственной власти и др. 

2. политический режим, система политической власти, основанная на тра- 

диционном или сверхрациональном, харизматическом авторитете правителя, 

вождя, лидера государства, партии, группы партийных лидеров. Авторитарный 

режим в значительной степени основывается на силе репрессивно-чиновни- 

чьего аппарата, силе традиций, произвольном использовании законов. При та- 

кой системе почти полностью отсутствуют демократические принципы управ- 

ления обществом, сводится до минимума деятельность оппозиции, подавляются 

гражданские свободы, общественное сознание подвергается интенсивной рели- 

гиозно-идеологической обработке, общество жестко стратифицировано (соци- 

альная мобильность сведена к минимуму), в отношениях между членами обще- 

ства и общественными стратами лежит принцип строгой иерархии (характерно 

для обществ традиционного, аграрного типа). Вместе с тем авторитаризм до- 

пускает наличие некоторых элементов экономического, духовного, даже поли- 

тического плюрализма в сферах частной жизни, в сферах местного самоуправ- 

ления, то есть там, где нет строго организованного контроля государства за об- 

щественной жизнью. В политологии авторитарный режим рассматривается как 

промежуточный между тоталитаризмом и демократией, что исторически не 

обосновано. 

АВТОРИТАРНЫЙ (от лат. autoritas — власть) — основанный на личной 

власти, личной диктатуре. 

АВТОРИТЕТ (от лат. autoritas — власть, влияние) — 1. влияние, ос- 

нованное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте. 

2. Степень признания значения лица или организации, основанного на вы- 
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сокой компетенции, глубоких знаниях, воле, самоотверженности и др. Отража- 

ет степень влияния личности в социальной группе или обществе. 

АГИТАЦИЯ (лат. agitatio приведение в движение). Воздействие на обще- 

ственное и индивидуальное сознание с целью распространения политических 

идей и лозунгов, привлечения людей к активной политической деятельности. 

Разновидность агитации — агитация предвыборная, побуждающая избирателей 

голосовать за или против каких-либо кандидатов или партий. 

АГНОСТИЦИЗМ — философское учение о принципиальной непознавае- 

мости объективного мира, его сущностей и закономерностей, о непознаваемо- 

сти самой истины. Агностики утверждали и утверждают, что познание как от- 

ражение объективного мира в сознании человека с последующим его осмысле- 

нием может быть только искаженным, символическим, далеким от истины. 

АГРАРНОЕ (ТРАДИЦИОННОЕ) ОБЩЕСТВО - общество, в экономике 

которого главную роль играет сельское хозяйство и во всех сферах деятельно- 

сти которого сохраняются доиндустриальные, добуржуазные черты (почвенный 

уклад). К последним относятся: сельская община; преобладание натурального 

хозяйства; ограниченность рыночной сферы; преобладание ремесленно- 

кустарной промышленности и ручных орудий труда; подчинение основной 

массы населения ритмам природы; слабое развитие частной собственности; 

преобладание собственности общинной, корпоративной, государственной, ус- 

ловно-владельческой (на землю, на основные средства производства); зависи- 

мость распределения материальных благ от положения человека в социальной 

иерархии, неподвижность социальной (кастовой, сословной) системы общества; 

авторитарные политические режимы; отсутствие развитой системы прав и сво- 

бод; господство армии и военной знати в политической жизни общества, а 

церкви — в духовной; крайняя ограниченность влияния образованных людей; 

полная отчужденность основной массы населения от политики. 

АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - общество, которое, бу- 

дучи аграрным по своим основным признакам, вступило на путь промышлен- 

ной модернизации (создания крупной индустрии). 

АГРЕССИЯ (лат. aggressio нападение)- незаконное, применение воору- 

женной силы первым против суверенитета (см. Суверенитет), территориальной 

неприкосновенности и политической независимости другого государства. Этот 

акт несовместим с Уставом Организации Объединенных Наций. К агрессии от- 

носятся такие действия, как вторжение вооруженных сил одного государства на 

территорию другого, блокада портов или берегов, нападение на военный ко- 

рабль и им подобные. Формы агрессии — прямая (вторжение); косвенная 

(скрытное применение вооруженных сил); соучастие (предоставление государ- 

ством своей территории). 

АДАПТАЦИЯ (лат. adaptatio приспособление)- приспособление к изме- 

няющимся внешним, в том числе социальным, экономическим, политическим 

условиям. 

АДВОКАТ (лат. advocare призывать на помощь)- член коллегии ад- 

вокатов, оказывающий юридическую помощь гражданам и организациям: кон- 
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сультации и разъяснения по юридическим вопросам, справки по законодатель- 

ству, составление жалоб, заявлений и других документов правового характера,  

представление клиентов в суде и арбитраже по гражданским делам и админист- 

ративным правонарушениям, защита на предварительном следствии и в суде по 

уголовным делам. 

АДЕКВАТНЫЙ — равный, тождественный, вполне соответствующий, 

совпадающий, равнозначный. 

АДЕПТ (франц. adepte сторонник, приверженец)- приверженец какого- 

либо учения, идеи, религиозного течения. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - форма юридической 

ответственности граждан и должностных лиц за совершение админист- 

ративного проступка (см. Административное правонарушение). К администра- 

тивной ответственности привлекаются лица с 16 лет. Военнослужащие несут 

ответственность за административное правонарушение по дисциплинарным ус- 

тавам. За совершение административных правонарушений применяются адми- 

нистративные взыскания. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО: 

1. Отрасль права, регулирующая отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления исполнительно-распорядительной деятельности, государствен- 

ного управления. Нормы административного права определяют порядок орга- 

низации и деятельности аппарата государственного управления, компетенцию 

органов управления, права и обязанности должностных лиц, взаимоотношения 

между органами управления и гражданами и др. Объекты административно- 

правовых отношений — деятельность людей, их действия и поступки; в ряде 

случаев объектом этих правоотношений является имущество. 

2. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере госу- 

дарственного управления. К видам административных отношений относятся: а) 

внутриаппаратные (служебные) отношения; б) отношения между соподчинен- 

ными и несоподчиненными органами государственного управления; в) взаимо- 

отношения исполнительных органов с органами местного самоуправления; г) 

взаимоотношения исполнительных органов с государственными и негосу- 

дарственными хозяйственными, социально-культурными объединениями, 

предприятиями, учреждениями; д) взаимоотношения исполнительных органов с 

общественными организациями; е) взаимоотношения исполнительных органов 

с гражданами. Особенности административно-правовых отношений: 1) не- 

пременное участие в них какого-либо органа государственной власти; 2) отсут- 

ствие юридического равенства сторон (одна из них обладает определенными 

властными полномочиями по отношению к другой). Основными источниками 

административного права являются: Конституция РФ, законы РФ (например, 

закон РФ «О полиции»), подзаконные акты (указы президента, постановления 

правительства, акты министерств и ведомств), международные акты, кодексы,  

действующие на территории РФ. Важнейшие из них — Кодекс РФ об админи- 

стративных правонарушениях (КоАП), в котором определена ответственность 

за административные проступки. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 

1. противоправное действие или бездействие, которое посягает на госу- 

дарственный или общественный порядок, собственность, права граждан, уста- 

новленный порядок управления, за которые законодательством предусмотрена 

административная ответственность, т. е. ответственность граждан и должност- 

ных лиц за совершение ими административного правонарушения. Мера адми- 

нистративной ответственности воплощается в административном взыскании. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены сле- 

дующие виды административных взысканий: предупреждение; штраф; воз- 

мездное изъятие предмета; конфискация предмета (части имущества); лишение 

специального права (на занимаемую должность); исправительные работы; ад- 

министративный арест; административное выдворение за пределы РФ (ино- 

странного гражданина или апатрида, т. е. лица без гражданства). 

2. Посягающие на государственный или общественный порядок, собствен- 

ность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления проти- 

воправные, виновные действие или бездействие, за которые законодателем пре- 

дусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, штра- 

фа, конфискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредст- 

венным объектом административного правонарушения, лишения специальных 

прав (водительских, охоты), исправительных работ и административного аре- 

ста. Органы, которым подведомственны дела об административных правона- 

рушениях: администрация районов, городов, районов в городах, полках, селах; 

комиссии по делам несовершеннолетних при местной администрации; район- 

ные (городские) суды; судьи общих и военных судов; мировые судьи; органы 

внутренних дел (начальники органов внутренних дел и их заместители, госу- 

дарственные автомобильные инспекторы и т.д.); органы железнодорожного, 

морского, речного и воздушного, а также пассажирского городского и между- 

городнего автомобильного транспорта и электротранспорта; органы и учрежде- 

ния, осуществляющие государственный санитарный надзор; таможенные орга- 

ны; органы рыбоохраны и др. Меры обеспечения производства по делам об ад- 

министративных правонарушениях: административное задержание, личный 

досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов. 

АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ СИСТЕМА - вошедшее в на- 

учный оборот в конце 1980-х гг. обозначение управленческой системы, сло- 

жившейся в СССР в 30-50-е гг. XX в. Характерные черты административно- 

командной системы: жесткая централизация управления; прямая иерархическая 

(см. Иерархия) соподчиненность органов; директивное планирование; дирек- 

тивное ценообразование; безусловное преобладание государственной собствен- 

ности и др. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (лат. administratio управление, руководство) - орга- 

ны исполнительной власти, управления; должностные лица управления; управ- 

ленческая деятельность. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА - система государственных орга- 

нов, обеспечивающих содействие Президенту РФ в осуществлении его консти- 
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туционных полномочий. К основным функциям администрации Президента от- 

носятся: организационное обеспечение деятельности Президента; информаци- 

онно-аналитическая работа; обеспечение взаимодействия Президента с прави- 

тельством и парламентом, представительными и исполнительными органами 

субъектов Федерации; обеспечение деятельности общественных консультатив- 

ных советов при Президенте; подготовка указов и распоряжений, издаваемых 

им; организация протокольных мероприятий, связь со средствами массовой 

информации. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС — понятие, чаще всего употребляе- 

мое в процессе проведения избирательных кампаний. Использование властных 

полномочий с целью создания заведомо неравных условий для кандидатов, из- 

бираемых в органы государственной власти или местного самоуправления 

(давление на средства массовой информации, привлечение штатного аппарата 

чиновников и т. д.). 

АККРЕДИТИВ (лат. accredere доверять) - именная ценная бумага, удосто- 

веряющая право лица, на имя которого она выписана, получить в кредитном 

учреждении (банке, сберкассе) указанную в аккредитиве сумму, а также вид  

банковского счета. 

АКСИОЛОГИЯ (греч. axios ценность +logos учение) - философское уче- 

ние о ценностях. Основная идея аксиологии — признание возможности изучать 

общество, человека, деятельность без понимания того, каким духовным ценно- 

стям соответствуют человеческие поступки. 

АКТ (лат. actus действие)- действие, поступок; постановление или доку- 

мент юридического характера. 

АКТИВ (лат. activus деятельный)- в финансах — стоимость имущества, 

принадлежащего предприятию или банку, а также превышение денежных до- 

ходов страны, полученных из-за границы, над ее заграничными расходами. 

АКТУАЛЬНЫЙ — действенный, насущный, современный, важный 

именно в настоящее время; имеющий непосредственное отношение к наиболее 

важным проблемам современности, учитывающий фундаментальные интересы 

общества, социальной группы, личности. 

АКЦЕПТ (лат. acceptus принятый)- в гражданском праве — согласие при- 

нять предложение контрагента о заключение договора (принятие оферты, зака- 

за). 

АКЦИЗ (франц. accise уменьшенный)- вид косвенного налога на товары, 

обычно массового потребления, и услуги, который включается в цену товара 

или тариф за услуги. Доход от акцизов поступает в казну (бюджет) всех уров- 

ней. Акцизами облагаются, как правило, предметы и услуги отнюдь не первой 

необходимости, но широко потребляющиеся населением: крепкие алкогольные 

напитки, табачные изделия, бензин и т. д. 

АКЦИИ — (франц. action акция, ценная бумага)- ценные бумаги (см. Цен- 

ные бумаги), удостоверяющие внесение их владельцем определенного пая в ка- 

питал акционерного общества и дающих право их владельцу на получение час- 

ти прибыли — дивиденда, на участие в управлении производством и распреде- 
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лении остатков имущества при ликвидации акционерного общества. Денежная 

сумма, обозначенная на акции, называется ее номинальной стоимостью, а цена,  

по которой она продается на рынке (через фондовую биржу), именуется кур- 

сом. 

АКЦИОНЕР — владелец акций, юридический совладелец акционерного 

предприятия, получающий прибыль в виде дивидендов. Его ответственность по 

отношению к акционерному обществу состоит лишь в том, чтобы оплатить но- 

минальную стоимость приобретенных акций сертификатом, удостоверяющим 

его право на часть капитала и прибыли компании, участие в выборах директо- 

ров и решении других вопросов. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – 1. форма централизации капитала и 

форма организации крупных предприятий. Капитал АО образуется посредством 

объединения многих индивидуальных капиталов и привлечения денежных сбе- 

режений мелких вкладчиков путем продажи акций и облигаций. Держатели ак- 

ций получают ежегодный доход — дивиденд. Акционерный капитал формально 

представляет собою капитал обезличенный, поскольку является собственно- 

стью всего АО, а не его отдельных членов. Фактически же через контрольный 

пакет акций им распоряжаются наиболее крупные вкладчики или финансовые 

магнаты. Различают закрытые АО, в которых акции распространяются лишь 

между акционерами-совладельцами акционерного предприятия и не поступают 

в открытую продажу, и открытые АО, акции которых свободно продаются и 

покупаются. Прибыль АО направляется на уплату налогов, расширение и мо- 

дернизацию производства, рост резервов, выплату дивидендов, зарплаты и пре- 

мий менеджерам, служащим. Размер дивидендов зависит от результатов эконо- 

мической деятельности АО и устанавливается ежегодно на собрании акционе- 

ров. 

Компания, финансовые средства которой образованы от продажи акций и 

облигаций. Акции открытых акционерных обществ продаются всем желаю- 

щим; закрытых — только членам акционерных обществ. 

АЛГОРИТМ — упорядоченная, строгая последовательность элементар- 

ных действий или точное, пунктуальное описание таких действий, преобра- 

зующих исходные (вводимые) данные в искомый (достигаемый) результат. 

АЛИМЕНТЫ (лат. alimentum содержание, иждивение) - средства на со- 

держание, выплата которых основана на семейных отношениях. Право на али- 

менты имеют несовершеннолетние дети и нетрудоспособные взрослые члены 

семьи. 

АЛКОГОЛИЗМ — болезнь человеческого организма, развившаяся в ре- 

зультате долгого, хронического употребления спиртных напитков. Болезненное 

состояние характеризуется наркотической зависимостью от алкоголя, наруше- 

нием деятельности центральной и периферической нервной системы (психозы, 

невриты), нарушением обмена веществ, обмена витаминами, специфическим 

алкогольным гастритом, развивающимся хроническим гепатитом и циррозом 

печени. Частой причиной смерти алкоголика, наряду с травмами, является сер- 

дечная или мозговая катастрофа (остановка сердца, отек мозга). При алкого- 
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лизме также очень часто нарушаются функции желез внутренней секреции, в 

первую очередь половых желез; у мужчин развивается так называемая «алко- 

гольная импотенция»; у женщин резко снижается способность к деторождению 

и чаще наблюдаются токсикозы беременности. Дети алкоголиков медленно 

развиваются физически и психически, среди них чаще наблюдаются различные 

пороки развития, умственная отсталость, эпилепсия и т. д. Алкоголизм антисо- 

циален. Алкоголики-родители теряют уважение своих детей, провоцируют сво- 

им поведением замкнутость, озлобление подростка, изменение в негативную 

сторону его жизненных позиций, взглядов, мотивов поведения, что нередко 

приводит к правонарушениям и личным жизненным трагедиям 

АЛЬТЕРНАТИВА (лат. alter один из двух)- выбор между двумя или не- 

сколькими взаимоисключающими возможностями. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА- особый вид трудо- 

вой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый граж- 

данами взамен военной службы по призыву. 

АЛЬТРУИЗМ — бескорыстная забота о благе и благополучии людей, го- 

товность жертвовать своими личными интересами на пользу и счастье другого 

человека. 

АЛЬЯНС (франц. alliance союз, объединение)- союз, обычно государств 

или организаций, на основе договорных обязательств. 

АМБИВАЛЕНТНЫЙ — неоднозначный, двойственный, колеблющийся, 

неустойчивый. 

АМБИЦИИ (лат. ambitio тщеславие)- обостренное самолюбие, тщеславие, 

самомнение. В политике — обозначение действий, основанных на преувели- 

ченных самооценках, личных пристрастиях и представлениях. 

АМНИСТИЯ (греч. amnestia забвение, прощение)- полное или частичное 

освобождение от наказания совершивших преступление либо замена назначен- 

ного судом наказания более мягким, а также снятие судимости с лиц, отбывших 

наказание. Право объявлять амнистию в РФ принадлежит Государственной 

Думе. 

АМОРАЛЬНОЕ — безнравственное. 

АМОРТИЗАЦИЯ — в экономической сфере оценка степени изношенно- 

сти или использования основных производственных фондов (сооружений, обо- 

рудования) и постепенное перенесение их стоимости на производимый про- 

дукт; использование этой стоимости в виде амортизационных отчислений для 

простого или расширенного воспроизводства основного капитала. 

АНАЛИЗ (греч. analysis разложение)- метод научного исследования, мыс- 

ленное или фактическое разложение целого на составные части, элементы с по- 

следующим их изучением. Анализ не дает знания целого, общего, поэтому 

применяется и функционирует как парный метод в органическом единстве со 

своей противоположностью — синтезом 

АНАРХИЗМ (греч. anarchia безначалие, безвластие). - 1. Направление по- 

литической мысли и движение, отстаивающее взгляд на государство (см. Госу- 

дарство) как на абсолютное зло и выступающее за уничтожение государствен- 
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ной власти. 

2. политическая теория и общественно-политическое течение, отрицающее 

ценность какой-либо государственной власти ввиду ее якобы изначальной и 

неистребимой предрасположенности к подавлению прав и свобод личности, 

утверждающее свободное (на основах самоорганизации) развитие общества. 

Общественно-политическим идеалом анархизма является свободная и добро- 

вольная ассоциация граждан и производительных общин, артелей, поселений и 

т. д. 

АНАХРОНИЗМ — пережиток старины, устаревшее понятие или явление, 

не соответствующее новым условиям, современному образу жизни. 

АНГАЖИРОВАННЫЙ — привлеченный к активному участию в чём- 

либо; используемый, поддерживаемый, рекламируемый, намеренно и искусст- 

венно популяризируемый. 

АНИМИЗМ (от лат. anima — душа) - вера в существование душ и духов 

как причину природных явлений, вера в одушевленность всей природы, а также 

современное мировоззрение, согласно которому душа, духовность есть прин- 

цип мироздания. Анимистические представления являются составным элемен- 

том всех современных религий. 

АНКЛАВ (франц. enclave) — часть территории одного государства, окру- 

женная территорией одного или других государств (например, Калининград- 

ская область в России). 

АННЕКСИЯ (лат. annexus присоединение)- насильственное присое- 

динение (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. Аннексия запрещена современным международным 

правом, Уставом ООН. 

АННОТАЦИЯ — краткое описание, изложение основного содержания 

книги, статьи, научного труда, иногда с их оценкой. 

АНОМИЯ (франц. anomie беззаконие, отсутствие организации).- 1. Отчу- 

ждение человека от общества, апатия, разочарованность в жизни; состояние 

общества, при котором многие его члены игнорируют законы и иные нормы, 

хотя и знают об их существовании. 

2. состояние общественного сознания, которое характеризуется разложени- 

ем системы ценностей в результате кризиса общества, противоречия между 

провозглашенными целями и невозможностью их реализовать. 

АНТАГОНИЗМ (греч. antagonisma спор, борьба)- непримиримое проти- 

воречие. Политический антагонизм порождается противоположностью, несо- 

вместимостью интересов борющихся сторон (групп, партий, движений, лиде- 

ров); состояние острого, непримиримого противоречия, чреватое переходом к 

открытой взаимной борьбе с применением насилия. 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - совокупность законодательных, 

экономических и административных актов, нацеленных на ограничение усло- 

вий для монополизации внутреннего рынка. Она должна обеспечить предпо- 
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сылки для предотвращения зарождения и развития монополий как фактора со- 

циально-экономического регресса. 

АНТИНОМИЯ — неустранимое противоречие между равнозначными 

убедительными, но диаметрально противоположными позициями, положения- 

ми, высказываниями, точками зрения, законами. 

АНТИСЕМИТИЗМ (ЮДОФОБИЯ) - одна из форм расовой и нацио- 

нальной нетерпимости, проявляющаяся во враждебном отношении к евреям. 

Как социальное явление антисемитизм существует много веков. Евреи, в тече- 

ние двух тысячелетий не имевшие своей государственности, жили во многих 

странах мира обособленными религиозными общинами на положении «вечно 

чужих», а следовательно и «вечно гонимых». Наиболее жестокие формы анти- 

семитизм принял в гитлеровской Германии, где уничтожение евреев проводи- 

лось на уровне официальной партийно-государственной программы по реше- 

нию «еврейского вопроса». 

АНТРОПОГЕНЕЗ (греч. anthropos человек + genesis происхождение)- 

процесс возникновения и развития человека как вида и как социального суще- 

ства. По современным данным, антропогенез охватывает период в 2—2,5 млн 

лет. Длившийся миллионы лет процесс становления человека современного фи- 

зического типа, «человека разумного». Считают, что он начался не менее 2,5 

млн и завершился примерно 40 тыс. лет тому назад. 

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ - все формы воздействия человека на 

окружающую природу. Человечество преобразует свое естественное окруже- 

ние: пашет землю, строит плотины, осушает болота, уничтожает леса, возводит 

города. Сегодня оно живет в мире, который в значительной степени создан им 

самим. Преобразование природы имеет не только положительные последствия. 

Оно может вести — и ведет — к нарушению естественного баланса между при- 

родой и обществом. Создается угроза жизни человека как биологического су- 

щества. Экологические проблемы отнесены поэтому к числу глобальных. Ко- 

личественная и качественная характеристика силы и интенсивности антропо- 

генных факторов называется антропогенной нагрузкой. 

АНТРОПОЛОГИЯ (греч. anthropos человек + logos учение). 

Естественно-биологическая и медицинская наука, изучающая происхожде- 

ние и эволюцию физического типа человека, его строение и физиологию, обра- 

зование рас. Философская антропология стремится познать сущность человека,  

его личность, понять место человека во Вселенной, природе, обществе, рас- 

смотреть его отношение к миру. 

наука о сущности, происхождении и эволюции человека. Естественно- 

научная и медицинская антропология изучает биологическую природу челове- 

ка, ее развитие, определяет место человека в царстве живых существ. К ней от- 

носятся анатомия, физиология, учение о расах и т. п. Философская антрополо- 

гия — философское учение о природе и сущности человека, в самом общем ви- 

де призванное ответить на вопрос «Что такое человек?», определить его место и 

назначение в существующем мире. 

АНТРОПОМОРФИЗМ (греч. anthropos человек + morphe форма, вид)- 
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свойственное мифам (см. Мифология) и первобытным религиям уподобление 

человеку отдельных элементов окружающего мира. Всё — животные, звезды, 

предметы —- наделяется в них человеческим обликом, способностью чувство- 

вать, испытывать боль, страдать, мыслить. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ — философское воззрение, согласно которому 

человек есть «мера всех вещей», есть центр мироздания и высшая цель его су- 

ществования и эволюции. 

АПАРТЕИД (африкаанс apartheid разобщение, раздельное проживание)- 

крайняя форма расовой дискриминации и сегрегации (см. Сегрегация). Целые 

группы населения страны в зависимости от расовой принадлежности поставле- 

ны в неравное положение по сравнению с другими группами населения. Огра- 

ничиваются их права и свободы. Представители дискриминируемых групп не- 

редко помещаются в резервации, т.е. месте для обособленного поселения. Ме- 

ждународное право признает апартеид преступлением против человечества. 

АПАТРИДЫ (греч. а не, без + patris родина; не имеющий родины) - лица, 

не имеющие права гражданства (см. Гражданство), подданства в каком-либо 

государстве. Апатриды подчиняются законам страны проживания, но их право- 

способность существенно ограничена: они не пользуются избирательными и 

иными политическими правами. 

АПЕЛЛЯЦИЯ — обращение за поддержкой к общественному мнению; 

обжалование какого-либо решения в вышестоящем органе; обжалование судеб- 

ных приговоров и решений, не вступивших в законную силу. 

АПОКАЛИПСИС — одно из раннехристианских произведений, напол- 

ненное трагическими пророчествами, вошедшее в Новый Завет (Откровение св. 

Иоанна Богослова). В Апокалипсисе говорится о судьбах человечества и всего 

мироздания, о том неотвратимом времени, когда человеческому существова- 

нию будут угрожать вызванные судьбою могучие, страшные силы; о конце ста- 

рого света, в котором правил балом Антихрист, о Страшном Суде и о торжестве 

тысячелетнего радостного царства Христа, в которое войдут лишь праведники. 

Современная концепция Апокалипсиса предполагает конец света в результате 

обострения всей совокупности глобальных проблем, ядерной войны, разруше- 

ния природной среды, духовного обнищания и т. д. 

АПОЛОГЕТИКА — неумеренное, тенденциозное восхваление, предвзя- 

тая защита чего-либо или кого-либо. Апологет — человек, выступающий с апо- 

логией (восхвалением, защитой) каких-либо учений, идей, личностей, действий. 

АРБИТРАЖ (франц. arbitrage от лат. arbitrary наблюдать, оценивать)- го- 

сударственный орган в регионах для разрешения имущественных споров и свя- 

занных с ними неимущественных споров. Арбитраж защищает нарушенные или 

оспариваемые права предприятий, учреждений, организаций, т.е. юридических 

лиц. Аналогичные права физических лиц защищает суд. 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД - орган системы арбитражных судов, в ведении 

которых находится рассмотрение дел, связанных в первую очередь с предпри- 

нимательской деятельностью. 

АРГУМЕНТ (лат. argumentum фактическое доказательство)- логический 
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довод, обосновывающий доказательство. 

АРЕНДА (польск. отдавать внаем): 

В гражданском праве — договор, по которому одна сторона (наймодатель) 

обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) имущество во временное 

пользование заплату. 

форма хозяйствования, когда на основе договора между арендодателем и 

арендатором последнему передается на определенный срок право владения и 

пользования имуществом, необходимое ему для осуществления хозяйственной 

или иной деятельности. Собственником имущества, переданного в аренду, ос- 

тается его хозяин, но произведенная продукция и доходы, полученные при ис- 

пользовании этого имущества, являются собственностью арендатора. В аренду 

могут быть переданы природные ресурсы (в том числе земля), предприятия, ор- 

ганизации и их подразделения, здания, сооружения, оборудование, транспорт- 

ные средства, инструменты и пр. Основным документом, регламентирующим 

отношения арендодателя с арендаторами, является договор аренды, за- 

ключаемый на началах добровольности и равноправия сторон. Договором 

аренды определяются условия, сроки аренды и арендная плата. 

АРИСТОКРАТИЯ (греч. aristos лучший + kratos власть): 

«Власть лучших». Аристократией чаще всего называют знать, особое по- 

ложение которой в обществе определяется происхождением и закрепленными 

за нею привилегиями. Платон признавал Аристократией государство, управ- 

ляемое мудрецами-философами. Со времен Аристотеля под аристократией по- 

нимают также форму правления, при которой власть принадлежит лучшим, 

бескорыстным, добродетельным и осуществляется в интересах общего блага. 

Аристотель относил аристократию, наряду с монархией и политией, к правиль- 

ным формам правления. 

в аграрном обществе (рабовладельческом и феодальном государстве) выс- 

ший слой привилегированной родовой знати; форма правления, при которой 

государственная власть осуществляется представителями знатного меньшинст- 

ва. Как форма государственной власти аристократия противостояла монархии и 

республике (республиканской демократии). 

АРТЕЛЬ (итал. artiere ремесленник) - объединение представителей каких- 

либо профессий для совместной работы. См. Кооператив. 

АРТЕФАКТ — искусственно созданная вещь; некое культурное образо- 

вание, процесс, свойство. Возникает в процессе исследования и преобразования 

природного объекта. 

АРХАИЗМ — устарелое понятие, слово; оборот речи, вышедший из упот- 

ребления; пережиток старины, устаревшее явление, стереотип поведения. 

АРХЕТИП — прообраз, первичная форма, образец, общая зародышевая 

форма для многих типов, делающая их, несмотря на многообразие, в чем-то по- 

хожими (архетип славянина, архетип интеллигента, архетип чиновника, архе- 

тип бизнесмена). 

АСКЕТИЗМ — религиозно-мистическое учение, проповедующее крайнее 

воздержание, отречение от жизненных удовольствий, наслаждений, благ; само- 
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отречение для достижения, по замыслу, нравственного совершенства или рели- 

гиозного идеала. 

АСОЦИАЛЬНОЕ — направленное против общества. 

АССИМИЛЯЦИЯ — в этнографии и социологии слияние одной какой- 

либо народности, национальной группы с другой путем усвоения языка, обыча- 

ев, культуры другой народности, нации, а также в результате смешанных бра- 

ков. 

АТЕИЗМ (от греч. atheos — безбожный) — безбожие, отрицание Бога, не- 

верие в его существование. Атеизм часто сочетается с враждебным отношением 

к религии (см. Религия), к вере (см. Вера).Система взглядов, отвергающая рели- 

гиозные представления (веру в Бога, в бессмертие души, в потусторонний мир, 

в воскресение из мертвых), религию в целом как «опиум народов» через крити- 

ку ее с материалистических позиций. Так называемый «воинствующий атеизм» 

на практике ведет к насилию над религиозными чувствами верующих. Другие 

формы атеизма (древнегреческих материалистов, философов-просветителей, 

позитивистов и др.) были связаны с традициями философского свободомыслия. 

АТРИБУТЫ — необходимое существенное свойство. 

АУДИТ (англ. audit проверка, ревизия) - финансовая проверка бух- 

галтерских документов, как правило, независимыми специалистами или орга- 

низациями. Лицо, проводящее аудит, — аудитор 

АУКЦИОН (нем. Auction продажа с публичных торгов) - специально ор- 

ганизованный рынок, публичные торги в заранее обусловленное время, на ко- 

торых производится продажа товаров, переходящих в собственность покупате- 

ля, предложившего наиболее высокую цену. 

АУТСАЙДЕР (англ. outsider находящийся вне, за пределами)- в политике 

— лицо, группа или партия, не оказывающие влияния на политическую ситуа- 

цию в стране и на международной арене. 

АФФЕКТАЦИЯ — чрезмерное возбуждение, вызванное воздействием из- 

вне; неестественность, преувеличенная эмоциональность поведения, манер- 

ность, жеманство, демонстрация повышенной страстности в оценке чего-либо. 

Б 
БАЗИС (греч. basis основа, основание чего-нибудь). В марксистском об- 

ществознании - совокупность производственных отношений, основа формации. 

БАЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ - экономическая структура общества, со- 

вокупность экономических (производственных) отношений между людьми, со- 

ответствующих определенной степени развития производительных сил общест- 

ва (отношения собственности, отношения по поводу производства, обмена, 

распределения и потребления материальных благ). В марксистской теории эко- 

номические отношения между людьми рассматриваются как главные, опреде- 

ляющие всю совокупность остальных социальных отношений (политико- 

правовых, межнациональных, межконфессиональных, внутриэтнических, а 

также в сфере духовной культуры). 

БАЗИСНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА - совокупность отраслей права, регу- 
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лирующих наиболее важные сферы социальных отношений. К ним относятся: 

административное право, гражданское право, конституционное право, тру- 

довое право, семейное право, уголовное право, экологическое право, налоговое 

право и международное гуманитарное право. 

БАЛАНС (франц. balance весы)- соотношение взаимно связанных пока- 

зателей деятельности, процесса. В финансах — соотношение прихода и расхо- 

да, а также ведомость, отражающая состояние средств предприятия в денежном  

выражении. В политике — соотношение политических сил внутри страны и на 

международной арене. 

БАНКИ — (итал. banko скамья, лавка менялы): 

1. Учреждение, аккумулирующее денежные средства и накопления, пре- 

доставляющее кредиты, осуществляющее денежные расчеты, учет векселей, 

ценных бумаг, операции с золотом и др. 

2. особые экономические институты, осуществляющие аккумуляцию де- 

нежных средств и накоплений, предоставляющие ссуды, займы, кредиты, про- 

водящие денежные расчеты, эмиссию денег, ценных бумаг, осуществляющие  

посредничество во взаимных платежах, расчетах между государствами, пред- 

приятиями (фирмами), учреждениями и отдельными лицами. Основная функ- 

ция банка — торговля специфическим товаром — деньгами, а также привлече- 

ние накоплений, обеспечение сохранности вкладов, кредитование финансово 

перспективных хозяйственных объектов и проектов. 

Первый в мире общественный банк был открыт в Венеции в 1587 г. Он 

положил начало созданию подобных учреждений по всей Европе. В России 

первый банк появился в 1754 г., но это был банк государственный. Первый 

коммерческий кредитный банк открылся лишь в 1863 г. 

Как любое коммерческое учреждение общественный банк заинтересован 

в получении оптимальной (достаточно большой и в то же время устойчивой) 

прибыли. Банковская прибыль в основном образуется как разница между более 

высокими процентами, взимаемыми по кредитам, и более низкими — уплачи- 

ваемыми банком по депозитам (вкладам). Банковская система, функционирую- 

щая на территории страны, как правило, имеет два уровня. На первом находит- 

ся банк центральный (эмиссионный), на втором — банки коммерческие (депо- 

зитные) и специализированные (инвестиционные, сберегательные, ипотечные, 

внешнеторговые и др.). Центральный банк во многих странах подчиняется не- 

посредственно парламенту, хотя степень его независимости в разных странах 

различна. Центральные банки призваны выполнять ряд важных функций, среди 

которых можно выделить: эмиссию банкнот; аккумуляцию и хранение резервов 

других банков, золотовалютных резервов страны; кредитование коммерческих 

банков; проведение расчетов и переводных операций для правительства стра- 

ны;контроль за деятельностью кредитных учреждений. Исключительной функ- 

цией центрального банка является денежно-кредитное регулирование всего де- 

нежного обращения страны. 

БАНКРОТСТВО (итал. bancarotta сломанная скамья): 

1. Имущественная или долговая несостоятельность. В результате бан- 
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кротства предприятие закрывается или ликвидируется, его имущество распро- 

дается, вырученные деньги идут на частичное погашение долгов. 

2. с юридической точки зрения есть признанная судом или арбитра- 

жем абсолютная неплатежеспособность должника и в связи с этим невоз- 

можность продолжать экономическую деятельность с целью погашения долгов. 

Единственным выходом является распродажа имущества должника на торгах 

(гласно) или выкуп имущества и погашение долгов работниками предприятия. 

Во втором варианте имущество предприятия становится собственностью дан- 

ного коллектива. 

БАРОККО — художественный стиль в западноевропейском искусстве 

XVII—XVIII вв., характеризующийся особой сложностью, изящным выстраи- 

ванием элементов в гармоничное целое и усиленной выразительностью компо- 

зиции в зодчестве (Бернини), музыке (Вивальди), живописи (Караваджо, Ру- 

бенс), литературе (Кальдерон). Для барокко характерна декоративная пыш- 

ность, богатая деталировка, орнаментация, особенно в зодчестве, в изготовле- 

нии мебели, посуды, в оформлении интерьеров. Этот стиль, как считают многие 

искусствоведы, был тесно связан с процессом усиления и расцвета абсолютиз- 

ма в ряде стран Европы. 

БАРТЕР — прямой, безденежный обмен товарами или услугами. Его ос- 

новная причина — валютные проблемы (дефицит, неустойчивость националь- 

ной валюты и т. д.). Ухудшение международной валютной ликвидности вызы- 

вает повышение доли бартерных сделок в международной торговле. В России, 

в сфере внутренней торговли, бартер также имеет широкое распространение. 

БЕДНОСТЬ — экономическое и социальное состояние людей, имеющих 

минимальный доход, уровень образования, власти и престижа. 

БЕЖЕНЦЫ - лица, в результате военных действий, преследований или 

иных чрезвычайных обстоятельств покинувшие место постоянного прожива- 

ния. 

БЕЗГРАЖДАНСТВО -правовое положение лица, не имеющего никакого 

гражданства (см. Гражданство), подчиняющегося законам страны пребывания. 

БЕЗРАБОТИЦА - 1.Явление, когда часть трудоспособного населения не 

может найти работу, становится «излишним». Безработица сопутствует рыноч- 

ной экономике, порождается несоответствием между спросом на рабочую силу 

и ее предложением. 2. сложное социально-экономическое явление, заключаю- 

щееся в том, что определенная часть трудоспособного населения не находит се- 

бе работу. В рыночной экономике безработица выступает как результат взаи- 

модействия между спросом на рабочую силу и ее предложением. Она может 

быть следствием научно-технического прогресса, роста эффективности произ- 

водства, изменения отраслевой структуры экономики, сокращения производст- 

ва и т. д. Безработица бывает структурной, фрикционной, застойной (кризис- 

ной), скрытой, технологической, сезонной, вынужденной. 

Структурная — такой вид безработицы, при котором трудоустройство 

становится невозможным из-за различий в структуре спроса и предложения ра- 

бочей силы, связана с нехваткой производственных мощностей, с рядом лич- 
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ных качеств работника (квалификацией, возрастом, полом, национальностью и 

т. д.). 

Фрикционная — такой вид безработицы, при котором уволенный или 

уволившийся работник сталкивается с необходимостью найти свободное место 

для работы по своей специальности, вызвана несовершенством в техническом 

функционировании рынка рабочей силы, дефицитом необходимой информации 

о наличии рабочих мест, а также постоянным движением населения из одного 

района в другой, от профессии к профессии, сменой этапов жизни (учеба, рабо- 

та, для женщин — рождение и уход за ребенком, пенсия). 

Застойная — такой вид безработицы, при котором работники сталкива- 

ются с невозможностью найти работу из-за того, что регион, в котором они 

проживают, поражен экономическим кризисом. В этом случае происходит со- 

кращение общего количества рабочих мест, и единственным выходом для ра- 

ботника является, как правило, переезд на новое место жительства. 

Скрытая — такой вид безработицы, при котором работник дает согласие 

на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-за невозможности 

иного трудоустройства по своей основной специальности. 

Технологическая безработица возникает в результате модернизации производ- 

ства, замены людей машинами. 

Сезонная безработица обусловлена колебаниями в объеме производства 

определенных отраслей (строительные, сельскохозяйственные работы, промыс- 

лы). При вынужденной безработице работники, готовые трудиться за более 

низкую зарплату, все равно не могут найти работу. 

Безработица — одна из основополагающих мировых проблем и проблем 

российского общества, поскольку ее рост, означая недоиспользование трудово- 

го потенциала страны, снижает доходы, а следовательно, и покупательную 

способность населения, что, в свою очередь, ведет к спаду в экономике и уси- 

лению напряженности в обществе и семейных отношениях. В то же время со- 

временная экономическая наука уже пришла к выводу о том, что полное иско- 

ренение безработицы невозможно. Более того, стране полезно иметь неболь- 

шой, так наз. естественный уровень безработицы, обеспечиваемый структур- 

ной и фрикционной безработицей. Это помогает поддерживать необходимую 

конкуренцию на рынке труда, в противном случае этот рынок может прийти в 

состояние застоя. Однако если безработица превышает естественный уровень, 

она может стать причиной серьезных социальных конфликтов. Во избежание 

негативных последствий безработицы экономисты предлагают целый ряд мер, 

способных смягчить данную проблему. В их число входит создание гибкой 

системы общего среднего и профессионального образования, системы переква- 

лификации и переподготовки кадров, организация информационной службы, 

поддержка малого и среднего бизнеса, поощрение социально мобильности и 

политика обеспечения приближения рабочих мест к безработным. 

БЕЗРАБОТНЫЙ — 1. человек, не имеющий заработка, стоящий на уче- 

те в службе занятости и получающий специальное пособие по безработице. 

2. согласно определению Международной организации труда (МОТ) — 
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человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего 

места. Живет на пособие по безработице. 

«БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ» — работники, занятые в автоматизиро- 

ванном производстве, научных и прикладных разработках, в сфере информа- 

ции. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ   (ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ)    –    1.Психическая 

жизнь, совершающаяся без участия сознания (см. Сознание). Это те состояния, 

которые возникают под какими-либо воздействиями и в которых человек не от- 

дает себе отчета. Бессознательное как философская проблема вышла на видное  

место в XX в. (3. Фрейд, К.Г. Юнг и др.). 

2. в широком смысле слова совокупность психических процессов и со- 

стояний, не представленных в сознании субъекта, но оказывающих большое 

влияние на его характер, поведение, творчество, всю жизнь. Например, в облас- 

ти и глубинах бессознательного происходят процессы, ведущие к интуитивно- 

му «прямому» усмотрению истины. К ним, в частности, относятся желания, 

влечения, переживания, в которых человек обычно не признается себе и кото- 

рые по этой причине либо «не допускаются» к сознанию, либо вытесняются из 

него. Бессознательное побуждает человека к тем или иным действиям (поступ- 

кам), проявляясь в них в искаженном виде; оно часто представлено в сновиде- 

ниях и переживаниях, в оговорках, творческих «порывах» и т. д. В отличие от 

сознания, бессознательное не отделяет себя от объекта, а сливается с ним в пе- 

реживании. 

БИБЛИЯ — (греч. biblia книга): - 1. Священная книга христиан. Собра- 

ние священных текстов, состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. - 

2.священная книга в иудаизме и христианстве, собрание древних текстов, соз- 

дававшихся в течение 15 веков (с XIII в. до н. э. по II в. н. э.). Библия состоит из 

двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Часть Ветхого Завета — Пяти- 

книжие Моисея (Тора) считается священной у иудеев. Обе части Библии счи- 

таются священными у христиан и частично признаются мусульманами (они по- 

читают пророками Моисея и Иисуса Христа). Как литературный памятник 

включает в себя ритуальные и юридические кодексы, хроники, мифы, легенды, 

притчи, сказания, народные песни, эротическую лирику, фрагменты героиче- 

ского эпоса и т. д. Для верующих является продуктом Божественного откро- 

вения, призванного направить людей на путь истинный. 

БИЗНЕС — (англ. business дело, занятие): 

1. Предпринимательская экономическая деятельность, прино- 

сящая доход, прибыль. 

2. активная предпринимательская (финансовая, коммерческая, 

торговая, производственная) деятельность инициативных, деловых лю- 

дей, которая, с одной стороны, мыслится как деятельность, ведущая к 

прибыли, с другой — как средство удовлетворения общественных по- 

требностей. Цивилизованный бизнес прежде всего должен быть юриди- 

чески законен, он является сложным сочетанием искусства и науки, так- 

тики и стратегии, он осознает свою социальную ответственность, его 
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непременной характеристикой является меценатство, посильная безвоз- 

мездная помощь старикам, больным, детям, а также участие в реализации 

социально значимых, культурных проектов. 

БИЛЛЬ (англ. bill) - название некоторых законов в США и Вели- 

кобритании; законопроект, выносимый на рассмотрение парламента в ряде анг- 

лоязычных стран. 

БИОЭТИКА — научное направление в философии, связанное с исследо- 

ванием проблемы человека в единстве природно-биологического и этического 

аспектов. В сферу научного анализа биоэтики входит широкий круг проблем 

проявления подлинной гуманности: трансплантация органов, эвтаназия (умер- 

щвление неизлечимого больного по его просьбе или по просьбе его родствен- 

ников, если он сам находится долгое время в бессознательном состоянии), ис- 

кусственное зачатие, клонирование и др. Биоэтика — междисциплинарная об- 

ласть знания: она имеет отношение и к медицине, и к юриспруденции, и к био- 

логии, и к антропологии, так как затрагивает самые основы биологического су- 

ществования человека, его сущностные характеристики. 

БИПАТРИДЫ (греч. два + patris родина – в международном праве — 

лица, обладающие двойным гражданством. 

БИРЖА—1. (франц. bourse кошелек) - форма регулярно функциони- 

рующего рынка для заключения различного рода сделок; учреждение, в кото- 

ром осуществляется купля-продажа массовых товаров, валюты, ценных бумаг. 

Виды бирж: валютная —- место, на котором происходит купля-продажа ино- 

странной валюты и формируются курсы валют (валютные котировки) на основе 

соотношения спроса и предложения; товарная — место, на котором происходит 

оптовая торговля по образцам и стандартам; труда — место, на котором пред- 

лагается и покупается такой специфический товар, как рабочая сила; фондовая 

— место, на котором совершается купля-продажа ценных бумаг. 

2.форма организации, контроля и регулирования рынка; функционально- 

информационный организм, предназначенный осуществлять встречу, «свида- 

ние» оптового спроса и оптового предложения, масштабные операции по куп- 

ле-продаже товаров, валюты, ценных бумаг, информации, рабочей силы. Соот- 

ветственно различают биржи товарные, валютные, фондовые, информационные 

и биржи труда. Деятельность биржи основана на следующих принципах: 1) от- 

ношения между брокером и клиентом строятся на личном доверии; 2) глас- 

ность всех осуществляющихся сделок; 3)регулярность работы брокерских фирм 

обеспечивается администрацией биржи и независимыми аудиторами. На биржу 

стекается информация о ценах и рыночной конъюнктуре со всего мира. Бирже- 

вые маклеры систематизируют информацию обо всех или большинстве факто- 

ров, влияющих на цену товара и объемы запасов последних. Они в курсе коле- 

баний цены на разных рынках, объемов спроса и предложения. На биржевые 

цены влияют инфляция, соотношение цены на один и тот же товар на разных 

рынках мира, уровень их производства, изменения в технологии, крупные по- 

литические потрясения (война, революция, смена правительства, отставка пре- 

зидента), а также стихийные бедствия. 
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БИОСФЕРА — живая оболочка Земли, которая под влиянием физико- 

химических и геологических факторов прошла в своем развитии ряд биологи- 

ческих эпох и находится в состоянии динамического равновесия уже десятки и 

сотни миллионов лет. 

БЛАГО — всё, что способно удовлетворить повседневные потребности 

людей. 

БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ (франц. bloc соглашение, союз) - форма по- 

литического объединения государства, партий, движений. В политический, 

блок входят различные по степени влияния силы, заключающие союз ради дос- 

тижения общих целей: реализации программ, победы на выборах, принятия ка- 

ких-либо решений. 

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ — 1. понятия, тесно связанные с социаль- 

ной стратификацией; характеризуют неравномерность распределения наиболее 

ограниченных ресурсов общества — денег, власти, образования, престижа — 

между различными стратами (слоями) населения. 

Богатство выражается прежде всего денежной суммой, оценивающей все 

то, чем владеет человек: дом, автомобили, земельные участки, яхта, коллекции 

картин, акции, страховые полисы, конюшни, личные самолеты или вертолеты и 

т. д. Доход, в основном, поступает от владения имуществом в особо крупных 

размерах (нефтяные компании, коммерческие банки, сети магазинов, сети изда- 

тельских домов, газет, журналов, телеканалы и т. д.). Богатым человек может 

стать благодаря полученному наследству, особому везению, удачной карьере,  

выдающемуся таланту. 

2.Бедность — это экономическое и социальное состояние людей, имею- 

щих минимальное количество денег, образования, власти и престижа. Бедность 

— это не только минимальный доход (на уровне прожиточного минимума), но 

и особый образ и стиль жизни, стереотипы восприятия и психология. Поэтому о 

бедности говорят как особой культуре, «культуре выживания». При советской 

власти в 1970—1980-е гг. большинство населения относилось к среднему клас- 

су. Этому способствовали низкие цены на большинство продуктов питания, то- 

вары общественного спроса, существование фондов общественного потребле- 

ния. В 1990-е гг. это большинство опустилось на уровень бедности. К «новым 

бедным» в настоящее время относят самую образованную часть общества — 

интеллигенцию, которая в развитых странах входит в средние слои (учителя, 

врачи, инженеры, работники культуры). Однако в перспективе по мере углуб- 

ления общественной модернизации и стабилизации экономических и полити- 

ческих отношений продвигаться наверх будут только образованные люди. Кро- 

ме того, высокий культурный потенциал и профессионализм рано или поздно 

будет востребован государством. В противном случае верх возьмут тенденции 

разрушения государственности. 

Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, когда индивид 

на свой доход не способен удовлетворить даже основные потребности в пище, 

жилище, одежде, тепле либо способен удовлетворить только минимальные по- 

требности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Численным крите- 
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рием выступает порог бедности (прожиточный минимум). Под относительной 

бедностью понимается невозможность поддержать уровень достойной жизни 

или некоторый стандарт среднеобеспеченной жизни, принятый в данном обще- 

стве. Относительная бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с 

другими людьми. Нищета — это крайняя бедность, нищие способны удовле- 

творять только физические потребности на самом низком, примитивном уров- 

не: живут за счет подачек, попрошайничества, мелкого воровства, пенсий, раз- 

мер которых ниже прожиточного минимума, пособий по безработице. Бедность 

и нищета в той ли иной степени наблюдаются во всех современных обществах, 

но наивысший уровень того и другого характерен все-таки для стран так наз. 

третьего мира (развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки). 

БОЙКОТ (англ. boycott) - прием политической и экономической борьбы, 

полное или частичное прекращение отношений с лицом, организацией, госу- 

дарством. 

БРАК - добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заклю- 

ченный с соблюдением определенных правил с целью создания семьи, рожде- 

ния и воспитания детей, ведения общего хозяйства. В РФ брачный возраст ус- 

тановлен с 18 лет (при наличии уважительных причин органы местного само- 

управления могут снизить его до 16 лет). Порядок и условия вступления в брак 

раньше 16-летнего возраста могут быть установлены законами субъектов РФ. 

БРОКЕР (англ. broker посредник, агент) - биржевой агент, торговый по- 

средник, специализирующийся на определённых видах товаров или услуг, но не 

имеющий их в своем распоряжении и действующий по поручению и за счет 

клиентов. 

БУДДИЗМ (санскр. buddha просветленный)- мировая религия, воз- 

никшая в VI-V вв. до н.э. в Древней Индии. Назван по имени своего основателя 

Гаутама, получившего прозвище Будда — просветленный. Основу буддийского 

учения составляют «четыре благородных истины»: всякая жизнь несет с собой 

страдания; страдания имеют своей причиной эгоистические желания человека; 

только положив конец этим желаниям, можно прекратить и страдания (высшее 

избавление от страданий — состояние нирваны); к прекращению страданий ве- 

дет «благородный восьмеричный путь». Достичь состояния нирваны (полного 

прижизненного угасания плоти и плотских потребностей, духовного приобще- 

ния к космическому, вечному бытию) могут только избранные, святые, архаты. 

Простым же людям для избавления от страданий достаточно будет непрерывно 

участвовать в движении по «срединному восьмеричному пути», пути постепен- 

ного обретения «правильных» качеств. Смысл этого движения, этой духовной 

работы заключается в постоянном самоограничении и лавировании между 

крайностями: роскошью и нищетой, жадностью и транжирством, ненавистью и 

любовью, непосильным трудом и ленью, блудом и воздержанием, чванством и 

шутовством и т. д. Вся буддийская мораль пронизана духом ненасилия (ахим- 

сы). Ненасилие — это закон молчаливого сострадания, сочувствия, одинаково 

распространяющийся и на тело, и на душу человеческую, равно как и на приро- 

ду. 
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Буддизм обогатил религиозную практику приемами, относящимися к об- 

ласти индивидуального культа. Имеется в виду такая форма религиозного по- 

ведения, как бхавана — углубление в самого себя, в свой внутренний мир с це- 

лью сосредоточенного размышления об истинах веры, что получило дальней- 

шее распространение в таких направлениях буддизма, как «чань» и «дзен». 

Многие исследователи считают, что этика в буддизме занимает центральное 

место, и это делает его в большей степени этическим, философским учением, а  

не религией. Большинство понятий носит расплывчатый, многозначный харак- 

тер, что делает его более гибким и хорошо адаптируемым к местным культам и 

верованиям, способным к трансформации. 

В России буддизм представлен в основном в качестве ламаизма, распро- 

страненного в Бурятии и Калмыкии. Деятельность ламаистского духовенства 

возглавляет Центральное духовное управление буддистов. Председатель управ- 

ления носит сан бандидо-хамбо-лабы, его резиденция находится в Иволгинском 

дацане (монастыре), расположенном недалеко от г. Улан-Удэ. 

Буддизм проповедует избавление от страданий через самосовершенство- 

вание, размышление и созерцание путем отказа от желаний и достижения «выс- 

шего просветления» — нирваны. В связи с этим основой буддизма является 

учение о четырех благородных истинах: есть страдание; есть его причина; есть 

необходимость избавиться от страдания; есть путь освобождения от страдания 

(нирвана). В мире исповедуют буддизм во всем множестве его течений и на- 

правлений примерно 500 млн человек. 

БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ — знаки стоимости, замещающие в обращении 

полноценные деньги,— золото и серебро; выпускаются государством для по- 

крытия своих расходов и наделены принудительным курсом. Появились в про- 

цессе обращения золотых и серебряных денег по мере отделения обозначенного 

на них номинального содержания от реального веса. Бумажные деньги выпол- 

няют функции средств обращения, средств платежа, в определенных преде- 

лах — средств накопления и сбережения. Бумажные деньги по своей природе 

неустойчивы: не имеют собственной стоимости; их эмиссия связана не только с 

реальными потребностями оборота в деньгах, но и растущими непроизводи- 

тельными расходами государства, что ведет к инфляции; не действует меха- 

низм стихийного регулирования количества бумажных денег в обращении. 

Первоначально бумажные деньги появились в XIII в. в Китае и Италии. Широ- 

ко бумажные деньги в Европе стали выпускаться с XVII в., в России — с 1769 

г., здесь их стали называть ассигнациями. 

БУНТ- локальное, стихийное проявление протеста, сопровождающееся 

насильственными действиями в отношении лиц, на которых направлено недо- 

вольство людей. Нередко бунт перерастает в беспорядки, погромы, неповино- 

вение властям. 

БУРЖУАЗИЯ — общественный класс собственников средств производ- 

ства в капиталистическом обществе, шире — класс активных субъектов рынка 

и владельцев имущества, приносящего доход. Главные принципы жизни евро- 

пейской буржуазии: свобода хозяйственной инициативы; права и свободы че- 
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ловека в духовной и политической сферах (свободное политическое волеизъяв- 

ление и свобода совести); неприкосновенность собственности и частной жизни; 

равноценность труда и капитала; рачительность и расчет. 

БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА — философская категория, обозначающая всю со- 

вокупность реально и объективно существующих материальных объектов, а 

также все то, что определяет социальную и духовную сущность человека, наи- 

более общее понятие, обозначающее: 1) существование человека во всем мно- 

гообразии его проявлений; 2) реальный процесс жизни, деятельности, об- 

щения. 

БЮДЖЕТ — Бюджет (англ. budget сумка): 

1. Смета денежных доходов и расходов. Формируется на уровне государ- 

ства, предприятия, организации, семьи. Государственный бюджет принимается 

высшим законодательным органом страны. 

2. денежное выражение сметы доходов и расходов на определенный пе- 

риод; финансовый план (отчет), суммирующий доходы и расходы в течение не- 

которого времени. Такой план может находиться в распоряжении государства, 

фирмы, семьи и отдельного человека. Государственный бюджет — роспись до- 

ходов и расходов государства за год. Он представляет собой централизованные 

фонды денежных средств, полученных, главным образом, с помощью налогов и 

используемых для государственного регулирования экономики, стимулирова- 

ния хозяйственной конъюнктуры, финансирования социальных программ, нау- 

ки, образования, культуры, вооруженных сил, финансовых и материальных ре- 

зервов, содержания органов государственного управления, а также отдельных 

предприятий, отраслей, регионов. В условиях рыночной экономики бюджетное 

финансирование в значительной степени уступает самофинансированию. Госу- 

дарственный бюджет имеет официальный статус закона — важнейшего право- 

вого и политического документа, по которому вся страна будет жить целый год. 

Он утверждается парламентом, а исполняется правительством, которое орга- 

низует (через Министерство финансов и налоговую службу) сбор доходов и 

осуществление (через государственные службы) расходов по статьям, установ- 

ленным парламентом. Когда ожидаемые доходы бюджета равняются ожида- 

емым расходам, бюджет называется сбалансированным. Когда доходы превы- 

шают расходы, эта разница является положительным сальдо, или профицитом 

бюджета. Когда бюджетные расходы больше доходов, то разница называется 

отрицательным сальдо, или дефицитом бюджета. 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - безвозмездное предоставление 

государством бюджетных средств предприятиям, организациям и учреждениям 

на осуществление их деятельности. Бюджетное финансирование необходимо 

для развития науки, образования, культуры, здравоохранения, а также отдель- 

ных предприятий, отраслей, регионов. 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ - это превышение расходов над доходами. 

Мировая практика выработала четыре способа решения проблемы: сокращение  

бюджетных расходов; привлечение дополнительных источников; эмиссия бу- 

мажных денег для покрытия расходов; одалживание денег у собственных граж- 
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дан и банков либо у иностранных государств и финансовых организаций (фон- 

дов). 

БЮРОКРАТИЯ— (франц. bureaucrate стол, канцелярия + греч. kratos 

власть): 

1. Слой профессиональных чиновников, управленцев. Понятие «бюрокра- 

тия» — одно из тех, которые в научном и обыденном сознании понимаются по- 

разному. Критическое отношение к бюрократии как «бумажной работе», воло- 

ките, заорганизованности характерно для обычного, «среднего» человека. В 

науке благодаря работам немецкого социолога начала XX в. М. Вебера утвер- 

дился взгляд на бюрократию как на ключевое проявление свойственной совре- 

менному обществу (в отличие от традиционного) рациональности. Для бюро- 

кратии характерно: детальное разделение труда, позволяющее использовать 

квалифицированных управленцев на руководящих должностях; строгая иерар- 

хия 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. 

2. социальный слой профессиональных управленцев, включенных в орга- 

низационную структуру, характеризующуюся четкой иерархией, (вертикаль- 

ными) информационными потоками, формализованными способами принятия 

решений и тенденцией на особый статус в обществе, система государственного  

управления, когда вследствие неразвитости гражданского общества фактиче- 

ская власть в государстве принадлежит высшему чиновничеству и обслужи- 

вающей его номенклатуре; слой людей (чиновников), служащих в различных 

звеньях государственного аппарата и неразрывно связанных с системой госу- 

дарственного управления. Существование государственной бюрократии — не- 

избежное и необходимое условие функционирования органов государственной 

власти, вызванное расширением и усложнением содержания их работ, обязан- 

ностью владеть информацией, готовить государственные решения, осуществ- 

лять разносторонний контроль и т. д. Это делает значительную часть общества 

и высшие инстанции власти зависимыми от аппарата. Зависимость эта тем 

больше, чем менее демократично общество. Сам же аппарат власти, об- 

ладающий специфическими функциями и привилегиями, выступает как доста- 

точно автономный и самовластный организм. Последовательное преодоление 

бюрократизма связано с развитием общественного контроля (снизу) за деятель- 

ностью органов власти на всех уровнях. 

В 
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – 1. макро- 

экономический показатель статистики народного хозяйства. Рассчитывается 

как совокупная стоимость конечной продукции отраслей материального про- 

изводства и сферы услуг независимо от национальной принадлежности фирм, 

расположенных на территории данного государства. 2. Сумма рыночных цен 
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всех конечных продуктов, произведенных на территории страны в течение года. 

Разделив ВВП страны на количество граждан, можно получить показатель 

«ВВП на душу населения». Этот показатель применяется для международных 

сопоставлений, по нему сравнивают степень экономического развития и уро- 

вень жизни разных стран. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) - один из основных 

макроэкономических показателей развития народного хозяйства, характери- 

зующий конечные итоги всех видов экономической деятельности в стране. Со- 

вокупная стоимость произведенных в течение года как внутри страны, так и за 

рубежом товаров и услуг, выраженная в рыночных ценах. ВНП включает стои- 

мость потребленных населением товаров и услуг, государственных закупок, ка- 

питальные вложения и сальдо платежного баланса. ВНП включает в себя сумму 

товаров и услуг, произведенных национальными субъектами (предприятиями, 

учреждениями, частными лицами) за год независимо от их территориального 

расположения (в своей стране или за рубежом). В отличие от ВВП, создающе- 

гося только в сфере материального производства, ВНП отражает результаты 

экономической деятельности как в материальном, так и в нематериальном про- 

изводстве (кинофильмы, издательская продукция, компьютерные программы и 

т. д.). ВНП отличается от ВВП на сальдо (разность между денежными поступ- 

лениями и расходами за определенный период) внешнеторговых операций, 

включая сальдо экспорта и импорта товаров и услуг, сальдо перевода заработ- 

ной платы рабочих и сальдо перевода прибылей от вывезенного за рубеж капи- 

тала. ВНП может быть больше и меньше ВВП в зависимости от знаков сальдо. 

ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ - стоимость материальных 

благ, созданных обществом в течение определенного периода. 

ВАЛЮТА (итал. valuta цена, стоимость) - денежная система, денежные 

единицы страны, участвующей в международном экономическом обмене; де- 

нежные знаки (монеты, банкноты), другие платежные средства (чеки, векселя, 

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

ВАХХАБИЗМ — традиционалистское, радикально-политическое и рели- 

гиозное течение в суннитском исламе, возникшее в Аравии в сер. XVIII в. на 

основе учения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба. По мнению ваххабитов, ис- 

ламское общество давно отошло от принципов единобожия и поклоняется не 

только Аллаху и его творениям, но и тому, что противно его воле (золоту, вину, 

роскоши, коммерции и пр.). Как утверждают ваххабиты, жертвы можно прино- 

сить только Аллаху и лишь его Слово (Коран и сунны) является для правовер- 

ного источником мудрости. Возникнув как течение, выступающее за очищение 

ислама от новшеств Нового времени, ваххабизм очень быстро превратился в 

радикально-политическое движение, принявшее крайне фанатичные, необуз- 

данные формы. Ныне ваххабизм в западном мире рассматривается как одно из 

экстремистских движений. 

ВАУЧЕР (англ. voucher расписка, поручительство)- контрольный талон; 

приватизационный чек для целевого приобретения ценных бумаг (с ограничен- 

ной сферой обращения), недвижимости. 
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ВЕКСЕЛЬ(нем. Wechsel обмен)- письменное долговое обязательство, со- 

ставленное в строго установленной законом форме, дающее его владельцу без- 

условное право требовать с должника уплаты к определенному сроку суммы 

денег, указанной в этой ценной бумаге. 

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ - политика и идеология реакци- 

онных правящих кругов так наз. великих наций, направленная на унижение и 

подавление национального самосознания, национальной культуры малых на- 

ций, на разжигание по отношению к ним ненависти и вражды со стороны насе- 

ления, принадлежащего к титульной нации. 

ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — количество товаров и услуг, выстав- 

ленных на продажу по различным ценам в данном месте и в данное время. 

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ — группа инфекционных болезней, объ- 

единенных по признаку передачи возбудителя преимущественно половым пу- 

тем. 

ВЕНЧУР — малая наукоемкая опытно-конструкторская организация, 

при помощи которой реализуется «рисковой проект» нововведения, сулящего 

большие прибыли, предпринимательские и учредительные доходы. Учреждает- 

ся как авторами идеи и венчурными предпринимателями, так и крупными кор- 

порациями, даже государством. 

ВЕНЧУРНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - деятельность, нацелен- 

ная на реализацию «рисковых» проектов для получения прибыли, предприни- 

мательского и учредительского доходов. 

ВЕРА - глубокое убеждение в чем-либо, потребность и готовность при- 

нимать события в соответствии с желанием воспринимать их именно такими. 

Религиозная вера — убеждение в существовании Бога, высших сил, священно- 

го, а также в божественном происхождении определенных нравственных и пра- 

вовых норм, спасительной силе культовых церемоний и действий. 

ВЕРДИКТ(лат. vere dictum верно сказанное)- решение присяжных засе- 

дателей в уголовном процессе о виновности или невиновности подсудимого. 

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ- принцип взаимоотношений между верующими, а 

также верующими и атеистами, заключающийся в уважении к другим людям, 

исповедующим иные религиозные взгляды, терпимое отношение к религии, 

свобода различных вероисповеданий. 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА- принцип взаимоотношений общества, го- 

сударства и личности, законодательной, исполнительной и судебной властей в 

правовом государстве. Верховенство закона — подчинение закону государства 

его органов, должностных лиц, организаций, граждан. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ - высший судебный орган Российской Феде- 

рации. Осуществляет надзор за судебной деятельностью всех судов общей 

юрисдикции. Разъяснения Верховного Суда обязательны для этих судов. Про- 

веряет законность и обоснованность приговоров и решений подведомственных 

судов. 

ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ (от англ. west — запад) — процесс придания мно- 

гим ценностям западной цивилизации (рыночная экономика, протестантская 
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этика, правовое государство, парламентаризм, плюрализм политический и ду- 

ховный) всеобщей значимости. 

ВЕТВЬ ВЛАСТИ - обозначение законодательной, исполнительной и су- 

дебной власти, принятое в политологии. 

ВЕТО — (лат. veto запрещаю): - 1. Устный или письменный запрет, на- 

ложенный на какое-либо решение уполномоченным на то органом или лицом 

2. право главы государства или верхней палаты парламента приостанавли- 

вать, отменять, запрещать введение в действие закона, принятого законода- 

тельным органом или его нижней палатой; право какой-либо организации или 

должностного лица (должностных лиц) приостанавливать или отменять дейст- 

вие какого-либо указа, приказа, инструкции, если они противоречат основным 

законам страны, международному праву или естественным правам человека. 

ВИЗА (лат. visa просмотренный, увиденный)- 1. подпись должностного 

лица на документе или акте, удостоверяющая его подлинность или придающая 

ему силу; - 2. разрешение на въезд на территорию другого государства, на вы- 

езд с этой территории или проезд через нее. 

ВИНА- отношение лица к своему противоправному поведению и его по- 

следствиям. В уголовном и гражданском праве вина существует в форме умыс- 

ла или неосторожности. Вина — необходимое условие правовой ответственно- 

сти. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ — пребывающий в скрытом или вероятностном со- 

стоянии. Виртуальный объект для внешнего наблюдателя как бы не существует 

или обладает гипотетической, мнимой реальностью, но эта реальность может 

быть актуализирована и выведена на уровень чувственного восприятия, если 

наблюдатель начнет активно воздействовать на виртуальную систему (взаимо- 

действовать с ней), т. е. станет ее пользователем. В политической теории вирту- 

альным мыслится некое идеальное государство, которое для свободных, ответ- 

ственных и законопослушных граждан как бы не существует, но сразу же обна- 

руживает себя для тех, кто нарушает законы, кто посягает на права и свободы 

граждан. 

ВИРТУАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - компания, работающая по сетевому 

принципу, т. е. имеющая небольшое число штатных работников и использую- 

щая разветвленную сеть внешних подрядчиков. Она использует высокие техно- 

логии и обладает квалифицированным персоналом, способным при необходи- 

мости быстро модифицировать формы своей деятельности (шире использовать 

коммуникационно-информационные системы, повышать компетенцию высше- 

го руководства, наделять рядовых работников правом принимать самостоятель- 

ные решения и т. д.). При этом пользователи (поставщики и потребители) во- 

влекаются в так наз. «метапредприятие» для совместного создания и усовер- 

шенствования потребительских ценностей продукта. Покупатель в этом случае 

выступает судьей в последней инстанции всех созданных компанией продуктов 

и услуг, выполняя функции специалиста по обслуживанию, сборщика, даже 

конструктора. Это сотрудничество углубляется по мере расширения всемирной 

компьютерной сети. 
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО - предусмотренные УК РФ преступления, состоя- 

щие в получении и даче взятки. Отягчающими вину обстоятельствами являются 

занятие должностным лицом государственных должностей РФ или ее субъек- 

тов, получение взятки, сопряженное с ее вымогательством, неоднократность 

получения и крупный размер взятки. 

ВЛАДЕНИЕ — фактическое обладание имуществом, создающее для 

владельца возможность непосредственного воздействия на нее. Одно из пра- 

вомочий собственника. 

ВЛАСТЬ — 1. Способность одного субъекта проводить свою волю и ре- 

шения, подчиняя им других. Виды власти: семейная, нравственная, правовая, 

родительская и др. Особый вид власти — политическая власть, реализация ко- 

торой опирается на государственные институты. Власть предполагает исполь- 

зование различных средств: принуждения, насилия, убеждения, поощрения, 

традиций, страха и др. Посредством власти осуществляются господство, 

руководство, регуляция, контроль, управление, координация, мобилизация, ор- 

ганизация и др. функции. 

- 2.в общем смысле слова — способность и возможность какого-либо 

субъекта (индивида или группы лиц) осуществлять свою волю, реализовывать 

с помощью подвластных структур и отдельных людей свои замыслы, цели, 

идеалы. Власть — это способность и возможность оказывать определенное воз- 

действие на деятельность, поведение и сознание людей прежде всего словом, 

подкрепленным волей, авторитетом, законами, традициями, насилием, санк- 

циями, элементами зрелищности и устрашения, даже личным примером субъ- 

ектов власти. Власть — это степень свободы от контроля со стороны других 

лиц; показатель неравенства социальных статусов, при котором один ценится и 

стоит выше другого; способность влиять на жизненные шансы других людей; 

возможность навязывать свою версию порядка вопреки сопротивлению других 

людей. Власть исходит от позиции (должности) или от самой личности. В пер- 

вом случае речь идет о формальной власти руководителя, во втором — о не- 

формальном авторитете лидера. Одну из первых типологий власти, используе- 

мых в науке до сих пор, создал в нач. XX в. немецкий социолог и политолог 

Макс Вебер. Он полагал, что власть может основываться на личных качествах, 

традициях и обычаях, формальном законе. Во всех трех случаях власть является 

легитимной, т. е. одобренной обществом. 

Соответственно этим трем источникам различают власть харизматиче- 

скую, традиционную и легальную. В случае харизматической власти люди под- 

чиняются лидеру (вождю, королю, президенту, главе корпорации, учреждения) 

в силу его исключительных личных качеств. Такие лидеры появляются обычно 

в периоды великих потрясений. В случае традиционной власти люди подчиня- 

ются лидеру в силу сложившихся традиций и обычаев (королевские и царские 

династии античности, средневековья, Нового времени). В случае легальной 

власти люди подчиняются лидеру, группе лидеров, политической, управленче- 

ской элите потому, что наделил их правом приказывать, управлять, распоря- 

жаться какой-либо законодательный орган. Руководство здесь основывается на 
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законе и является не только служением обществу, но и работой. В демократи- 

ческом государстве люди подчиняются не личности руководителя, а законам, в 

рамках которых избираются и действуют представители власти. Легитимность 

здесь основана на доверии граждан к устройству государства. 

В реальной жизни чаще всего наблюдается та или иная комбинация типов 

власти. 

- 3. способность и возможность отдельного человека или группы распо- 

ряжаться другими людьми, проводить свою волю, заставлять подчиняться с 

помощью авторитета, права, принуждения. Это общественные отношения меж- 

ду носителем власти (субъектом власти) и подвластной стороной, при которых 

субъект власти навязывает свою волю другим лицам и социальным общностям 

с целью заставить их поступать определенным образом. 

Власть возникла одновременно с появлением общества (родовая, семей- 

ная и т. д.), наиболее полное воплощение она получила в государстве. 

В структуре государства власть различается: по иерархическому (выше-, 

нижестоящие) принципу — центральная, региональная, местная; по сферам 

общественной жизни — экономическая, политическая, духовная, гражданская, 

военная, церковная. 

- 4.Политическое господство над людьми, их общностями, а также систе- 

ма государственных органов, включая лиц, облеченных властными полномо- 

чиями. 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ - сумма задолженности го- 

сударственных органов власти (управления) перед правительствами, междуна- 

родными банками и финансовыми организациями, предоставившими деньги 

взаем на основе правительственных соглашений. Погашение долга в установ- 

ленный срок осуществляется обычно свободно конвертируемой валютой, а 

также товарами и услугами. В современной международной практике исполь- 

зование иностранных кредитных займов является широко распространенным 

явлением, причем практически все страны с развитой экономикой являются од- 

новременно и кредиторами, и заемщиками. 

ВНУТРЕННИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма задолженно- 

сти государственных органов управления перед гражданами, банками и фирма- 

ми собственной страны. Выступает, в основном, в облигационной форме. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ-обязанность граждан РФ проходить во- 

енную подготовку в рядах Вооруженных сил РФ и защищать Отечество. Со- 

гласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанно- 

стью 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. 

ВОЙНА - борьба между государствами или между различными группами 

внутри государства с применением вооруженных сил. 

ВОЛЮНТАРИЗМ(лат. voluntarius поступающий по собственной воле): 

1. направление в философии, рассматривающее волю в качестве выс- 

шего принципа бытия, движущей силой общественного развития. Термин 
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употребляется также в политике для характеристики социально- 

политической практики, пренебрегающей объективными законами общест- 

венного развития и руководствующейся субъективными желаниями и про- 

извольными решениями осуществляющих ее лиц (то же, что и политический 

произвол). 

2. В политике — политическая деятельность, для которой характерны 

произвольные, игнорирующие реальные условия и возможности решения 

лидеров, групп, органов власти. В основе волюнтаризма лежит признание 

воли, волевых действий единственным эффективным средством политиче- 

ской деятельности. 

ВОЛЯ - способность человека к выбору деятельности и к усилиям, необ- 

ходимым для ее осуществления, к преодолению внутренних и внешних пре- 

пятствий. Воля характеризует человека с точки зрения его настойчивости, му- 

жества, решительности. Политическая воля состоит в способности личности, 

партии, группы быть настойчивыми и последовательными в постановке и дос- 

тижении определенных целей. 

ВОСПИТАНИЕ — приобщение к миру человеческой культуры, вклю- 

чающее освоение ценностей, способов и форм деятельности, опыта предше- 

ствующих поколений. В близком к этому значению довольно часто употребля- 

ется понятие социализация. В отличие от социализации воспитание — процесс 

всегда целенаправленный. В науке воспитание традиционно определяется как 

воздействие на человека с целью его физического, нравственного, интеллекту- 

ального и эстетического развития, подготовки к семейной, общественной, про- 

изводственной и культурной жизни. 

Задача воспитания — подготовить индивида к выполнению тех социаль- 

ных ролей, которые ему предстоит играть в обществе. Поэтому система воспи- 

тания в каждом обществе определяется требованиями социальной, экономиче- 

ской и духовной жизни в зависимости от присущих данному обществу специ- 

фических черт. Осуществляется процесс воспитания в ходе собственной актив- 

ности индивида и под влиянием природной, социальной и культурной среды, в 

том числе специально организованной целенаправленной деятельности родите- 

лей и педагогов, взаимодействия воспитателей и воспитуемых, а также воспи- 

туемых между собой. В этой связи можно выделить: 

а) непосредственное воспитание (родитель — ребенок, учитель — 

ученик и т. п.); 

б) опосредованное воспитание (создание материальных, семейных, 

политических, бытовых и других условий); 

в)    самовоспитание, т. е. творение человеком самого себя в соответст- 

вии с его собственными представлениями о себе и мире 

Воспитание содействует принятию общественных ценностей, нравствен- 

ных и правовых норм, выработке определенных качеств личности, образцов по- 

ведения. 

Организация воспитания связана с созданием таких условий жизнедея- 

тельности, которые направляют развитие человека, вырабатывают его опыт са- 
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мостоятельного решения сложных нравственных проблем. Именно активность 

человека влияет на ход взаимодействия внешних и внутренних процессов Ре- 

зультатом такого взаимодействия выступает индивидуальность человека как 

уникальный сплав знания, переживания и опыта. 

В воспитании взаимодействуют личность, семья, государственные и об- 

щественные организации, в том числе религиозные, учебно-воспитательные за- 

ведения, средства массовой коммуникации и др. Важной задачей является 

обеспечение единства общественного и семейного воспитания. В случае несо- 

гласованности воспитания в семье и в общественных организациях, учреждени- 

ях возможно развитие отклоняющегося поведения человека, нарушения в 

структуре его личности. Законы воспитания и особенности их использования 

изучает одна из наук о человеке — педагогика. 

ВОСПРИЯТИЕ - воздействие на органы чувств целостного образа пред- 

мета. Одна из форм чувственного познания. 

ВОТУМ (лат. votum желание, воля)- мнение или постановление, приня- 

тое большинством голосов представительного учреждения, с выражением до- 

верия или недоверия правительству, министру, руководству какой-либо органи- 

зации. 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - правовой документ, 

впервые в истории международных отношений определивший и провозгласив- 

ший круг основных неотчуждаемых (естественных, неотъемлемых) прав чело- 

века, принадлежащих ему от рождения, а не дарованных свыше государствен- 

ной властью. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Под- 

писавшие ее государства брали на себя обязательства сотрудничать «в поощре- 

нии и развитии уважения к правам человека... для всех, без различия расы, по- 

ла, языка и религии» (ст. 1, п. 3). Советский Союз подписал Декларацию в 1988 

г. Декларация состоит из преамбулы (вводной части) и 30 статей. 

В круг прав человека, подлежащих всеобщему уважению и соблюдению, 

входят элементарные права личности (право на жизнь, свободу, личную непри- 

косновенность и др.); гражданские, политические, а также социально- 

экономические и культурные права. Иначе говоря, Декларация охватывает весь  

круг жизнедеятельности человека. В основе всех прав человека лежит принцип 

равенства. Согласно Декларации, все люди рождаются свободными и равными 

в своем достоинстве и правах, все равны перед законом и т. д. 

Декларация — это рекомендация, совет, обращение ко всем государст- 

вам и гражданам. Она не обладает юридической обязательной силой (подобно 

закону, принятому государством). Но, как показал многолетний исторический 

опыт, содержание Декларации обладает огромной морально-политической си- 

лой. Она признана во всем мире в качестве стандарта, образца, идеала права, к 

которому должны стремиться все государства. 

Декларация оказывает решающее влияние на национальное законода- 

тельство многих стран, а конституции некоторых из них имеют прямые ссылки 

на нее. День принятия Декларации отмечается во всем мире как день прав чело- 

века. 



34  

ВЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - принцип избирательного 

права, предоставление права участия в выборах представительных органов вла- 

сти всем гражданам, достигшим определенного возраста (в РФ — 18 лет). 

ВУЛЬГАРНЫЙ — пошлый, грубый, примитивный, упрощенный, ли- 

шенный тонкости и изящества. 

ВЫБОРЫ - комплекс мер с целью формирования руководящих органов 

государства, партии, общественно-политического движения, организации и др. 

В РФ проводятся выборы Президента, депутатов Государственной Думы, депу- 

татов местных законодательных органов и др. Гражданин РФ участвует в выбо- 

рах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе ока- 

зывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление. 

ВЫВОЗ КАПИТАЛА - перемещение капитала из одной страны в дру- 

гую. 

 

Г 
ГАЗАВАТ (ДЖИХАД) — «священная» религиозная война, которую яко- 

бы в соответствии с предписаниями Корана надлежит вести правоверному му- 

сульманину против «неверных» (иноверцев). В настоящее время ряд представи- 

телей мусульманского духовенства трактует газават как мирную проповедь ис- 

лама, выступая против всякого насилия на религиозной почве как противного 

духу ислама. Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются 

радикалъно-экстремистски настроенные представители исламского фунда- 

ментализма. 

ГАРАНТИЯ - (франц. garantie поручительство, обеспечение) - обяза- 

тельство, предусмотренное законами или договором, в соответствии с которы- 

ми физические и юридические лица несут перед государством или кредитором 

ответственность за его соблюдение. 

ГАРМОНИЯ — созвучие, согласие, согласованность частей в нерасчле- 

ненном целом; согласованность действий, взаимное соответствие интересов, 

взаимоотношений, чувств, красок, пропорций; внутренняя цельность души, 

приведенная к единому духовному началу. Идея гармонизации всех отношений 

человека в мире является центральной идеей современного гуманизма (неогу- 

манизма). 

ГЕГЕМОНИЯ — господство, первенство, превосходство в силе, влия- 

нии, активности; господствующее положение какой-либо страты, социальной 

группы в обществе, государства в мире; отсюда гегемонизм - политика, направ- 

ленная на завоевание первенствующего положения, господствующей, руково- 

дящей роли в той или иной сфере социальных отношений. 

ГЕНЕЗИС(греч. genesis происхождение) — происхождение, возникнове- 

ние и развитие, становление чего-либо. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РФ - высшее должностное лицо Проку- 
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ратуры РФ. Возглавляет единую централизованную систему прокурорских ор- 

ганов. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от 

должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

ГЕНЕТИКА — наука о наследственности и изменчивости (мутации) ор- 

ганизмов. В начале XX в. было установлено, что наследственные признаки если 

и изменяются, то изменяются скачкообразно (мутируют). Так организмы при- 

спосабливаются к изменяющейся окружающей среде. Была создана теория му- 

тации. Затем удалось выяснить, что за передачу наследственных признаков от- 

вечает ДНК с ее набором генов, носителями которых являются хромосомы — 

элементы ядер клеток. Во второй половине XX в. была расшифрована структу- 

ра ДНК и исследован механизм ее воспроизводства и передачи потомству роди- 

тельских генов. Вскоре была разгадана и тайна генетического кода. Исследова- 

ния по генетике показали, что наследственность играет большую, но отнюдь не 

исключительную роль в определении психических характеристик человека. На 

развитие психики заметно влияет также природная среда и социальные условия 

(образование, трудовая деятельность, СМИ, духовное состояние общества, по- 

литический режим, качество власти). В охране наследственности человека как 

вида существенную роль играет защита его от влияний, вызывающих вредные и 

смертельные мутации. Общее число мутагенных факторов в результате ухуд- 

шения экологической ситуации за последние 25—30 лет резко возросло (радиа- 

ция, выхлопные газы, промышленные отходы, тяжелые металлы, диоксины и 

пр.). Это грозит непредсказуемыми нарушениями видового генетического вос- 

производства человеческой особи, возможным распространением психофизио- 

логических аномалий в местах наибольшей скученности населения. 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ (от лат. genius — дух, духовное в человеке) — выс- 

шая степень творческой одаренности, ума, таланта; высший уровень развития 

способностей, как общих (интеллектуальных), так и специальных (музыкаль- 

ных, математических, художественных и др.). Гениальная личность достигает 

таких результатов в творческой деятельности, которые составляют эпоху в 

жизни общества, в развитии культуры. 

ГЕНОТИП — генетическая (наследственная) конституция организма, 

совокупность всех его генов, устойчивых черт, благодаря передаче из поколе- 

ния в поколение сохраняется биологическая сущность народа или этноса. 

ГЕНОЦИД (греч. genos род, племя + лат. caedere убивать)- преступ- 

ление, выражающееся в действиях, направленных на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, 

причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное переселение либо иное 

создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение чле- 

нов этой группы. Международное право признает геноцид преступлением про- 

тив человечества. 

ГЕОПОЛИТИКА (греч. ge земля + politike политика)- доктрина, со- 

гласно которой внешняя политика государства определяется географическими 

факторами — климатом, природными ресурсами, положением страны, ее тер- 

риторией. 
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ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (нем. erbe наследство) - официальный 

отличительный знак, эмблема государства. Изображается на флагах, денежных 

знаках, бланках и печатях государственных органов. Закон «О государственном 

гербе Российской Федерации» принят в декабре 2000 г. 

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (греч. hymnos торжественная песнь)- 

торжественная песня программного характера, прославляющая страну, госу- 

дарство, важнейшие исторические события, национальных героев. Официаль- 

ный символ государственного единства и суверенитета. Закон «О государст- 

венном гимне Российской Федерации» принят в декабре 2000 г. 

ГИПЕРТРОФИЯ — чрезмерный рост, непропорционально большое уве- 

личение какой-либо части целого, нарушающее гармонию. 

ГИПОТЕЗА (лат. hypothesis основание, предположение)-научное пред- 

положение, догадка, предлагаемые для объяснения каких-либо явлений. Гипо- 

теза требует подтверждения с помощью разнообразных способов: эксперимен- 

та, наблюдения, моделирования. В праве — часть структуры нормы права (ус- 

ловия соблюдения). 

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ — предположительный, еще не доказанный, но 

обладающий высокой степенью вероятности; основанный на гипотезе. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА -высшее должностное лицо или коллективное 

учреждение, верховный представитель государства, олицетворение системы го- 

сударственных органов. В монархических государствах (см. Монархия) главой 

государства является монарх, власть которого наследственна. В республиках 

главой государства, как правило, признается президент, избираемый всенарод- 

но (см. Президентская республика) или органом представительной власти. В 

РФ главой государства является президент. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (лат. globus шар). Придание чему-либо (экономике, 

политике и т.п.) глобальных, то есть всемирных масштабов, глобального харак- 

тера. 

1. процесс углубления и уплотнения в масштабах всей планеты многооб- 

разных общественных связей, достижение нового, более высокого уровня ин- 

тегрированности, целостности и взаимозависимости в мире, прежде всего в 

экономике, коммуникациях, финансах, политике, культуре и др. областях об- 

щественной жизни. Процесс глобализации состоит из нескольких пластов (по- 

токов, компонентов): развитие, внедрение и использование высоких техноло- 

гий; формирование и функционирование мировых рынков (товарных, финансо- 

вых, технологических, информационных) с одновременным формированием 

ТНМ и ТНК, отличающихся стремлением к переделу мира; развитие и внедре- 

ние новейших информационных систем; становление планетарного социума 

(«сверхобщества» по А. Зиновьеву, «мегаобщества» по В. Кувалдину); форми- 

рование глобального политического порядка, мировой политической надстрой- 

ки, оказывающей мощное воздействие на экономику (блоки, союзы, конфеде- 

рации государств во главе с надгосударственными элитами, целью которых яв- 

ляется управление мировыми политическими процессами); становление нового 

духовного облика планеты, формирование общецивилизационных качеств лич- 
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ности. Процесс глобализации носит противоречивый характер. 

С одной стороны, он способствует развитию мировой торговли, углубле- 

нию мировой специализации и разделению труда, ускорению НТП, вовлечению 

в мировую торговлю и НТП даже слаборазвитых стран, более широкому ис- 

пользованию передовых технологий, научных открытий, интенсивному диалогу 

культур, распространению знаний о мире, толерантности, увеличению количе- 

ства людей, вовлекаемых в сферу услуг, расширение «сообщества демократии»,  

усилению влияния международного права, политической культуры, возможно- 

сти международного противостояния нарастанию глобальных проблем, бурно- 

му развитию мировых производительных сил на благо всех народов. 

С другой стороны, углубляется неэквивалентный обмен между странами 

«ядра» и «периферии», что приводит к консервации мировой бедности (одна из 

причин развития так наз. мирового терроризма); высокие технологии служат не 

только делу мира, но и делу войны; продолжается распространение массовой 

(американизированной) культуры, унифицирующей самобытные национальные 

культуры; формируется мировая политическая система с явно недемократиче- 

ской тенденцией политического господства США и их союзников; расширяют- 

ся зоны локальных конфликтов ухудшается мировая экологическая, демогра- 

фическая и энергетическая ситуация; увеличивается техногенная нагрузка на 

природу; обостряются межконфессиональные, межэтнические, межцивилиза- 

ционные противоречия. Нельзя также забывать, что процесс интеграции- 

глобализации тесно связан не только с идеологией свободы, прав, ответствен- 

ности, но и с теневой идеологией эгоизма, государствоцентризма, корысти, 

сверхприбылей любой ценой. 

Глобализация — процесс не только объективный, обусловленный стечением 

исторических обстоятельств, но и субъективно направляемый теми мировыми 

элитами, в чьих руках сосредоточены реальная власть и реальные капиталы. 

2. в современном обществознании термин, обозначающий придание ка- 

ким-либо факторам всемирного значения. Чаще всего употребляется в эконо- 

мическом смысле: проникновение капитала в «нужные» страны с помощью со- 

временных технологий, организация рабочих мест с учетом потребностей сфе- 

ры услуг (в том числе и туризма) в различных регионах мира и т. д. Термин 

«глобализация», производный от понятия «глобалистика» — научного направ- 

ления, изучающего происхождение, проявление и динамику решения глобаль- 

ных проблем. Глобализация — противоречивый процесс, оказывающий как по- 

зитивное, так и негативное влияние на структурную дифференциацию мира 

(страны богатые — страны бедные), взаимоотношения стран и взаимодействие 

их культур. В частности, с процессами глобализации связано обострение про- 

блемы равенства и равноправия всех стран и народов в мировом хозяйстве. 

Особенно наглядно это проявляется в движении антиглобалистов во время про- 

ведения саммитов Евросоюза. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (лат. globus шар): 

1. Группа проблем, вставших перед человечеством во второй половине 

XX в. Возникновение глобальных проблем явилось результатом усиления эко- 
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номических, политических, культурных взаимосвязей, формирования целост- 

ного и взаимозависимого мира. Решение глобальных проблем требует совме- 

стных усилий всего человечества, от успеха этих усилий зависят судьбы циви- 

лизации. К глобальным проблемам относят: предотвращение угрозы мировой 

войны, преодоление экологического кризиса (см. Экологические проблемы), со- 

кращение разрыва в уровне развития между развитыми и развивающимися 

странами, стабилизация демографической ситуации, борьба с международным  

терроризмом (см. Террор), предотвращение распространения СПИДа и др. 

2. проблемы, затрагивающие жизненно важные интересы человечества. 

Особенно ярко выявились во второй половине XX в. в условиях научно- 

технической революции и возрастания угрозы ядерной катастрофы. Главнейшие 

из них: предотвращение опасностей войн (в том числе локальных) и сохранение 

мира на Земле; преодоление экологического кризиса и его последствий; борьба 

с наркоманией, международным терроризмом, стихийными бедствиями, избав- 

ление человечества от наиболее опасных болезней; стабилизация демографиче- 

ской ситуации на планете; борьба с голодом и обеспечение продовольствием 

всех народов мира; преодоление экономической и культурной отсталости ряда 

регионов. Все эти проблемы взаимодействуют, проявляются в общемировом 

масштабе, угрожают гибелью всему человечеству; их эффективное решение 

требует систематических, коллективных усилий всех государств и народов. 

К глобальным проблемам относятся: экологические, или проблемы, свя- 

занные с отрицательным воздействием человека на природу; энерго-ресурсные; 

углубления разрыва между уровнем жизни населения развитых и развиваю- 

щихся стран; демографические; задолженности развивающихся стран; войны и 

мира; наркомании, распространения СПИДа, увеличения преступности; про- 

блемы, связанные с «массовизацией» культуры и функционализацией человека; 

государственного эгоцентризма; возрастания роли бюрократии; международно- 

го терроризма. 

ГНОСЕОЛОГИЯ (ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ) - учение о познании, наука 

об источниках и границах познания. Чаще всего познание рассматривается как 

взаимодействие объекта и субъекта, как активное отражение познающим субъ- 

ектом явлений внешнего мира на основе общественно-исторической практики, 

позволяющей многократно возвращаться к изучаемому объекту, добиваясь 

движения знаний от неполного ко все более полному и точному. 

ГОСБЮДЖЕТ — финансовый план государства, отражающий его дохо- 

ды и расходы за определенный период. Готовится правительством, утверждает- 

ся высшим законодательным органом. Это роспись доходов и расходов госу- 

дарства на определенный период (на год). Бюджетные доходы формируются за  

счет налоговых поступлений (прямые и косвенные налоги с доходов населения, 

фирм) и неналоговых поступлений (платежи и сборы от внешнеэкономической 

деятельности, приватизации, поступления от государственных займов и др.). 

Бюджетные расходы — финансовые ресурсы, направляемые на развитие на- 

ционального хозяйства и социальные нужды общества (образование, наука, 

культура и др.). Превышение расходов над доходами создает дефицит бюджета, 
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основные причины которого — ведение боевых действий, рост расходов на ап- 

парат управления, финансовая поддержка убыточных предприятий, необосно- 

ванный рост расходов на социальные программы и т. д. Сокращение бюджетно- 

го дефицита возможно за счет рационального использования средств, жесткого 

контроля за выпуском новых денежных средств, не обеспеченных товарами 

(эмиссией). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ — 1. система государственных ор- 

ганов и учреждений, посредством которых осуществляется государственная 

власть и государственное управление. Органы государства — организационно 

и хозяйственно обособленные части государственного аппарата, состоящие из 

государственных служащих. Признаки государственных органов: бюджетное  

финансирование; наличие собственной компетенции, наличие властных полно- 

мочий, обеспечение выполнения стоящих перед органом задач принудительной 

силой государства. 

По охвату территории государственные органы подразделяются на феде- 

ральные, органы субъектов федерации, местные органы. По ветвям власти вы- 

деляют законодательные, исполнительные и судебные органы. Властные пол- 

номочия осуществляются государственным аппаратом в трех формах: право- 

творческой, правоприменительной и правоохранительной. Особенную нагрузку 

по правотворческой деятельности несет в себе законодательная власть в лице 

парламента; частично ею занимается исполнительная власть, создавая подза- 

конные нормативные акты (постановления министерств и ведомств для своих 

нижестоящих структур), а также в некоторых случаях — судебная. Исполни- 

тельной деятельностью занимаются исполнительно-распорядительные (адми- 

нистративные) органы во главе с правительством. В России правоохранитель- 

ная деятельность осуществляется судами, прокуратурой, Счетной палатой, ор- 

ганами юстиции, МВД, ФСБ; 

2. совокупность исполнительных (административных) органов власти, 

выполняющих повседневную работу по управлению обществом. 

3. система государственных органов (президент, администрация прези- 

дента, парламент, судебная система, прокуратура, правительство), при помощи 

которых осуществляются задачи и функции государства. 

В демократических государствах деятельность государственного аппара- 

та строится в соответствии со следующими принципами: представительство 

интересов граждан во всех звеньях государственного аппарата; разделение вла- 

стей, исключающее возможность произвола со стороны государственных орга- 

нов и должностных лиц; демократизм, позволяющий учитывать интересы 

большинства граждан государства; законность, то есть обязательность соблю- 

дения законов во всех звеньях госаппарата; гласность, обеспечивающая откры- 

тость деятельности государственных органов; профессионализм и компе- 

тентность госслужащих, гарантирующие высокий уровень решения важнейших 

вопросов государственной жизни; федерализм (в федеративных государствах), 

обеспечивающий разграничение предметов ведения между федерацией и ее 

субъектами. 
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Для современных демократических государств характерна централизо- 

ванно-сегментарная модель построения государственного аппарата. В этом 

случае органами государственной власти считаются только центральные орга- 

ны, функционирующие в масштабах всего государства, а также их представите- 

ли на местах. Местные же выборные органы рассматриваются в данной системе 

как органы местного самоуправления и имеют особую сферу деятельности. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. одна из двух палат парламента РФ — Федерального Собрания, образо- 

ванная в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Формируется путем прямых 

выборов и состоит из 450 депутатов, избираемых на 5 лет и работающих на по- 

стоянной профессиональной основе; им принадлежит право законодательной 

инициативы. Дума представляет в парламенте интересы всего многонациональ- 

ного народа РФ. Сюда вносятся все законопроекты, выработанные в комиссиях 

и комитетах Думы. Законопроекты обсуждаются, дорабатываются и становятся 

законами после соответствующих процедур голосования и утверждения. Дума 

дает согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства; ре- 

шает вопрос о доверии Правительству; назначает на должность и освобождает 

от нее председателя Центрального банка РФ, председателя Счетной палаты и 

половину состава ее аудиторов, Уполномоченного по правам человека; объяв- 

ляет амнистию; выдвигает импичмент Президенту РФ с целью отрешения его 

от должности. Важные вопросы обсуждают комитеты и комиссии, состоящие 

из депутатов Государственной Думы. 

- 2.Палата Федерального Собрания (парламента) РФ (см. Федеральное 

Собрание). Порядок выборов депутатов Государственной Думы РФ определя- 

ется Конституцией РФ и Федеральным законом «О выборах депутатов Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Государ- 

ственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на пять лет. Депу- 

татом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 

года и имеющий право участвовать в выборах. Депутаты Государственной Ду- 

мы работают на профессиональной постоянной основе. Они не могут находить- 

ся на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельно- 

стью, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (КОНСТИТУЦИОННОЕ) ПРАВО — ведущая 

отрасль российской правовой системы, совокупность правовых норм, закреп- 

ляющих основы общественного и государственного строя, правовое положение 

личности, порядок и деятельность высших органов государственной власти в 

стране, территориально-административное и национально-государственное 

устройство, государственную символику, порядок отношений государства с ин- 

ститутами гражданства. Важнейшим источником государственного права яв- 

ляется Конституция. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО - способ территориальной ор- 

ганизации, внутреннее деление государства на составные части — адми- 

нистративно-государственные единицы, административные образования или 

суверенные государства. Формы государственного устройства — унитарное го- 
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сударство и федерация. 

ГОСУДАРСТВО- 1.важнейший институт политической системы обще- 

ства. Понятие «государство» остается дискуссионным в политической науке. 

Различные теории акцентируют тот или иной аспект социальной сущности го- 

сударства: либо служение общему благу, интересам общества и личности, либо 

организованное принуждение, подавление. Наиболее распространено представ- 

ление 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 террито- 

риальная организация общества. Признаки государства (в отличие от догосу- 

дарственных форм управления): деление населения по территориальному 

принципу, что порождает такой институт, как гражданство (подданство); нали- 

чие особой публичной власти, отделенной от общества; наличие специального 

слоя, разряда людей, профессионально занятых управлением (см. Бюрократия); 

налоги, предназначенные для обеспечения осуществления государством своих 

функций; государственные атрибуты (гимн, герб, флаг). От других политиче- 

ских организаций государство отличают: суверенитет (т.е. полновластие госу- 

дарства внутри страны и его независимость на международной арене); право- 

творчество (только государство может издавать нормативно-правовые акты, 

обязательные для исполнения всем населением страны); монополия на легаль- 

ное применение насилия. Функции государства делятся на внешние и внутрен- 

ние (экономические, социальные, культурные, охранительные). 

2. обособленная от общества, сложная, многофункциональная организа- 

ция политической власти и управления обществом, располагающая спе- 

циальным аппаратом принуждения и способная придавать своим велениям обя- 

зательную силу для населения всей страны. Государство — это совокупность 

взаимосвязанных учреждений и организаций, составляющих особую систему 

управления основными сферами общественной жизни (представительные, ис- 

полнительные, правоохранительные органы, армия, налоговая служба, службы 

безопасности, контрольные инстанции и т. д.). Государство — это костяк, ядро 

всей политической системы той или иной страны, ее центральный политиче- 

ский институт, к которому так или иначе тяготеют другие политические инсти- 

туты и многочисленные участники политической жизни общества. 

К функциям государства относятся: 1) внутренние: защита существую- 

щей экономической и социальной системы; регулирование хозяйственной дея- 

тельности; охрана общественного порядка; регулирование социальных отноше- 

ний; культурно-воспитательная и идеологическая и т. п.; 2) внешние: защита 

интересов государства в его взаимоотношениях с другими государствами на 

международной арене; обеспечение обороны страны; культурное и экономиче- 

ское сотрудничество. 

3. центральная организация политической системы, обладающая верхов- 

ной властью на определенной территории, имеющая исключительное право из- 

давать общеобязательные законы и использовать в необходимых случаях наси- 
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лие. Это институт, отличающийся от гражданского общества, имеющий на- 

деленный властными полномочиями аппарат с особым слоем государственных 

служащих, а также аппарат принуждения, включающий в себя армию, поли- 

цию, разведку, тюрьмы и т. п. Это особая организация публичной политической 

власти господствующего класса (социальной группы, всего народа), распола- 

гающая специальным аппаратом принуждения, осуществляющая руководство 

обществом и представляющая его на международной арене. 

4. организация политической власти, осуществляющая управление обще- 

ством и обеспечивающая в нем порядок и стабильность. 

Государство выполняет внутренние и внешние функции. К внутренним 

функциям относятся: обеспечение социально-политической стабильности, 

безопасности и порядка; регулирование экономических процессов, поддержа- 

ние общих правил хозяйствования; развитие средств связи, дорог и других 

средств обеспечения жизнедеятельности всего общества; социальные, куль- 

турно-образовательные функции; охрана окружающей среды. Внешние функ- 

ции: обеспечение национальной безопасности, отстаивание государственных 

интересов в международных отношениях, развитие сотрудничества (экономи- 

ческого, военного, культурного и т. п.) с другими государствами. 

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ - идеальная (желаемая) модель организа- 

ции политической власти, соответствующая развитому гражданскому обществу 

(гражданское общество выступает источником законов, оно определяет собой 

государство, а не наоборот). 

В правовом государстве в полной мере реализуются два основополагаю- 

щих принципа: порядок в стране и защищенность граждан. Основными при- 

знаками правового государства являются: господство закона во всех сферах 

общественной жизни; связанность законом государства и его органов; реаль- 

ность прав и свобод личности; взаимная ответственность государства и лично- 

сти; разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; на- 

личие эффективных форм контроля и надзора гражданского общества за осу- 

ществлением государственной власти и исполнением законов. Идея правового 

государства выдвигалась еще в древние времена античными мыслителями, а 

философское обоснование получило у немецкого философа И. Канта. 

ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ - организация политической власти, 

соответствующая демократическому, гуманистическому обществу, когда наря- 

ду с принципами правового государства реализуются принципы социальной 

справедливости, защищенности, социальной гармонии (существуют государст- 

венные гарантии трудовых прав граждан, действуют законы о социальной за- 

щите населения, включая различные виды страхования и помощи, постоянно 

совершенствуется пенсионная система и система оплаты труда бюджетников с 

тенденцией приравнивания его к труду госслужащих, особое внимание уделя- 

ется охране детства и материнства и т. д.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — сумма задолженности государства 

внешним и внутренним кредиторам. Различают внешний и внутренний долг. 

Внутренний долг формируется за счет денежных займов (в том числе и в виде 



43  

ценных бумаг) у населения, хозяйственных и финансовых организаций. Внеш- 

ний долг образуется за счет займов у других правительств, международных фи- 

нансовых и хозяйственных организаций. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ - система 

мер, при помощи которых государство оказывает регулирующее влияние на 

экономическое развитие, дополняя рыночные механизмы. К мерам государст- 

венного регулирования экономики относят: правовые методы (антимонополь- 

ное законодательство, законы в поддержку мелкого и среднего бизнеса и др.); 

финансово-экономические методы (налогообложение, денежная политика, кре- 

дитная политика и др.); предоставление государственных заказов; экономиче- 

ское программирование (рекомендательные планы развития экономики на оп- 

ределенный период). 

ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности взаимных прав и обязанностей. 

ГРАЖДАНИН — 1. в широком смысле слова личность, наделенная 

гражданскими правами и обязанностями, успешно усваивающая и использую- 

щая гражданские ценности. К ним относятся: высокая степень индивидуальной 

самоорганизации и самоорганизации как части социума; личная ответствен- 

ность за индивидуальный выбор и действия, за состояние и развитие общества; 

патриотизм гражданский; активное участие в общественной деятельности; об- 

разованность и критичность мышления; толерантность; терпимость и уважение 

к иным мнениям, суждениям, взглядам и самоуважение, умение отстаивать 

свою точку зрения; способность к диалоговым формам социального взаимодей- 

ствия и духовного контакта; уважение к минувшему, приверженность его луч- 

шим образцам и к ценностям; физическое и нравственное здоровье; нетерпи- 

мость к экстремизму; демократизм и гуманизм как принцип социального пове- 

дения и мышления; трудолюбие; сострадание к терпящим физические и нрав- 

ственные муки. Антиподами гражданина в социальном мире чаще всего высту- 

пают раб, конформист, диктатор, бюрократ, циник, догматик, реакционер, экс- 

тремист, пассивный обыватель, невежа, ортодокс, ксенофоб, фарисей, социаль- 

ный иждивенец, преступник, льстец и подхалим. В узком смысле гражданин — 

подданный какого-либо государства. 

1) в юридическом (правовом) смысле — лицо, обладающее правом граж- 

данства. Говоря иначе, это принадлежность лица к государству. Гражданство 

означает устойчивую правовую связь человека с государством и выражается в 

совокупности их — гражданина и государства — взаимных прав и обязанно- 

стей. Быть гражданином — значит иметь определенную правоспособность, т. е. 

обладать всей полнотой прав и свобод, но вместе с тем быть обремененным те- 

ми обязанностями, которые определены законодательством страны, прежде 

всего конституцией — основным законом, а также другими правовыми доку- 

ментами. Со своей стороны, государство берет на себя обязательство по отно- 

шению к своему гражданину обеспечить реализацию в полном объеме его 

(гражданина) прав и свобод, защиту и покровительство, в том числе и за преде- 

лами страны; 
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2) с древнейших времен в понятие «гражданин» вкладывается и особый 

нравственный смысл: быть гражданином — значит занимать определенную мо- 

ральную позицию, связанную с чувством долга и ответственностью по отноше- 

нию к своему Отечеству, народу, национальным ценностям, святыням, культу- 

ре. Гражданские чувства проявляются в искренних душевных переживаниях за 

судьбу Родины, горячем желании видеть ее свободной и процветающей, готов- 

ности честно трудиться на благо страны, в умении обуздать свой эгоизм, прий- 

ти на помощь нуждающимся. Вместе с тем гражданская позиция всегда связана 

с критическим отношением к социальной несправедливости. И конечно же, 

гражданин всегда готов проявить личное мужество, встать на защиту своей  

страны от любых посягательств. 

2. В праве — человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанно- 

стей (см. Права и свободы человека), предусмотренных конституцией, имею- 

щий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова — нрав- 

ственный человек, обладающий политической и правовой культурой, полити- 

чески активный, живущий интересами и нуждами страны, участник полити- 

ческой и правовой жизни общества. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА — права, принадлежащие человеку как био- 

социальному существу. К гражданским правам, например, относятся: право на 

жизнь и свободу, личную неприкосновенность, честь и достоинство, граждан- 

ство и защиту государства, на равенство перед законом и судом, презумпцию 

невиновности, свободу выбора места жительства и профессии, не: прикосно- 

венность жилища и частной жизни, право на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых и иных сообщений и т. д. Гражданские права — 

это возможности человека быть огражденным от нежелательного и незаконного 

вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир со стороны кого бы то ни 

было. Гражданские права призваны обеспечить существование, своеобразие и 

автономию личности. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

1. сфера самостоятельных и независимых от государства общест- 

венных отношений и институтов, в задачу которых входит обеспечение усло- 

вий для самореализации как отдельных индивидов, так и коллективов, для 

удовлетворения как частных, так и коллективных интересов и потребностей в 

сочетании с высокими принципами гражданственности, свободы, патриотизма. 

Гражданское общество — сфера самопроявления свободных граждан и добро- 

вольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных соответст- 

вующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации 

со стороны государства. Гражданское общество — это общество свободных, 

суверенных личностей, наделенных самыми широкими гражданскими и по- 

литическими правами, активно участвующих в управлении государством, сво- 

бодно выражающих свои мысли, беспрепятственно удовлетворяющих свои по- 

требности, создающих любые организации и партии, защищающие интересы 

этих личностей. В экономическом плане — многообразие форм собственности, 

свободный рынок, свободное предпринимательство. В духовном — идейный 
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(идеологический) плюрализм, свобода слова и печати, свобода вероис- 

поведания. 

Необходимым условием реализации идеалов гражданского общества яв- 

ляется наличие демократического, социального, правового государства. 

2. совокупность негосударственных отношений и институтов, выра- 

жающих частные интересы граждан в различных сферах. В гражданском об- 

ществе утверждаются права человека, реализуются естественные потребности: 

в материальном благополучии, семье, воспитании детей, духовном самосовер- 

шенствовании, образовании, информации, творчестве, общении и т. д. Здесь в 

отличие от вертикальных (государственно-властных отношений) возникают го- 

ризонтальные связи и отношения: социально-экономические, социокультурные, 

социально-политические. Они основаны на юридическом равенстве сторон. В 

рамках гражданского общества возникают и функционируют не- 

государственные социальные институты: рыночная экономика, основанная на 

плюрализме (разнообразии) форм собственности, свободе труда и предприни- 

мательской деятельности; семья, школа, церковь, средства массовой информа- 

ции, демократические выборы. К институтам гражданского общества относятся 

также заинтересованные группы и их добровольные объединения (союзы пред- 

принимателей, экологов, профессиональные союзы, клубы по интересам, муни- 

ципальные коммуны — местное самоуправление и др.), общественно- 

политические движения и политические партии. Наряду с политическими пар- 

тиями, общественно-политическими движениями заинтересованные группы, 

включаясь в политику, осуществляют связь гражданского общества с правовым 

государством. Правовое государство обеспечивает условия для нормальной 

жизнедеятельности гражданского общества; оно подконтрольно этому обще- 

ству, являясь одним из его институтов. 

3. это самоорганизующаяся система естественно складывающихся от- 

ношений между индивидами, где каждый выступает не как подданный государ- 

ства, а как частное лицо, имеющее свои особенные жизненные цели. 

4. Способ организации социальной жизни; для которого характерны 

свобода частной жизни граждан, их активность и самостоятельность в управле- 

нии общественными делами, в экономике, культуре, идеологии. Большую роль 

в гражданском обществе играет местное самоуправление. К институтам граж- 

данского общества относятся школа, семья, церковь, средства массовой ин- 

формации, партии и т. п. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: 

1. отрасль права, регулирующая, в основном, имущественные, а также не- 

которые личные неимущественные отношения (например, по поводу личной 

тайны, доброго имени т. д.). Объектами гражданских правовых отношений мо- 

гут быть материальные ценности (вещи, деньги, ценные бумаги, недвижи- 

мость), имущественные права, работы и услуги, информация, результаты ин- 

теллектуальной деятельности, авторство, личная тайна, доброе имя. Субъекта- 

ми гражданских правовых отношений могут быть граждане (физические лица) 

до 14 лет (частично), с 14 лет полностью правосубъектные; коммерческие и не- 
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коммерческие организации (юридические лица); государство. Защитой граж- 

данских прав занимается суд и Арбитражный суд. Гражданско-правовая ответ- 

ственность наступает за причинение неправомерными действиями вреда лич- 

ности или имуществу гражданина, вреда организации (заключение противоза- 

конной сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права соб- 

ственности, авторских или изобретательских прав, появление искаженной ин- 

формации в СМИ, наносящей моральный или материальный ущерб, и т. д.). К 

санкциям, реализующим гражданско-правовую ответственность, относятся: 

возмещение морального и материального ущерба, восстановление нарушенно- 

го права (собственности), принудительное исполнение невыполненного обяза- 

тельства и т. д. К гражданскому праву относится и право собственности. Пра- 

во собственности — совокупность правовых норм, устанавливающих возмож- 

ности индивидуального или коллективного собственника владеть (обладать) 

имуществом, извлекать из имущества полезные свойства (пользоваться) и оп- 

ределять фактическую и юридическую судьбу имущества (распоряжаться). 

Право собственности регулирует права и обязанности собственника и противо- 

стоящих ему лиц (несобственников); защищает отношения собственности от 

любых посягательств. Основные источники гражданского права в Российской 

Федерации — Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ. 

2. отрасль права, нормы которого регулируют на началах юридического 

равенства сторон имущественные и связанные с ними личные неимуществен- 

ные отношения. Имущественные отношения складываются по поводу мате- 

риальных благ между гражданами, между организациями и гражданами, меж- 

ду организациями. Они затрагивают отношения собственности, отношения по 

поводу продажи, обмена, дарения и пр. Личные неимущественные отношения 

— те, которые возникают, например, в процессе реализации прав авторства, 

защиты чести, достоинства, деловой репутации граждан и пр. 

Участниками гражданско-правовых отношений являются государство, 

юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), физические 

лица (граждане). Гражданские правоотношения возникают на основе опреде- 

ленных действий: сделок, договоров. Существуют также четыре внедоговорных 

обязательства, вытекающие из противоправных действий: причинение вреда 

(ущерба) имуществу либо личности, неосновательное обогащение. Неисполне- 

ние или ненадлежащее исполнение лицом своих обязанностей влечет за собой 

гражданско-правовую ответственность, суть ее — компенсировать причинен- 

ный материальный и моральный ущерб, восстановить нарушенные права. Ос- 

новными источниками гражданского права являются Конституция Российско- 

го государства, Гражданский кодекс Российского государства, другие законы,  

например «Об авторском праве и смежных правах», «О защите прав потребите- 

лей» и пр. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА - совокупность естественных, неотчуждаемых 

прав и свобод человека. В РФ гражданские права человека закреплены в ст. 20- 

29 Конституции. Это право на жизнь (ст. 20), на охрану личного достоинства 

(ст. 21), на свободу и личную неприкосновенность жилища (ст. 25), на свобод- 
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ное передвижение по стране, свободный выезд за ее пределы и возвращение без 

каких-либо помех (ст. 27) и др. Важнейшим гражданским правом является пра- 

во на свободу совести, свободу вероисповедания (ст. 28). К гражданским пра- 

вам примыкают права по защите прав и свобод (процедурные гражданские пра- 

ва), например, гарантия судебной помощи (ст. 48), презумпция невиновности 

(ст. 49) и др. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — высокий уровень социализации личности, 

группы лиц, их качественное состояние, проявляющееся в высокосознатель- 

ном использовании своих прав и свобод, тесно связанных с личной и коллек- 

тивной ответственностью и необходимостью выполнять свои обязанности в 

интересах общества. Гражданственность — степень усвоения индивидом граж- 

данских добродетелей и ценностей, в результате чего он становится граждани- 

ном. 

ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ - устойчивое, стабильное состояние об- 

щества, условие его стабильности. Гражданское согласие предполагает сотруд- 

ничество основных социально-политических сил по главным вопросам общест- 

венного развития, его перспективам. 

ГРАЖДАНСТВО: 

1. устойчивая правовая и политическая связь человека с государством, по- 

литическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству. Госу- 

дарство обеспечивает реализацию гражданами прав, защищает их внутри стра- 

ны и за границей. От гражданина требуется соблюдение законов и других пред- 

писаний государства и выполнение конституционных обязанностей (см. Обя- 

занности). В РФ при определении гражданства действует «принцип крови»: 

гражданство новорожденного определяется гражданством его родителей, при 

этом место рождения роли не играет; в иных странах действует «принцип поч- 

вы»: новорожденный приобретает гражданство того государства, на территории 

которого он родился, независимо от того, кто его родители. Гражданин РФ не 

может быть лишен своего гражданства или права изменять его. Живя за грани- 

цей, россиянин не теряет своего российского гражданства. Он пользуется защи- 

той Российского государства. Гражданин РФ может иметь двойное гражданст- 

во. Двойное гражданство не избавляет от необходимости выполнять обязанно- 

сти гражданина РФ. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера- 

ции» (2002 г.) определяет порядок приема в гражданство РФ. 

2. политическая и правовая принадлежность лица к данному государству и 

обусловленная этой постоянной связью совокупность взаимных прав и обязан- 

ностей, закрепленных в законе страны. Гражданство основано на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Гражданство опре- 

деляется и политической активностью людей. В одних странах она высока, и 

граждане активно работают во всевозможных органах власти, учреждениях, 

фондах, движениях. В других — она чрезвычайно низка. В таком случае гово- 

рят, что между властью и народом возникло отчуждение. В первом случае люди 

чувствуют себя настоящими, полноценными гражданами и патриотами, во вто- 

ром — гражданами «второго сорта», даже изгоями в собственной стране. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА - вооруженная борьба противоборствующих 

сил внутри страны за обладание государственной властью. Для гражданской 

войны характерны раскол общества на враждебные лагери, непримиримость 

борющихся сторон. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - вид юридической ответст- 

венности, установленные нормами гражданского права юридические последст- 

вия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных 

гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных 

гражданских прав другого лица. Гражданская ответственность заключается в 

применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (креди- 

тора) либо государства установленных законом или договором мер воздейст- 

вия. 

ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ - организованные группы (предприниматель- 

ские, религиозные, коммерческие и др.), оказывающие давление на власть, но 

не стремящиеся к обладанию ею. 

ГУБЕРНАТОР (лат. gubernator правитель) - высшее должностное лицо 

административно-территориальной или федеративной единицы государства в 

ряде стран. В РФ глава управления некоторых субъектов Федерации (см. Субъ- 

екты Российской Федерации). 

ГУМАНИЗМ (от лат. humanus — человечный, человеческий): 

1) в широком смысле — совокупность идей и взглядов, возвышающих 

достоинство и ценность человеческой личности, ее прав на свободу и справед- 

ливость, на благополучие. Гуманизм признает ценность человека как индивиду- 

альности, свободное развитие которой подразумевает создание условий для 

свободного развития творческих сил и способностей человека. В соответствии с 

этими идеями лишь благо человека может быть критерием оценки справедли- 

вости общества. Идеи гуманизма предполагают большое внимание общества к 

проблемам личности, ее запросам, интересам; особое значение имеет нравст- 

венное воспитание, изучение общественных дисциплин; 

2) в более узком смысле гуманизмом называют светское вольномыслие 

эпохи Возрождения (середина XIV — середина XVI в.), противостоящее духов- 

ному господству церкви и утверждающее достоинство человеческой личности, 

веру в ее возможности и способности. 

3. Человечность в общественной деятельности, в отношении к людям, 

система взглядов и действий, основанная на создании социально- 

экономических, политических и духовных условий для развития индивида, 

личности. 

4. исторически изменяющаяся система воззрений, признающая в качестве 

высшей ценности, достойную во всех отношениях жизнь человека, его права на 

безопасность, свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, 

считающая благо человека главным критерием прогресса, а принципы равно- 

правия, справедливости, человечности — желаемой нормой отношений между 

людьми. 

ГУМАНИЗАЦИЯ (лат. humanus человечный, человеколюбивый): 
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1. В образовании— тенденция развития современной школы, выражаются 

в ориентации содержания и методов обучения на потребности интересы лично- 

сти учащихся, превращении их в полноценных участников образовательного 

процесса. 

2. очеловечивание чего-либо (государственной системы, социальной сре- 

ды, экономики, системы образования и т. д.); тенденция усиления человеколю- 

бивых, человекоохранительных и человекоразвивающих мотивов в искусстве, 

литературе, религии, философии. Современный разрыв между значительными 

технико-экономическими достижениями в развитых странах и малым духов- 

ным самоощущением человека может привести к глубокому кризису всей чело- 

веческой цивилизации. Именно поэтому актуальной становится проблема гума- 

низации прогресса (неогуманизм), отхода от традиционных технократических 

критериев развития в пользу критериев психократических, проблема гармони- 

зации норм обладания и норм естественного бытия человека. 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ 

1. процесс формального усвоения информации о тех или иных сторонах 

жизнедеятельности человека и общества познающим субъектом; процесс фор- 

мально-правовой ориентации того или иного вида деятельности на проблему 

человека, сообществ, социальных отношений. Довольно часто термин исполь- 

зуется не по назначению, им подменяют понятие «гуманизация». 

2. В образовании — тенденция развития современной школы, выражаю- 

щаяся в ориентации содержания обучения достижения гуманитарных наук. 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО — совокупность международных правовых 

норм, основанных на принципах гуманности и направленных на ограничение 

последствий вооруженных конфликтов. Гуманитарное право защищает лиц, 

прекративших принимать участие в военных действиях (раненые, больные, во- 

еннопленные), запрещает применение средств и методов военного действия, 

причиняющих излишние повреждения, наносящих серьезный ущерб окружаю- 

щей среде. Гуманитарное право защищает лиц, не принимающих непосредст- 

венного участия в военных действиях (гражданский, медицинский, духовный 

персонал), защищает объекты, которые не служат непосредственно военным 

целям (школы, церкви, зрелищные учреждения, жилые дома и пр.). Нарушив- 

шие международные нормы гуманитарного права считаются военными пре- 

ступниками и несут личную уголовную ответственность по решению судов го- 

сударств, подписавших соответствующие конвенции и протоколы, и Междуна- 

родного суда. 

ГУМАННОСТЬ — человечность; конкретные проявления благородства, 

сочувствия, сострадания, заботы и любви к человеку со стороны другого лица 

или группы лиц. Гуманность ярче всего проявляется не тогда, когда «гуманно- 

стью заражены все», а в те времена, в тех условиях, когда объективные обстоя- 

тельства (война, националистические настроения, массовое глумление), каза- 

лось бы, вынуждают воздержаться от проявления гуманных качеств (конфор- 

мизм) либо поступать антигуманно. 
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Д 
ДАОСИЗМ (кит. путь). Одна из распространенных в Китае религий и 

основных религиозно-философских учений Древнего Китая. 

ДАРВИНИЗМ — материалистическая теория эволюции органического 

(растительного и биологического) мира, а точнее — теория происхождения ор- 

ганических видов, разработанная английским естество испытателем Ч. Дарви- 

ном и развитая его учениками. В соответствии с дарвинизмом главным факто- 

ром эволюции растений и животных является естественный отбор и борьба за 

существование. Последнее предполагает активное приспособление к условиям 

окружающей среды, активное ее освоение и вытеснение, уничтожение слабых,  

менее приспособленных видов. В процессе приспособления у отдельных видов, 

подвидов и даже отдельных особей появляются случайные благоприятные из- 

менения, которые наследуются потомством, закрепляются в поколениях. В ре- 

зультате те особи, группы, которые из-за отсутствия соответствующих качеств 

не выдерживают этой борьбы, погибают, вымирают. Те же, которые, благодаря 

приобретению и закреплению новых качеств и способностей, выдерживают 

борьбу, выживают, размножаются, увеличиваясь количественно и осваивая все 

новое и новое жизненное пространство. 

ДАРЕНИЕ - в гражданском праве — договор, согласно которому одно 

лицо безвозмездно предлагает свое имущество в собственность другому. Счи- 

тается заключенным в момент передачи имущества. Необходимо соблюдать ус- 

ловия оформления договора, в противном случае договор может быть признан 

недействительным. 

ДВИЖЕНИЕ - в философии — всякое изменение, взаимодействие мате- 

риальных объектов. 

ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ - один из инсти- 

тутов политической системы, объединение больших групп людей на основе 

общих интересов и потребностей. Виды общественно-политических движений: 

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

интернациональное, национально-освободительное, националистическое (по 

признаку национальной политики); рабочее, крестьянское и др. (по классовому 

признаку); женское, ветеранское, молодежное и др. (по возрастному и полово- 

му признакам). В отличие от партий общественно-политическое движение не 

имеет строгого организационного оформления и менее стабильно. 

ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - партийная система, в которой две 

крупнейшие партии сменяют друг друга у власти. Характерна для современных 

Великобритании, США и др. стран. 

ДЕБИТОР (лат. debitor должник). Сторона в обязательстве (см. Обяза- 

тельство), обязанная совершить в пользу другой стороны — кредитора — оп- 

ределенное действие (выполнить работу, передать имущество и др.) или воз- 

держаться от определенного действия. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ (франц. devaluation обесценение, переоценка) - сниже- 

ние в законодательном порядке золотого содержания национальной денежной 

единицы или понижение официального курса бумажных денег по отношению к 
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золоту или валютам других стран до их реальной стоимости; 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, отклоняющееся от обще- 

принятых норм; отдельные поступки или система поведения, не соответствую- 

щие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. Девиантное 

поведение может быть как негативным, деструктивным (от безбилетного про- 

езда до убийства), так и позитивным, одобряемым обществом (поведение на- 

циональных героев, искания творческих личностей, выступления выдающихся 

артистов, спортсменов, деятельность ученых, политиков, миссионеров и т. д.). 

Крайняя форма отрицательного девиантного поведения называется делин- 

квентностъю. Делинквентные отклонения в социальной жизни преследуются 

по закону. Чаще всего они подпадают под нормы Уголовного права. 

ДЕГРАДАЦИЯ — постепенное ухудшение состояния, внутреннее само- 

разрушение какого-либо объекта или системы (личности, коллектива, общества, 

государства, природной среды); распад, усиление тенденций к упрощенчеству,  

примитивизму, ограниченности, замкнутости. 

ДЕДУКЦИЯ(лат. deductio выведение) — способ рационального мышле- 

ния, метод, способ познания, заключающийся в движении мысли от общего 

знания (знания общих закономерностей, основных свойств, общего принципа, 

парадигмы) к частным выводам, дающим знания о конкретных предметах, 

процессах, явлениях. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ -1. способность лица своими действиями приоб- 

ретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести от- 

ветственность за совершенные правонарушения. Полная дееспособность в РФ 

наступает с 18 лет, ограниченная — с 14 до 18 лет (можно самостоятельно рас- 

поряжаться заработком, но более значительные сделки осуществляются с со- 

гласия родителей или лиц, их заменяющих). В ряде отраслей права правоспо- 

собность и дееспособность связаны неразрывно между собой, возникают одно- 

временно (право участвовать в выборах возникает по достижении 18 лет). Уго- 

ловная ответственность наступает по достижении 16 лет, но за совершение не- 

которых, предусмотренных законом преступлений, — с 14 лет. Решение об ог- 

раничении дееспособности может принять только суд. Недееспособными могут 

быть признаны лица, страдающие душевными болезнями, алкоголики, нарко- 

маны и др. Над ними устанавливается опека. 

2.в гражданском праве способность гражданина (физического лица) и уч- 

реждения (юридического лица) своими действиями приобретать права и обя- 

занности. То же, что и полная правоспособность, полная правоответственность. 

В современной России дееспособность личности начинается с 18 лет. 

ДЕЗАВУИРОВАТЬ — объявить о несогласии с кем-либо или чем-либо 

(коллегами, начальством, отдельными мнениями, программами и т. д.). 

ДЕИЗМ (лат. deus бог) - религиозно-философское учение, согласно кото- 

рому сотворивший мир Бог не вмешивается в его развитие. Имело большое 

влияние в XVII-XVIII вв. в эпоху Просвещения. 

ДЕЙСТВИЕ - составной элемент деятельности. Получило известность 

введенное М. Вебером понятие социального действия, которое отличается на- 
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правленностью на решение жизненных проблем, на ответственное поведение 

людей. Виды социальных действий: целерациональные (имеют рационально 

поставленную цель); ценностно-рациональные (подчинены нравственным и 

иным требованиям); аффективные (совершаются под влиянием острых эмоцио- 

нальных переживаний); традиционные (основаны на привычке). 

ДЕКЛАРАЦИЯ(лат. declaratio объявление, провозглашение) — 

1.официальное или торжественное заявление делегации, правительства, между- 

народного органа, на основе которого затем разрабатываются принципы после- 

дующих законодательных мероприятий; официальное провозглашение государ- 

ством, партией, международной организацией основных принципов внутренней 

и внешней политики, основ государственности, мирового правопорядка и т. д. 

Декларации, как правило, не имеют прямой юридической силы, но их основные 

положения так или иначе служат основой для последующих разработок поли- 

тико-правовых документов (Декларация независимости США, 1776; Деклара- 

ция прав человека и гражданина, 1789; Декларация прав народов России, 1917; 

Всеобщая Декларация прав человека, 1948). 

2.Провозглашение основных принципов, правовой документ; заявление, 

предоставляемое таможне при провозе через границу ценностей (таможенная 

декларация); заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о размере его 

доходов, имущества (налоговая декларация). 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ (лат. delegatus посланный)- передача властных пол- 

номочий лицу или органу, их не имеющих. Осуществляется на определенное 

время. 

ДЕМАГОГИЯ (греч. demagogos вождь народа)- 1.понятие, употреб- 

ляемое для обозначения приемов, используемых в речах, поступках, деятельно- 

сти демагогов. Демагогами в Древней Греции называли «вождей народа», дея- 

телей, обладавших выдающимися ораторскими способностями и отстаивавших 

интересы демоса (народа). Титул демагога считался весьма почетным. В совре- 

менной политической терминологии слово приобрело негативное значение. 

Демагогами считают политиков, преднамеренно вводящих в заблуждение об- 

щество, использующих чувства, инстинкты и предрассудки масс, строящих 

свои рассуждения на одностороннем осмыслении тех или иных явлений. Ср. 

Популизм. 

2.использование лживых обещаний, преднамеренно извращенных фактов, 

инсинуаций, заманчивых лозунгов, лести в корыстных личных или корпоратив- 

ных интересах. Особенно широко используется в политических целях в период 

избирательных кампаний. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА — деление насе- 

ления по таким признакам, как возраст (дети, подростки, молодежь, люди 

среднего возраста, пожилые люди); пол (мужчины, женщины); состояние в бра- 

ке (женатые/замужние, разведенные, вдовые); семейное положение (одинокие, 

семейные); давность проживания в данном населенном пункте (новоселы, ста- 

рожилы) и др. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (греч. demos народ + grapho 
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пишу)- термин, появившийся в 1934 г. для обозначения резких сдвигов в каче- 

стве воспроизводства населения (существенное увеличение рождаемости, сред- 

ней продолжительности жизни). 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И СТАРЕНИЕ - демогра- 

фические процессы, характеризующие изменение возрастной структуры насе- 

ления. Демографическое омоложение проявляется в увеличении доли детей до 

14 лет или молодых людей. Оно связано с увеличением рождаемости, сокраще- 

нием детской смертности, но, как правило, является временным. Главная тен- 

денция сегодня состоит в демографическом старении — увеличении доли по- 

жилых и старых людей. Различают «старение снизу», обусловленное сокраще- 

нием рождаемости, и «старение сверху», вызванное снижением смертности и 

увеличением средней продолжительности жизни. ООН установила спе- 

циальные критерии, определяющие меру старости населения. Если лиц старше 

65 лет меньше 4%, общество считается молодым; если их доля колеблется от 4 

до 7% — стоящим на пороге старости; если их больше 7%, общество признает- 

ся старым. Большинство развитых стран по этой классификации относят к чис- 

лу старых. 

ДЕМОГРАФИЯ (греч. demos народ + grapho пишу, описание) - наука о 

структуре, воспроизводстве, динамике движения населения. Изучает демогра- 

фические события (рождение, смерть, вступление в брак, развод), демографи- 

ческие процессы (рождаемость, смертность, брач-ность), демографические 

структуры (соотношение полов, возрастных групп), демографическое поведе- 

ние (отношение к браку, семье, рождению детей, здоровью, болезням, смерти). 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ — процесс утверждения в стране(странах) демо- 

кратического политического режима, т. е. такого государственного устройства, 

которое основывается на признании народа высшим источником власти, на вы- 

борности и общественной подконтрольности властных структур, на приорите- 

те фундаментальных прав и свобод человека. Вместе с тем демократический 

режим накладывает и на самого человека повышенную ответственность за 

свою личную судьбу, судьбу общества и государства. Демократизация — про- 

цесс крайне противоречивый, особенно для сообществ, осуществляющих пере- 

ход к демократии от тоталитарных и авторитарных режимов, но неизбежный, 

объективный и в реальном измерении времени — бесконечный, лишь прибли- 

жающий народы Земли к некоему идеалу гуманистического общественного 

устройства. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - сово- 

купность принципов, признание и соблюдение которых позволяет применять к 

тому или иному политическому режиму понятие демократического. К ним, как 

правило, относят: избрание высшего органа законодательной власти непосред- 

ственно народом; наличие целостной системы избираемых народом органов 

власти и управления, а также самоуправления; конституционное закрепление 

всеобщего и равного избирательного права; обеспечение свободы голосования 

народа, исключающей возможность голосования списком; решение вопросов 

большинством голосов при признании того, что решение большинства ограни- 
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чивает права меньшинства, сохраняющего возможность законно защищать свои 

интересы; формирование системы отношений между органами власти, поль- 

зующимися доверием общества, на основе сотрудничества; обеспечение взаим- 

ной ответственности власти и общества; подчинение органов власти контролю 

общества; выработку механизма предотвращения и разрешения возникающих 

конфликтов. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ - теория, основа современного 

социал-демократического движения. Демократический социализм предполага- 

ет постепенное и неуклонное реформирование современного общества с целью 

его демократизации, создания социального государства и установления соци- 

альной демократии. 

ДЕМОКРАТИЯ (греч. demos народ + cratos власть)- «Власть народа», 

«народовластие», определенная форма политической, социальной и экономиче- 

ской организации общества, основанная на принципиальном признании на- 

рода источником всякой власти. Под демократией понимают и форму по- 

литического режима, при которой, в частности, высший орган государственной 

власти избирается непосредственно народом, существует целостная система 

избираемых органов власти, управления и самоуправления, конституционно за- 

креплено всеобщее и равное избирательное право, обеспечивается большая 

ответственность государства и общества, власть подчинена контролю общества. 

Выделяют различные формы демократии: представительную и непосредствен- 

ную, согласительную и конфликтную, поляризованную и неполяризованную. 

Непосредственная (прямая) и представительная демократия — формы осущест- 

вления народного изъявления в условиях демократического политического ре- 

жима, в этом случае народ выражает свое мнение и интересы непосредственно 

участвуя в референдумах (см. Референдум), митингах, демонстрациях. Во вто- 

ром воля народа проявляется в выборе тех или иных лиц, представляющих его 

интересы в законодательных, судебных, иных органах власти разного уровня 

(общенациональных, регтональных, местных). См. Авторитаризм, Тоталита- 

ризм. 

ДЕМОКРАТИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ) (греч. demos — народ и kratos — власть) — 1.форма существования 

общества и государства, всей политической системы, один из основных спосо- 

бов политической и социальной организации населения, когда преодолевается 

традиционное отчуждение между государственной властью и обществом, об- 

щественной волей. При демократии именно общественная воля становится 

реальным верховным источником любой власти, и эта воля, основанная на вы- 

сокой культуре жизнедеятельности, утверждает весь комплекс прав человека на 

государственном общественном уровнях. Для демократии характерно призна- 

ние принципов народовластия (непосредственного и представительного), сво- 

бод и равноправия граждан, гласности, самоуправления на местах, обществен- 

ного контроля власти, наличия оппозиции и создание условий для социально- 

политической деятельности меньшинства. Демократия становится реальностью 

только тогда, когда подтверждаются принципы правопорядка на всех социаль- 
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ных уровнях, когда в соответствии с демократическими идеалами формируется 

общественное сознание (ментальная сфера) и очевидны массовые гражданские 

усилия, направленные на создание всеобъемлющей системы взаимоответствен- 

ности. Различают институты представительной и непосредственной демокра- 

тии. К первым относятся выборные органы всех уровней. Ко вторым — выбо- 

ры, референдумы, демонстрации, шествия, митинги, петиции, выступления в 

средствах массовой информации и т. д. 

2.форма политической организации общества, основанная на признании 

народа источником власти, его права участвовать в решении государственных 

дел в сочетании с широким кругом прав и свобод. Ее характеризуют следую- 

щие признаки: выборность основных органов государства; равноправие граж- 

дан, и прежде всего равенство избирательных прав; политический плюрализм; 

решение вопросов большинством голосов; признание ценности мнений и инте- 

ресов меньшинства; гарантирование соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; гласность и т. д. Различаются демократия прямая (непосредствен- 

ная) и представительная (опосредованная). К институтам непосредственной де- 

мократии относятся референдумы, всенародные обсуждения политических во- 

просов и т. п., а представительной — выборные органы и учреждения. В первом 

случае народ сам, без посредников, выносит то или иное решение, во втором — 

через депутатов и иных своих представителей. 

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ — политика государства, направленная на раз- 

витие конкуренции и сдерживание монопольного давления на рынок. Осущест- 

вляется с помощью законодательных мер, направленных на обеспечение плю- 

рализма различных форм собственности, увеличение количества производите- 

лей (в том числе и путем раздела крупных корпораций на несколько самостоя- 

тельных, более мелких), устранение привилегий и препятствий для конкурен- 

ции. 

ДЕМПИНГ (англ. dumping сбрасывание) - продажа товаров за границей 

по ценам, существенно более низким, чем на внутреннем и мировом рынках, с 

целью устранения конкурентов. 

ДЕНОМИНАЦИЯ — укрупнение национальной денежной единицы (из- 

менение нарицательной стоимости денежных знаков) путем обмена по установ- 

ленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочи- 

вания денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране. В таком же 

соотношении пересчитываются цены товаров и услуг, тарифы, заработная пла- 

та, пенсии, остатки денежных средств на банковских счетах, баланс предпри- 

ятий и учреждений. 

ДЕНОНСАЦИЯ (лат. denuntiatio уведомление) - объявление недейст- 

вительным, прекратившим силу какого-либо правового акта — договора, со- 

глашения и др. 

ДЕНЬГИ – 1. особый товар, всеобщая эквивалентная форма стоимости 

(см. Стоимость) всех товаров, главное свойство которого — выражение стои- 

мости других товаров, способность служить всеобщим средством обмена. 

Функции денег: мера стоимости (выражают стоимость других товаров); средст- 
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во обращения (обслуживают товарный обмен); средство накопления; средство 

платежа; всемирные деньги. 

2. особый товар, выполняющий на рынке, в процессе обмена, роль всеоб- 

щего товарного эквивалента, выражающего стоимость всех товаров (всеобщий 

стоимостный эквивалент), служащий посредником при их обмене друг на дру- 

га. Деньги — это «товар товаров», который в скрытом виде содержит в себе все 

другие товары. В разное время у разных народов в качестве денег выступали 

разные продукты: скот, меха, соль, слоновая кость, зерно и т. д. С течением  

времени эта роль почти повсеместно закрепилась за золотом и серебром. В Но- 

вое время в результате интенсификации рыночных операций благородные ме- 

таллы были заменены бумажными деньгами. В современном западном мире 

большая часть денег существует в виде чеков, выписанных на банковские сче- 

та, или кредитных карточек. При пользовании теми и другими деньги перехо- 

дят из рук в руки не в виде монет или купюр, а в виде информации, заложенной 

в компьютере. Деньги выполняют несколько функций. Они служат мерой 

стоимости товаров и услуг (позволяют выразить стоимость чего-либо в ценах), 

выступают как средство обращения (посредника при обмене), как средства 

платежа (когда между актами купли и продажи возникает временной разрыв). 

Деньги выполняют функцию средств накопления общественной стоимости, 

средств инвестиции. С развитием международного разделения труда деньги 

начали играть роль мировых денег. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА — инструмент управления ве- 

личиной денежной массы и кредитов. Одно из направлений финансовой поли- 

тики государства, призванное обеспечить стабильное развитие экономики. Ос- 

новные инструменты денежно-кредитной политики: установление учетной 

ставки процента за кредит и установление нормы обязательных банковских ре- 

зервов. 

В период экономического спада государство стремится увеличить денеж- 

ную массу (количество денег в обращении) и сдерживает ее рост при экономи- 

ческом подъеме. 

ДЕНОМИНАЦИЯ (лат. denominatio переименование)- укрупнение де- 

нежной единицы для упорядочения денежного обращения. 

ДЕПОЗИТ (лат. depositum вещь, отданная на хранение)-1. Материальная 

ценность (деньги или ценные бумаги), вносимая на хранение в финансово- 

кредитные, судебные или административные учреждения для хранения и по- 

следующей их передачи юридическим или физическим лицам. 

2.все виды денежных средств или ценных бумаг, переданные их вла- 

дельцами на временное хранение в какое-либо кредитное учреждение (депо- 

зитный банк) с предоставлением ему права использовать эти средства для кре- 

дитования и с правом вкладчика получить всю сумму (или по частям) на опре- 

деленных выгодных для него условиях, т. е. с процентами. 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. deportatio вывоз) - принудительное перемещение 

отдельного человека, группы лиц или целых народов за пределы государства 

или определенного региона; высылка, изгнание из государства как мера уго- 
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ловного наказания. 

ДЕПРЕССИЯ (лат. depressere придавливать, подавлять)- в экономике 

— упадок, застой в хозяйственной жизни. 

ДЕПУТАТ (лат. deputatus уполномоченный)- представитель населения в 

органах центральной или местной власти. Наделен значительными полномо- 

чиями: выполняет наказы избирателей, имеет право запроса во все государст- 

венные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации. По 

Конституции РФ не может быть отозван до истечения срока. 

ДЕСПОТИЯ — власть, основанная на древних восточных традициях 

патриархальности и патернализма, когда государство, вырастающее из об- 

щинной организации и использующее общинные устои, отождествляется с об- 

ществом и в дальнейшем рассматривается как единая и неделимая вотчина вер- 

ховного правителя, чья воля, чье решение — закон для многочисленных под- 

данных (членов «семьи-общины»), объединенных, как правило, в социальные 

корпорации. При деспотии личность правителя, монарха обожествляется еще 

при жизни, после смерти становится предметом культа. Опорой деспота служит 

военно-бюрократический аппарат, служилое сословие. Классические деспотии 

существовали в государствах Древнего Востока: Египте, Ассирии, Вавилоне, 

Индии, Китае. 

ДЕСПОТИЗМ (греч. despotes повелитель, господин). Самовластие, про- 

извол, жестокое подавление чужой воли, подчинение. 

ДЕТЕРМИНИЗМ — учение о взаимосвязи и взаимообусловленности яв- 

лений материального и духовного мира. Центральным положением учения яв- 

ляется утверждение о существовании причинности всех явлений и событий, их 

зависимости от неких предпосылок и о непременном возникновении последст- 

вий свершившихся событий и явлений. 

ДЕФИЦИТ — недостаточность средств или ресурсов в сравнении с ра- 

нее намечавшимся, запланированным или необходимым уровнем. 

ДЕФЛЯЦИЯ (лат. deflatio выдувание, сдувание). 1.Изъятие из обращения 

части избыточной денежной массы, выпущенной во время инфляции. 

2. процесс повышения ценности, покупательной способности бумажных 

денег; распознается через снижение уровня цен. Дефляция может происходить 

как за счет изъятия из обращения части избыточной бумажной денежной мас- 

сы, так и за счет существенного увеличения товарной массы. 

ДЕФОЛТ (англ. default) - в праве — отказ одной из сторон в договоре от 

выполнения обусловленных обязательств (уплата денег, предоставление услуг 

и др.). 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (лат. de не + centrum срединный) - передача ме- 

стным органам самоуправления части функций центральной власти. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 1.форма человеческой активности, направленной ш 

подчинение и преобразование окружающего мира. Виды деятельности практи- 

ческая (направлена на преобразование существующих в реальной жизни объ- 

ектов) и духовная (изменение сознания людей). В практической деятельности 

выделяют материально-производственную и согщально-преобразователъную; 
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в духовной деятельности — познавательную, ценностно-ориентировочную и 

прогностическую. Деятельность бывает также трудовой, творческой, образова- 

тельной, досуговой и др. В структуре деятельности представлены ее объект и 

субъект, цель, средства, мотивы, результаты. 

2. форма психической активности человека, коллектива, общества, на- 

правленная, в основном, на преобразование окружающей среды. В структуру 

любой деятельности входят: объект, субъект, целеполагание, мотивы, сред- 

ства достижения цели, нормы и рамки деятельности, результат. Основной 

единицей деятельности является действие; любая деятельность предстает пе- 

ред нами как цепь действий. Основным мотивом, побуждающим человека, 

группу людей к деятельности, является желание удовлетворить какие-то по- 

требности (физиологические, социальные, идеальные). Деятельность людей 

развертывается как в практической (материально-производственной и соци- 

ально-преобразовательной), так и в духовной (познавательной, ценностно- 

ориентационной, прогностической) сферах. Иная классификация выделяет 

деятельность трудовую, образовательную, досуговую, спортивную, военную, 

политическую, социальную, семейно-бытовую, общекультурную. Как особую 

иногда выделяют высшую психическую деятельность, деятельность творче- 

скую, порождающую нечто качественно новое, никогда раньше не существо- 

вавшее. В зависимости от полученных результатов деятельность может быть 

охарактеризована как разрушительная или созидательная. Деятельность ока- 

зывает огромное влияние на личность, на коллектив, являясь основой развития 

того и другого. 

3. присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим ми- 

ром. Основное ее содержание — изменение и преобразование мира в интересах 

людей, направленность на создание того, чего нет в природе, на производство 

продукта материальной или духовной культуры. 

Деятельность всегда связана с определенной потребностью, она и осу- 

ществляется ради удовлетворения потребности. Деятельность проявляется в 

различных сферах общества. Ей свойственны такие черты, как сознательность, 

продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, средства, 

результат, а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или 

поступков. 

Исходя из различных оснований понятие деятельности трактуют по- 

разному. В зависимости от особенностей отношения человека к окружающему 

миру деятельность подразделяется на практическую и духовную. В зависимо- 

сти от общественных сфер, в которых она протекает, различают эконо- 

мическую, политическую, социальную деятельность и др. Ее можно соотносить 

с ходом истории и вести речь о прогрессивной или реакционной направленно- 

сти деятельности. В зависимости от существующих общекультурных ценно- 

стей, социальных норм можно определять законную и незаконную, моральную 

и аморальную деятельность. Понятие деятельности можно конкретизировать и 

в связи с ее социальными формами (коллективная, массовая, индивидуальная), 

и в зависимости от потенциала нового в ней (инновационная, изобретательская, 
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творческая или рутинная). 

Деятельность человека, с одной стороны, является условием существова- 

ния и развития общества, а с другой — единственным эффективным способом 

стать личностью. 

ДИАЛЕКТИКА — научно-философский метод мышления, познания, ос- 

нованный на признании всеобщей взаимосвязи материальных объектов и ду- 

ховных сущностей и их непрерывного развития. В качестве источника развития 

диалектика утверждает «единство и борьбу противоположных начал». Как ме- 

тод мышления и научная концепция противостоит метафизике. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР (греч. dialogos разговор между двумя или не- 

сколькими лицами)- обозначение такого типа взаимодействия культур, для ко- 

торого характерны их равенство, терпимость, взаимообогащение и взаимопро- 

никновение. 

ДИВЕРГЕНЦИЯ — понятие, обозначающее расхождение, взаимоудале- 

ние, несовместимость чего-либо (противоположно конвергенции). В политике 

выражает увеличение качественного разнообразия и расхождения обществен- 

но-политических систем, процессов, что обуславливается различием культур и  

ментальным своеобразием народов. 

ДИВИДЕНД (лат. dividendum подлежащий разделу):-1.Доход, полу- 

чаемый владельцем акции (см. Акция), часть прибыли акционерного общества 

(см. Акционерное общество), распределяемая ежегодно между акционерами в 

виде дохода на принадлежащие им акции. 

- 2.часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распре- 

деляемая между акционерами в соответствии с имеющимися у них акциями. 

Решение о размерах дивидендов по обыкновенным акциям принимается собра- 

нием акционеров в зависимости от финансового состояния акционерного обще- 

ства. 

ДИКТАТУРА (лат. dictatura власть диктатора): 

1. Ничем не ограниченная власть лица, партии, класса и др., опирающаяся 

на силу, на соответствующий политический режим (см. Политический режим). 

2. система неограниченного политического господства какого-либо клас- 

са, сословия, партии, группы людей, одного лица. Для диктатуры характерно: 

чрезвычайно широкое применение репрессий, насилия, переходящего в террор; 

непомерное разрастание репрессивно-полицейского аппарата и небывалое воз- 

растание роли армии во внутриполитической жизни; крайняя идеологизация 

духовной жизни общества. Становление диктаторских режимов чаще всего 

обуславливается неспособностью режимов демократических решать насущные,  

жизненно важные социальные проблемы, преобладанием в жизни и менталите- 

те народа государственно-центристских и коллективистских начал, неразвито- 

стью традиций либерального реформизма, низким жизненным уровнем основ- 

ной массы населения. 

ДИЛЕР (англ. dealer перекупщик, торговый агент) - лицо или фирма, 

осуществляющие биржевое или торговое посредничество за свой счет (в отли- 

чие от брокера, действующего от имени и за счет собственника).См. Брокер. 
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ДИЛЕТАНТ — человек, занимающийся непрофессионально каким-либо 

ремеслом, наукой, искусством, управлением, политикой, воспитанием, коммер- 

цией и т. д. без соответствующей подготовки, на любительском уровне, без зна- 

ний тонкостей и нюансов выбранного дела; человек, имеющий поверхностные 

знания о чем-либо. 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ — умаление, подрыв, утрата авторитета, социаль- 

ного или личного престижа вследствие либо собственных неуместных заявле- 

ний, непрофессиональных действий, либо публичных разоблачений дискреди- 

тируемого, а также вследствие клеветы, распространения порочащих слухов. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ (лат. discriminatio различение): 

1. Ограничение в правах на основании тех или иных признаков: религии 

(религиозная дискриминация), национальной или расовой принадлежности (на- 

циональная или расовая дискриминация) и др. 

2. намеренное умаление прав, достоинства, претензий одних лиц, групп 

лиц в сравнении с другими. Может проводиться по расовым, национальным, 

религиозным, половым, социально-классовым и иным признакам. 

ДИСКУССИЯ (лат. discussio рассмотрение, исследование) - спор, обсу- 

ждение какого-нибудь вопроса с различных точек зрения. 

ДИСПОЗИЦИЯ (лат. dispositio расположение, правильное распреде- 

ление) ( См. Нормы права) 

— комплекс предрасположенностей к определенному восприятию усло- 

вий действительности; та или иная форма психологической готовности челове- 

ка к той или иной социальной деятельности; внутренние психологические регу- 

ляторы и социальные установки личности или социальной группы. 

ДИССИДЕНТ (лат. dissidens не соглашающийся): 

1. Инакомыслящий. В религии — вероотступник, человек, отступив- 

ший от догм веры. В политике — тот, кто не согласен с господствующей идео- 

логией. 

2. человек, придерживающийся идеологии, мировоззрения, несовпа- 

дающих с господствующими в том или ином государстве; лицо, принадле- 

жащее к внесистемным политическим институтам, организациям, конфесси- 

ям, находящимся в оппозиции к существующей политической или религиозной 

системе. 

ДИСЦИПЛИНА (лат. disciplina воспитание, обучение) - определенный 

порядок поведения людей, соответствующий сложившимся в обществе нормам 

права и морали, а также требованиям той или иной организации. Виды дисцип- 

лины: государственная (точное соблюдение всеми организациями и гражданами 

установленного государством порядка деятельности государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций); трудовая (выражается в сознательном 

отношении к труду, точном и добросовестном выполнении своих трудовых обя- 

занностей, строгом подчинении трудовому распорядку); договорная (точное и 

неуклонное исполнение юридическими и физическими лицами принятых обяза- 

тельств по договорам). 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - правовая форма воздей- 
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ствия на нарушителей трудовой дисциплины. Заключается в наложении дис- 

циплинарных взысканий администрацией предприятия или учреждения. Требо- 

вания трудовой дисциплины и другие обязанности работников закреплены (вме- 

сте с правами) в условиях трудового договора и в положениях внутреннего тру- 

дового распорядка. Дисциплинарная ответственность заключается в применении 

к работнику одной из мер дисциплинарного взыскания, определенных Трудовым 

кодексом РФ: замечания, выговора, строгого выговора, увольнения. 

ДИФФАМАЦИЯ (лат. diffamare порочить, лишать доброго имени) - спо- 

соб борьбы против политических противников, распространение в средствах 

массовой информации сведений, позорящих какое-либо лицо, орган власти, об- 

щественно-политическую организацию. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ — разделение, расчленение, расслоение целого на 

отдельные части, формы, ступени. В обществе — расслоение и разделение на от- 

дельные малые и большие социальные группы и страты. Противоположное по 

смыслу понятие — интеграция. 

ДОБРО И ЗЛО — нравственные, нормативно-оценочные категории, суще- 

ствующие только в человеческом сознании для моральной оценки поведения, 

мыслей, чувств, настроения людей, а также для оценки отдельных общественных 

явлений. Добро — все нравственно положительное, все значительное для дос- 

тойной жизни человека, позволяющее ему развиваться, достигать разных степе- 

ней совершенства, не нарушая гармонии взаимоотношений с людьми и приро- 

дой. Добро — все то, что созвучно голосу совести, что, с точки зрения общест- 

венного мнения, быть должно. К общепринятым категориям добра относятся: 

совесть, стыд, покаяние, достоинство, великодушие, чувство благодарности, вер- 

ность, сочувствие, сострадание, благородство, отзывчивость, честность, мужест- 

во, доброта и т. д. Зло — все нравственно отрицательное, разрушающее психи- 

ку, душу человека, всю его жизнь; все, что направлено на подавление, унижение, 

уничтожение человека; все, что принуждает человека у становиться рабом при- 

хоти, страстей, влечений, амбиций, алчности, тщеславия, зависти, лени. 

ДОГОВОР— 1. соглашение между людьми, организациями, госу- 

дарствами. - 2.В гражданском праве — соглашение двух или более сторон, на- 

правленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей; самый распространенный вид сделки. Виды договоров: о передаче 

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

производстве pa6oт (подряд и др.); о передаче имущества во временное пользо- 

вание (аренда, имущественный наем); о предоставлении услуг (перевозка грузов 

и др.). 

ДОГМАТИЗМ — способ мышления, которому свойственно опираться не 

на опыт, не на факты, не на сомнения по поводу трактовок тех или иных явлений, 

а на ряд неизменных, застывших, закостенелых доктрин, авторитетных мнений 

без учета изменяющихся конкретно-исторических и природных условий. 

ДОТАЦИЯ (лат. dotatio дар, пожертвование) - безвозмездное госу- 

дарственное пособие организациям, предприятиям для покрытия убытков или 

для других целей. 
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ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА - выражение личностной ценности чело- 

века, которая проявляется в образе мыслей, образе жизни, направленности дейст- 

вий, благородстве устремлений и благородстве внешнем, стереотипах поведения, 

соответствующих высшим моральным нормам, вне зависимости от меняющихся 

внешних обстоятельств. Достоинство человека — это власть внутренней нрав- 

ственной силы над быстротекущими моментами бытия. 

ДОСУГ — часть свободного времени, которым человек располагает по 

собственному усмотрению. 

ДОХОД- 1.деньги или материальные ценности, полученные от про- 

изводственной, коммерческой, посреднической и иной деятельности, националь- 

ный доход — вновь созданная стоимость в масштабе хозяйства всей страны. Чис- 

тый доход — разница между стоимостью продукции по ценам ее реализации и 

полной себестоимости. - 2.любая сумма денег, полученных в виде зарплаты, пен- 

сий, пособий, алиментов, гонораров. 

ДУХОВЕНСТВО- служители религиозного культа. Как правило, духовен- 

ство представлено особой иерархической организацией, делится на высшее и 

низшее. 

ДУХОВНОСТЬ — внутренняя устремленность человека к самосовершен- 

ствованию, к высоким идеалам, к наслаждению лучшими образцами духовной 

культуры, к самостоятельному духовному творчеству. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ — сфера деятельности человека и общества, кото- 

рая охватывает богатство человеческих чувств и достижений разума, объединяет 

как усвоение накопленных духовных ценностей, так и творческое созидание 

новых. Для удобства часто отдельно рассматривают духовную жизнь общества и 

духовную жизнь личности, каждая из которых имеет свое специфическое содер- 

жание. Духовная жизнь общества (или духовная сфера жизни общества) охваты- 

вает науку, нравственность, религию, философию, искусство, научные учрежде- 

ния, учреждения культуры, религиозные организации, соответствующую дея- 

тельность людей. Для деятельности, производимой в этой сфере, характерно раз- 

деление на два вида: духовно-теоретическую и духовно-практическую. Духовно- 

теоретическая деятельность представляет собой производство духовных благ 

(ценностей). Продуктом духовного производства являются мысли, идеи, теории, 

идеалы, художественные образы, которые могут принимать форму научных и 

художественных произведений. Духовно-практическая деятельность — это со- 

хранение, воспроизведение, распределение, распространение, а также потребле- 

ние (освоение) созданных духовных ценностей, т. е. деятельность, конечным 

результатом которой является изменение сознания людей. К духовной жизни 

личности (или духовному миру личности), как правило, относят знания, веру, 

чувства, потребности, способности, стремления людей. Неотъемлемой ее ча- 

стью является и сфера человеческих эмоций и переживаний. Условием полно- 

ценной духовной жизни личности является овладение накопленными обществом 

в ходе истории знаниями, умениями, ценностями, т. е. освоение культуры. Сте- 

пень овладения ими характеризует духовную культуру человека. 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА—1. часть общей культуры, совокупный духов- 
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ный опыт человечества, включающий его интеллектуальную и духовную дея- 

тельность и ее результаты. 

Духовная культура охватывает нравственность, науку, образование, воспи- 

тание, религию, искусство, литературу, право, этику, эстетику. Духовная куль- 

тура — это внутреннее богатство сознания, степень развитости человека и обще- 

ства. Духовная культура тесно связана с культурой материальной, ибо ни один 

предмет не может быть создан без сочетания действий «мыслящей головы» и 

«исполняющей руки». 

- 2.Форма и результаты преобразовательной деятельности человека и об- 

щества, связанные с процессом духовного творчества: музыка, живопись, куль- 

тура, наука, религия и др. 

ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО- производство сознания в особой обще- 

ственной форме, которое осуществляется группами людей, профессионально 

занятых квалифицированным умственным трудом или художественным творче- 

ством. Виды духовного производства: наука, искусство, религия (по мнению 

отдельных философов, это также мораль, политика и право). Продукты духовно- 

го производства представлены в виде идей, теорий, законов, духовных ценно- 

стей, произведений искусства. 

ДУША — внутренний, духовный, интимный мир человека, мир образов, 

чувств, переживаний, постижений, понятий, волевых устремлений и т. д. Высту- 

пает как результат индивидуальной психической деятельности человека и отра- 

жения в психике окружающего мира. 
 

Е 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) — союз европейских государств, образо- 

ванный в 1993 г. в соответствии с Маастрихтским договором на базе Европей- 

ских сообществ, объединивших 12 стран: Бельгию, Великобританию, Герма- 

нию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, 

Португалию, Францию. В 1994 г. подписаны соглашения о вступлении в ЕС 

Австрии, Норвегии, Финляндии и Швеции. На совещании в Ницце в конце 2000 

г. была подписана Хартия о дальнейшей деятельности ЕС и его расширении.  

Договор о развитии идеи единой Европы предусматривает создание политиче- 

ского, экономического и валютного союза (так наз. «Европа без границ»), за- 

вершение формирования единого внутреннего рынка— устранение всех пре- 

пятствий на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и людей. 

Страны ЕС обязались проводить совместный курс в сфере внешней политики и 

безопасности, основных направлений внутренней экономической политики, ко- 

ординировать политику в вопросах охраны окружающей среды, борьбы с пре- 

ступностью, в области юстиции и др. Устанавливается единое европейское 

гражданство, создается Европейский валютный институт и Европейский цен- 

тральный банк, а с 1999 т. введена единая валюта — евро. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - совокупность неотчуждае- 

мых прав, законов и норм, регулирующих взаимоотношения между людьми, за- 

ложенных в самой природе человеческого бытия (право на жизнь, безо- 
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пасность, семью, собственность, достоинство, охрану материнства, детства и 

старости и т.д.). Согласно либеральным воззрениям, любые государственные 

юридические законы должны соответствовать естественным правам, а не выво- 

диться из интересов конкретного государства. 

ЕВАНГЕЛИЯ (греч. euangelion благая весть)- раннехристианские уче- 

ния о жизни Христа, содержащиеся в Библии. Каноническими считаются Еван- 

гелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Ио- 

анна. 

ЕДИНОВЛАСТИЕ - концентрация власти в руках одного лица. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ - принцип, в соответствии с которым руководители 

получает большие полномочия и персонально отвечает за решения. 

ЕПИСКОП (греч. episkopos поверх, над + смотрю) - в ряде христи- 

анских церквей — лицо, возглавляющее епархию, административно- 

территориальный церковный округ. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО - совокупность норм, которые (в отличие от 

позитивного права, созданного государством) коренятся в природе человека, 

вещей, мироустройства. См. Позитивное право, Право. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА - права, принадлежащие человеку от рож- 

дения, свойственные его природе, неотъемлемые. Таковы прежде всего права 

на жизнь, собственность и свободу. 

 

Ж 
ЖИЗНЬ — особая форма существования материи, то, чем мир организ- 

мов (клеток, бактерий, растений, насекомых, животных, человека) отличается 

от всего остального мира. Живые объекты отличаются от неживых способно- 

стью к обмену веществ, росту, размножению, движению, раздражимостью, ак- 

тивной саморегуляцией, приспособляемостью к среде, борьбой за выживание. 

одна из главных тем современных философских размышлений. Актуальность 

этой теме придали техногенные катастрофы, глобальные проблемы и угроза ис- 

чезновения человеческого рода в результате термоядерной войны. Долгое вре- 

мя эта проблема была уделом либо естествознания, либо теологии (миф о со- 

творении жизни) и лишь с XIX в. стала рассматриваться как процесс человече- 

ского бытия. Понятие «жизнь», помимо сугубо биологического и физио- 

логического аспектов, также обозначает деятельность в тех или иных ее про- 

явлениях (культурная жизнь, общественно-политическая). 

ЖРЕЧЕСТВО- корпорация лиц, служители культа в древних религиях. 

ЖЮРИ (франц. jurer клясться) - в судах США и др. стран — коллегия 

присяжных заседателей, выборный коллегиальный орган по оцениванию уча- 

стников какого-либо творческого конкурса. 

З 

ЗАБАСТОВКА — 1. форма протеста (в основном, профессиональных 

групп населения) против произвола руководителей компаний, учреждений, про- 

тив правительства и отдельных государственных и политических деятелей, 
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против нарушения ими основных конституционных прав и свобод граждан. За- 

бастовка как форма протеста выражается в организованном и массовом пре- 

кращении работы. Право на забастовку является одним из великих завоеваний 

трудящихся развитых демократических стран и рассматривается в современ- 

ной политологии не как проявление классового антагонизма, а как чрезвычай- 

ный механизм регулирования отношений между различными социальными 

группами, обладающими неодинаковыми ресурсами власти. 

2. Исключительная мера разрешения коллективного трудового спора 

(конфликта), временный добровольный отказ работников от выполнения трудо- 

вых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения трудового 

спора. Право на забастовку закреплено в РФ конституционно (ст. 37 Конститу- 

ции РФ). 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ - ошибочное мнение (мысль, утверждение), являющее- 

ся следствием предубеждений, пристрастий, недостаточной образованности 

(или попросту неграмотности), недобросовестности в обработке материала, по- 

спешности в выводах и обобщениях. 

ЗАВЕЩАНИЕ - распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, сделанное в установленном законом порядке. Все вопросы, связанные с  

завещанием, регулируются гражданским правом. 

ЗАДАТКИ — биологически унаследованные свойства человека, его ана- 

томо-физиологические особенности. Они могут развиваться в различных на- 

правлениях, превращаясь в способности. Поэтому задатки считают природны- 

ми предпосылками способностей. 

ЗАКОН — 1.существенные, устойчивые, повторяющиеся связи и отно- 

шения между явлениями, событиями, людьми, предметами, свойствами вещей, 

имеющие объективный характер (не зависят от воли, намерений отдельных лю- 

дей), но могут человеком познаваться и использоваться. Познание тех или иных 

законов является главной задачей науки. Одни законы выражают существен- 

ную, не нарушаемую причинно-следственную связь между объектами или их со- 

стояниями и чаще всего поддаются строгому математическому описанию (за- 

коны механики, оптики, закон электромагнитной индукции). Другие законы 

выражают лишь определенную направленность, тенденцию развития. Резуль- 

таты действия этих законов могут быть определены с той или иной степенью 

вероятности (закон естественного отбора, социальные, экономические законы). 

В обществе действуют также «рукотворные» законы — юридические как 

общегосударственные нормативные акты, общеобязательные правила, регули- 

рующие как общественную жизнь в главных направлениях в целом (конститу- 

ция), так и какую-нибудь область общественно-правовых отношений (трудо- 

вых, семейных, административных, гражданских, финансовых, отношений соб- 

ственности и т. д.). Как правило, юридический закон обратной силы не имеет, и  

в каждом конкретном случае применяется тот закон, который действовал на 

момент судебного разбирательства дела. 

- 2.В широком смысле — нормативно-правовые акты в целом, все уста- 

новленные государством общественные правила. В юридическом смысле закон 
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— это нормативный акт, принятый высшим представительным органом власти 

либо населением на референдуме, регулирующий наиболее важные обществен- 

ные отношения. Порядок принятия закона: законодательная инициатива — об- 

суждение законопроекта — принятие закона — его опубликование. Виды зако- 

нов: конституционные, текущие, кодификационные (кодексы). В РФ существу- 

ют законы федеральные и законы республик как субъектов Федерации. В фило- 

софии — необходимая, существенная, устойчивая связь между явлениями. 

ЗАКОННОСТЬ - принцип демократической политической системы. Вы- 

ражается в единстве и верховенстве закона, его точном, повсеместном и неук- 

лонном исполнении органами государства, должностными лицами, обществен- 

ными организациями и отдельными гражданами, в пресечении правонаруше- 

ний, неотвратимости правовой ответственности, в гарантированности прав и 

свобод человека. См. Демократия, Закон. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – 1.одна из трех ветвей государствен- 

ной власти, осуществляемая народом через своих представителей — депутатов 

парламента, высшего представительного органа государства (в РФ — Феде- 

рального Собрания). Реализуется через издание законодательных актов, выра- 

батываемых в результате коллективного обсуждения. 

2.Составная часть государственной власти (см. Власть, Государство), в 

компетенции которой разработка и принятие законов, а также их дополнение и 

изменение. В большинстве стран современного мира носителями законодатель- 

ной власти являются представительные органы государства (парламенты). По 

Конституции Российской Федерации Федеральное Собрание — парламент Рос- 

сийской Федерации — является представительным и законодательным органом 

власти. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА - право определенных законом 

должностных лиц и органов власти ставить вопрос об издании законов и вно- 

сить их проекты на рассмотрение парламента. В РФ правом законодательной 

инициативы обладают Президент, члены Совета Федерации, депутаты Государ- 

ственной Думы, правительство, законодательные органы субъектов Федерации, 

Конституционный Суд, Верховный Суд РФ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - форма выражения позитивного права (см. 

Позитивное право), все издаваемые правотворческими органами нормативные 

акты, важнейшим из которых является закон. В узком смысле законодательство 

— это законодательные акты парламента и нормативные решения правительст- 

ва. 

ЗАКОНОПРОЕКТ - подготовленный для рассмотрения и принятия 

высшим законодательным органом или на референдуме текст закона. 

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ - категория товарного производства, раскры- 

вающая зависимость величины предложения от изменения цены товара. С уве- 

личением цены товара величина предложения растет. Продавцы предложат 

больше товаров при высоких ценах и меньше — при низких. Это определяется 

стремлением производителя к прибыли. Чем выше цена на товар, тем больше у 

производителя стимулов для его производства и продажи. 
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ЗАКОН СПРОСА - категория товарного производства, раскрывающая 

зависимость величины спроса от уровня цен. С увеличением цены товара вели- 

чина спроса уменьшается. Покупатели готовы купить больше товара при низ- 

ких ценах и меньше — при высоких. 

ЗАКОН СТОИМОСТИ - в экономике - закон товарного производства. 

Согласно закону стоимости производство и обмен товаров осуществляются на 

основе их стоимости, величина которой определяется вложенными в них затра- 

тами. См. Стоимость. 

ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — объективные законы, стихийно регули- 

рующие отношения между людьми и социальными группами, и в основе кото- 

рых лежат как эгоистические, так и коммунально-коллективистские побужде- 

ния и устремления людей. 

ЗАКОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ - объективные законы, стихийно регу- 

лирующие экономические отношения между людьми, предприятиями, компа- 

ниями, корпорациями, государствами и выступающие как тенденции, вероят- 

ностные закономерности (закон возвышения потребностей, спроса и предло- 

жения, стоимости, убывающей доходности, убывающей предельной полезно- 

сти, воспроизводства рабочей силы, конкуренции, присвоения прибавочной 

стоимости и пр.). 

ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО — общество, где социальные перемещения 

из низших страт в высшие либо вообще запрещены, либо существенно ограни- 

чены. 

ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ - представители двух направлений 

русской либеральной мысли, либерального общественного движения, зародив- 

шегося в конце 30-х — начале 40-х гг. XIX в. Западники исходили из того, что 

Россия благодаря петровским реформам стала частью единого европейского 

культурного пространства и ее дальнейшее развитие невозможно без опоры на 

передовые ценности материальной и духовной культуры, накопленные народа- 

ми Европы. Главной ценностью, главным достижением западной цивилизации 

они считали особый статус человека как существа изначально свободного, не- 

зависимого, инициативного, по отношению к которому государство и общество 

играют роль «стражей» его свободы, его прав, но не господ и тиранов. Сторон- 

ники западничества высоко ценили роль науки и техники в обществе, уважали 

институты парламентаризма и конституционализма, принцип разделения вла- 

стей, институт частной собственности (как экономической основы личной 

свободы), неприкосновенность, защищенность частной жизни, приоритет ра- 

ционального мышления перед мистическим, религиозным, предрасположен- 

ность западного человека к аккуратности, расчетливости, опрятности, хозяйст- 

венной рачительности и уважению к чужой собственности. Западники с целью 

глубокого, концептуального осознания возможностей развития России по евро- 

пеизированному пути изучали философско-историческое наследие мыслителей 

эпохи Возрождения, французских просветителей, Гегеля, Канта, Фейербаха, за- 

тем Ницше, Маркса и т. д. К западникам в разное время относились или были 

близки к ним: Грановский, Герцен, Огарев, Боткин, Кавелин, Тургенев, С. Со- 
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ловьев, Панаев, Чичерин, Струве, Франк, Туган-Барановский, Милюков, Кова- 

левский, Ключевский. 

В отличие от западников, русские славянофилы резко отрицательно оце- 

нивали реформы Петра I, внесшие якобы раскол в русское общество, прервав- 

шие органичное, целостное, гармоничное развитие России, ее государственно- 

сти и культуры. Запад, по их мнению, отравил русское сознание чуждым, анти- 

православным духом накопительства, стяжательства, индивидуализма, техно- 

кратизма. Идеализировали допетровскую, патриархальную, «соборно- 

самодержавную», «земско-общинную», православную Русь. Утверждали, что 

русскому народу и русской истории присущи самобытные черты, самобытная 

судьба, культура, не схожая ни с культурой Востока, ни с культурой Запада. 

Поэтому любое заимствование будет порождать на русской почве лишь урод- 

ливые явления и разрушительные процессы. Россия самобытна уже в силу сво- 

его геополитического положения, своей огромности, «космичности», своей на- 

сыщенности природными богатствами, в силу особой мужественности русских 

людей, постоянно отражавших агрессию то с Востока, то с Запада, в силу сво- 

его никем и ничем не сломленного православного духа. Западные ценности, по 

мнению славянофилов, такие как индивидуализм, рабская зависимость от де- 

нег, узость и регламентированность сознания, торгашеская устремленность, 

парламентаризм («духовный Вавилон») диаметрально противоположны искон- 

но русским, допетровским ценностям. К ним славянофилы относили: собор- 

ность как принцип православия и государственного устройства; самодержавие 

как гарант крепости государственной власти и как выражение всесословности, 

всенародности этой власти; православие как духовная основа единения всех 

слоев общества; общинность как экономический уклад и принцип жизни; мест- 

ное(земское, городское и вечевое) самоуправление как способ защиты населе- 

ния от бюрократического произвола; патриархальность как моральный прин- 

цип взаимоотношений между царем и народом, помещиком и крестьянами, 

предпринимателем и работниками, начальником и подчиненными; православ- 

но-патриотический гуманизм как основа всенародной системы образования; 

приоритет блага коллективного перед благом личным. К славянофилам в раз- 

ное время относились такие известные писатели, поэты, ученые, мыслители, 

как Хомяков, братья Киреевские, Самарин, братья Аксаковы, Даль, А. Н. Ост- 

ровский, Тютчев, Данилевский, Страхов, Леонтьев. К славянофилам были 

близки по своим воззрениям братья Трубецкие, о. П. Флоренский, о. С. Булга- 

ков, Карсавин и др. Единым началом для западников и славянофилов были: 

любовь к родине, стремление к созданию гражданского общества, неприятие 

крепостного права, бюрократического произвола, цензуры, сословного нерав- 

ноправия, церковного лицемерия, военно-полицейского насилия над крестья- 

нами и интеллигенцией. Не зря в николаевской России о западниках и славяно- 

филах говорили: «У них разные головы, но одно сердце. И это сердце принад- 

лежит России». 

ЗАПАДНАЯ (ТЕХНОГЕННАЯ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКАЯ) ЦИВИЛИЗАЦИЯ - условное обозначение одного из типов 



69  

современной цивилизации. Характерными особенностями западной цивилиза- 

ции обычно признают: неравномерность, «скачкообразность» развития; про- 

гресс как социальный идеал и действительность; стремление общества к под- 

чинению природы; развитое право собственности; высокая социальная мобиль- 

ность; развитое гражданское общество; автономия личности, права и свободы 

которой закреплены в качестве естественных и неотъемлемых; готовность к 

изменениям, новациям. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - цена за труд, измеряемая в единицу времени. 

Вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в соот- 

ветствии с качеством его труда по условиям трудового договора. Виды зара- 

ботной платы: сдельная (по количеству произведенной продукции) и повремен- 

ная (по количеству отработанного времени). 

В идеальном представлении — полное денежное возмещение трудовых 

затрат наемного работника в процессе создания им новой стоимости, одна из 

форм материального вознаграждения, получаемая работником в соответст- 

вии с затратами и результатами его труда. В попытках приблизиться к идеа- 

лу справедливых распределительных отношений применяют различные формы 

зарплаты, основными из которых являются повременная и сдельная оплата 

труда. При повременной оплате ее размеры зависят от фактически отработан- 

ного времени и квалификации работника (распространена в сферах интеллек- 

туальной деятельности). Повременная оплата применяется в виде простой (пе- 

дагогическая деятельность) и повременно-премиальной (управленческая, науч- 

ная деятельность). Сдельная оплата зависит от объема выработанной продук- 

ции определенного качества и имеет следующие разновидности: прямую, 

сдельно-прогрессивную, сдельно-премиальную, аккордную. В любом случае ра- 

ботодатель (глава или администратор фирмы, корпорации, государственного 

учреждения) менее всего исходит из самого процесса труда (труд стоимости не 

имеет, он сам источник и мерило стоимости), но исходит: 1) из общественной 

оценки результатов труда; 2) из рыночной стоимости созданного товара; 3) из 

рыночной цены специфического товара — рабочей силы (способности к труду). 

В государственном секторе экономики, в государственных областях интеллек- 

туального труда нормы зарплаты находятся в большой зависимости от доли на- 

ционального бюджета, перераспределенного в ту или иную отрасль. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - деятельность по охране прав и свобод 

человека, обеспечение их соблюдения. Осуществляется на национальном и ме- 

ждународном уровнях. 

ЗАЩИТА СУДЕБНАЯ - совокупность процессуальных юридических 

действий, имеющих целью опровергнуть или уменьшить объем обвинения, 

конституционное право гражданина. Ст. 46-48 Конституции РФ гарантируют 

каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод; каждый вправе об- 

ращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека; де- 

ло может быть рассмотрено судом присяжных; каждому гарантируется право на 

получение юридической помощи. См. Судебная власть, Судопроизводство. 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ — стихийно складывающиеся под воздействием 
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повседневного опыта взгляды людей на окружающую действительность и на 

самих себя, используемые в повседневной практической деятельности. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА — доход, получаемый собственником земли от 

сдачи этой земли в аренду. Таким образом, земельная рента есть источник су- 

ществования земельных рантье — людей, не участвующих в обработке и экс- 

плуатации земли, в активной экономической деятельности, но живущих за счет 

активных субъектов экономики только на том основании, что они получили 

юридические права на полное обладание земельным участком. 

ЗНАНИЯ — 1.проверенный практикой, опытом и удостоверенный логи- 

кой, интуицией промежуточный результат непрерывного процесса познания 

окружающего мира или каких-то его отдельных объектов, отражение окру- 

жающего мира в сознании человека в виде ощущений, восприятий, представле- 

ний, понятий, суждений, умозаключений (ступени познания), образов, концеп- 

ций, теорий. Далеко не все знания обладают высокой степенью достоверности. 

Многое зависит от способности человека мыслить логически, диалектически, а 

также образно и интуитивно, сравнивать, анализировать и обобщать, соотно- 

сить теорию с практикой, критически оценивать достигнутый уровень знаний, 

ограждая себя от поверхностности и поспешности суждений и умозаключений, 

от догматизации результатов познания. 

2. результаты познания окружающего мира и самого человека, обоснован- 

ные процессом практики. Знания определяются потребностями общества и 

фиксируются в языке. Существует обыденное знание повседневной жизни и 

научное знание. Обыденное (повседневное) знание опирается на здравый смысл 

и опыт повседневной деятельности. Научное знание вырабатывается усилиями 

специалистов (ученых). Различают также явное знание, выраженное в языке, и 

неявное знание, связанное с навыками и умениями. Антипод знания — незна- 

ние: в науке оно осознается как задачи, вопросы, проблемы. В обыденной жиз- 

ни незнание выражается понятиями «тайна», «загадка», «секрет» и др. Незна- 

ние — это то, что находится между старым и новым знанием. Знание же ре- 

зультат познания и одновременно предпосылка его дальнейшего развития, про- 

изводства новых знаний. Знания различаются по объекту познавательной дея- 

тельности. Наиболее общими объектами познания являются природа, общество 

и человек, которым соответствуют естественно-научное, социальное и гумани- 

тарное знания. 

3. Результаты познавательной деятельности людей, подтвержденные 

практикой и более или менее верно отражающие действительность. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ - одна из древнейших 

нравственных заповедей, содержащаяся в народных пословицах, устных сказа- 

ниях, поговорках многих народов. Высказывалась мудрецами Древнего Восто- 

ка и Древней Греции. 
 

И 
ИГРА - вид деятельности, мотив которой (в отличие от других, например, 

трудовой, познавательной или научной) состоит не в получении результата, а в 
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самом процессе. В процессе игры моделируются реальные ситуации и отноше- 

ния, хотя представлены они в условной форме. Ученые признают тесную связь 

игры и искусства, исследуют роль игры в формировании и развитии культуры. 

ИДЕАЛ (греч. idea идея, понятие, представление) - высшая цель дея- 

тельности, совершенное воплощение чего-либо. Высшая, труднодостижимая 

или вовсе не достижимая, но социально, эстетически, нравственно привлека- 

тельная степень совершенства, образец, которому следует человек в своей дея- 

тельности; мыслимый предел стремлений и желаний. Идеалы, если они орга- 

нично вписываются в человеческое бытие, являются одним из главных факто- 

ров индивидуального и общественного прогресса. 

ИДЕАЛИЗМ философское направление, признающее основой мира не 

материальное, а духовное (идея, дух, разум) начало, И МАТЕРИАЛИЗМ - ос- 

новные мировоззренческие системы, основные методологические концепции 

познания мира. В идеализме постулируется первичность духовного начала, 

идеи, замысла (в том числе и божественного), воли демиурга, некоего учения, 

по отношению к которым материальное и социальное бытие является произ- 

водным, вторичным. Идеалистические учения исходят из якобы внематериаль- 

ной природы таких категорий, как сознание, воля, дух, душа, обладающие энер- 

гией, потенциалом созидания, активно преобразующие «пассивную», «инерт- 

ную» материю в соответствии с замыслом. В материализме, наоборот, первич- 

ными признаются материя, материальные процессы, порождающие процессы 

духовные. Материалистические учения исходят из всеохватности и объектив- 

ности (независимости от воли и сознания) материального мира и господ- 

ствующих в нем стихий, которые тем не менее могут управляться волей и соз- 

нанием человека. Воля, сознание, интеллект, чувства, эмоции трактуются в ма- 

териализме как высшее проявление материальных процессов, высшая форма 

движения материи, и как таковая может управлять низшими. В соответствии с 

этими представлениями существуют и способы познания окружающей дейст- 

вительности. Например, какую-либо цивилизацию можно изучать, отталкиваясь 

от идей, учений, общественного менталитета, ей свойственных, а можно — ис- 

ходя из материальных основ цивилизации (географических, хозяйственных, со- 

циальных). В настоящее время все большее количество исследователей об- 

ществ, цивилизаций, государств склоняются к признанию равноценности и 

взаимодополняемости идеалистического и материалистичского подхода к изу- 

чению того или иного гуманитарного объекта. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ (лат. identificare 

отождествлять)- в социологии — отождествление самого себя с той или иной 

общностью (страной, нацией и др.). Идентификация — опознание чего-либо 

или кого- либо, установление тождества объекта или личности; уподобление, 

отождествление индивида с кем-либо или чем-либо (исторической личностью, 

социальной группой, коллективом), помогающее ему успешно овладевать раз- 

личными видами социальной деятельности, усваивать нормы и ценности той 

или иной социальной среды, то есть социализироваться. В случае самоиден- 

тификации происходит обратный процесс: индивид осознает свою особость, 
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свою самость, что способствует преодолению комплекса неполноценности, об- 

ретению уверенности в своих силах. Самоидентификация может происходить и  

на коллективном, национальном уровне. 

ИДЕОЛОГИЯ (от греч. idea -— образ, идея и logos — учение): 

1. в широком смысле — система взглядов и идей (политических, право- 

вых, философских, нравственных, религиозных, эстетических и др.), в которых 

отражаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к дру- 

гу. Идеология выражает интересы конкретного общества или его части (класса, 

нации, социальной группы, общественного движения, партии) в форме идеалов, 

ценностей, программ поведения. Творцами идеологий являются идеологи — 

представители определенных классов, социальных групп, партий, государств. 

Идеология может опираться на данные науки, но может, отражая интере- 

сы определенной социальной группы, создавать искаженные представления о 

действительности. Идеология всегда ориентирована на человеческие практиче- 

ские потребности, на ту или иную трактовку общественной жизни, социаль- 

ных проблем и противоречий, на закрепление или изменение данных общест- 

венных отношений. Идеология выполняет важную функцию сплочения данной 

социальной общности, стимулирует солидарность и социальную активность, 

служит идейной основой политических лозунгов и программ. 

2. — система правовых, политических, этических, эстетических, философ- 

ских, религиозных взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются от- 

ношения определенных социальных групп к действительности, к другим груп- 

пам людей, к социальным проблемам и конфликтам. Любая идеология всегда 

выражает коренные интересы, идеалы какого-либо сословия, класса, корпора- 

ции, организации, сообщества. Следовательно, универсальной для всего обще- 

ства и объективно отражающей действительность идеологии быть не может в 

принципе. Отсюда провозглашение в демократическом обществе плюрализма 

идеологий. Исключение составляют антигуманные, человеконенавистнические 

идеологии, а также идеологии, направленные на разрушение конституционного 

строя. 

Впервые это понятие было употреблено в начале XIX в. Идеологией на- 

зывают совокупность идей, представлений, учений, убеждений, свойственных 

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

движениям. Наиболее влиятельными считаются следующие идеологии: тради- 

ционная (идеал настоящего и будущего ищет в прошлом), консервативная (от- 

стаивает ценности стабильности, устойчивости, порядка), либеральная (доказы- 

вает приоритет свободы, естественных прав личности, гражданского равно- 

правия), социалистическая (исходит из идей социальной справедливости и ра- 

венства, высокого уровня социальной защиты). 

ИДЕЯ — греч. idea идея, понятие, представление)- понятие, пред- 

ставление, отражающее действительность в сознании человека. Идея выражает 

отношение человека к миру, природному и социальному. Об идее говорят и как 

об основном принципе мировоззрения, продукт человеческого сознания, мыс- 

лительная конструкция, система понятий или зрительный образ, возникающие 
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как отражение в сознании явлений объективной реальности, но содержащие в 

себе элементы новизны, потенциал развития и потенциал влияния на окру- 

жающую действительность. Идеи, отталкиваясь от реального бытия, создают 

самостоятельное духовное бытие, влияние которого на реальный мир бывает 

столь сильным, что складывается впечатление об особой, «демонической» вла- 

сти некоторых из них. Вопрос: правят ли миром идеи или насущные потребно- 

сти — до сих пор актуален. 

ИЕРАРХИЯ (греч. hieras священный + arche власть)— расположение 

частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. Соподчинение, 

порядок отношений, при котором низшие подчинены высшим. Первоначально 

понятие применялось для характеристики христианской церкви. В современной 

социологии используется довольно широко для описания отношений между 

различными звеньями и уровнями системы. Говорят об иерархии социальных 

страт (см. Страта) и слоев, иерархии власти (см. Власть), иерархии социаль- 

ного престижа (см. Престиж), иерархии ценностей (см. Ценности) и др. 

ИЗБИРАТЕЛЬ - лицо, обладающее избирательным правом, участ- 

вующее в выборах в различные органы власти, а также в референдумах. В РФ 

избирателем является гражданин, достигший 18 лет, кроме тех, кто признан 

судом недееспособным или отбывает наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — 1. порядок формирования выборных 

органов государства. Включает в себя избирательное право, избирательный 

процесс и право отзыва депутатов. Избирательная система — совокупность 

правил и приемов, обеспечивающих проведение выборов в представительные 

учреждения, выборов президента (в президентской республике), а у также га- 

рантий избирательных прав граждан. 

Принято выделять три основных типа и. с: пропорциональная, мажори- 

тарная (абсолютного и относительного большинства) и смешанная. 

Пропорциональная и. с. предполагает проведение выборов только в мно- 

гомандатных общегосударственных округах. Каждое избирательное объедине- 

ние или партия предлагает избирателям голосовать не за одного кандидата в 

представительные органы власти, а за их список, утверждаемый, как правило, 

на съезде данного избирательного объединения или партии. Распределение 

мест в соответствующем органе власти будет осуществляться пропорционально 

голосам, полученным каждым избирательным объединением или партией по 

всей стране. 

В основе мажоритарной системы лежит принцип и большинства. Выбо- 

ры, как правило, проводятся по одномандатным округам, и победившим счита- 

ется тот кандидат, который получает большинство голосов в соответствии с 

правилом относительного или абсолютного большинства . 

Смешанная и. с. предполагает комбинирование пропорциональной и ма- 

жоритарной систем с целью минимизирования тех недостатков, которыми обла- 

дает каждая из них в отдельности. 

2) порядок выбора депутатов в представительные органы и должностных 
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лиц. Он регулируется правовыми нормами, которые в совокупности образуют 

избирательное право, а также сложившимися обычаями. 

Избирательная система охватывает: а) принципы и условия участия в 

формировании избираемых органов; б) организацию и порядок выборов (изби- 

рательный процесс) и в некоторых странах — отзыва выборных лиц. Осново- 

полагающими принципами российской избирательной системы являются: все- 

общее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании; свобода 

предвыборной агитации; равенство прав кандидатов при проведении избира- 

тельной кампании. 

Избирательный процесс включает следующие стадии: назначение выбо- 

ров, установление избирательных округов и участков, создание избирательных 

органов, регистрация избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов, 

предвыборная агитация, голосование, подсчет голосов и установление резуль- 

татов голосования, возможный второй этап голосования и (или) новые выборы, 

окончательное определение и опубликование результатов выборов; 

3) порядок распределения мест в выборных органах после установления 

результатов голосования. Основными избирательными системами являются 

мажоритарная (система большинства) и пропорциональная (система представи- 

телей политических партий), но также существует и смешанная избирательная 

система. При мажоритарной системе (один депутат — один округ) победителем 

на выборах считается либо тот, кто набрал наибольшее число голосов (относи- 

тельное большинство), либо тот, кто завоевал 50% + 1 голос (абсолютное 

большинство). Пропорциональная система (избирательные округа, как правило, 

не выделяются, и выборы проводятся по единому общенациональному округу) 

предполагает голосование не за личности, а за партийные списки. Распределе- 

ние мест в выборном органе осуществляется пропорционально числу завоеван- 

ных партиями голосов избирателей. Смешанная система сочетает мажоритар- 

ную и пропорциональную системы. Она действует, например, при избрании де- 

путатов Государственной думы РФ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – 1. совокупность правовых норм, устанав- 

ливающих порядок выборов органов государственной власти и местного само- 

управления. 

2.совокупность юридических норм, регулирующих участие граждан в 

формировании выборных органов; принципы и условия участия граждан в 

формировании выборных органов, государства и местного самоуправления. 

Процедура проведения выборов закреплена в Российской Федерации в ряде фе- 

деральных законов: Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель- 

ных прав граждан Российской Федерации»; Федеральном законе «О выборах 

депутатов Государственной думы. Федерального Собрания Российской Феде- 

рации»; Федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации». 

Принципы демократического избирательного права — всеобщее, равное при 

тайном голосовании. Различают активное избирательное право (право избирать 

в органы государственной власти) и пассивное избирательное право (право 

быть избранным в органы государственной власти). 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК - добровольное объединение двух или более 

общественных объединений для совместного участия в выборах. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС - порядок и основные стадии организа- 

ции выборов. Включает в себя следующие основные этапы: назначение выбо- 

ров, организацию избирательных округов с приблизительно равным числом по- 

тенциальных избирателей, создание избирательных комиссий, регистрацию из- 

бирателей, выдвижение кандидатов на выборные должности и их регистрацию, 

предвыборную борьбу, процесс голосования, подведение итогов голосования, 

установление результатов и распределение мест в выборных органах по итогам 

голосования. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — раздел пластических искусств, 

объединяющий живопись, скульптуру, графику. 

ИМИДЖ (англ. image образ) - в политике — целенаправленно форми- 

руемое представление о внутреннем и внешнем облике человека, участника по- 

литической жизни. 

— 1.совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении, 

о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим социальным ста- 

тусом, как должны соотноситься между собой права и обязанности в данном 

статусе. - 2. стиль поведения, реальный или воображаемый облик личности; це- 

ленаправленно формируемый образ какого-либо лица, предмета, явления для 

эмоционально-психологического воздействия на людей. 

ИММИГРАЦИЯ (лат. immigratio вселение) - въезд иностранцев в другую 

страну на постоянное место жительства. 

ИММУНИТЕТ (лат. immunitas освобождение от повинностей, льгота) - 

особый статус лица, исключительное право не подчиняться тем или иным зако- 

нам и правилам. Иммунитетом пользуются, например, дипломаты. Говорят об 

иммунитете депутатов, имея в виду их неприкосновенность. 

ИМПЕРАТИВ — категорическое, безусловное требование, закон, прин- 

цип, которому следует отдавать предпочтение в любой ситуации, в любой со- 

цио-культурной среде, в любом государстве. 

ИМПЕРИЯ (лат. imperium власть)- монархическое государство, глава 

которого носил титул императора. Империями называли также государства, 

имевшие колониальные владения. В переносном смысле — крупная корпора- 

ция, контролирующая ту или иную отрасль промышленности, сферу деятельно- 

сти. 

ИМПИЧМЕНТ(англ. impeachment обвинение, осуждение)-1.Уста- 

новленная законом процедура привлечения к ответственности высших должно- 

стных лиц до истечения строка их полномочий. В РФ процедура отрешения 

Президента от должности регулируется нормами ст. 93 Конституции РФ. 

- 2.особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмот- 

рения дел о преступлениях высших должностных лиц (президента, премьер- 

министра и т. д.). Процедуру импичмента, как правило, начинает нижняя палата 

парламента, а рассмотрение— верхняя. 

ИМПОРТ (лат. importare ввозить)- ввоз товаров из-за границы для реа- 
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лизации их на внутреннем рынке И ЭКСПОРТ — два взаимопротивополож- 

ных хозяйственных процесса, экономически связывающих друг другом целую 

группу стран и обуславливающих их взаимную экономическую заинтересо- 

ванность друг в друге. В случае импорта производится закупка и ввоз товаров, 

технологий, услуг и капитала из-за границы для их реализации на внутреннем 

рынке страны-импортера. В случае экспорта — вывоз за границу товаров, тех- 

нологий и т. д. страны-экспортера. Импорт и экспорт, как правило, происходят 

в отдельно взятой стране одновременно (это продиктовано международным 

разделением труда и международной специализацией) и оценивается как в 

стоимостном выражении, так и структурно. 

ИМПРЕССИОНИЗМ — направление в изобразительном искусстве, ху- 

дожественной литературе, музыке, сложившееся в конце XIX — начале XX в. 

Для данного направления характерна передача непосредственных, мимолетных, 

субъективных впечатлений художника об окружающем мире. Импрессионисты 

старались показать красоту изменчивой действительности, которую восприни- 

мали как праздничную, сверкающую, яркую игру красок. Создать впечатление, 

некий хаос чувств, вызвать эстетическое наслаждение от самой игры красок и 

звуков — вот цель импрессионистов (Моне, Гоген, Ренуар, Коровин, Равель, 

Дебюсси, Скрябин, Стравинский.) 

ИМУЩЕСТВО - в гражданском праве: вещи, деньги, ценные бумаги, 

имущественные права. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — правоотношения по поводу 

материальных благ. 

ИНАУГУРАЦИЯ (лат. inauguratio посвящаю)- торжественная процедура 

вступления в должность главы государства, коронация монарха. 

ИНВЕСТИЦИИ (лат. investire облачать)-1.долгосрочные вложения ка- 

питала в отрасли экономики внутри страны и за границей. - 2.долгосрочные 

вложения; помещение капитала в какое-либо производственное, торговое, бан- 

ковское и иное предприятие, отрасль экономики, экономику в целом. Интеллек- 

туальные инвестиции — вложение капитала в образовательную сферу, науку, в 

систему подготовки специалистов; передача опыта, лицензий, ноу-хау и т. д. 

Частные и государственные инвестиции различаются между собой по направ- 

лениям, целям, источникам финансирования. Частные направляются в те отрас- 

ли экономики, где имеются лучшие условия для получения прибыли. Государ- 

ственные — в основном на военные цели, а также на цели регулирования эко- 

номики. Источником финансирования частных вложений капитала являются 

собственные средства компаний, привлеченные средства путем реализации ак- 

ций, облигаций, других ценных бумаг, а также в форме долгосрочных кредитов 

и займов. Государственные финансируются за счет налогов, прибылей государ- 

ственных предприятий, эмиссии денег или путем выпуска внутренних и внеш- 

них займов правительства. 

ИНДИВИД (от лат. individuum — неделимое, особь) — отдельно взятый 

представитель всего человеческого рода. В этом понятии выражен образ еди- 

ничного человека, еще не наделенного богатством индивидуальных и социаль- 
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ных качеств. Это самая общая характеристика человека, свидетельствующая о 

том, что он вполне самостоятельное тело, природная и социальная особь. На- 

копление индивидом духовных, психологических, социальных качеств есть 

процесс становления и развития личности. 

ИНДИВИДУУМ (лат. individuus нераздельный, неделимый).- 

1.Единичный конкретный человек, рассматриваемый в качестве биосоциально- 

го существа. Употребляя понятие «индивид», подчеркивают самобытность, не- 

повторимость человека и в то же время зависимость его особенностей от обще- 

ства, от условий формирования.2. отдельный человек. - самобытное, цельное, 

неразделимое существо, особь, наделенная от природы совокупностью особен- 

ных, единичных свойств и признаков, одни из которых развиваются в процессе 

приспособления к окружающей среде, другие подавляются. Чаще всего понятие 

«индивид» связывают именно с человеческим индивидом как самостоятельным, 

оригинальным, самоценным биосоциальным существом, наделенным целым 

набором природных качеств, по-разному проявляющихся в той или иной со- 

циокультурной среде. 

ИНДИВИДУАЛИЗМ — 1.идеология признания приоритета личных ин- 

тересов над общественными; совокупность идей и принципов, по которым бла- 

го человека, его свобода и личностное развитию является высшей целью, а 

функционирование различных институтов и групп — основой и средством для 

достижения этой цели. 

-2.исторически сложившийся тип поведения, имеющий социально- 

психологическую и идейно-мировоззренческую мотивированность. Акцент де- 

лается на самоценность индивида, на его автономию, свободу, на право самому 

определять направление своей деятельности. Так называемый «буржуазный ин- 

дивидуализм» теоретически признает абсолютно реальным, первичным, сверх- 

ценным лишь то, что воплощено в индивидууме. Все остальное — коллективы, 

общности, государство вторично и имеют относительную и неустойчивую цен- 

ность в зависимости оттого, насколько они способствуют развитию индивида. 

Практически же индивид, развиваясь, вынужден все более и более учитывать 

социальные нормы и ценности, интересы все более широкого круга лиц. Таким 

образом повышается ответственность личности за себя, свою семью, всю со- 

циокультурную общность. В неогуманистической интерпретации современ- 

ный индивидуализм — это результат поиска компромисса сугубо индивиду- 

ального с социальным. Этот компромисс становится одним из главных условий 

самореализации личности. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — 1.сочетание психологических особенностей 

человека, составляющих его своеобразие, отличие от других людей, (от лат. 

individuum — неделимое, особь) — неповторимое своеобразие человека, набор 

его уникальных свойств. Если, употребляя слово индивид, мы пытаемся отме- 

тить связь человека с другими представителями человеческого рода, то понятие 

«индивидуальность», напротив, выделяет человека из сообщества других лю- 

дей. Через это слово проступает непохожесть человека на других, его социаль- 

но значимые отличия, своеобразие, неповторимость его психики и личности. 
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Как противоположность общего, типичного слово «индивидуальность» может 

быть применимо не только к человеку, но и к какому-либо явлению, существу. - 

2.совокупность качеств и отличительных свойств, выражающих своеобразие и 

сущность индивида; все то, что, несмотря на социализацию, делает одного че- 

ловека непохожим на многих других людей. Этическая ценность индивидуаль- 

ности состоит в том, что человеческая личность, вступая в многочисленные со- 

циокультурные связи с другими людьми, усваивая социальные нормы пове- 

дения, опыт, культурные ценности, тем не менее сохраняет верность самой се- 

бе, своей подлинности, оригинальности, неповторимости, своим внутренним 

убеждениям и выработанным принципам жизни, не растворяясь в общей массе 

и не копируя индивидуальные особенности других людей. 

ИНДУКЦИЯ — (лат. inductio наведение)- 1. Логическое умозаключение 

от частного к общему, от отдельных фактов к обобщениям.- 2. способ рацио- 

нального мышления, метод познания, заключающийся в движении мысли от 

знаний отдельных, многочисленных фактов, явлений к общему знанию, к об- 

щему выводу, к выделению общих свойств и закономерностей. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — 1.применение научных знаний к промыш- 

ленной технологии, открытие новых источников энергии, механизация произ- 

водства. 

- 2. перевод промышленности на индустриальную технику, создание 

крупного машинного производства, обеспечивающего удовлетворение не толь- 

ко элитарного, но и массового спроса на продукты питания, промышленные то- 

вары и услуги. В процессе индустриализации аграрные и аграрно- 

индустриальные страны становятся индустриальными, одновременно расши- 

ряются и углубляются рыночные связи, а также происходят крупные сдвиги в 

социальном составе населения (сословное деление общества уступает место 

классовому, повышается социальная мобильность) и в политической системе 

(утверждаются либеральные принципы взаимоотношения общества и государ- 

ства, усиливается роль права, одновременно усиливается зависимость власти от 

финансовой олигархии). 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - 1.Тип общества, утвердившийся в 

результате промышленного переворота и процессов модернизации.- 2. общест- 

во, экономической базой которого является массовое машинное производство; 

при этом формируются два новых класса — пролетариат и буржуазия, усили- 

ваются экономическое и политическое влияние среднезажиточных слоев насе- 

ления и общая социальная мобильность, более демократической становится по- 

литическая система, более либеральными — законы. Происходит индивидуали- 

зация человека, его ориентация на личные интересы, личный успех; централь- 

ная роль отводится научно-технической и предпринимательской деятельности, 

фабрично-заводской организации труда. Происходит секуляризация, рационали- 

зация сознания, возрастает ценность конкретных научных и уз- 

копрофессиональных знаний. Знаковым явлением индустриального общества 

является массовая культура, коммерциализированная, изобилующая штампа- 

ми, потрафляющая невзыскательным вкусам основной массы населения. 
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ИННОВАЦИЯ (лат. innovatio обновление, перемена)- нововведение, 

новшество, в том числе в экономике, общественной жизни, технике и техноло- 

гии, в какой-либо области знаний, производства, торговли, искусства, полити- 

ки, обслуживания населения. 

ИНСАЙТ — «озарение», мгновенное осознание решения каких-либо 

проблем в результате долгого предшествующего поиска решений, ответов на 

проблемные вопросы. 

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ — возведение каких-либо отношений, взаимо- 

действий, связей между людьми, группами, социумами в ранг социальных ин- 

ститутов. 

ИНСТИТУТ ПРАВА — один из составных элементов системы права, 

представляющий собой группу взаимосвязанных правовых норм внутри какой- 

либо отрасли права. 

Выделение института права в отдельную группу норм внутри какой-либо 

отрасли права происходит объективно, в ходе развития общества. Будучи лишь 

частью отрасли права, институт права регулирует не всю сферу однородных 

общественных отношений, а только ее отдельные стороны. Внутри каждой от- 

расли действует множество различных правовых институтов. Так, например, в 

трудовом праве (см. Трудовое право) существует, в частности, институт трудо- 

вого договора, т. е. группа правовых норм, регулирующих отношения между 

работником и работодателем; институт приема на работу и увольнения, т. е. 

группа правовых норм, регулирующих отношения по обеспечению трудовой 

занятости, и многие другие институты. В уголовное право (см. Уголовное пра- 

во) входят, в частности, институт преступлений против жизни, здоровья, до- 

стоинства личности; институт преступлений против собственности и многие 

другие. 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ (лат. institutum — установление и socialis 

— общественный):- 1. элемент общества, созданный для удовлетворения его 

важнейших потребностей и регулируемый сводом социальных правил. - 

2.Устойчивый комплекс государственных и общественных органов и учрежде- 

ний, наделенных определенными полномочиями и включенных в отношения по 

поводу государственной власти и управления. -3.исторически сложившаяся 

форма организации людей, которая регулирует их деятельность и удовлетво- 

ряет те или иные фундаментальные человеческие потребности. К важнейшим 

социальным институтам относятся: семья (удовлетворяет потребность в вос- 

производстве рода); производство (потребность в добывании средств существо- 

вания); государство (потребность в безопасности, социальном порядке); рели- 

гия (потребность в решении духовных проблем); образование (удовлетворяет 

потребность в передаче знаний, подготовке кадров). Каждый социальный ин- 

ститут представляет собой устойчивый комплекс правил, принципов, норм, ус- 

тановок, ролей, статусов и специальных учреждений. Широкое научное поня- 

тие социального института отличается от узкого значения слова «институт» — 

научного или образовательного учреждения. С понятием социального институ- 

та связано и понятие институциализации, означающее процесс придания соци- 
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альным отношениям упорядоченного, организованного характера, завершаю- 

щийся принятием определенных законов и созданием соответствующих учреж- 

дений. 

ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integratio восполнение, восстановление) — сплоче- 

ние, слияние, системное соединение отдельных частей и образований в единое 

целое (интеграция стран мира с различным уровнем развития экономики в ми- 

ровой рынок). Процесс и результаты объединения в единое целое разрозненных 

частей, элементов. 

ИНТЕЛЛЕКТ— относительно устойчивое проявление умственных спо- 

собностей индивида, например способности к рациональному, логическому, 

критическому мышлению, познанию (в противоположность или в дополнение 

мышлению художественно-эмоциональному, образному). 

ИНТЕЛЛИГЕНТ — человек, профессионально занимающийся интел- 

лектуальным видом деятельности, преимущественно сложным творческим тру- 

дом. Термин введен в 60-е гг. XIX столетия писателем П. Боборыкиным. В 

дальнейшем благодаря духовному влиянию русских писателей и философов 

второй половины XIX в. понятие «интеллигент» значительно расширилось. Не- 

смотря на иностранное происхождение, слово это стало обозначать специфиче- 

ское российское явление и отличаться от понятия «интеллектуал», принятого на 

Западе. В русском понимании интеллигент — это человек, не только профес- 

сионально занимающийся интеллектуальным творчеством, но и в широком 

смысле духовно богатый, активно действующий во благо своего народа. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intellegens сведущий, понимающий, знающий) 

- социальный слой, неоднородный по происхождению и положению. Принад- 

лежность к интеллигенции определяется профессиональной занятостью чело- 

века умственным или творческим трудом, образовательным уровнем и специ- 

альными знаниями, которыми он обладает. 

ИНТЕНСИВНЫЙ - тип экономического роста, который обеспечивается 

(в противоположность экстенсивному) за счет улучшения качественных пока- 

зателей: повышения эффективности производства, производительности труда 

(см. Производительность труда) и др. И ЭКСТЕНСИВНЫЙ (пути разви- 

тия) — два типа развития чего-либо Интенсивное развитие происходит за счет 

использования более эффективных наукоемких технологий, более совершен- 

ных форм и методов организации труда, информационного обеспечения, за 

счет активизации так наз. человеческого фактора, т. е. за счет «вложения в 

человека», в развитие его общекультурного и профессионального уровня. 

Экстенсивное развитие происходит за счет количественного приращения 

добычи природных ресурсов, вовлечения в хозяйственный процесс дополни- 

тельных земель, человеческих ресурсов, распространения во времени и про- 

странстве устаревших технологий, форм и методов организации труда, просто- 

го увеличения объема информации без ее качественной переработки. При этом 

вложения в человеческий фактор минимальны, что приводит к усилению экс- 

плуатации «живого труда». Длительный экстенсивный процесс развития, как 

правило, приводит к истощению ресурсов, к консервации рутинных форм тру- 
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да, всей системы экономических отношений, к ухудшению экологической си- 

туации, возрастанию социальной напряженности и, в конце концов, к общему и 

глубокому кризису всей общественной системы. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – увеличение размеров, 

масштабов производства товаров и услуг с одновременным повышением их ка- 

чества на основе более полного и рационального использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, на основе всемерного использования дости- 

жений научно-технического прогресса. Кроме того, признаком интенсификации 

современного производства является также повышение его экологичности и 

безопасности. 

ИНТЕРАКЦИЯ — взаимодействие людей в группе, обществе; процесс, в 

рамках которого люди, общаясь, испытывают на себе воздействие друг друга. 

Отсюда — интерактивный метод обучения. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. interventio вхождение, вступление) - вмеша- 

тельство одного государства во внутренние дела другого в открытой (воору- 

женная агрессия) или скрытой формах. 

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ — высший этап социализации индивида, когда 

нормы и ценности социальной среды становятся его внутренним состоянием, 

внутренними побудительными мотивами его сознательной творческой деятель- 

ности без побуждения, без санкций извне. На этом этапе происходит подлинное 

становление человеческой психики благодаря глубокому освоению индивидом 

основных человеческих ценностей. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - неизбежный в условиях развития миро- 

вого хозяйства, международных рыночных и культурных связей процесс взаи- 

мопроникновения культур; интенсификация межгосударственных, межнацио- 

нальных, межличностных контактов, процесс сближения людей разных стран, 

разных убеждений и верований для решения общезначимых, жизненно важных, 

глобальных проблем. Тенденция интернационализации находит яркое вопло- 

щение в объединении Европы в рамках конфедерации нового типа — Европей- 

ского Союза (ЕС). 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ (лат. inter между + natio народ, нация) - 

принцип внешней и внутренней политики, исходящей из идеи равенства, соли- 

дарности и сотрудничества народов. Ср. Национализм. 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ - операции вероятностного 

поиска неизвестных величин, текстовых смыслов, данных, значений и т. д. В 

первом случае нахождение неизвестной величины происходит по ряду извест- 

ных соседних величин (в ряду статистических данных, изменяющихся значе- 

ний). Во втором случае нахождение неизвестной величины происходит вне ря- 

да изменяющихся известных величин на основе выявления закономерности их 

изменения. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ — (лат. interpretatio разъяснение, толкование)- 1. 

Истолкование, разъяснение чего-либо. В праве — толкование законов. - 2. ис- 

толкование, объяснение текста первоисточника; перевод с профессионального 

на общеупотребительный, популярный язык. Интерпретация — практика извле- 
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чения смыслов из различных классических текстов; в искусстве — освоение и 

творческое прочтение художественных произведений на сцене, в кино, на теле- 

видении и т. д. 

ИНТРОВЕРТ И ЭКСТРАВЕРТ - в психологии два идеализированных 

противоположных типа личности. Интроверт — самоуглубленная личность, чья 

мыслительная деятельность направлена, главным образом, на собственный 

внутренний мир, мир переживаний, чувств, воспоминаний, осмысления себя 

самого (саморефлексия). Экстраверт — личность, с готовностью и непосредст- 

венно откликающаяся на внешние процессы, «впечатления среды» (рефлексия). 

Интроверт более склонен к скрытности и индивидуальным формам творческой 

деятельности. Экстраверт более открыт, тяготеет к коллективным, обществен- 

ным видам деятельности и более, чем интроверт, зависит от окружающей об- 

становки, от внешних социальных условий. 

ИНТУИЦИЯ(лат. intuerr пристально смотреть) - вид познания, осно- 

ванный на образе, созерцании, непосредственном проникновении в сущность 

явлений.- 1. знание, возникающее как результат познавательного озарения, без 

осознания путей и условий его получения. - 2. возможность и способность по- 

стижения истины, нахождения какого-либо решения путем «непосредственного 

усмотрения», непосредственного усвоения правильного результата познания 

без какого-либо рационального доказательства, обоснования. Интуиция — это 

чутье, озарение, проницательность, предсказывающие истинную сущность ка- 

кой-либо вещи, явления. Большинство ученых склоняется к выводу, что интуи- 

ция есть результат подсознательных (бессознательных) процессов в человече- 

ском мозге. 

ИНФЛЯЦИЯ(лат. inflatio вздувание, вздутие)- 1. Рост цен на товары и 

услуги, не вызванный соответствующим улучшением их качества. Предпосыл- 

кой инфляции признают переполнение сферы обращения бумажными деньгами, 

при котором масса денег существенно превосходит массу товаров. Непосредст- 

венными причинами инфляции являются просчеты в финансовой политике го- 

сударства (необеспеченная эмиссия, несбалансированность бюджета, непо- 

сильные социальные программы и др.), чрезмерный приток иностранной ва- 

люты, удорожание импортируемых товаров, хронический товарный дефицит и 

другие факторы. 

- 2.процесс обесценивания бумажных денег, частичная потеря ими своей 

покупательной способности ввиду переполнения каналов обращения избы- 

точными бумажными деньгами сверх реальных потребностей народного хозяй- 

ства. Представляет собой нарушение действий закона денежного обращения и 

проявляется в явном и скрытом росте цен,— что ведет, в свою очередь, к нега- 

тивному социальному явлению — повышению стоимости жизни большинства 

населения страны. Инфляция чаще всего является следствием дефицита госу- 

дарственного бюджета, с целью покрытия которого выпускаются (печатаются) 

дополнительные массы бумажных денег. Другой причиной инфляции является 

высокий уровень непроизводительных расходов (на содержание дорогого бю- 

рократического аппарата, депутатского корпуса, на поддержку нерентабельных 
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предприятий, на оплату льгот и привилегий государственных элитарных кру- 

гов, на оборону, на представительство и т. д.). Инфляция может быть вызвана и 

товарным дефицитом из-за ажиотажного спроса на основные продукты по- 

требления (бензин, сахар, газ, металл, бумагу), из-за сокращения объемов про- 

изводства ввиду нехватки капиталов, природных и трудовых ресурсов. Ин- 

фляция может быть вызвана и внешними причинами: 1) структурными миро- 

выми кризисами (сырьевым, энергетическим и др.), 2) повышенной потреб- 

ностью в эмиссии бумажных денег при обмене банками национальной валюты 

на иностранную. Состояние «нормальной» инфляции соответствует росту цен 

на 2—4 % в год. Умеренной считается инфляция, сопровождающаяся ростом 

цен не более чем на 10 % в год. Галопирующая инфляция сопровождается рос- 

том цен от 20 до 200 % в год. Наибольшую опасность, как с точки зрения 

управления государством, его финансами, так и в связи с возможными разру- 

шительными социальными процессами представляет гиперинфляция: рост цен 

свыше 200-1000 % в год (Россия 1992-1994 и 1998 гг.). 

ИНФОРМАЦИЯ (лат. informatio осведомление, просвещение)- 1.Со- 

общение о чем-либо. Совокупность данных о мире, о процессах, событиях и яв- 

лениях, происходящих в нем, являющихся объектом хранения, переработки и 

передачи. - 2.различного вида сигналы, сообщения, символы, сведения, тексты, 

участвующие в накоплении знаний о процессах и объектах окружающей среды, 

а также о самом воспринимающем субъекте (системе). Не каждое сообщение 

является информацией, но лишь то, которое ликвидирует или снижает неопре- 

деленность представлений, знаний об объекте и побуждает саму восприни- 

мающую систему к изменению, развитию, движению, повышению уровня са- 

моорганизации и к усилению управляемости тем объектом, о котором поступает 

информация. 

В общекультурном пространстве (там, где воспринимающим субъектом 

является человек) информация может быть разделена: по содержанию — на 

общественно-политическую, социально-экономическую, научно-техническую, 

художественно-образную и т. д.; по социальным функциям — на валюативную 

(оценивающую), дескриптивную (описывающую), прескриптивную (предла- 

гающую способы действия). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО-1.теоретически моделируемое 

западными философами и социологами общество, основным фактором разви- 

тия которого признается создание и использование индустрии информации 

(компьютеры, микроэлектроника, коммуникационно-вычислительные сети, на- 

циональные и интернациональные базы данных и пр.). Индустрия информации, 

по мнению теоретиков ИО, позволит резко сократить использование природно- 

го сырья, создать во всех отраслях экономики ресурсосберегающие технологии,  

создать необычайно гибкую систему управления производством, индивидуали- 

зировать индустрию производства и услуг, резко повысить доступ к источни- 

кам культуры всех людей, создать обширное пространство диалога и взаимо- 

проникновения культур, стереть этнические, государственные и кон- 

фессиональные преграды между людьми и на базе многих культур создать но- 
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вую всечеловеческую мораль, как основной регулятор человеческого поведе- 

ния. Информационное общество многими социологами отождествляется с об- 

ществом постиндустриальным, но есть и те, которые рассматривают его только 

как ядро, основу постиндустриального общества. 

2.постиндустриальное общество, в котором основной производительной 

силой выступают знания и информация. 

ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ — совокупность зданий, соору- 

жений, систем и служб, необходимая для функционирования социальной сферы 

(школы, стадионы, театры, больницы). 

ИНФРАСТРУКТУРА— комплекс отраслей народного о хозяйства и 

сфер деятельности, обеспечивающих общие условия производства и жизнедея- 

тельности людей. Подразделяется на производственную и социальную. Первая 

охватывает отрасли, непосредственно обслуживающие материальное произ- 

водство: все виды транспорта, связь, линии электропередач, водоснабжение, 

каналы, мосты, складские помещения и т. д. Социальная инфраструктура — это 

торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, система здравоохранения, народ- 

ного образования, предприятия бытового обслуживания, общественного пита- 

ния, пассажирский транспорт, дороги, теле- и радиокоммуникации и другие от- 

расли нематериального производства, удовлетворяющие социальные, духовные 

и материальные потребности людей. 

ИПОТЕКА(греч. hypotheke залог, заклад)- залог недвижимости с целью 

получения долгосрочной ссуды; денежная ссуда, выдаваемая банком под залог 

недвижимости (земли, квартиры, дома и др.). 

ИРРАЦИОНАЛИЗМ — философское учение, так или иначе ограничи- 

вающее возможности разума, логики в познании мира, отвергающее безгранич- 

ные познавательные возможности человеческого интеллекта. Иррационализм 

утверждает, что рациональное познание должно дополняться познанием внера- 

циональным, т. е. с помощью чувств, художественных образов, интуиции, ин- 

стинктов, тайной символики, религиозных догматов и т. д. 

ИСК - юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

права. В гражданском процессе иск может быть предъявлен любым заинтересо- 

ванным лицом в установленном законом порядке.   Иск может быть направлен 

на принуждение ответчика к совершению определенных действий или к воз- 

держанию от неправомерных действий, на установление наличия или отсутст- 

вия правоотношений между сторонами, на изменение или прекращение право- 

отношений. Заявление в суд по поводу защиты нарушенного, оспариваемого 

или охраняемого государством права. 

ИСКУССТВО — 1) художественное творчество в целом: литература, ар- 

хитектура, скульптура, живопись, театр, кино и другие разновидности челове- 

ческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм 

освоения мира; 2) только изобразительное искусство; 3) высокая степень уме- 

ния, мастерства в любой сфере деятельности. Форма человеческой деятельно- 

сти, художественное творчество, проявляющееся в различных его видах — жи- 

вописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке, танцах, театральных по- 
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становках, кинофильмах, декоративно-прикладном творчестве и др. В основе 

искусства как одного из важнейших способов эстетического осознания мира 

лежит воспроизведение и преобразование действительности в художественных 

образах. Именно создание художественного образа является отличительной 

чертой искусства. В зависимости от того, какими средствами и способами соз- 

дается образ, различают разные виды искусства. Так, например, в литературе 

эстетическое осознание действительности осуществляется посредством слова, в 

живописи — через зрительные образы, в скульптуре — через объемно- 

пространственные формы, в музыке — через звукоинтонации и т. д. Часто, го- 

воря об искусстве, подразумевают только его узкое значение — изобразитель- 

ное искусство. 

4. специфическая форма общественного сознания, сфера духовной куль- 

туры, вид творческой деятельности человека, в которых реальная действи- 

тельность отражается в художественных образах. Искусство — это художест- 

венное творчество в целом: литература, архитектура, изобразительное искусст- 

во, декоративно-прикладное искусство, музыка, танцы, театр, кино, цирк, эст- 

рада, художественная фотография и т. д. С помощью искусства человек познает 

мир, но познает художественно, эстетически и нравственно в категориях пре- 

красного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комиче- 

ского. При этом познание и самопознание происходят как в процессе духовного 

потребления результатов творчества, так и в процессе создания произведения 

искусства. В искусстве проявляется единство общего и единичного (единство 

отражения и оценка типичного, выраженного в форме конкретного образа). Ис- 

кусство — это творческая деятельность, ее результат и восприятие этого ре- 

зультата ценителями. Сегодня к сфере искусства относится только то, что соот- 

ветствует трем обязательным критериям. Произведение искусство должно об- 

ладать познавательной, эстетической, нравственной ценностью. Три указан- 

ных вида ценности можно назвать иначе: Истина, Красота, Добро. Необходи- 

мым условием создания высокохудожественных произведений и творческого 

бытия художника является свобода и личная ответственность за результаты 

творчества. 

5. Форма художественного освоения, познания мира и человека средства- 

ми литературы, скульптуры, архитектуры, живописи, музыки, танца, театра, 

кино. В отличие от научного познания (см. Наука), искусство мыслит художе- 

ственными образами, а не понятиями. 

ИСЛАМ (МУСУЛЬМАНСТВО) - (от арабского слова «покорность») — 

1.одна из мировых монотеистических (см. Монотеизм) религий (наряду с хри- 

стианством и буддизмом). Последователей ислама называют мусульманами. 

По количеству приверженцев является второй религией в мире (после христи- 

анства), общая их численность составляет 19% населения земного шара. Ислам  

возник в Западной Аравии в VII в., сложившись на основе христианства, иуда- 

изма и местных религиозных верований. Основателем ислама является Мухам- 

мед (570 — 632). Вероучение изложено в священной книге Коране. Основной 

догмат ислама — поклонение единому Богу Аллаху и признание Мухаммеда 
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его посланником. Исходя из представлений о бессилии человека перед Алла- 

хом, ислам требует покорности не только воле всевышнего, но и земным вла- 

стям. Для ислама характерно активное проникновение во все сферы жизни лю- 

дей, когда практически любая деятельность человека должна быть подчинена 

религиозным законам. В России ислам исповедуют 13 млн человек (9% всего 

населения), что позволяет его считать второй после христианства религией на- 

шей страны. 

2.самая молодая из мировых религий, возникшая в начале VII в. н. э. в 

Западной Аравии. Основателем ислама считается житель Мекки, «посланец 

Аллаха» Мухаммад (570- 632). Основной источник мусульманского вероучения 

— Коран (несотворенное «слово Божье»). Второй источник — Сунна — свя- 

щенное предание (примеры из жизни Мухаммада), служащее источником для 

решения религиозных, социально-политических, правовых проблем, возни- 

кающих перед мусульманской общиной — уммой. В свое время вероучение ис- 

пытывало большое влияние иудаизма и христианства. Главным догматом исла- 

ма является признание единого, «истинного» Бога — Аллаха, создателя Неба и 

Земли, и всего сущего, и самого человека. Аллах предопределяет все события в 

окружающем мире и судьбу каждого человека. Наряду с главным догматом ка- 

ждый мусульманин обязан признавать «пять столпов» веры». Первый — «тау- 

хид», или «шахад» — произнесение символа веры: «Нет Бога, кроме Аллаха, и 

«Мухаммад— пророк Его». Второй— «салат», или «намаз» — ежедневная пя- 

тикратная молитва. Третий — «саум» — совершение поста в месяц рамадан. 

Четвертый — «закат» — дарение, подача добровольной, очистительной мило- 

стыни бедным и дервишам (странствующим мусульманским монахам). Пятый 

— «хадж» — паломничество, хотя бы раз в жизни, в Мекку, к мусульманской 

святыне — Каабе — мусульманскому храму с «черным ангелом» внутри (чер- 

ным камнем в виде огромного куба). В исламе существуют два основных на- 

правления: суннизм и шиизм. Суннизм — правоверное, традиционное (ортодок- 

сальное) направление. Его последователи признают не только Коран в качестве 

священного писания, но и «Священное предание», состоящее из рассказов (ха- 

дисов) о жизни и деяниях Мухаммада, а также его изречения. 

Шиизм — «имамский ислам» — признает священным не только Коран, но 

и культ имама — авторитетного Учителя, непогрешимого в делах веры, обла- 

дающего тайными знаниями и внутренней божественной субстанцией. Соглас- 

но шиитскому вероучению жизнью верующих до сих пор управляет 12-й, ко- 

гда-то таинственно исчезнувший, имам, находящийся в состоянии «гайба» (со- 

крытом от людей). В конце всех времен, когда неверные уже не смогут сущест- 

вовать в подлунном мире, он явится в роли спасителя верующих в него и «на- 

полнит для них мир правдой и справедливостью». В современном мире ислам 

распространен главным образом в странах Северной Африки, Ближнего и 

Среднего Востока. В России ислам является второй по численности верующих 

религией. 12 млн. мусульман довольно компактно расселены в Поволжье, на 

Урале, в Сибири, на Северном Кавказе. Всего же в мире, по последним данным, 

насчитывается около 900 млн последователей ислама. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - одна из трех ветвей власти (наряду с 

законодательной и судебной) в демократическом государстве, деятельность ко- 

торой направлена на обеспечение исполнения законов и других актов законода- 

тельной власти. Исполнительная власть реализуется государством в парламент- 

ских республиках и конституционных монархиях через правительство во гла- 

ве с премьер-министром или председателем кабинета министров (председате- 

лем правительства). Правительство формируется либо президентом с одобре- 

ния парламента, либо самим парламентом. Исполнительная власть в Россий- 

ской Федерации осуществляется Правительством РФ, коллегиальным органом, 

в состав которого входят Председатель Правительства, его заместители, фе- 

деральные министры. Кандидатуру Председателя Правительства выдвигает 

Президент РФ, а утверждает Дума. Правительство действует в пределах срока  

полномочий Президента (4 года). В соответствии с Конституцией (ст. 114) Пра- 

вительство осуществляет следующие полномочия: а) разрабатывает и представ- 

ляет Думе на утверждение федеральный бюджет и обеспечивает его исполне- 

ние; отчитывается перед ней об исполнении бюджета; б) обеспечивает про- 

ведение в РФ единой государственной политики в области культуры, науки, об- 

разования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; в) проводит в 

РФ единую финансовую, кредитную и денежную политику; г) управляет феде- 

ральной собственностью; д) осуществляет меры по обеспечению обороны стра- 

ны, государственной безопасности; реализует внешнюю политику РФ; е) обес- 

печивает законность, права и свободы граждан, охрану собственности и обще- 

ственного порядка, борьбу с преступностью. Наряду с Правительством к орга- 

нам федеральной исполнительной власти относятся федеральные минис- 

терства РФ, Государственные комитеты, федеральные службы, российские 

агентства, федеральный надзор, департаменты и т. д. На региональном и ме- 

стном уровне исполнительная власть осуществляется различными органами ме- 

стного управления. 

ИСТЕБЛИШМЕНТ (англ. establishment установление, основание, уч- 

реждение)- термин, употребляемый для обозначения всех институтов власти и 

управления, а также правящих групп и слоев. Совокупность государственных, 

экономических, социально-политических институтов, организаций, групп, об- 

ладающих властью и возможностью существенного влияния на общественную 

жизнь; лица, занимающие основные позиции в этих организациях и группах. 

ИСТЕЦ - лицо, обращающееся в суд или в арбитраж за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. В 

гражданском праве истец может быть физическим или юридическим лицом. 

См. Физическое лицо, Юридическое лицо. 

ИСТИНА—1. Знание, соответствующее свойствам познаваемого пред- 

мета. Философское понятие, правильное, достоверное знание о предметах и яв- 

лениях окружающего мира, цель человеческого познания. Объективная истина 

не зависит от особенностей познающего субъекта, отражает объективные свой- 

ства изучаемого. Субъективная истина содержит указание на тот факт, что по 

форме истина всегда субъективна, добывается познающим субъектом. Разли- 
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чают абсолютную истину и относительную истину См. Абсолютная истина, 

Относительная истина. 

- 2.подкрепленное практикой (научным экспериментом) утверждение, 

точно (адекватно) отражающее действительность; истина — цель и результат 

познавательной деятельности. Истина демонстрирует как соответствие челове- 

ческих мыслей реальности (бытию), так и ограниченность возможностей прак- 

тической и теоретической деятельности человека и общества на данном этапе 

их развития. Этим объясняется относительный характер истины — ограничен- 

ного знания об объекте в каждый данный момент. Абсолютность истины дости- 

гается в тех случаях, когда она становится точным, исчерпывающим отображе- 

нием объекта Истина формулируется в виде суждений, умозаключений и тео- 

рий. 

- 3.адекватное отражение в сознании познающего субъекта познаваемого 

объекта; соответствие человеческих знаний о чем-либо объективной действи- 

тельности; совпадение мыслей, чувств, представлений об изучаемом предмете с 

действительными свойствами, качествами предмета и закономерностями его 

развития; воспроизведение объекта средствами культуры (понятиями, сужде- 

ниями, символами, рисунками и т. д.) таким образом, чтобы фиксировались не- 

зависимые от сознания человека свойства и сущность объекта. Истина никогда 

не может считаться завершением, конечным результатом познания и превраща- 

ется в процесс бесконечного приближения отражения объекта в сознании 

субъекта к самому объекту. В этом смысле истина относительна, т. е. носит 

характер вечно незавершенного, промежуточного результата познания. Истина 

конкретна, т. е. ограничена по объему, по приложению и использованию. На- 

конец, истина объективна, т. е. не зависит от воли, устремлений, интересов по- 

знающего субъекта. Что же касается так наз. абсолютных истин (знаний, кото- 

рые не могут быть опровергнуты дальнейшим развитием познания), то их су- 

ществование признается в религиозно-идеалистическом мировоззрении, в эти- 

ческих системах в форме либо откровений, в которые человек должен просто 

верить, либо вневременных, сверхэмпирических самостоятельно существую- 

щих идей, открывающихся человеку в процессе «озарения», медитации и т. д. К 

наиболее признанным критериям истины относится практика, социальный и 

производственный опыт, практические результаты, логика, логическая обос- 

нованность, соизмеримость с проблемами человеческого бытия. 

ИСТОЧНИКИ (ИЛИ ФОРМЫ) ПРАВА — это официальные, т. е. ис- 

ходящие от государства, способы выражения и закрепления правовых норм с 

целью придания им общеобязательного, юридического характера. Существуют 

три основных источника (или формы) права: правовой обычай, судебный пре- 

цедент, нормативно-правовой акт. 

Правовой обычай (или обычное право) — наиболее древний источник 

права, представляющий собой правило, которое вошло в привычку и одобря- 

лось народом. С течением времени оно было принято государством и закрепле- 

но в виде закона. Первые законы Древнего мира и Средневековья фактически 

были сводами обычного права (Русская Правда, Саксонская Правда и др.). В 
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ходе истории обычай был постепенно вытеснен другими источниками — юри- 

дическими. В настоящее время правовой обычай применяется крайне редко, но 

не исчез. Например, при рассмотрении дела о разводе супругов суд, решая во- 

прос о том, кому оставить детей, склоняется в пользу матери. В этом случае яв- 

но видно влияние обычая, когда воспитанием детей в основном занималась 

мать. 

Судебный прецедент (прецедентное право) — это решение по какому- 

либо делу, которое стало образцом (прецедентом) для других аналогичных дел.  

Прецедент применяется в том случае, когда суду необходимо принять решение, 

а в законодательстве страны нет необходимой для данного случая правовой 

нормы. Прецедент встречался в Древнем мире и в Средневековье. В настоящее 

время часто применяется в Англии. У нас в стране он очень редок. 

- 2.Форма закрепления правовых норм. Различают следующие виды ис- 

точников права: правовой обычай, судебный или административный преце- 

дент, нормативный акт и нормативный договор. Нормативный акт является 

наиболее совершенным источником права, обеспечивающим четкость и точ- 

ность правового регулирования, доступность правовых предписаний. Наиболее 

важны среди нормативных актов законы, издаваемые высшим органом госу- 

дарственной власти страны. 

ИСТОРИЗМ (ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА) - основополагающий прин- 

цип изучения минувших событий, явлений в их становлении, развитии, в орга- 

нической связи с порождающими их условиями, со всей конкретной историче- 

ской ситуацией. 

ИСТОРИЯ(от греч historia — рассказ о прошедшем, об узнанном) — 1) 

процесс развития природы и человеческого общества; 2) комплекс обществен- 

ных наук (историческая наука), изучающих прошлое человечества во всем его 

многообразии различные формы человеческой жизнедеятельности, возникно- 

вение и крушение государств и империй, заслуги великих личностей, образ 

жизни простых людей История состоит из всеобщей (всемирной) истории и ис- 

тории отдельных стран и народов, подразделяется на историю первобытного 

общества, древнюю историю, историю Средних веков, новую историю, новей- 

шую историю. В комплекс исторических наук входят археология и этнография. 

Существуют также исторические дисциплины, изучающие различные стороны 

культуры, науки и техники Исторической науке принадлежит ведущая роль в 

обществоведении; 3) прошлое, сохраняющееся в памяти людей; 4) происшест- 

вие (событие); 5) рассказ; 6)процесс развития природы и общества во времени 

во всем его многообразии, противоречивости, но с закономерным, естествен- 

ным, последовательным переходом от одних этапов развития к другим. Исто- 

рия — это также колоссальный массив духовно-нравственного, культурного, 

социального опыта человечества, накопленный многими поколениями. Истори- 

ческая наука делает доступной эту копилку человеческого опыта всем. Научное  

познание прошлого по различным аспектам — важный компонент взаимодей- 

ствия человека с миром. Массив исторического опыта, передающийся от поко- 

ления к поколению, каждый раз осмысливается заново. История как наука 
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представляет нам картину этого прошлого в трех ипостасях: как нечто свер- 

шившееся; как имевшее возможность свершиться в силу своего бытия; как не- 

что нереализуемое, но присутствовавшее в сознании людей в виде мифов, уто- 

пий, идей, идеалов. Только совмещая все три картины — «было», «могло быть», 

«не могло быть», человек, изучая историю, учится мыслить, учится связывать 

отдельные фрагменты бытия в единое целое, отделяя сущностные, повторя- 

ющиеся моменты жизни от второстепенных, единичных, случайных, соотнося 

объективное с субъективным и в конечном итоге приближаясь к пониманию 

смысла и того, что было, и того, что существует в современной жизни. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ - исторические деятели (политики, 

ученые, мыслители), оказавшие существенное влияние на исторический про- 

цесс. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (от лат. processus — ход, развитие, из- 

менение) — последовательная смена событий, жизнь человечества, протекаю- 

щая во времени и в пространстве, ее развитие (в прошлом и настоящем) и ре- 

зультаты жизнедеятельности людей. Исторический процесс непрерывен, ибо 

происходит безостановочно и не может быть завершен, ибо жизнь человечества 

постоянно продолжается. Участники исторического процесса — индивиды, 

крупные социальные общности, их организации, выдающиеся личности. Наи- 

более крупная социальная общность — народ, роль которого в историческом 

процессе ученые характеризуют по-разному. Многие ученые, марксисты в том 

числе, полагают, что наиболее значительным субъектом исторического процес- 

са являются народные массы, чья роль ярко проявляется во всех областях че- 

ловеческой жизни. Но существуют и другие точки зрения: утверждается, что 

народ консервативен, упорно держится за существующее, за знакомое, часто не 

разделяет демократического образа мыслей. В современном историческом про- 

цессе весьма значительна роль элиты — тех, кто, по выражению Г. Плеханова, 

видят дальше других, хотят сильнее других, выявляют назревшие об- 

щественные нужды и берут на себя почин их удовлетворить. В историческом 

процессе участвуют и личности, активно действующие в составе определенных 

общественных групп (движения, классы, партии). 

2.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 (см. Народные массы), социальные группы 

и общественные объединения, исторические личности. 

ИУДАИЗМ (др.-евр. хвала богу) - монотеистическая религия (см. Моно- 

теизм), возникшая в I тыс. до н. э. в Палестине. Национальная религия евреев. 

Иудаизм формировался в течение многих столетий, с конца II тысячелетия до н. 

э. и до Новейшего времени. Основная догматика иудаизма была сформулиро- 

вана в VII веке до н. э. жрецами и пророками и зафиксирована в Торе (часть 

Ветхого Завета) и Талмуде — Священном Предании, системе комментариев к 

ветхозаветным книгам. К основным догматам иудаизма относятся вера в Еди- 

ного Бога — Яхве, в богоизбранность евреев (религиозно-этническая замкну- 
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тость в Средние века и Новое время стала одной из причин мирового антисеми- 

тизма), в приход мессии — избавителя евреев от их поработителей и врагов, в 

бессмертие души и загробный мир. Ведущую роль в религиозной жизни евреев 

играет синагога (храм и собрание верующих) во главе с раввином (учителем). 

Ныне иудаизм представляет собой сложное религиозно-культурное явление. В 

иудаизме существует несколько течений: ортодоксальный иудаизм, хасидизм, 

неохасидизм, реформированный иудаизм. 

К 
КАЗАРМЕННЫЙ КОММУНИЗМ (СОЦИАЛИЗМ) - идеология и 

практика строительства социализма в некоторых странах мира в 30—70-х гг. 

XX столетия в соответствии с предельно упрощенным представлением о ком- 

мунизме (социализме). Теоретически это общество его апологетами мыслилось 

как общество всеобщего аскетизма со строго иерархическим социально- 

политическим устройством, с тотальным обобществлением (огосударствлени- 

ем) всех видов собственности, господством принципа строго централизо- 

ванного распределения материальных благ, превращением всего населения в 

однородную массу государственной наемной рабочей силы. 

КАЗНА - совокупность ценностей, находящихся в государственной соб- 

ственности. Казну составляют средства бюджета (см. Бюджет) и иное государ- 

ственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями. 

КАЗУИСТИКА - подведение частных случаев, казалось бы не связанных 

между собой, под общее правило, закономерность, общий принцип. В обыден- 

ном словоупотреблении — ловкость, словесная изворотливость в отстаивании 

ложных или сомнительных положений; бюрократическое крючкотворство, от- 

писка, канцелярское словоблудие, скрывающее некомпетентность, лень, алч- 

ность, презрение к человеку (медицинская казуистика, административная ка- 

зуистика и пр.). 

КАНДИДАТ(лат. candidates одетый в белое)- лицо, которое выдвигают 

для избрания или назначения на какую-либо должность. 

КАПИТАЛ — 1) совокупность экономических отношений, свойственных 

капиталистическому способу производства; 2) стоимость, которая в результате 

любой предпринимательской деятельности приносит в прибавочную стои- 

мость; 3) созданные человеком ресурсы, используемые для производства това- 

ров и услуг и приносящие доход; 4) сумма, внесенная членами компании (пай- 

щиками) для применения в хозяйственной деятельности, приносящей прибыль, 

в широком смысле капитал — все то, что приносит владельцу доход (средства 

производства, сданная в аренду земля, денежные вклады в банки, знания, ин- 

формация, ноу-хау и пр.). Капитал выступает в виде денежного капитала, ре- 

ального (физического) и интеллектуального. Главной отличительной чертой 

капитала от той или иной ценности является его активное участие в процессе 

производства так наз. прибавочной стоимости, которая в открытой форме вы- 

ступает в виде прибыли. 
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Производительный капитал делят на основной и оборотный. Основной 

капитал участвует в производстве многократно, частями перенося свою стои- 

мость на готовые изделия и возвращаясь к инвестору в денежной форме по час- 

тям. К нему относятся заводские здания, машины, оборудование и т. д. В отли- 

чие от него оборотный капитал участвует в производстве однократно, полно- 

стью переносится на созданный продукт и возвращается к инвестору в денеж- 

ной форме в течение одного кругооборота. К нему относятся сырье, материалы, 

полуфабрикаты и т. д., а также заработная плата работников. 

КАПИТАЛИЗМ —1. общественно-политический строй, формация, ос- 

нованная на частной собственности на средства производства, на массовом ин- 

дустриальном товарном производстве, рыночных экономических связях, кон- 

куренции и свободном предпринимательстве. В социальном плане капитализм 

характеризуется наличием мощных слоев собственников-буржуа и наемных ра- 

ботников, продающих на рынке труда свой специфический товар — рабочую 

силу (способность к труду). В политическом плане капитализм характеризуется 

политическим либерализмом, воплощенным в республиканской или конститу- 

ционно-монархической форме правления и демократическом режиме. В духов- 

ном плане на первое место ставится рационализм и прагматизм в образовании, 

свобода выбора источников культурного развития и свобода культурного само- 

выражения личности, свобода совести и уважения инакомыслия. В капитали- 

стическом обществе естественным считается разделение на бедных и богатых,  

увлечение многих людей бизнесом, стремление к приращению собственности и 

капитала, индивидуализм, приоритет личных интересов, гипертрофированная 

власть денег, «отоваривающих» и духовные ценности. 

Кризисная природа «чистого капитализма», особенно проявившаяся в XX 

в., заставила пересмотреть некоторые буржуазные классические ценности, уси- 

лить вмешательство государства в социальную и экономическую сферу, осо- 

бенно в сферу образования, экологии, научно-технического развития, социаль- 

ного обеспечения, здравоохранения и т. д. В связи с критикой марксистского 

формационного подхода к истории человечества понятие «капитализм» с XX в.  

стало заменяться на понятие «индустриальное общество», а процесс перехода 

«аграрных» обществ к «индустриальным» и далее — к «постиндустриальным» 

многими современными социологами и политологами рассматривается как гло- 

бальный процесс и магистральный путь развития человечества. Современный 

капитализм представляет собой тип смешанной экономики, где частная инициа- 

тива развивается под присмотром государства, где конкуренция ограничена 

влиянием монопольных механизмов. Постепенно утвердившаяся во многих за- 

падных странах социально-ориентированная рыночная экономика и парламент- 

ская демократия обеспечили во второй половине прошлого столетия повыше- 

ние жизненного уровня и бытовой культуры населения, смягчение социальных 

противоречий и выработку правового механизма их разрешения. 

2. общество, основанное на частной собственности и свободных рыноч- 

ных отношениях. 

КАСТА (порт, casta порода, происхождение) - социальная группа, член- 
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ство в которой определяется исключительно рождением. 

КАТАКЛИЗМ — резкое, разрушительное изменение в эволюционном 

развитии природы, общества, человека; переворот, катастрофа. 

КАТАРСИС — духовное очищение, просветление, облагораживание 

чувств, освобождение от низменных помыслов и тяжелых переживаний в про- 

цессе сопереживания музыкальным, литературным, сценическим художествен- 

ным образам, в процессе сострадания чужому горю, чужой трагедии. Идею о 

катарсисе с помощью театра впервые высказал Аристотель (384— 322 гг. до н. 

э.). 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ — понятие, 

введенное И. Кантом в сочинении «Критика чистого разума» (1788) и обозна- 

чающее основной закон его этики. Имеет две формулировки: «Поступай только 

согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь по- 

желать, чтобы она стала всеобщим законом»; «Поступай так, чтобы ты всегда 

относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к 

цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». 

КАТЕГОРИЯ — предельно широкое понятие, применяемое для анализа 

многих процессов или явлений, отражающее общие, наиболее существенные 

связи объектов действительности (категории времени, пространства, движения, 

закономерного и случайного, общего и частного, идеального и материального, 

истинного и ложного и т. д.). 

КАТЕХИЗИС (греч. katechesis наставление, поучение) - краткое изло- 

жение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. В широком 

смысле — изложение любого учения в вопросно-ответной форме. 

КАТОЛИЦИЗМ (КАТОЛИЧЕСТВО) (греч. katholikos всеобщий, все- 

ленский) - одно из трех основных направлений в христианстве (наряду с пра- 

вославием и протестантизмом), возникшее после разделения христианской 

церкви в 1054 г. на западную и восточную (греко-византийскую). Католическая 

церковь имеет строго иерархическую организацию, возглавляемую Папой Рим- 

ским («Викарием Иисуса Христа, преемником св. Петра, высшим главой Все- 

ленской церкви, примасом Италии»). К особенностям католического вероуче- 

ния следует отнести следующее: признание «исхождения» Духа Святого не 

только от Бога Отца, но и от Бога Сына; существование чистилища; непогре- 

шимость Папы Римского в вопросах веры и морали; признание в качестве ис- 

точников вероучения не только Священного Писания (Библии), но Священного 

Предания, религиозной традиции, в которой большое внимание уделяется ре- 

шениям пап и их толкованиям религиозных проблем. Это обеспечивало при- 

способление католицизма к изменяющимся историческим и социальным усло- 

виям. Социальная доктрина католицизма за многие века существования церкви 

менялась не раз: от открытого презрения к земной жизни и апологетики безгра- 

ничной власти церкви с применением жесточайших методов борьбы с наукой и 

ересью до провозглашения идей веротерпимости, демократии, гуманизма и 

экуменизма, идей ненасилия и приоритета ценности человеческой жизни. Като- 

лицизм распространен преимущественно в романских странах Европы (Италии, 
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Испании, Португалии, Франции), а также в Австрии, Бельгии, Польше, Чехии, 

Венгрии, латиноамериканских странах, на Филиппинах. 

КАЧECTBO ЖИЗНИ — комплексная характеристика экономических, 

политических, социальных, духовных факторов, определяющих положение че- 

ловека в современном обществе и перспективы его развития. Важнейшими 

факторами, повышающими качество жизни, являются: решение экологических 

и энергетических проблем; увеличение доходов, следовательно, и покупатель- 

ной способности граждан; сокращение разрыва в уровне благосостояния между 

бедными и богатыми; демократизация и гуманизация системы образования; по- 

вышение качества медицинского, коммунального, правового обслуживания на- 

селения; обеспечение общественной безопасности и стабильности; дебюрокра- 

тизация власти. Особое внимание в концепции повышения качества жизни уде- 

ляется проблемам депролетаризации и делюмпенизации социальных низов, 

превращение большей части общества во владельцев или совладельцев акцио- 

нерной, корпоративной, кооперативной собственности, проблемам вовлечения 

населения во всевозможные структуры самоуправления, в различные обще- 

ственные и религиозно-общественные организации, проблемам повышения 

нравственного и общекультурного уровня человека через приобщение к нацио- 

нальным и мировым гуманистическим духовным ценностям. 

КВИНТЭССЕНЦИЯ — главная сущность, самое важное, основа чего- 

либо. 

КВОРУМ (лат. quorum praesentia sufficit -которых присутствие доста- 

точно)- установленное законами или регламентом количество участников засе- 

дания или собрания, необходимое для признания правомочными принятых ре- 

шений. 

КВОТА(лат. quot сколько) - доля, часть, норма чего-либо допускаемого. 

В пропорциональной избирательной системе — количество голосов, необходи- 

мых для избрания одного депутата в данном избирательном округе. 

КЕЙНСИАНСТВО — одно из ведущих направлений западной полит- 

экономии XX в., обосновывающее необходимость вмешательства государства в 

рыночную экономику, в процесс воспроизводства капиталистической системы 

в целом. Это вмешательство в основном продиктовано стремлением защитить 

западную, индустриальную цивилизацию от экономических, энергетических, 

социальных, экологических и пр. кризисов. Возникновение кейнсианства 

(кейнсианской экономической теории) связано с именем известного английско- 

го экономиста Дж. М. Кейнса (1883—1946) и его книгой «Общая теория заня- 

тости, процента и денег» (1936), изменившей, по мнению зарубежных экономи- 

стов, экономическое мышление XX в. Значительную роль в формировании его 

теоретических взглядов сыграл мировой экономический кризис 1929—1933гг., 

доказавший необходимость государственного вмешательства в регулирование 

экономики ввиду неспособности свободного рынка самостоятельно поддержи- 

вать устойчивое равновесие спроса и предложения, устойчивость экономики в 

целом. Кейнс выдвинул идею антикризисной политики государства, основан- 

ную на использовании бюджетных и кредитных рычагов косвенного регулиро- 



95  

вания рыночной экономики, а также идею среднесрочного и долгосрочного 

планирования экономики по основным направлениям, имеющего рекоменда- 

тельный характер. Однако с 70-х гг. в западной политэкономии резко усилились 

антикейнсианские либерал-консервативные тенденции и требования сократить 

государственное вмешательство в интересах развития частной инициативы, 

всех рыночных сил. Консерватизм, взяв на вооружение такие теории, как мо- 

нетаризм и теорию предложения, оказал в начале 80-х гг. огромное влияние на 

экономическую политику таких стран, как США (рейганомика) и Англия (тэт- 

черизм). Тем не менее кейнсианство, как плодотворная полит-экономическая 

теория, отнюдь не отброшена, но претерпевает существенную модернизацию и 

в качестве неокейнсианства включается в более широкую, более современную 

политэкономическую систему, систему лавирования между интересами частно- 

го бизнеса, рынка, свободного предпринимательства и широкими общественно- 

государственными интересами с учетом интернационализации мировой эконо- 

мической жизни и обострения глобальных проблем. 

КИТЧ — примитивное ремесло, ремесленничество; совокупность пред- 

метов, сделанных кое-как, примитивно, с плохим вкусом; произведение искус- 

ства, рассчитанное на массовый, невзыскательный вкус, изобилующее штампа- 

ми, лишенное творческого начала; халтура, потрафляющая низменным инстин- 

ктам (так говорят о худших образцах массовой культуры). 

КЛАССИЦИЗМ — стиль и направление в литературе и искусстве, гос- 

подствовавшие в Европе в XVIII — начале XIX в. Для классицизма характерно 

преклонение перед античными идеалами гармонии, героизма, мо- 

нументальности, возвышенности чувств, торжественности, уравновешенности и 

симметричности композиций. На основе этих идеалов классицизм выработал 

строгие стилистические нормы, использовавшиеся в драме (Корнель, Расин), 

изобразительном искусстве (Пуссен, Брюллов), в архитектуре (ансамбль Верса- 

ля, Лувр, здание Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Большого театра в 

Москве). 

КЛАССЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ (лат. classis разряд) в соответствии с 

марксистской трактовкой — 1.большие группы людей, различающиеся между 

собой прежде всего своим экономическим положением, своим отношением к 

материальным средствам производства (одни являются собственниками 

средств производства, другие — нет), следовательно, и своим отношением к 

распределению общественного продукта, и ресурса власти (рабы и рабовла- 

дельцы, феодалы и крестьяне, буржуазия и пролетариат). Обострение классо- 

вых противоречий в рамках одной формации приводит к различным формам 

классовой борьбы, каковая в марксистской теории рассматривается в качестве 

движущей силы развития общества. Логичным результатом развития классовой 

борьбы является социальная революция, дающая жизнь новой, более прогрес- 

сивной общественно-экономической формации. Таким образом, марксизм всю 

историю развития, по крайней мере, западного общества рассматривал как ис- 

торию борьбы между эксплуатируемыми и эксплуататорскими классами. Со- 

временная интерпретация понятия «класс социальный» значительно отличается 
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от марксистской. В качестве классообразующих факторов, помимо доходов, 

имущества, рассматриваются и такие, как: образование, социальный престиж, 

или степень общественного признания, профессиональная квалификация, ре- 

сурс власти (в том числе и духовной), доступ к различным источникам инфор- 

мации и т. д. В соответствии с современной стратификацией принято различать 

так называемый «высший класс» или «класс элит», весьма неоднородный 

«средний класс» (основа стабильности современного модернизирующегося ин- 

дустриального общества), «низший класс» и «социальное дно». 

В западной социологии принято считать, что вследствие повышенной со- 

циальной мобильности границы между современными классами размыты, про- 

никновение из одного класса в другой максимально облегчено, отношения соб- 

ственности играют все меньшую роль, а все большую — образование, инфор- 

мированность, работоспособность, целеустремленность, деловитость каждо- 

го индивида, его личностно-моральные и социальные качества. 

- 2.большие социальные группы людей, различающиеся по их месту в ис- 

торически определенной системе общественного производства, по их отноше- 

нию к средствам производства, занимающие определенное место в системе об- 

щественного разделения труда и характеризующиеся специфическим способом 

получения доходов. 

КЛАСС СОЦИАЛЬНЫЙ - вид социальной общности, один из элемен- 

тов социальной структуры. В марксистской социологии класс считается основ- 

ным элементом социальной структуры. Основой классового деления признается 

отношение к собственности, а также место в системе общественного разделе- 

ния труда, способы получения и размеры той доли общественного богатства, 

которой располагает класс. См. Социальная структура, Страта. 

КЛЕРИКАЛИЗМ(лат. clericus священнослужитель)-идейно- 

политическое течение, выступающее за укрепление политического и культур- 

ного влияния церкви. 

КЛИКА (франц. clique шайка, банда)- группа лиц, занимающих видное 

место во властных структурах или в ближайшем окружении правителей, стре- 

мящихся любыми средствами достичь неблаговидных целей. 

КЛИРИНГ — система взаимных безналичных расчетов по различным 

формам экономических отношений, основанная на зачете взаимных требований 

и обязательств по оплате товаров, услуг, ценных бумаг. Осуществляется через 

банки или специальные расчетные палаты. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ - узловое понятие в современной ми- 

ровой образовательной практике, обозначающее совокупность базовых (ключе- 

вых, универсальных) знаний, умений, навыков, которыми должен овладеть мо- 

лодой человек в школьные годы для более полной последующей самореализа- 

ции в основных своих статусно-ролевых проявлениях: семьянина, собственни- 

ка, работника, потребителя, гражданина, творца. В структуру ключевых компе- 

тенций входят: компетенция в сфере самостоятельной познавательной дея- 

тельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различ- 

ных источников информации, в том числе внешкольных; компетенция в сфере 
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гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, из- 

бирателя, потребителя); компетенция в сфере социально-трудовой деятельно- 

сти (в том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и эти- 

ке трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации); компетенция в бы- 

товой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия); ком- 

петенция в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени, духовно обогащающих лич- 

ность). 

Компетенции формируются в процессе обучения, воспитания и не только 

в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, искусства,  

религии, всей культуры. 

Наиболее острой проблемой в связи с приоритетом школы в этом процес- 

се является проблема формирования многокомпетентного педагогического ра- 

ботника, который будет в состоянии формировать в свою очередь у детей и 

подростков «способности осуществлять сложные кулыуросообразные виды 

действий». 

КОАЛИЦИЯ (лат. coalitio объединение) - объединение, союз государств, 

партий, групп и др. для достижения общей цели. 

КОДЕКС (лат. codex книга) - законодательный акт, в котором объе- 

динены и систематизированы нормы права, регулирующие определенную об- 

ласть общественных отношений. 

КОДИФИКАЦИЯ (лат. codex книга) - систематизация законодательства, 

сведение в один кодекс различных законов и постановлений. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР-соглашение, заключенное между тру- 

довым коллективом предприятия, профсоюзом и администрацией. Нормы кол- 

лективного договора действуют только на данном предприятии. Содержание 

коллективного договора определяется взаимными обязательствами по вопросам 

оплаты труда рабочего времени, участия работников в управлении предприяти- 

ем и др. 

КОЛЛИЗИЯ — конфликт, столкновение противоположных сил, интере- 

сов, взглядов, стремлений, чувств, обстоятельств как в реальной жизни, так и в 

мире художественных образов. 

КОЛОНИЗАЦИЯ (лат. colonia поселение) - процесс превращения какой- 

либо страны в колонию, а также заселение и хозяйственное освоение пустую- 

щих земель. 

КОЛОНИЯ - страна, захваченная и эксплуатируемая другим госу- 

дарством (метрополией). Сообщество людей, живущих в другой стране или го- 

роде. 

КОММЕРЦИЯ — торговля, торговая операция. В более широком смыс- 

ле — всякая деятельность, направленная на получение прибыли. 

КОММУНИЗМ (лат. communis общий) — 1.в марксистской интерпрета- 

ции — общественная формация, следующая за капиталистической, основанная 

на общественной собственности на средства производства, высокоэффектив- 
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ном производстве и прогрессивных научных достижениях, гуманистической 

морали, научно-обоснованном и планово-централизованном управлении народ- 

ным хозяйством. При коммунизме труд превратится в свободную творческую 

деятельность, в первую потребность человека, утвердится максимально гума- 

нистический принцип распределения «по потребностям», исчезнут не только 

классовые различия, но и различия между городом и деревней, между умствен- 

ным трудом и физическим, что приведет к осуществлению полного социально- 

го равенства. В конечном итоге сложится единое коммунистическое сверхоб- 

щество в масштабах всей планеты. Государство при коммунизме должно быть 

полностью заменено самоуправлением граждан. Развитие общества оконча- 

тельно превратится в сознательный, планомерно и научно регулируемый про- 

цесс. Духовное производство, духовное развитие человека станет играть опре- 

деляющую роль в совокупном общественном производстве. Разовьются все 

формы духовной культуры. Религия полностью отомрет за ненадобностью. 

Высшая цель коммунизма — свободное, всестороннее развитие каждого чело- 

века. 

- 2.Политическая идеология, обосновывающая необходимость переуст- 

ройства общества на началах уничтожения частной собственности, классов и 

государства, принципах коллективизма и равенства. Общественный строй, ос- 

нованный на этих принципах. 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ - способность, предрасположенность че- 

ловека к общению, коммуникации, к установлению контактов и связей с людь- 

ми; психологическая совместимость с тем или иным коллективом; общитель- 

ность. 

КОММУНИКАЦИЯ (от лат. communicatio — связываю, сообщение, пе- 

редача) — 1.наиболее употребительный термин в социологии, обозначающий 

общение, передачу информации от человека к человеку, специфическая форма 

взаимодействия людей в их трудовой и познавательной деятельности. Не ме- 

нее распространенным является другое значение этого термина — «путь, сооб- 

щение (связь) одного места с другим». 

2.В узком смысле — путь или средство сообщения. В широком смысле — 

общение, передача информации от человека к человеку — специфическая фор- 

ма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

КОМПАНИЯ (лат. compania, сообщество) - торгово-промышленное 

объединение, товарищество предпринимателей. 

КОМПЕТЕНЦИЯ (лат. competens соответствующий, способный)— 

1.знания и опыт в той или иной области; узаконенный круг, объем полномочий 

и прав должностного лица или учреждения. 

2.Совокупность полномочий, прав и обязанностей государственного ор- 

гана, должностного лица, органа общественной организации. 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ - способность системы к соединению, к со- 

вместным действиям, к гармонии с другой системой; способность человека или 

группы лиц к сотворчеству с другими людьми, социальными группами; способ- 

ность одних фрагментов культуры в сочетании с другими образовывать единый 
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культурный комплекс (термин введен Л. Н. Гумилевым). 

КОМПРАДОР— представитель буржуазии, главным образом, торговой, 

осуществляющий посреднические операции между иностранными производи- 

телями и внутренним национальным рынком. Чаще всего компрадор, стремясь 

к максимальной прибыли (особенно в ситуации политической нестабильности), 

способствует прохождению на внутренний рынок иностранных товаров невы- 

сокого качества, не находящих сбыта в странах-производителях, дешевых для 

самого компрадора, но отнюдь не дешевых для массового потребителя. Кроме 

того, заваливая внутренний рынок второсортными иностранными товарами, 

компрадор объективно сдерживает развитие национальной промышленности, 

следовательно, и всей национальной экономики. В этом ему помогает и так наз. 

компрадорская бюрократия — антипатриотическая часть чиновничества, за 

«вознаграждения» создающая благоприятные административные условия для 

деятельности компрадора. Компрадорская буржуазия вырастает в активного 

субъекта экономики, как правило, в слаборазвитых и зависимых странах, пра- 

вительства которых не способны создать политико-правовые условия для раз- 

вития национальной промышленности. 

КОМПРОМИСС (от лат. compromissum)- соглашение, достигнутое на 

основе взаимных уступок. 

КОНВЕНЦИЯ (лат. conventio соглашение) - международный договор по 

некоторым вопросам. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ(лат. convergere приближаться, сходиться) — 

1.возникновение сходства в структуре и функциях различных биологических 

или социальных организмов (систем, цивилизаций, обществ), способствующего 

их сближению в процессе дальнейшей эволюции. 

- 2.Теория развития современного мира, имевшая большое влияние в 60- 

80-х гг. XX в. Теория конвергенции основной тенденцией общественного раз- 

вития признает постепенное сближение социализма и капитализма. 

КОНВЕРСИЯ(лат. conversio превращение, перевод) —1. в экономике 

обмен каких-либо ценных бумаг одного типа на ценные бумаги другого типа, 

но выпущенные той же компанией; обмен одной валюты на другую по дейст- 

вующему курсу; процесс полного или частичного перевода предприятий обо- 

ронной промышленности на производство гражданской продукции и товаров 

народного потребления. 

2.В экономике — перевод промышленных предприятий с производства 

одной продукции на производство качественно другой. Часто понятие конвер- 

сии употребляется для обозначения перехода предприятий военно- 

промышленного комплекса на выпуск мирной продукции. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ - обратимость, способность национальной ва- 

люты свободно обмениваться на иностранную в любой форме и во всех видах 

операций обмена без ограничения. 

КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД - принцип научного ис- 

следования социальных явлений. Основные требования конкретно- 

исторического подхода: изучение не только сложившихся явлений, но и их 
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причин; рассмотрение социальных явлений в их взаимосвязи и взаимодейст- 

вии; анализ интересов и действий всех субъектов исторического процесса. 

КОНКУРЕНЦИЯ(лат. concurrentia столкновение, соперничество) — 1) 

элемент рыночного механизма; 2)форма взаимодействия рыночных субъектов; 

3)экономическое соперничество обособленных товаропроизводителей за долю 

рынка и прибыли, получение заказа; 4) механизм регулирования пропорций 

общественного воспроизводства. Конкуренция и монополия образуют диалек- 

тическую общность, постоянно противостоят друг другу на рынке и выступают 

неотъемлемой чертой рыночных отношений. По методам осуществления кон- 

куренцию можно подразделить на ценовую и неценовую. Первая предполагает 

продажу товаров или предложение услуг по более низким ценам, чем конку- 

ренты. Неценовая конкуренция основана на предложении товара более высоко- 

го качества и надежности, с большим сроком службы. Модель идеализирован- 

ной (совершенной) конкуренции предполагает: а) наличие множества продав- 

цов и покупателей; б) однородность производимой продукции; в) невозмож- 

ность продавцов и покупателей влиять на цены; г) знание фирмами- 

производителями состояния рынка; д) свободный вход фирм в отрасль и выход 

из нее; е) мобильность производственных ресурсов. Совершенная конкуренция 

никогда ни в одной стране не существовала и представляет собой научную аб- 

стракцию, необходимую для выявления принципов действия рыночного меха- 

низма. В реальной жизни рынки функционируют в режиме несовершенной кон- 

куренции, когда на рынке остается ограниченное количество производителей и 

продавцов, крупнейшие из которых получают возможность в определяющей 

степени влиять на рыночные цены, когда вход потенциальных конкурентов на 

рынок затруднен, скудна и искажена информация о товарах, их качестве и по- 

лезности. Развитию конкуренции содействует создание малых предприятий, 

развитие антимонопольного законодательства, ограничение системы государ- 

ственных заказов, разгосударствление и приватизация предприятий. Именно 

рыночные отношения и развитая конкуренция позволяют установить приори- 

тет покупателя и устранить приоритет производителя, сделать экономику в 

целом более восприимчивой к технологической и организационной модерниза- 

ции с учетом все возрастающих требований к экологичности, эргономичности, 

эстетичности товаров и услуг.5. открытое соперничество людей, групп или 

организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной 

общественной сфере. 6. Борьба между товаропроизводителями за более выгод- 

ные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. 

КОНСЕНСУС (лат. consensus соглашение, единодушие) —1. всеобщее 

согласие; принятие конечного решения на основе общего согласия участников 

переговоров, совещания, взаимных консультаций. Благодаря консенсусу дости- 

гается социальная и политическая интеграция, возрастает эффективность ре- 

шения общественно значимых проблем. 

2.Принцип принятия решения на основе общего согласия всех участников 

обсуждения проблемы. 

КОНСАЛТИНГ — форма сотрудничества субъектов рыночной эконо- 
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мики, при которой производителям, продавцам, покупателям и посредникам 

оказываются различные консультационные и управленческие услуги. Консал- 

тинговые фирмы, кроме того, оказывают услуги по исследованию рынка, поку- 

пательной способности, прогнозированию спроса и предложения, следователь- 

но, и цен; занимаются также разработкой спецпроектов, в частности по модер- 

низации производства. 

КОНСЕРВАТИЗМ (лат. conservare охранять, сохранять)- 1.Политиче- 

ская идеология, в основе которой лежат ценности порядка, стабильности и тра- 

диционализма. Идеалы консерватизма: частная собственность, рынок, свобод- 

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

2.совокупность идейно-политических и культурных течений, опираю- 

щихся на идею традиции и преемственности в социальной и культурной жизни. 

Для консерватизма характерны: приверженность устоявшимся социально- 

экономическим и политическим системам и нормам; неприятие революций и 

радикальных реформ; отстаивание эволюционного, органичного, сбалансиро- 

ванного развития. Консерватизм западного (либерального) типа отстаивает не- 

зыблемость таких традиций, как частная собственность, личная инициатива, 

индивидуализм, парламентаризм, невмешательство государства в рыночную 

экономику, сведение к минимуму социальных программ и деятельности проф- 

союзов, но вовлечение в сферу бизнеса максимально большего количества лю- 

дей, в том числе пенсионеров, подростков, калек, привлечение к управлению 

деятельностью фирм, предприятий персонала наемных работников. Таким об- 

разом, буржуазный консерватизм имеет ярко выраженный антиэтатический 

(антибюрократический) и антиэгалитарный (антиуравнительный) характер. Ис- 

торически российскому консерватизму была свойственна защита самодержав- 

но-государственных устоев, сословного строя, крестьянской общинности, ак- 

тивной роли государства в решении социально-экономических проблем и сис- 

темы государственно-православного воспитания народа. 

КОНСОРЦИУМ — временное соглашение между несколькими банками, 

торговыми или промышленными компаниями на основе юридического догово- 

ра, целью которого является осуществление совместных капиталоемких эконо- 

мических проектов, совместное размещение займов. 

КОНСТИТУИРОВАНИЕ - обретение какой-либо организацией юриди- 

ческой и профессиональной устойчивости, основательности, солидности; соз- 

дание легитимной базы для дальнейшего существования. 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ (лат. constitfltio установление, устройство) 

- 1. Политический и правовой принцип, согласно которому взаимоотношения 

гражданского общества и государства строятся на основе разделения властей, 

гарантий прав и свобод личности, законности. - 2.стремление к ограничению 

прав верховной власти и усилению контроля над ней со стороны институтов 

гражданского общества на юридической, конституционной основе. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ - тип государственного устрой- 

ства (разновидность монархии как формы правления), при которой власть мо- 

нарха ограничена системой выборных представительных учреждений и консти- 
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туцией. В частности, власть монарха не распространяется на сферу законода- 

тельной деятельности и весьма ограничена в сфере управления. Однако в кри- 

зисных ситуациях в ряде стран с конституционно-монархическим типом прав- 

ления у монарха появляется конституционная возможность использовать так 

называемые резервные полномочия (назначение нового премьер-министра, дос- 

рочный роспуск парламента и назначение новых сроков выборов, объявление 

референдума, плебисцита и даже чрезвычайной ситуации в отдельных регионах 

страны). С 1907 по 1917 г. в России существовала оригинальная форма правле- 

ния — «Думская монархия», занимавшая промежуточное положение между са- 

модержавием и конституционной монархией. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - 1.ведущая отрасль современной рос- 

сийской правовой системы. Нормы конституционного права регулируют ос- 

новные принципы социально-экономического, политического, территориально- 

го устройства государства, порядка его отношений с институтами гражданства, 

осуществление основных прав и свобод человека и гражданина в РФ и опреде- 

ляют систему органов государственной власти. 

2. ведущая отрасль права, регулирующая фундаментальные (основопола- 

гающие) общественные отношения. Ими охватываются: конституционный 

строй; формы и способы осуществления государственной власти; основы пра- 

вового положения личности; национально-территориальное государственное 

устройство; система, порядок формирования, принципы организации и деятель- 

ности органов государственной власти и местного самоуправления. В Россий- 

ской Федерации и некоторых других странах для обозначения этой же отрасли 

используется термин «государственное право». Основными принципами кон- 

ституционного (государственного) права являются: республиканская форма 

правления (республиканизм); народный суверенитет; приоритет и нерушимость 

прав и свобод человека, разделение властей, федерализм. Главный источник 

конституционного права в России— Конституция РФ. К другим источникам 

относятся: федеральные конституционные законы («О референдуме Российской 

Федерации», «О Конституционном суде» и пр.); федеральные законы («О вы- 

борах Президента Российской Федерации» и др.). Основанием для наступления 

конституционной ответственности является виновное поведение субъекта, на- 

рушающее предписания (нормы) конституционного права. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ — система социальных, эко- 

номических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

конституцией и другими конституционно-правовыми актами государства. В 

отличие от государственного строя конституционный строй всегда предполага- 

ет наличие в государстве конституции. Ключевой характеристикой конститу- 

ционного строя является верховенство права. Его необходимыми признаками 

также являются народный суверенитет, разделение властей, нерушимость и не- 

отчуждаемость общепризнанных прав и свобод человека (см. Права человека). 

Государственный строй может и не иметь этих признаков. Основы конституци- 

онного строя Российской Федерации устанавливает первая глава Конституции 

РФ. 
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КОНСТИТУЦИЯ(лат. constitutio установление, устройство) — закон 

или несколько законов, обладающих высшей юридической силой по отноше- 

нию ко всем остальным законам государства. Это наивысшая правовая форма, в 

которой официально закрепляются ценности, институты и нормы конституци- 

онного строя, основа государственно-правового регулирования общественных 

связей и отношений государственной власти. 

Конституция — политический, юридический и идеологический документ. 

Как политический документ, она отражает соотношение социальных и полити- 

ческих сил в обществе. Юридические свойства конституции состоят в том, что 

она является базой развития законодательства, существующего правопорядка. 

Идеологический характер конституции заключается в том, что в ней отражается 

в той или иной степени определенное мировоззрение. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. — основной закон Российского государства, закрепляющий 

основы его конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 

федеративное устройство, организацию высших органов государственной вла- 

сти. 

-2. основной закон государства, юридически закрепляющий основы об- 

щественного и экономического строя данной страны, форму государственного 

устройства, правовое положение личности, порядок организации и компетен- 

цию органов власти и управления в центре и на местах, принципы правосудия, 

избирательной системы. Обладая высшей юридической силой по отношению ко 

всем другим нормативно-правовым актам, Конституция есть не что иное, как 

реальное воплощение идеи английских и французских мыслителей XVII-XVIII 

вв. об «общественном договоре». Первыми буржуазными конституциями в соб- 

ственном смысле слова были Конституция США (1787) и Конституция Фран- 

ции (1791). Первой фактической Конституцией России стали царский Мани- 

фест от 17 октября 1905 г. и царский Манифест от 20 февраля 1906 г. Первая 

советская Конституция была принята 10 июля 1918 г. V Всероссийским съез- 

дом Советов. За годы существования Советского государства было принято три 

конституции СССР — Конституция 1924 г., Конституция 1936 г. и Конституция 

1977 г. После распада СССР и образования суверенного государства России 

(Российской Федерации) была принята всенародным голосованием (референду- 

мом) 12 декабря 1993 г. Конституция РФ. Состоит из преамбулы, двух разде- 

лов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов заключительных и переходных положе- 

ний. В Конституции РФ большое внимание уделяется правам человека и граж- 

данина (ст. 2). Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при- 

знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад- 

лежности. В соответствии с Конституцией РФ главными задачами государства  

являются: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, охрана труда и 

здоровья людей, назначение пенсий и пособий нетрудоспособным, установле- 

ние гарантированного минимального размера оплаты труда. Конституция га- 

рантирует защиту гражданских (ст. 20—31), политических (ст. 32—33); эконо- 

мических (ст. 34—37) и социальных (ст. 38-44) прав. Здесь большую роль иг- 

рают законодательная, исполнительная и судебная власти и Президент РФ как 
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гарант Конституции РФ. Их права и обязанности, порядок выборов, утвержде- 

ния, полномочий отражены в главе 4 Конституции — «Президент РФ», главе 5 

— «Федеральное Собрание», главе 6 — «Правительство РФ», главе 7 — «Су- 

дебная власть». Конституция играет огромную роль в жизни общества, госу- 

дарства лишь тогда, когда ее положения реально исполнимы и обеспечены го- 

сударственной властью. 

3. основной закон государства, определяющий его общественное и госу- 

дарственное устройство, порядок, принципы образования представительных 

органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граж- 

дан. 

4. Основной закон государства, закрепляющий основы общественного и 

экономического строя, форму правления и государственного устройства, пра- 

вовое положение личности, порядок организации и компетенцию органов вла- 

сти и управления, организацию и основные принципы правосудия, избиратель- 

ной системы. Как юридический документ конституция играет весьма важную 

роль в правовом обеспечении жизни общества. Она — основа всего законода- 

тельства страны, наделена высшей юридической силой. Все остальные законы 

государства принимаются в точном соответствии с ее положениями. Конститу- 

ция отличается стабильностью содержания, предусмотрен особый правовой по- 

рядок внесения изменений в нее. В РФ и ряде других стран конституция явля- 

ется документом прямого действия, для ее реализации не требуется принятия 

дополнительных правовых актов. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ - форма правления, при которой 

главой государства является наследственный монарх, законодательную власть 

осуществляет выборный парламент, исполнительная власть принадлежит пра- 

вительству. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ - элемент судебной системы Россий- 

ской Федерации. Выполняет ответственные функции по конституционному 

контролю; рассматривает дела о соответствии Конституции РФ федеральных 

законов и актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Пра- 

вительства РФ, а также конституций республик и иных законов субъектов Фе- 

дерации; рассматривает жалобы на нарушение конституционных прав и свобод  

граждан. Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей, которые назначаются 

Советом Федерации по представлению Президента. 

КОНСТРУКТИВИЗМ — направление в советской художественной 

культуре (живописи, музыке, театре, зодчестве) 1920-1930-е гг., утверждавшее 

самоценность так наз. революционной конструктивной эстетики — эстетики 

действия, энергичного вмешательства в действительность на основе идей «про- 

летарского обновления жизни» и индустриально-машинного функционализма 

(заметен в творчестве Маяковского, Малевича, Лисицкого, Мейерхольда, 

братьев Весниных, Мельникова, Бархи 

КОНТРАГЕНТ(лат. contrahens договаривающийся) – каждая из сторон в 

договоре по отношению друг к другу. 

КОНТРИБУЦИЯ — денежные суммы или иные материальные ценно- 
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сти, взимаемые, согласно условиям мирного договора, государством- 

победителем с побежденного государства; принудительные сборы в денежной 

или натуральной форме, взимаемые оккупационными властями с населения на 

оккупированных территориях. 

КОНТРКУЛЬТУРА — субкультура, нормы и ценности которой проти- 

воречат главным составляющим господствующей культуры. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ - доля общей суммы выпущенных 

акций, принадлежащая одному держателю и дающая право решающего голоса 

на собрании акционеров или в совете акционерного общества. Теоретически 

равна 51 %, практически же владелец (физическое или юридическое лицо) 20— 

30 % акций является, по сути, одним из главных совладельцев той или иной 

компании, фирмы, предприятия. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. cortfoederatio союз, союзный договор)— 

1.форма межгосударственного территориально-политического устройства, ко- 

гда несколько самостоятельных, суверенных государств объединяются в союз 

для координации своей деятельности по некоторым, чаще всего внешнеполи- 

тическим, направлениям (экономическая взаимопомощь, защита окружающей 

среды, борьба с мировым терроризмом, гуманитарная помощь слаборазвитым 

странам и т. д.). Каждый член (субъект) конфедерации сохраняет государствен- 

ную самостоятельность и, объединяясь с другими государствами, делегирует 

координационному центру (парламенту конфедерации) строго ограниченный 

круг полномочий. Конфедерациями в разное время были: США (1776—1787), 

Швейцария (до 1848 г.). Германский союз (1815— 1867). 

2.Форма государственного устройства. Конфедерация в строгом смысле 

слова государством не является. Как правило, это союз независимых госу- 

дарств, сохраняющих полную самостоятельность систем власти и управления и 

договаривающихся о совместной политике в определенных вопросах. Они соз- 

дают общие органы управления, решения которых вступают в силу после их 

утверждения органами власти каждого из государств. 

КОНФЕССИЯ (от лат. confessio — признание, исповедание (то же, что и 

вероисповедание) — 1. какая-либо религия, церковь, религиозное объединение, 

имеющее свое разработанное вероучение, культ и организационную структуру. 

— 2. вероисповедание; та или иная церковь, церковная организация, та 

или иная религиозная принадлежность (христианская, исламская, буддистская, 

иудейская и пр.). 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ — доверительный, сугубо личный, секрет- 

ный, не подлежащий огласке, распространению. 

КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ(лат. confllctus столкновение) - особый 

тип социальных отношений, взаимодействий, субъектами которых становятся 

общности, социумы, большие и малые социальные группы, отдельные органи- 

зации и личности. Эта особенность определяется осознанной и моти- 

вированной, реальной или искусственно смоделированной несовместимостью 

целей, интересов, установок, идеалов, потребностей. Социальные конфликты 

могут протекать в форме конкуренции, дебатов, соперничества, конфронтации, 
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открытой схватки. Основными считаются политические конфликты (между 

странами, государствами, ветвями власти и партиями в пределах одного госу- 

дарства); экономические конфликты (между любыми по численности субъек- 

тами по поводу денег или ресурсов); культурные и религиозные конфликты 

(между лицами и группами по поводу разделения дефицитных духовных благ); 

профессиональные конфликты (между профессиями или отраслями по поводу 

экономических или социальных ценностей); этнические конфликты (между на- 

родами за территорию или лучшие условия проживания). Таким образом, к 

главным причинам социальных конфликтов относится ограниченность матери- 

альных ресурсов, ресурсов власти, собственности, престижа, культурных воз- 

можностей при одновременном возрастании соответствующих потребностей, 

складывающихся в осознаваемые и мотивированные интересы, подкрепляемые 

соответствующими идеологиями. 

К методам разрешения социальных конфликтов относятся: метод гласно- 

сти (постановка конфликта под общественный контроль); метод компромисса 

(решение проблемы через взаимные уступки сторон); метод избегания кон- 

фликта (ухода с «поля боя»); метод переговоров; метод использования по- 

средничества (использование третьей стороны в заочном решении проблемы); 

метод арбитража (обращение к наделенному специальными полномочиями 

органу власти за помощью); метод откладывания окончательных решений; си- 

ловой метод (одностороннее использование власти или силы той стороной, ко- 

торая считает себя сильнее). 

—2. это столкновение, спор людей или социальных групп за обладание 

властью, материальными или духовными ценностями. 

- 3.Столкновение, спор, серьезное разногласие. В развитии конфликта 

выделяют несколько этапов: возникновение конфликтной ситуации, ее нараста- 

ние, собственно конфликт, его спад и исход. Считается, что подавление кон- 

фликта лишь обостряет его. Ученые предложили свои правила разрешения 

конфликта. Чтобы не произошло неконтролируемого взрыва, участникам кон- 

фликта необходимо постоянно обмениваться достоверной информацией о сво- 

их целях и интересах, избегать силы и не угрожать ее применением, не совер- 

шать действий, способных усугубить ситуацию, следовать принятым нормам  

права. 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ(лат. confllctus столкновение + logos учение)- 

наука, изучающая роль конфликтов в различных областях общественной жизни, 

возникшая на стыке социологии, политологии, социальной и политической пси- 

хологии. Наиболее важными направлениями этой теории конфликтов является 

познание закономерностей возникновения конфликтов, их сущности, роли в 

жизни общества и путей преодоления. Занимается классификацией и анализом 

конфликтов по их масштабам, уровню, характеру и времени протекания. 

КОНФОРМИЗМ (лат. conformare принять надлежащую форму)- 

1.Приспособленчество; пассивное принятие существующего порядка вещей, 

господствующих мнений 

— 2.приспособление к существующим взглядам, мнениям, настроениям; 
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пассивное, некритическое отношение к существующим тенденциям, состояни- 

ям и порядкам; беспринципность, граничащая с социальной мимикрией (т. е. 

приспособленчеством), нежелание противостоять преобладающим тенденциям 

и отстаивать собственную позицию. 

— 3.некритическое принятие и следование господствующим в обществе 

мнениям и стандартам поведения, традициям, принципам жизни, ценностям, в 

том числе и тем, которые формируют средства массовой информации; бес- 

принципное приспособленчество, пассивное и внешнее принятие существую- 

щего общественного порядка при отсутствии собственного мнения, собствен- 

ной гражданской позиции. 

КОНФРОНТАЦИЯ — противоборство, обострение разногласий, столк- 

новение интересов, ценностей, личностей, социальных систем, идейно- 

политических и моральных принципов. 

КОНФУЦИАНСТВО — этико-политическое и религиозно-философское 

учение, основой которого является этика сотрудничества представителей раз- 

личных социальных слоев и учение о достижении личного совершенства, лич- 

ного благородства как основы благоденствия государства — семьи. Название 

происходит от имени древнекитайского мыслителя Кун Фуцзы (551-479 гг. до 

н. э.). В соответствии с конфуцианскими идеями благородство достигается лич- 

ными усилиями. Успех приходит к тому, кто проводит дни свои в постоянных 

упражнениях и тренировках тела и души. Чтобы приблизиться к нравственному 

идеалу (воплощен в «благородном муже»), молодой человек, по мысли Конфу- 

ция, должен овладеть несколькими взаимосвязанными нравственными качест- 

вами: СЯО (почтение к предкам, родителям, старшим); ЖЕНЬ (заботливое от- 

ношение к младшим и подчиненным); ЧЖИ (воспитанность, образованность); 

ЧЖУН (верность и преданность); СИНЬ (искренность); ЦЗИНЬ (благоговение); 

ЖАН (мягкость, уступчивость); ЦЫ (забота о детях); ДИ (братское чувство к 

людям); ЛИ (умение следовать ритуалу, этикету); ЮЕ (любовь к прекрасному, 

возвышенному), 

Конфуцианство не сохранилось в своем первоначальном виде, т. к. посто- 

янно изменялось в соответствии с жизненными условиями. Во II в. до н. э. 

принципы конфуцианства были канонизированы и объявлены официальной 

идеологией Поднебесной (Китая). Сам же Конфуций был обожествлен. В на- 

стоящее время конфуцианство существует в Китае, Корее, Японии в основном в 

форме отдельных традиций и принципов. 

КОНЦЕРН(лат. concernere смешивать)- 1.Форма монополии, объе- 

динение промышленных, финансовых и торговых предприятий, подчиненных 

финансовому контролю головной компании. 

— 2.одна из форм (экономически господствующая ныне) монополистиче- 

ских объединений, форма корпорации, имеющая многоотраслевой характер. В 

основе концерна лежит диверсификация производства, означающая проникно- 

вение капитала конкретной корпорации в отрасли, непосредственно не связан- 

ные с основной сферой ее деятельности. В результате возникает объединение 

десятков и сотен предприятий, научно-исследовательских учреждений, учеб- 
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ных центров, испытательных полигонов и многих других звеньев, обеспечи- 

вающих деятельность многоотраслевого экономического комплекса. Важной 

особенностью концерна является, с одной стороны, жесткий внутрифинансо- 

вый контроль, а с другой — широкая хозяйственная самостоятельность пред- 

приятий, отделений, филиалов. Эффективное функционирование концерна 

обеспечивается, помимо сочетания централизации управления и самостоятель- 

ности, максимальным использованием достижений научно-технического про- 

гресса, систематическим обновлением производства, диверсификацией произ- 

водства внутри самого концерна, тесными связями с мелкими и средними пред- 

приятиями и т. д. Деятельность 500 крупнейших компаний мира показывает, 

что основой современного промышленного производства могут быть только 

многоотраслевые компании, функционирующие в тесной взаимосвязи с мелки- 

ми и средними фирмами. Современным концернам присуща активная борьба не 

только за внутренние, но и за внешние рынки. Экспансионистский (наступа- 

тельный) характер деятельности особенно присущ международным концернам, 

транснациональным корпорациям. Именно они создают экономическую основу 

так наз. сверхобществ. 

КОНЦЕССИЯ(лат. concessio разрешение, уступка)- 1.Договор на сдачу 

государством в эксплуатацию иностранному государству или частному лицу на 

определенных условиях предприятий, земли, недр и т.д. с целью развития или 

восстановления национальной экономики и освоения природных богатств. 

- 2.передача государством или муниципальными властями права пользо- 

вания на определенный срок ресурсами, предприятиями национальной или 

иностранной фирме, корпорации или частному предпринимателю на взаимовы- 

годных условиях. Таким образом, любой концессионер должен осуществлять 

временную хозяйственную деятельность на основе существующих законов с 

пользой для себя и для бюджета соответствующего уровня. 

КОНЪЮНКТУРА (лат. conjugere связывать, соединять)- в экономике 

— совокупность показателей, характеризующих текущее состояние экономи- 

ки, финансов, торговли. 

КООПЕРАЦИЯ — в широком смысле — любое объединение индивидов 

и групп, действующих согласованно в попытке достигнуть общих целей. В эко- 

номике — форма организации труда, когда люди добровольно объединяются 

для согласованной и планомерной деятельности в какой-либо хозяйственной 

области с целью реализации в конечном итоге частных интересов. Кооперация,  

как правило, создается на средства ее членов-пайщиков, они же являются непо- 

средственными производителями и одновременно могут быть коллективными 

нанимателями дополнительной рабочей силы. Кооперативный труд, как было 

подмечено еще в дореволюционной России выдающимся экономистом А. Чая- 

новым, создает новую прогрессивную производительную силу добровольного 

коллективного труда, позволяет эффективнее использовать ресурсы, рабочее 

время, добиваться значительного снижения затрат труда и средств при изготов- 

лении продукции. 

КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (АРТЕЛЬ) (лат. cooperativus 
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сотрудничающий)- добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной деятельности (производ- 

ство, переработка, сбыт, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 

оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. В 

деятельности производственного кооператива могут принять участие и юриди- 

ческие лица. Производственный кооператив является коммерческой ор- 

ганизацией. 

КОPAH - главная священная книга мусульман, основной источник му- 

сульманского вероучения, несотворенное «слово Божие», откровение, которое 

Бог (Аллах), говорящий в Коране преимущественно от первого лица, как бы 

слово в слово продиктовал Мухаммаду через своего ангела Гавриила. Следова- 

тельно, содержит вечные истины, обязательные для всех верующих. Написан 

Коран на арабском языке и состоит из 114 глав (сур). Включает проповеди, мо- 

литвы, заклинания, обрядовые и юридические установления, мифы, сказания, 

рассказы и притчи. 

КОРПОРАЦИЯ(лат. corporatio объединение, сообщество)- 1. В широком 

смысле — объединение, группа лиц, связанных общностью профессиональных 

или сословных интересов. В узком смысле — акционерное общество. 

— 2.объединение, сообщество лиц, деятельность которых преследует уз- 

когрупповой политический, экономический, профессиональный интерес. Кор- 

поративно-замкнутая организация общества при минимальной социальной мо- 

бильности была более всего присуща аграрному обществу или так наз. почвен- 

ной цивилизации, цивилизации восточного типа. Современная корпорация рас- 

сматривается и функционирует как активный субъект рыночных отношений и 

самостоятельный субъект права (юридическое лицо). Право на собственность 

корпораций разделено на части по акциям между держателями акций. В отли- 

чие от индивидуального собственника и членов товарищества, несущих личную 

имущественную ответственность за обязательства фирмы, максимум, что мо- 

жет потерять член корпорации (акционер),— это сумму денег, выплаченную им 

за акции. Держатели акций могут входить и выходить из корпорации, покупая и 

продавая их. Таковы преимущества корпорации. К недостаткам относят труд- 

ности регистрации. Организовать корпорацию очень дорого и сложно. Процесс 

регистрации предприятия и устава корпорации часто требует помощи высоко- 

квалифицированного юриста. Кроме того, корпорации должны платить специ- 

альные налоги. Деятельность корпорации направляет избранный акционерами 

совет директоров. Он назначает президента или генерального директора и 

других официальных лиц для управления компанией. Хотя владение и управле- 

ние в больших корпорациях разделены, акционеры могут косвенно участвовать 

и в управлении, реализуя свое право голосовать (одна акция — один голос). 

Они делают это, когда речь заходит о принципиальных вопросах политики кор- 

порации. 

КОРРУПЦИЯ(лат. corruptio подкуп, совращение)- 1. Совокупность пре- 

ступлений, состоящих в использовании должностными лицами их служебного 
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положения в целях личного обогащения в ущерб интересам государства и об- 

щества. 

— 2. использование должностными лицами своего служебного положе- 

ния в корыстных целях ради личного обогащения. К формам коррупции отно- 

сятся: взяточничество; подкуп; протекция; лоббирование какого-либо невыгод- 

ного для государства, но выгодного для той или иной корпорации законопроек- 

та, административного решения. Во всех без исключения странах мира корруп- 

ция квалифицируется как уголовное преступление. 

КОСВЕННЫЙ НАЛОГ — сбор в пользу государства, взимаемый с гра- 

ждан или хозяйственных организаций только при осуществлении ими опреде- 

ленных действий, например, покупке некоторых видов товаров. 

КОСМОПОЛИТИЗМ — мировоззрение, в котором общечеловеческие 

ценности ставятся выше ценностей и культурных традиций отдельных госу- 

дарств, народов, наций. При этом космополитизм умеренный, учитывающий 

как мировые интеграционные процессы, так и ценности национальных культур, 

следует отличать от космополитизма вульгарного, в котором все разнообразие 

космополитических идей сводится к эгоцентристскому тезису: «Где мне хоро- 

шо, там и отечество». 

КРЕАТИВНОСТЬ — способность к созданию чего-то нового (метода, 

решения, произведения искусства, идеи, смысла, предприятия и т. д.). Личности 

с высокой креативностью разрешают противоречие между целями поддержания 

постоянства окружающей среды и целями достижения новых возможностей в 

пользу последних. 

КРЕДИТ(лат. credere верить, давать взаймы) — 1.форма сделки между 

экономическими партнерами, когда одна сторона предоставляет в долг другой 

деньги, имущество, товары на условиях гарантированности, срочности, воз- 

вратности и платности. Последнее означает, что заемщик платит кредитору 

за услугу кредитования дополнительную сумму денег — кредитные проценты. 

Кредит способствует непрерывности процесса производства и реализации това- 

ров на рынке, обеспечивает ускорение в обороте капитала. Различают кредиты: 

коммерческий, банковский, ипотечный, потребительский, государственный, 

льготный, отзывной, револьверный (многократный), чековый, международный 

и пр. 

2. Предоставление денег или товаров в долг, на условиях возвратности, 

обычно с уплатой процента. В финансах — правая сторона бухгалтерских сче- 

тов (расходная часть в счетах актива, приходная — в счетах пассива). 

КРЕДО — символ веры; базовые, фундаментальные убеждения, взгляды, 

принципы; основа какого-либо мировоззрения или идеологии. 

КРИЗИС (греч. krisis решение, поворотный пункт)- 1.Резкое обострение 

противоречий, острое затруднение или торможение какой-либо деятельности, 

тяжелое переходное состояние. 

— 2.резкий, крутой, подчас болезненный перелом в развитии чего-либо, 

вызванный чаще всего обострением внутренних противоречий системы, орга- 

низма, социального института; критическое, временно тяжелое положение в ка- 
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кой-либо сфере деятельности, биологическом или социальном организме, свя- 

зан либо с острым дефицитом, либо с внезапным избытком каких-то факторов, 

когда то и другое приводит к болезненным качественным изменениям, сбоям в 

жизнедеятельности, функционировании (кризис экономический, кризис психо- 

логический и т. д.). 

КРИТЕРИЙ (греч. kriterion мерило, средство суждения)- признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классификация че- 

го-либо. В настоящее время весьма актуальным является, например, определе- 

ние критериев прогресса, критериев творческого потенциала личности, крите- 

риев деятельности политических элит. 

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ — оценочные характеристики степени соответ- 

ствия человеческих знаний действительности и «совпадения» содержания мыс- 

ли с ее объектом. Основным критерием истинности является практика, со- 

ставляющая основу процесса познания. Практика — движущая сила познания; 

на каждом историческом этапе она ставит перед познанием конкретные про- 

блемы, требующие неотложного решения. В философии практика понимается 

как система всемирно-исторической деятельности человечества; в ней пред- 

ставлен как прошлый опыт этой деятельности, так и ее современные формы и 

методы. 

В качестве остальных критериев истины в познавательной деятельности 

выступают опытные данные, логика мыслительной деятельности, результаты 

научных экспериментов. 

КРУГОЗОР — 1) пространство, охватываемое взором, горизонт; 2) объ- 

ем знаний, широта взглядов на различные (экономические, политические, куль- 

турные, экологические и др.) проблемы и явления. Широко распространено 

мнение, что философское знание призвано помогать науке расширять свой кру- 

гозор. 

КСЕНОФОБИЯ (греч. xenos чужой + phobos страх)-навязчивый, пара- 

ноидальный страх перед незнакомыми людьми, пришлыми, мигрантами, ино- 

родцами, иностранцами и т. д. В социальном смысле — неприязнь, нетерпи- 

мость, ненависть и презрение к представителям иной веры, иной культуры, на- 

циональности. В духовном плане — боязнь открытого духовного пространства, 

диалога мировоззрений, тяготение к духовному изоляционизму, к духовной са- 

модостаточности. Ксенофобия — одна из форм проявления крайнего национа- 

лизма. 

КУЛЬТ (от лат. cultus — почитание, поклонение) — 1) один из основных 

элементов религии, совокупность определенных обрядов, ритуалов, дающих, с 

точки зрения верующих, возможность непосредственного общения с Богом и 

святыми; 2) слепое преклонение, чрезмерное возвеличивание кого-либо или че- 

го-либо (культ личности, культ вещей). 

— 3.действия (телодвижения, чтение, пение определенных текстов), 

имеющие целью дать видимое выражение религиозному поклонению или при- 

влечь к их совершителям божественную силу. 

КУЛЬТУРА (от лат. cultura — возделывание, обработка) —1. все виды 
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преобразовательной деятельности человека и общества, а также все их резуль- 

таты. Культура является исторической совокупностью производственных, об- 

щественных и духовных достижений человечества. В основе ее лежит преоб- 

разующая человеческая деятельность, поэтому культура включает в себя как 

материальные результаты деятельности людей по преобразованию окружающе- 

го мира (машины, постройки, произведения искусства, результаты познания и т. 

д.), так и человеческие способности и силы, которые он приобретает и реализу- 

ет в этом процессе (знания, умения, навыки, мировоззрение, формы общения 

людей и т. д.). В связи с этим различают материальную и духовную культуру. К 

материальной относят все, что создается в процессе материального производ- 

ства (техника, материальные ценности, производство и т. д.); к духовной — все 

созданное человеком в процессе духовного творчества (совокупность знаний, 

форм мышления, сфера мировоззрения). Культура создается, с одной стороны,  

путем суммирования, накопления опыта и культурных ценностей предыдущих 

поколений, т. е. создания традиций; с другой стороны — путем приращения 

культурного богатства в процессе творчества, т. е. новаторства. В процессе ос- 

воения культуры, культурной деятельности, человек формируется как культур- 

но-историческое существо. 

Часто под культурой понимают только специфическую эстетическую 

деятельность, обогащающую сферу духовной жизни людей. 

— 2. в самом широком смысле вся искусственная среда («вторая приро- 

да»), созданная, возобновляемая и развиваемая человеком; вся искусственная 

предметная, социальная и духовная среда, в которой происходит трансформа- 

ция индивида в личность. Под культурой понимают также совокупность прояв- 

лений достижений и творчества народов и отдельных социальных групп; исто- 

рически определенный уровень развития творческих сил общества; совокуп- 

ность материальных и духовных ценностей; сама деятельность человека, на- 

правленная на воссоздание и развитие системы ценностей; уровень, степень 

развития, достигнутый в какой-либо отрасли знаний или деятельности. Сфера 

культуры распространяется на все аспекты человеческой жизнедеятельности. 

Она включает в себя физические объекты, созданные человеческими руками, а 

также нормы, правила, образцы поведения, законы, церемониалы, ритуалы, 

этикет, символы, мифы, знания, идеи, учения, обычаи, традиции, язык, гигие- 

нические привычки, верования (духовная культура). 

В масштабе всего человечества культурное наследие выражают так назы- 

ваемые культурные универсалии — нормы, ценности, правила, традиции и 

свойства, присущие всем культурам (спорт, танцы, календари, приготовление 

пищи, отношение к беременным женщинам, к детям и старикам, декоративное 

искусство, этика, вера в чудесное, игры, гостеприимство, гигиена, шутки, суе- 

верие, брак и семья, наука, медицина, образование и т. д.). Культурные универ- 

салии возникают потому, что все люди, в какой бы части света они ни жили, 

физически устроены одинаково, они имеют одни и те же биологические по- 

требности и сталкиваются с общими проблемами, которые ставит перед ними 

окружающая среда. 
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В рамках культуры общества выделяют господствующую культуру и суб- 

культуру (культуру отдельных социальных групп), контркультуру, а также 

различают культуру народную, массовую, элитарную, национальную и культуру 

репрезентативную, определяемую господствующими кругами общества. 

- 3.совокупность традиций, обычаев, социальных норм, материальных и 

духовных ценностей, передаваемых из поколения к поколению. 

- 4.Одно из ключевых и наиболее дискуссионных понятий современного 

обществознания. Многие ученые понимают под культурой все виды преобразо- 

вательной деятельности человека и общества, а также ее результаты. Обычно к 

культуре относят все, что создано человеком и отлично от природы. В этом 

смысле культуру называют «второй природой». Различают материальную куль- 

туру и духовную культуру. 

КУЛЬТУРА МАССОВАЯ — явление культуры XX в., связанное с раз- 

мыванием территориальных и социальных границ в условиях индустриально 

развитого общества. Массовая культура является коммерческой формой произ- 

водства и распространения с помощью средств массовой информации стандар- 

тизированных духовных благ. Это в первую очередь коммерческая культура, 

поскольку ее содержание выступает в качестве предметов потребления, спо- 

собных при продаже приносить прибыль. Основная черта массовой культуры 

— ориентация на вкусы и запросы массового потребителя. 

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ — вид ду- 

ховной культуры, составная часть культуры личности и межличностных отно- 

шений, государственной национальной политики. Демократическая культура 

межнациональных отношений определяет ценностные ориентации, особенно- 

сти поведения, сознания, деятельности отдельного человека, больших групп на- 

селения, органов власти в области национальных отношений. Культура межна- 

циональных отношений требует безусловной (обязательной) реализации прав и 

свобод лиц любой национальной принадлежности, уважения самобытности эт- 

носов, особенностей их национального самосознания, менталитета, языка, ре- 

лигии, культуры, обычаев, исключает малейшие проявления национального не- 

доверия, вражды. Культура межнациональных отношений способствует преду- 

преждению и преодолению межнациональных конфликтов. 

КУЛЬТУРА ЭЛИТАРНАЯ (от франц. elite — лучшее, избранное) — яв- 

ление, противопоставляемое массовой культуре, рассчитанное на узкий круг 

потребителей (элиту), подготовленных к восприятию сложных по содержанию 

произведений культуры. Коммерческая выгода не является целью элитарной 

культуры. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (от лат. cultura — возделывание, обработка и греч. 

logos — слово, учение) — наука, изучающая культуру как целостное и уни- 

кальное явление (теория культуры), а также исследующая культуры различных 

народов во всей их неповторимости и многообразии. Наука о возникновении, 

сущности, развитии культуры. 
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Л 
ЛАПИДАРНЫЙ СЛОГ - предельно краткий, сжатый и выразительный 

слог, четко и ясно выражающий мысли и чувства. 

ЛАТЕНТНЫЙ - скрытый, внешне не заметный процесс; скрытое разви- 

тие какого-либо явления. 

ЛЕВИАФАН — первоначально библейское чудовище, дракон, гигант- 

ский змей, ставший впоследствии метафоричным образом всех «злых» стихий- 

ных сил природы. ЛЕГИТИМНЫЙ — признанный, имеющий право на суще- 

ствование в силу определенных традиций, исключительных качеств лидера, ру- 

ководителя или на основе законов. 

ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ (лат. legitimus законный) - признание законности 

власти, определенных полномочий, прав. Основой легитимизации могут быть 

обычаи и традиции, харизма (исключительные личные качества какого-нибудь 

деятеля), конституционные нормы, демократические выборы, решения пред- 

ставительных, судебных, исполнительных органов власти, референдум или пле- 

бисцит. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ - признание подавляющим большинством граждан 

законности существующей официальной власти, принимаемых ею законода- 

тельных актов и решений. 

ЛЕГИСЛАТУРА (лат. lex (legis) закон + latus внесенный, установлен- 

ный) - законодательный орган; срок полномочий и период деятельности выбор- 

ного представительного органа. 

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis свободный) - 1.Политическая идеология, в 

основе которой лежат ценности прав и свобод личности, гражданского равно- 

правия, приоритета личности перед обществом и государством. Идеалы либе- 

рализма: свобода личности, незыблемость частной собственности, свобода 

предпринимательства и рынка. Современный либерализм отказался от принци- 

па абсолютного невмешательства государства в экономические и социальные 

процессы, признает необходимость элементов государственного регулирования  

рынка. 

— 2.идейное и общественно-политическое течение, отстаивающее не- 

зыблемость естественных прав и свобод человека, трансформированных в пра- 

вовом государстве в гражданские права, в права личности (на жизнь, свободу, 

безопасность, счастье, собственность, семью и т. д.). Принцип свободы лич- 

ности, ее свободного существования, развития, деятельности, ответственности 

за собственное благополучие является фундаментальной ценностью в либе- 

ральной идеологии, носителем которой впервые выступила ранняя буржуазия 

Европы, противостоящая феодально-сословному и самодержавно- 

бюрократическому консерватизму. Основы же либеральной идеологии были 

заложены в трудах английских рационалистов Д. Локка, Т. Гоббса, француз- 

ских просветителей и в экономической доктрине А. Смита. Экономические по- 

стулаты либерализма, сформулированные А. Смитом, сводятся к требованию 

простора частной инициативы, свободы предпринимательства, непри- 

косновенности частной собственности, ликвидации регламентации экономиче- 
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ской жизни. Свободный рынок и свободная конкуренция являются для либе- 

рализма условием экономического прогресса и эффективности. В социальной 

сфере либералы требовали обеспечения равенства всех людей перед законом 

(равенство возможностей), разрушения сословных и кастовых перегородок, 

создания неограниченных возможностей для социальной мобильности. Соци- 

альный статус, престиж, возможности того или иного человека должны напря- 

мую зависеть от результатов его собственной деятельности, а не предписывать- 

ся властью. Политическая доктрина либерализма базируется на идеях незыб- 

лемости политических прав и свобод человека, реального обеспечения идеоло- 

гического и политического плюрализма, терпимости к инакомыслию, разделе- 

ния властей. Идеалом общественно-политического устройства для либералов 

выступает правовое государство и гражданское общество. Духовная жизнь об- 

щества, согласно либеральной доктрине, должна основываться на принципах 

свободы взглядов и убеждений, освобождения индивидов от подчинения церк- 

ви, праве личности самостоятельно формулировать свои нравственные обязан- 

ности. Непременным условием реализации всех этих принципов и доктрин вы- 

ступает ограничение государственного вмешательства в общественную и ча- 

стную жизнь. Государству отводится роль «ночного сторожа», охраняющего 

общественный порядок и защищающего страну от внешней угрозы. 

Классический либерализм XVIII—XIX вв. проделал определенную эво- 

люцию и сформулировал ряд новых идей и принципов, составляющих содер- 

жание неолиберализма. Неолиберализм несколько иначе понимает эко- 

номическую и социальную роль государства, включая в число его функций за- 

щиту свободы предпринимательства, рынка, конкуренции от угрозы монопо- 

лизма, разработку общей стратегии экономического развития, социальную за- 

щиту малообеспеченных групп и слоев населения. Сторонников же классиче- 

ского либерализма, по-прежнему ориентирующихся на уменьшение роли госу- 

дарства во всех сферах общественной жизни, ныне причисляют к буржуазным 

консерваторам (либерал-консерваторам) . 

ЛИДЕР (в переводе с лат. — ведущий, возглавляющий) — активный, 

пользующийся максимальным авторитетом член группы, наиболее ярко выра- 

жающий ее интересы и представляющий группу в различных общественных 

организациях. 

ЛИДЕР ПОЛИТИЧЕСКИЙ (англ. leader вождь) - политический дея- 

тель, который наиболее полно отражает и защищает интересы определенной 

социальной группы, народа, способен возглавить массы, мобилизовать и посто- 

янно их направлять. Типы политического, лидера: традиционный (опирается на 

обычай), бюрократический (использует существующие политические институ- 

ты), харизматический (обладает особым личным влиянием на массы). 

ЛИЗИНГ — сдача в долгосрочную аренду машин, оборудования, оснаст- 

ки, транспортных средств, помещений. 

ЛИКВИДНОСТЬ — способность материальных средств, других ресур- 

сов быстро обращаться в деньги; способность предприятия вовремя оплачивать 

свои обязательства, превращать статьи актива в деньги; степень легкости, с ко- 
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торой какие-либо активы, фонды могут быть превращены владельцем в деньги. 

ЛИМИТ — предельная норма чего-либо; количественный предел, огра- 

ничение; предельная норма затрат на отдельные виды хозяйственной деятель- 

ности предприятия; документ, определяющий предельный размер ассигнований 

денежных средств или отпуска материала из каких-нибудь фондов. 

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia разрешение, право) - 1.Разрешение, выдаваемое 

компетентным государственным органом на осуществление определенного за- 

коном вида деятельности. 

— 2.разрешение на ту или иную хозяйственно-коммерческую деятель- 

ность; разрешение на использование изобретений, защищенных патентом, сек- 

ретов производства, торговой марки и пр.; право на ввоз и вывоз товаров (им- 

портная, экспортная лицензия). 

ЛИЧНОСТЬ — 1.социализированный индивид; индивид как субъект со- 

циальных отношений и сознательной деятельности, обладающий совокупно- 

стью социально значимых качеств, свойств, черт, которые он реализует в обще- 

ственной жизни. Не каждый человек становится личностью. Для этого требу- 

ются усилия. Личностью индивид становится тогда, когда он включается в ту 

или иную систему социальных отношений, усваивает нормы и ценности среды, 

приобретает определенный личный и социальный статус и деяниями своими — 

социальную значимость. Личность — это носитель основных ценностей какой- 

либо социокультурной общности, субъект культуры, активно действующее ли- 

цо какого-либо события, вследствие чего это событие конкретизируется и при- 

обретает определенную значимость. 

— 2.это человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразую- 

щий природу, общество и самого себя. Это человек со своими социально сфор- 

мированными и индивидуально выраженными качествами (интеллектуальны- 

ми, эмоциональными, волевыми, нравственными и др.). Возникновение этих 

качеств связано с тем, что индивид в совместной деятельности с другими ин- 

дивидами познает и изменяет мир и самого себя. Процесс этого познания и этих 

изменений одновременно является процессом становления личности. 

- 3.Термин «личность» (англ. personality) происходит от латинского слова 

persona, обозначавшего маску, которую надевал актер в театральном представ- 

лении. Таким образом, с самого начала в понятие «личность» был включен 

внешний, социальный образ, некая «личина», общественное лицо, обращенное 

к окружающим. Личность определяют как особую форму существования и раз- 

вития социальных связей, отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой. 

Природные свойства и особенности индивида проявляются в личности 

как ее социально обусловленные элементы. Так, например, особенности струк- 

туры мозга обусловлены биологически, но порождаемые ею черты характера 

становятся особенностями личности в ходе ее деятельности и общения с дру- 

гими людьми. Личность характеризуется активностью, т. е. стремлением выхо- 

дить за свои собственные пределы, развиваться, расширять сферу своей дея- 

тельности. Личность открыта всем влияниям общественной жизни, всякому 

опыту. Различные исследователи рассматривают развитие личности в ходе со- 
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циализации индивида, его воспитания, его деятельности; непохожесть одного 

человека на других, его социально значимые отличия, своеобразие, неповтори- 

мость (см. Индивидуальность). Личностью является человек, у которого есть 

своя позиция в жизни, который проявляет самостоятельность мысли, несет от- 

ветственность за свой выбор, свои решения, свою деятельность. В поле внима- 

ния и деятельности личности не только внешний мир, но и она сама. Подчерки- 

вая способность личности к самосовершенствованию, философы говорят о не- 

исчерпаемости личности, ее бесконечном содержании. 

ЛОББИ (англ. lobby кулуары)-1.Группа, представляющая интересы тех 

или иных экономически сильных структур в представительных и других орга- 

нах власти. 

- 2.официально и неофициально действующие группы, агенты нажима, 

влияния на парламентариев, политиков, чиновников, прокуроров, судей и дру- 

гих представителей государственной центральной и местной власти с целью 

организации их деятельности или принятия ими решений, выгодных опреде- 

ленным предпринимательским, политическим, профессиональным и иным 

элитным кругам (аграрное лобби, военно-промышленное лобби, телевизионное 

лобби и т. д.). 

«ЛОВУШКА МАЛЬТУСА» — прогнозируемая глобальная критическая 

ситуация, когда рост мирового народонаселения, опережающий развитие миро- 

вых производительных сил и рост мирового валового продукта (в первую оче- 

редь продовольствия) приведет к массовому обнищанию человечества, к рас- 

пространению голода и эпидемий, к небывалому, в связи с этим, обострению 

мировых социальных конфликтов. Подобная альтернатива развития человече- 

ства впервые была предсказана еще в начале XIX в. английским священником, 

экономистом и этнографом Т. Р. Мальтусом (1766-1834). 

ЛОГИКА (от греч. «логос» — мысль, слово, закономерность) - 1) фило- 

софская наука о законах и формах правильного мышления; 2) совокупность 

правил, которым подчиняется процесс мышления, отражающий действитель- 

ность; 3) закономерности объективного мира («логика событий», «логика ка- 

ких-либо действий»).4)наука о мышлении в понятиях, как процессе перехода от 

одних суждений и умозаключений к другим, являющимся следствием из пер- 

вых, без веяна кого обращения к опыту, эмпирии. 

ЛОКАУТ (англ. lock-out запирать дверь перед кем-либо)- одновременное 

закрытие предприятий их владельцами и массовое увольнение рабочих и слу- 

жащих с целью заставить их отказаться от требований и забастовки. 

ЛЬГОТА - предоставление каких-либо преимуществ, частичное ос- 

вобождение от установленных общих правил, обязанностей и т.д. 

ЛЮМПЕН (АНДЕРКЛАСС) (от нем. Lumpen — лохмотья) — деклас- 

сированный слой населения; представитель деклассированного слоя населения, 

не занимающийся производительной, общественно полезной деятельностью, 

лишенный какой бы то ни было собственности, приносящей доход, морально 

деградировавший, живущий благодаря случайным заработкам, подачкам, мило- 

стыне, воровству, разбоям, торговле телом, наркотиками, оружием, пор- 
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нографической продукцией, ворованным имуществом и т. д. и вследствие это- 

го, имеющий предельно низкий социальный статус, статус «социального дна».  

На рост количества люмпенов оказывают сильное влияние безработица, утрата 

привычных социально-культурных связей, социальная незащищенность граж- 

дан, деструктивные (разрушающие) процессы в общественной жизни. 

М 
МАГИЯ — совокупность обрядов и действий, связанных с верой в воз- 

можность повлиять на воображаемые таинственные силы и с их помощью — на 

окружающую действительность. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (франц. majorite 

большинство)- избирательная система, при которой избранными в данном из- 

бирательном округе кандидатами считаются те, кто получил более 50% голосов 

избирателей (абсолютное большинство) или большее по сравнению с дру- 

гими кандидатами число голосов (относительное большинство). 

МАКЛЕР (нем. Makler) - 1.Посредник при заключении сделок на бир- 

жах, совершающий операции за счет клиентов и получающий вознаграждение в 

виде комиссионных. 

— 2.служащий биржи, работающий с брокерами (посредниками, сотруд- 

ничающими с фирмами и предприятиями) и выполняющий поручения участ- 

ников фондовой, товарной, валютной и иных бирж за комиссионное вознаграж- 

дение. В отдельных случаях сам становится посредником и выполняет функции 

брокера. 

МАКИАВЕЛЛИЗМ — вульгаризированная (упрощенная) трактовка 

взглядов политического деятеля эпохи Возрождения Никколо Макиавелли 

(1469—1527) на политику как на деятельность якобы свободную от морали, ко- 

торая во имя достижения высоких общегосударственных целей допускает при- 

менение любых, в том числе и аморальных, средств (обман, подкуп, вероломст- 

во, жестокость, эгоистический расчет, тайные переговоры, натравливание од- 

них народов на другие и т. д.). 

МАКРОКОСМ(греч. makrokosmos обширный, пространный мир) И 

МИКРОКОСМ (греч. mikros малый + kosmos мир)-Внутренний, духовный мир 

человека (духовные потребности, знания, эмоции, ценности и др.). - понятия, 

обозначающие единую систему, соединяющую в себе и бесконечную Вселен- 

ную, Материю, Универсум, и ту ее частичку (прежде всего человека), которая с 

наибольшей полнотой отражает в себе (в сознании), содержит в себе (в теле, в 

функциях организма) все богатство, всю сложность Вселенной и сама для себя 

является неисчерпаемой Вселенной и по физическим, и по химико- 

биологическим, и по духовным критериям. 

МАКРО - И МИКРОЭКОНОМИКА - единая система хозяйствования, 

связывающая как экономику страны, общества, так и экономику регионов, го- 

родов, предприятий, фирм; раздел экономической теории, изучающий эконо- 

мику в целом и составляющих ее частей. К показателям (измерителям) макро- 

экономической деятельности относятся ВВП, ВНП, ВВП на душу населения, 
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национальный доход, прирост ВВП и национального дохода, средняя по стране 

производительность труда, объем и структура экспорта-импорта. К показателям 

микроэкономической деятельности относятся прибыль, себестоимость, произ- 

водительность труда, фондоотдача, рентабельность, общая эффективность 

производства. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (греч. makros обширный + 

oiko-nomike экономика)- анализ основных, наиболее общих показателей эконо- 

мического развития страны, таких как темпы инфляции, уровень безработицы, 

кредитные ставки, бюджет и др. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС — бизнес, опирающийся на предпринимательскую 

деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых предпри- 

ятий (с численностью работающих до 200 человек). Он характерен для некото- 

рых видов и форм производства, торговли, сферы услуг. Малый бизнес — это 

прежде всего такси, грузовые перевозки, склады, радиостанции, страхование,  

недвижимость, банки, оптовая и розничная торговля, рыболовство, гостиницы, 

парикмахерские, реклама, типографии, автозаправки, небольшие магазины, ка- 

фе, коммерческие медицинские и образовательные учреждения, адвокатские 

конторы и др. К позитивным моментам развития малого бизнеса можно отнести 

следующие: во-первых, малый бизнес быстрее и с меньшими затратами, чем 

крупный, реагирует на рыночные изменения, обновление товаров и услуг; во- 

вторых, малый бизнес внедряет раза в два больше технологических нововведе- 

ний в расчете на одного работающего, чем крупный; в-третьих, он более при- 

влекателен для талантливых людей, его интеллектуальный потенциал в среднем 

выше, чем в крупном бизнесе; в-четвертых, для своего развития малый бизнес 

не требует бюджетных расходов; в-пятых, он выступает для государства допол- 

нительным источником сбора налогов; в-шестых, малый бизнес создает допол- 

нительные рабочие места. Однако малый бизнес сталкивается и с целым рядом  

серьезных проблем: высокий показатель риска и неудач; отсутствие управлен- 

ческого опыта; несовершенное законодательство; рэкет; большие налоги; силь- 

ная конкуренция; вялая торговля; высокая стоимость кредита. Известно также, 

что экономические кризисы больнее бьют именно по малому бизнесу, доходы 

здесь падают быстрее, шансы обанкротиться выше, чем в сфере крупного биз- 

неса. Тем не менее малый бизнес остается ведущим сектором в рыночной эко- 

номике, определяющим темпы экономического роста, структуру и качество ва- 

лового национального продукта. Во всех развитых странах на долю малого 

бизнеса приходится до 60-70 % ВНП. 

МАНЕРЫ — внешние формы поведения людей, получающие положи- 

тельную или отрицательную оценку окружающих; отличительные черты пове- 

дения. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ (лат. manus горсть, рука)- в политике - ис- 

пользование нечистоплотных приемов (искажение или сокрытие правды, де- 

зинформация относительно подлинных целей и действий и др.) для управления 

настроениями людей. Цель манипулирования — приход к власти определенных 

групп и сил. 



120  

МАНИФЕСТ (лат. manifestum призыв)- торжественное письменное об- 

ращение верховной власти к населению; воззвание программного характера. 

МАНКУРТ — раб, которого лишили памяти и который вследствие этого 

превратился в палача собственного народа, семьи, собственной матери, бездум- 

но выполняя волю господина (по книге Ч. Айтматова «И дольше века длится 

день»); человек, утративший историческую память, нравственные, духовные 

ценности и ориентиры, предавший поруганию национально-культурные святы- 

ни в обмен на сытую жизнь, служа иноземным хозяевам. 

МАНУФАКТУРА (лат. manus рука + facere делать)- предприятие, на ко- 

тором используется ручной труд наемных рабочих и существует детальное раз- 

деление труда. 

МАРГИНАЛЫ(от лат. marginalis — находящийся на краю) — 

1.представители социальных групп, занимающих промежуточное положение по 

отношению к признанным, господствующим культурам, образу жизни устойчи- 

вых социальных общностей. 

- 2.индивиды, группы индивидов, находящиеся в промежуточном, по- 

граничном положении между какими-либо социальными группами, социо- 

культурными общностями, утратившие свой прежний социальный статус, 

прежние социальные связи и корни, лишенные возможности заниматься при- 

вычным делом и не приспособившиеся к новой социокультурной среде, к но- 

вым условиям жизни, не вошедшие полностью ни в какую устойчивую общ- 

ность в силу своих индивидуальных или групповых психологических особен- 

ностей, в силу профессиональной, культурной, языковой и прочей неподготов- 

ленности. По мнению американского социолога Р. Парка, маргиналы обладают 

рядом характерных черт: беспокойством, повышенным честолюбием, чувстви- 

тельностью, агрессивностью, эгоцентризмом. У них, как правило, притуплено 

или вовсе отсутствует чувство родины, исторических и этнокультурных корней. 

Маргиналы легко переступают через нравственные нормы и способны на не- 

предсказуемые, чаще всего деструктивные поступки. Ряд историков считает, 

что одной из основных причин падения великих империй является как раз 

чрезмерная маргинализация общества. Отсюда вытекает одна из главных задач 

государства: сдерживать неизбежную в условиях повышенной социальной мо- 

бильности маргинализацию населения, с помощью гуманитарного и профес- 

сионального образования интегрировать возможно большее количество марги- 

налов в какие-либо устойчивые, лояльные по отношению к государству соци- 

альные группы. 

МАРИОНЕТКА (итал. marionetta — от названия фигурки, изобра- 

жающей Деву Марию)- в политике — деятель, действующий по указке других 

лиц. 

МАРКЕТИНГ (англ. market рынок, сбыт)- 1.Совокупность методов и 

приемов изучения покупательского спроса, организации рекламы, проведения 

ценовой политики и т.д. на основе изучения рынка. 

— 2.система организации деятельности предприятия, фирмы, основанная 

на всестороннем изучении рынка, потребительского спроса, потребительской 
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психологии; производство товаров, соответствующее потребностям рынка, их 

продвижение на рынок и сбыт; раздел экономической теории, исследующей 

проблемы реализации товаров; вид интеллектуальной деятельности человека, 

направленной на эффективное удовлетворение нужд и потребностей потреби- 

теля посредством гибкого управления производством и обменом, в связи с чем 

повышаются и доходы предприятия. 

МАРКСИЗМ -1. Социально-политическое учение, идеология, созданные 

в середине XIX в. немецкими учеными К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основные 

идеи марксизма: признание общественного бытия первичным фактором разви- 

тия; учение об историческом процессе как о процессе развития и смены обще- 

ственно-экономических формаций; представление о классовой борьбе и соци- 

альной революции как о движущих силах истории; критика института частной 

собственности и требование передачи средств производства в собственность 

всего общества; учение о закономерном характере исторического процесса и 

др. Идеал марксизма — переустройство общества на коммунистических нача- 

лах. 

— 2.система теоретических (философских, экономических, социологиче- 

ских) взглядов немецких ученых К. Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820— 

1895), а также ряда их последователей. Марксизм в совокупности своих идей и 

положений призван был доказать необходимость и неизбежность коммунизма 

как высшей общественной формации. Одновременно в марксизме исследова- 

лась вся человеческая история, ее сущность, противоречия, движущие силы и 

тенденции развития общества. Философская доктрина марксизма исходит из 

признания первичности материи и вторичности всех форм сознания, их зависи- 

мости от материальных процессов, все многообразие которых подчинено ос- 

новным законам диалектики. Эти законы неумолимо проявляются и в духовной 

сфере, в первую очередь — в процессе познания. Экономическая часть мар- 

ксизма («Капитал») скрупулезно исследует европейскую капиталистическую 

систему XVIII—XIX вв. как систему господства частной собственности, то- 

тальных рыночных отношений, как систему эксплуатации наемного труда. По- 

добная эксплуатация, как доказывается в марксизме, осуществляется в скрытом 

акте присвоения капиталистом так наз. прибавочной стоимости, создаваемой 

пролетариатом в процессе производства. Общественный характер производст- 

ва и частный характер присвоения прибавочной стоимости, с одной стороны, 

является смыслом капиталистического предпринимательства и основой могу- 

щества капиталистической системы в целом, с другой стороны, между ними 

возрастают, ширятся, обостряются противоречия. Наступает момент, когда ча- 

стная собственность и частное присвоение становятся тормозом для дальней- 

шего развития общественного производства. Капиталистические производст- 

венные отношения все более и более сковывают развитие производительных 

сил общества. Происходящее в экономической сфере осознается в идеологии 

революционного класса — пролетариата и превращается в политическую док- 

трину свержения устаревшей политической и экономической системы. «Экс- 

проприаторов экспроприируют». Капиталистическая общественно- 
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экономическая формация уступает место более совершенной, более гуманной 

— коммунистической, в которой на базе общественной собственности полно- 

стью упраздняется эксплуатация человека человеком, осуществляется переход 

из «царства необходимости в царство свободы». В марксистской социологии 

(научном коммунизме) утверждаются принципы так наз. исторического мате- 

риализма. В основу исторического развития кладется закон соответствия про- 

изводственных отношений типу и уровню развития производительных сил. В 

ситуации нарушения этого соответствия (производственные отношения сковы- 

вают дальнейшее развитие производительных сил) включается социальный ме- 

ханизм классовой борьбы, классового насилия, высшей формой которого явля- 

ется социальная революция. В результате революции к власти приходит рево- 

люционный класс, который и создает новые общественные (политические, эко- 

номические, духовные) условия для дальнейшего развития производительных 

сил. Применительно к классическому капитализму таким революционным 

классом, способным ликвидировать окончательно систему эксплуатации чело- 

века человеком, является пролетариат, руководимый своим политическим 

авангардом — коммунистической партией. Историческая миссия пролетариата 

и пролетарской партии, согласно марксизму, огромна. Они должны не только 

вывести все человечество из «капиталистического ада» и провести его через 

«чистилище диктатуры пролетариата», но и ввести в интернациональный, вы- 

сокопроизводительный «коммунистический рай», на воротах которого будет 

начертано: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Мар- 

ксизм, как небесспорная, но все же научная концепция, претерпел быструю  

вульгаризацию в начале XX в. в леворадикальных кругах Европы и России и 

утвердился в СССР в качестве тоталитарной партийной идеологии. 

МАСОНСТВО — религиозно-этическое движение, возникшее в начале 

XVIII в. в Англии, созданное с целью благоприятного, «культурного» влияния 

на властные структуры европейских государств в духе общечеловеческих над- 

национальных, «всебожьих» ценностей. Заявляя о том, что Бог является «Вели- 

ким Архитектором Вселенной», масоны объявили себя Его каменщиками, воз- 

водящими всечеловеческое здание во славу Единого Бога. Эти «строительные» 

начала отражает и символика масонов: циркуль, фартук, молоток. Объединяясь 

в так наз. ложи, они стремились создать всемирную элитарную организацию 

масонского союза. Так как очень часто мысли и действия высокообразованных 

масонов входили в острое противоречие с самодержавно-сословными, бюро- 

кратическими, узкополитическими интересами отдельных правящих группиро- 

вок в странах Европы, масонство часто запрещалось. 

МАССМЕДИА - название тех средств массовой информации (СМИ), ко- 

торые формируют в обществе усредненный, стандартный уровень массового 

общественного сознания, удобный для политического и идеологического мани- 

пулирования со стороны различных политических и финансовых элит. С дея- 

тельностью массмедиа в последнее время связывают возможность формирова- 

ния в России так называемой манипулятивной демократии, или псевдодемо- 

кратии. 
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА - 1.Форма культуры (см. Культура), доступ- 

ной представителям всех социальных слоев и большинству стран мира. Как 

правило, массовая культура обладает меньшей художественной ценностью, 

подвержена конъюнктуре моды, быстро устаревает. 

- 2.культура индустриальной цивилизации, ее «знаковая» реальность, для 

которой характерно: коммерческая основа; ориентация на невысокий уровень 

духовного потребления; изобилие стандартов и стереотипов; развлекатель- 

ность; широкое привлечение СМИ; частое обращение к жизненным инстинктам 

и низменным страстям человека; но и демократичность, доступность, высокие 

рекреационные качества. 

МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО - понятие, употребляемое чаще всего на За- 

паде для обозначения ряда специфических черт современного индустриально- 

информационного, урбанизированного общества с господствующим рациональ- 

но-прагматическим менталитетом. К основным характерным признакам мас- 

сового общества, во многих случаях наблюдаемым реально, относятся: стан- 

дартизация потребностей в материальных и культурных благах; функционали- 

зация деятельности человека; усиление конформистского, некритического от- 

ношения к действительности; постепенное ослабление значения малых первич- 

ных социальных групп; обюрокрачивание вторичных и больших социальных 

групп и возрастание роли бюрократии; усиление социально-духовной энтропии 

(равнодушия, эгоизма, отчужденности массового человека от подлинных куль- 

турных ценностей и т. д.). 

МАТЕРИЯ (лат. materia)-1. в философии — объективная реальность, су- 

ществующая вне и независимо от человеческого сознания. 

— 2.предельно абстрактная категория, обозначающая все многообразие 

реально и объективно существующего мира, бесконечного множества всех су- 

ществующих явлений, объектов, систем, комплексов. Материя — субстрат 

всех многообразных свойств, отношений, взаимодействий, форм движения. С 

материалистической точки зрения материя несотворима и неуничтожима, вечна 

во времени и бесконечна в пространстве. Материя пребывает в виде вещества и 

полей (внутриядерных, гравитационных, электромагнитных, гипотетически ин- 

формационных и биополей). Существует также гипотеза о наличии еще одной 

специфической материальной субстанции — космического вакуума как сверх- 

плотного энергетического образования, состоящего из так наз. виртуальных 

частиц. Кроме того, все многообразие материальных объектов распределяется 

по трем уровням: неживая, живая (биоорганизованная) и социально организо- 

ванная материя. 

МАТЕРИАЛИЗМ (лат. materialis вещественный)- философское на- 

правление, признающее основой мира не духовное, а материальное (вещество, 

предметы, атомы, материя) начало. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА - часть культуры, которая создается в 

процессе материального производства. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – в трудовом праве — обя- 

занность работника возместить ущерб, причиненный предприятию в пределах и 
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порядке, установленных законодательством. Может наступить наряду с ответ- 

ственностью дисциплинарной. Материальная ответственность наступает лишь 

за ущерб, который возник в результате противоправного и виновного поведе- 

ния работника. Виды материальной ответственности: ограниченная (как прави- 

ло, в пределах 1/3 среднего месячного заработка) и полная. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО-создание материальных благ, 

необходимых для существования и развития общества. В процессе материаль- 

ного производства взаимодействуют человеческий (рабочая сила) и веществен- 

ный (предметы и средства труда) факторы. 

МАФИЯ (итал. maffia) - тайная преступная организация, основанная на 

системе жесткого соподчинения и действующая методами шантажа, подкупа, 

насилия, убийств. В переносном смысле — организованная преступность. 

МЕДИТАЦИЯ — углубленная умственная сосредоточенность, как пра- 

вило, на каких-то сакральных предметах; погружение умом в предмет, идею, 

принцип, явление, которое достигается путем сосредоточения на объекте и уст- 

ранения всех факторов, рассеивающих внимание, как внешних (звук, свет), так 

и внутренних (физическое, эмоциональное напряжение). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - это отношения между государ- 

ствами. Между народами возникают межнациональные (этнические) и куль- 

турные отношения. Международные отношения включают в себя социальные, 

политические, экономические и культурные проблемы международной жизни, 

проблемы определения места и роли государства и национальных интересов в 

формировании мировой политики, вопросы государственного суверенитета и 

национальной безопасности, источники и формы международных конфликтов и 

войн, пути и формы их разрешения и т. д. Ученые считают, что сущность меж- 

дународных отношений не изменилась на протяжении последних тысячелетий. 

Они продолжают оставаться ареной борьбы за богатство, ресурсы и власть 

между государствами и военно-политическими блоками. Результатом поиска 

компромиссов государственных интересов, важным инструментом междуна- 

родной политики стало международное право — совокупность юридических 

принципов и норм, регулирующих отношения между государствами и другими 

участниками (субъектами) международного общения. Основные принципы ме- 

ждународного права закреплены в Уставе ООН. 25-я сессия Генеральной ас- 

самблеи ООН (1970) приняла Декларацию о принципах международного права. 

Еще раньше, в 1948 г., Генеральная ассамблея ООН приняла «Всеобщую декла- 

рацию прав человека» — один из основополагающих актов международного 

права. Проблема защиты прав человека заняла важное место в международной 

политике после Второй мировой войны. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО - совокупность принципов и норм, регу- 

лирующих отношения между государствами и другими участниками междуна- 

родных отношений. Основные принципы: суверенное равенство, независи- 

мость, невмешательство во внутренние дела других государств, соблюдение до- 

говоров и др. Основные принципы международного права закреплены в Уставе 

ООН и других источниках международного права. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ — споры, столкновения, 

возникшие либо внутри страны между большими группами людей разных на- 

циональностей, либо между государствами. Основные причины межнацио- 

нальных конфликтов — ограничение прав человека по национально-этническим 

признакам; насилие (принижение, вытеснение, подавление этнических объе- 

динений, преследование и запрещение религии, искусства, пользования родным 

языком, отрицание самобытности этноса и т. п.); территориальные претензии. 

Международные конфликты часто принимают вооруженный характер. 

Преодоление международных конфликтов весьма трудная задача, которая раз- 

решается разными путями (переговоры, взаимные уступки сторон, посредниче- 

ство третьей стороны или ООН). Цивилизованное разрешение международных 

конфликтов предполагает взаимное признание общезначимых и национальных 

ценностей, требований международных правовых документов, утверждающих 

равные права людей, принадлежащих ко всем этносам. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — часть общественных от- 

ношений, охватывающая все сферы общественной жизни. Межнациональные 

отношения включают в себя взаимоотношения личностей, национальностей в 

процессе производства материальных благ, в функционировании и развитии 

культуры, в образовательном процессе, в деятельности всех ветвей власти. Эти 

взаимоотношения могут быть непосредственными (контакты людей разных на- 

циональностей в процессе труда, быта, образования, досуга, культурной и се- 

мейной жизни) и опосредованными (обмен материальными и культурными 

ценностями, информацией, отношения между государствами). В конце XX в. в 

системе межнациональных отношений ярко проявились разделительные и объ- 

единительные процессы (дифференциация и интеграция). Основой демократи- 

ческих международных отношений является равенство, взаимная помощь, вза- 

имное уважение национального достоинства народов, их интересов, ментали- 

тета, традиций. 

МЕНЕДЖЕР (англ. to manage управлять) - наемный руководитель про- 

изводства, администратор, управляющий, член руководящего совета компании, 

банка. 

МЕНЕДЖМЕНТ — 1.совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления производством в условиях рыночной экономики, разработанных и 

применяемых с целью повышения эффективности производства и увеличения 

прибыли. 

- 2.система организации управления предприятием, фирмой, учреждени- 

ем в условиях рыночной экономики, применяемая с целью достижения наи- 

высшей эффективности производства, повышения качества продукции, увели- 

чения потребительского спроса и прибыли; раздел экономической науки, изу- 

чающий теорию и практику организации и управления производством и реали- 

зации продукции. Менеджмент — это не только власть, но и искусство управ- 

ления людьми с целью получения желаемых результатов на основе глубоко мо- 

тивированных и согласованных действий многих работников. Высокопрофес- 

сиональный менеджер должен виртуозно исполнять семь главных функций: ус- 



126  

танавливать цели и конкретные задачи каждой группе людей и способы дости- 

жения этих целей; анализировать виды деятельности; делить их на проблемы и 

задачи, подбирать людей для их выполнения; поддерживать мотивацию дея- 

тельности, моральный дух работников; устанавливать критерии и единицы из- 

мерения деятельности каждого человека; систематически информировать о ре- 

зультатах деятельности подчиненных и начальство; способствовать профессио- 

нальному росту работников, включая себя. 

МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ - форма проявления стоимости товара в акте 

обмена; способность вещи или услуги обмениваться в определенных количест- 

вах на другие вещи или услуги. 

МЕНТАЛИТЕТ (МЕНТАЛЬНОСТЬ) (от позднелат. лат. mens ум, 

мышление, mentalis — умственный) — 1.образ мышления, мировосприятие, 

общая духовная настроенность социальной группы или индивида. Менталитет, 

как индивидуальный, так и коллективный, является совокупностью мыслей, ве- 

рований, навыков, способов чувствовать и воспринимать окружающий мир оп- 

ределенным образом. Он может быть представлен как единый сплав всех ито- 

гов познания и оценки их на основе опыта всей предшествующей культуры, 

практической деятельности, национального сознания, личного жизненного 

опыта. Менталитет формируется в зависимости от традиций, культуры, соци- 

альных структур и всей среды обитания человека. 

- 2.духовный настрой человека, группы людей, общества в целом; способ 

и образ мышления, склад ума, мироощущение и мировоззрение, а также их 

природная и социальная обусловленность; особые стереотипы и установки 

мышления, придающие неповторимое своеобразие всему образу жизни людей,  

их ценностным ориентациям, предпочтениям, поведению. 

3. Образ мышления, способ мировосприятия, характерный для человека 

или социальной группы. В менталитете отражаются все итоги познания, их 

оценки, результаты практической деятельности и личного опыта, особенности 

национального сознания, ценности и др. 

МЕРИТОКРАТИЯ (лат. meritus заслуженный, достойный + греч. kra-tos 

власть)- 1.«Власть достойных», «власть, основанная на заслугах». Теория ме- 

ритократии возникла в работах ученых в XX в., считавших, что влияние интел- 

лектуальной элиты на политическую власть должно возрастать. Именно мери- 

тократия способна, по их мнению, обеспечить благоденствие и процветание со- 

временного общества. 

— 2.буквально: власть, основанная на заслугах. Термин введен в упот- 

ребление английским социологом М. Янгом по аналогии и в противопо- 

ложность «аристократии» и «демократии», якобы изживших себя форм власти. 

В неоконсервативных кругах Запада считают, что будущее отнюдь не за демо- 

кратическими режимами, не способными бороться с нищетой, наркоманией, 

терроризмом, сексуальной распущенностью, коррупцией и пр. Рано или поздно 

к власти придет «новая интеллектуальная элита» (высшая интеллигенция и ци- 

вилизованное чиновничество «нового типа»), которая сумеет предоставить мас- 

сам управляемых людей упорядоченную, стабильную и обеспеченную жизнь в 
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обмен на пресловутые политические права и свободы, которые станут привиле- 

гией управляющей элиты. 

МЕРКАНТИЛИЗМ — направление раннебуржуазной экономической 

мысли и экономической политики ряда европейских государств эпохи первона- 

чального накопления капитала (кон. XV-XVIII вв.), которые отражали, с одной 

стороны, интересы усиливавшейся торговой буржуазии (купечества), с другой 

— интересы государственной казны. На раннем этапе меркантилисты под на- 

циональным богатством понимали прежде всего серебряные и золотые деньги, 

отсюда — государственная практика поощрения торговли, в первую очередь — 

внешней, с целью быстрого накопления денег в стране. С XVIII в. политика 

меркантилизма уже означала поощрение государством активного вывоза това- 

ров за границу, развития отечественной промышленности, защиту ее от ино- 

странной конкуренции, расширение зоны влияния отечественного капитала за 

границей. В России политика меркантилизма берет начало с деятельности вы- 

дающегося государственного деятеля боярина А. Л. Ордин-Нащокина (1605- 

1680). Идеи меркантилизма в начале XVIII в. развивал И. Посошков. Практика 

меркантилизма получила развитие во времена реформ Петра I и Екатерины II. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — «самостоятельная и под свою от- 

ветственность деятельность населения по решению непосредственно или через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из инте- 

ресов населения, его исторических и иных местных традиций» (Конституция 

РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само- 

управления в Российской Федерации»). 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ- 

ственной власти. Среди полномочий местного самоуправления — управление 

муниципальной собственностью территории, охрана общественного порядка, 

организация коммунально-бытовых и социально-культурных услуг и пр. Мест- 

ное самоуправление осуществляется либо непосредственно путем прямого во- 

леизъявления граждан (референдумы, собрания, сходы), либо через выборные 

органы. Органами местного самоуправления в городах, селениях, поселках, 

других населенных пунктах являются: собрание представителей (дума, муни- 

ципальный кабинет), глава местного самоуправления (глава администрации, 

староста). Законодательством о местном самоуправлении допускается создание 

по месту жительства граждан (в микрорайонах, кварталах, на улицах) органов 

территориального общественного самоуправления: советов микрорайонов, 

уличных, домовых комитетов и пр. 

Структура и организация деятельности местного самоуправления опреде- 

ляется населением самостоятельно с учетом исторических и иных местных тра- 

диций. 

В демократическом обществе местное самоуправление выполняет не- 

сколько важных функций: представляет один из древнейших институтов демо- 

кратии и важный элемент политической системы общества; выступает связую- 

щим звеном между населением и государственными структурами; является ба- 

зовым звеном реализации федеральных и региональных программ на локальном 
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уровне; содействует укреплению государства (его территориальной целостно- 

сти), снижению социальных напряжений и национальных конфликтов, форми- 

рованию адаптированной к местным особенностям экономики и др.; представ- 

ляет собой механизм реализации населением своих гражданских прав и свобод; 

выступает средством решения широкого круга наиболее близких населению 

социальных проблем и удовлетворения наиболее важных потребностей населе- 

ния в социальной сфере; способствует решению государственных задач силами 

местных органов путем передачи им отдельных государственных полномочий. 

МЕТАФИЗИКА — учение о духовных первоначалах бытия, о сверхчув- 

ственных, умозрительно постигаемых принципах и началах всего сущего. Ме- 

тафизика — все то, что человек не в состоянии постигнуть с помощью органов 

чувств, что лежит за пределами его практики, наблюдений, эмпирики, но может 

постигаться с помощью больших обобщений и веры; все то, что составляет 

принципиальную и неизменную основу бытия. В современном понимании мета- 

физика — нечто незыблемое, сущностное хотя бы в пределах какой-то эпохи, 

цивилизации, области знаний, деятельности. 

МЕТОД (греч. methodos путь вслед за чем-либо)- 1.В философии — путь 

познания, правильный способ достижения определенной цели. 

- 2.совокупность приемов и способов теоретического познания или прак- 

тического освоения действительности. Например, в области познания сущест- 

вуют следующие методы: наблюдение, эксперимент, идеализация, аналогия, 

индукция, дедукция, анализ, синтез, формализация и пр. 

МЕТОДОЛОГИЯ(греч. methodos метод + logos учение) - 1.Учение о 

способах и путях познания (см. Наука, Познание). Существует общая для мно- 

гих наук методология. Она обосновывает способы исследования, применимые 

для изучения самых разных явлений. Каждая наука имеет при этом свою собст- 

венную методологию, которая и отличает ее от другой. 

— 2.учение о методах, способах, путях познания, обучения, воспитания, 

преобразования действительности, одним словом — о методах организации 

любой человеческой деятельности. 

МЕТРОПОЛИЯ (греч. meter мать + polis город) -государство, имеющее 

колонии. 

МЕХАНИЦИЗМ (МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ)— мате- 

риализм XVI—XVIII вв., пытавшийся все многообразие форм движения мате- 

рии свести к механическому взаимодействию тел и объяснить все явления при- 

роды, социальные и духовные процессы на основе законов механики. 

МЕЦЕНАТСТВО — деятельность частных лиц, бескорыстно поддержи- 

вающих деятелей культуры, науки, технического творчества материальными и 

иными средствами, предоставляя тем самым им условия для творчества. В из- 

вестном смысле меценатство можно воспринимать как форму контроля за куль- 

турой, как форму влияния на общественное сознание либо с целью приобрете- 

ния личного престижа, авторитета, либо с высокой целью использовать часть 

нажитого богатства для утверждения фундаментальных духовных ценностей. В 

России, например, своей меценатской деятельностью славилась весьма неболь- 
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шая группа купцов и предпринимателей: С. Т. Морозов; К. Т. Солдатенков; А. 

И. Коновалов, С. И. Мамонтов, С. П. Рябушинский, В. О. Гиршман, А. Бахру- 

шин, княгиня М. К. Тенишева и др. 

МИЛИТАРИЗМ (лат. militaris военный) - политика и идеология на- 

ращивания военной мощи, подготовка к войне. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА — 1) мировое хозяйство; 2) раздел экономи- 

ческой науки, рассматривающий экономические вопросы с точки зрения взаи- 

модействия различных стран. Мировая экономика изучает проблемы и формы 

международных экономических отношений: международной торговли то- 

варами и услугами, международного разделения труда и специализации миро- 

вого рынка. 

МИГРАЦИЯ(лат. migratio переселение) - перемещение населения, свя- 

занное со сменой места жительства, работы, часто вследствие экономической 

или политической нестабильности. Различают безвозвратную, временную, се- 

зонную, маятниковую миграцию.В процессе миграции усиливается маргинали- 

зация населения. Миграция подразделяется на безвозвратную, временную, се- 

зонную, маятниковую и т. д. 

МИЗАНТРОПИЯ - нелюбовь, ненависть к людям; особое психическое 

состояние, когда человеку под влиянием дурного окружения начинает казаться, 

что мир перенаселен лжецами, негодяями, ворами, лицемерами. Мизантропия, 

как правило, освобождает человека от нравственных обязанностей по отноше- 

нию к другим людям, усиливает вероятность противоправных деяний. 

МИНИСТЕРСТВО (лат. minister слуга, помощник) - центральный орган 

государственного управления, осуществляющий руководство определенной от- 

раслью хозяйства, областью внешней или внутренней политики. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — 1.обобщающая система взглядов на окружающий 

мир, место и роль в нем человека, на отношение людей к объективной реально- 

сти и друг к другу. В соответствии с мировоззрением формируются убеждения, 

идеалы, принципы жизни и нормы поведения. Мировоззрением также определя- 

ется и деятельностно-волевая характеристика человека. Мировоззрение не сле- 

дует путать с идеологией, концептуально отражающей интересы отдельных со- 

циальных групп. 

2. система взглядов на мир, на место человека в нем, на смысл его жизни и 

деятельности. Исходные мировоззренческие понятия — «мир» и «человек» Из 

их соотношения вытекает основной мировоззренческий вопрос. Мировоззрение 

предполагает выработку человеком своей жизненной позиции на основании 

своего жизненного и духовного опыта. Ее составляющие — личностные убеж- 

дения и принципы, являющиеся сущностной характеристикой личности. Из- 

вестны следующие типы мировоззрения: религиозно-мифологическое, естест- 

венно-научное, философское, обыденно-практическое (житейское). 

Ученые говорят также о гуманистическом мировоззрении, основой кото- 

рого должен стать поворот к человеку, всему, что связано с человеком. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ - религии, вероучение которых не признает на- 

циональных различий и которые имеют приверженцев среди народов, говоря- 
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щих на разных языках, живущих в разных частях света. К мировым религиям 

относят христианство (см. Христианство), ислам (см. Ислам) и буддизм (см. 

Буддизм). 

МИССИОНЕР (лат. missio посылка, поручение)- лицо, направляемое для 

проповеди религии и просветительской деятельности среди населения иного 

вероисповедания и иной культуры. 

МИТРОПОЛИТ(греч. metropolis родоначальник, основатель) - крупный 

иерарх Русской православной и ряда других христианских церквей. 

МИФЫ — древние народные сказания о героях, богах, о сотворении ми- 

ра и т. д. Мифы были первоначальной формой духовной культуры человека и 

общества, формой нерасчлененного мыслительно-образного познания мира и 

самопознания. Специфическими свойствами мифа можно считать единство же- 

лаемого и действительного, идеи и образа, формы и содержания, субъекта и 

объекта, предмета и знака, единство представлений о явлениях природы и об- 

щественной жизни, а также персонификацию природных сил. 

МИФОЛОГИЯ (греч. mythologia предание + учение). 

Под мифологией в современном смысле слова понимают любую сово- 

купность иллюзорных представлений и описаний психических и социальных 

явлений и процессов. МНОГОПАРТИЙНОСТЬ — партийная система, при 

которой в стране существуют и легально действуют более двух политических 

партий, ни одна из которых не является доминантной, главной. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (лат. modulus образец, мера) - способ научного по- 

знания, состоящий в создании, выборе, изучении и применении моделей. Мо- 

дель — то, что может заменить в определенном отношении изучаемый предмет 

или явление. Это не само явление, а упрощенное, условное его изображение, 

воспроизведение. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА - в широком смысле глубокое обнов- 

ление социально-экономических, политических, культурно-духовных основ 

жизни общества путем различных нововведений и усовершенствований. В бо- 

лее узком смысле под модернизацией общества понимается процесс перехода 

от аграрного общества к индустриальному через промышленный переворот, 

индустриализацию, развитие частной собственности, национального рынка, со- 

циальной и производственной инфраструктуры, через создание адекватной ли- 

берально-демократической политико- правовой системы (правового государст- 

ва и гражданского общества). В настоящее время термин чаще всего употребля- 

ется в связи с переходом ряда стран в постиндустриальное состояние. Различа- 

ют два вида модернизации: органическая и неорганическая. Органическая мо- 

дернизация является моментом собственного развития страны и подготовлена 

всем ходом предшествующей эволюции. Такая модернизация начинается не с 

экономики, а с культуры и изменения общественного сознания. Неорганическая 

модернизация — ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран. 

Она представляет собой способ, модель «догоняющего развития», предприни- 

маемый сверху правительством с целью преодолеть историческую отсталость, 

избежать иностранной зависимости и сохранить традиционные институты вла- 
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сти. Неорганическая модернизация начинается не с культуры, а с экономики 

(ведущих отраслей) и в меньшей степени — с политики. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ (франц. moderne современный) -1.Процесс перехода 

от традиционного общества к современному индустриальному. Модернизация 

включает осуществление промышленного переворота и индустриализации, 

формирование развитой рыночной экономики и гражданского общества, юри- 

дическое закрепление автономии личности, прав, свобод и ответственности че- 

ловека. 

- 2) существенное обновление, изменение в каких-либо областях (эконо- 

мика, техника, технология, культура и т. д.) применительно к современным 

требованиям; 

- 3) переход от традиционного общества к индустриальному, со- 

провождаемый коренными ценностными изменениями сознания и культуры. 

МОДЕРНИЗМ — общее наименова- 

ние художественно - эстетической системы и направлений в литературе и ис- 

кусстве, сложившихся в начале XX в. в Европе и России, порвавших с класси- 

ческими традициями и начавших поиск новых форм и способов художествен- 

ного осмысления усложняющегося бытия. Для модернистских течений (аван- 

гардизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, аб- 

стракционизм, поп-арт и др.) характерно переосмысление места и роли чело- 

века в новом индустриальном мире, художественный вызов консервативно- 

нормативным академическим ценностям. 

МОДУС ВИВЁНДИ — способ существования, установленный тип и ха- 

рактер бытия, отлаженный образ жизни, устоявшиеся условия существования 

людей внутри какого-либо социума, коллектива. 

МОЛОДЁЖЬ — 1.большая социальная группа, объединяющая людей в 

возрасте от 16 до 30 Лет. Возрастные границы этой группы во многом опреде- 

ляются конкретно-историческими условиями, социально-экономической ситуа- 

цией, поэтому могут быть подвижны (например, широкое применение детского 

труда, труда подростков существенно сдвигает «нижнюю» границу к более 

ранним годам). Социально-психологические черты молодежи определяются 

возрастными особенностями людей, а также тем, что их социально- 

экономическое, общественно-политическое положение, духовный мир находят- 

ся в стадии становления. 

—2. социальная категория, обозначающая часть населения в возрасте 

примерно от 15 до 25 лет. Для этой социальной группы характерно: наличие 

специфических социальных отношений и характерных черт социального пове- 

дения (эмоциональность, коллективизм, избегание формальных ограничений, 

упрощенность контактов и пр.); наличие специфических социальных проблем, 

связанных с получением образования, профессии, трудоустройством, создани- 

ем семьи, общением полов, становлением мировоззрения, ценностной ориента- 

цией; повышенная социальная активность при низком социальном статусе; 

предрасположенность к новизне, новаторству, девиантному поведению; пере- 

ход от социального существования, регулируемому извне, к саморегулируемо- 
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му и саморазвиваемому; завершение физиологического созревания при неза- 

вершенности социального и духовного; активное познание мира и самопозна- 

ние. 

3. Социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупно- 

сти возрастных характеристик, особенностей социального положения и соци- 

ально-психологических свойств. МОЛОХ — библейское божество солнца и 

огня, почитавшееся в языческой Палестине, Финикии, Карфагене, которому 

приносились человеческие жертвы, чаще всего молодые девушки и дети. В пе- 

реносном смысле — страшная, ненасытная сила, требующая человеческих 

жертв (молох войны, молох тоталитаризма, молох технического прогресса, мо- 

лох капитализма). 

МОНАРХИЯ (греч. monarchia единовластие)- 1.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. Аб- 

солютная монархия характеризуется сосредоточением всей полноты власти в 

руках правителя, осуществляющего ее через ответственных перед ним чинов- 

ников. В современном мире абсолютные монархии существуют, например, в 

странах Аравийского полуострова. Второй вид монархии — конституционная. 

Власть монарха в условиях конституционной монархии ограничена представи- 

тельным органом власти и, как правило, конституцией. Иногда выделяют две 

разновидности конституционной монархии — парламентскую (монарх «царст- 

вует, но не правит») и дуалистическую (монарх формирует ответственное пе- 

ред ним правительство). 

— 2.одна из основных, наряду с республикой, форма правления, при ко- 

торой верховная власть в стране полностью или частично сосредоточена в ру- 

ках единоличного главы государства — монарха — и передается им по наслед- 

ству. 

Монархическая форма правления имеет три разновидности: абсолютную, 

дуалистическую и парламентскую (парламентарную). 

Абсолютная монархия — это такая форма монархии, при которой власть 

монарха юридически и фактически никем и ничем не ограничена. В условиях 

отсутствия парламента в руках монарха сосредоточена законодательная власть 

(указы монарха имеют силу закона), ему же принадлежит и исполнительная 

власть (правительство формируется монархом и имеет перед ним ответствен- 

ность), монарху подчиняются и высшие судебные инстанции (абсолютистские, 

самодержавно-деспотические режимы прошлого; в современном мире — сул- 

танат Оман, режим Саудовской Аравии). 

Дуалистическая монархия — переходная форма монархии, при которой 

власть монарха ограничена парламентом в области законодательства. Дуали- 

стическая монархия формируется в условиях обострения политической борьбы 

буржуазии и феодалов, являясь своеобразным компромиссом между ними. За- 

конодательная власть при этом фактически разделена между парламентом и 

монархом: ни один закон не может быть принят без одобрений представитель- 
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ного органа. Однако у главы государства остаются в руках такие эффективные 

рычаги воздействия на законодательную власть, как фактически ничем не огра- 

ниченное право роспуска парламента, право абсолютного вето на его решения, 

а также право издания указов, имеющих силу закона. Монарх сосредотачивает 

в своих руках исполнительную власть, назначает и смещает правительство. Ме- 

ханизмы парламентского контроля за действиями Кабинета министров отсутст- 

вуют. Дуалистическими монархиями были Российская империя в 1906-1917 гг., 

Германская империя в 1871—1918 гг., Япония в 1889—1945 гг. Некоторым со- 

временным монархиям также присущи черты дуализма (Иордания, Кувейт и 

др.). Однако в «чистом» виде дуалистических монархий сегодня в мире не су- 

ществует. Парламентская (парламентарная, конституционная) монархия — 

это такая форма монархии, при которой власть монарха в законодательной сфе- 

ре ограничена парламентом, а в исполнительной — правительством («монарх 

царствует, но не управляет»). Чрезвычайные функции, полномочия монарха в 

конституциях предусмотрены, но, как правило, не используются. В условиях 

парламентской монархии король не имеет реальной власти и не вмешивается в 

политику, но это не означает, что он не играет никакой роли в государстве. Его 

полномочия (объявление чрезвычайного и военного положения, право объявле- 

ния войны и заключения мира, роспуск парламента в чрезвычайных условиях) 

иногда называют «спящими», но монарх может ими воспользоваться в ситуа- 

ции возникновения угрозы существующему строю (Нидерланды, Великобрита- 

ния, Испания, Швеция, Норвегия, Япония, Бельгия). В современном мире суще- 

ствуют и иные, нетипичные формы монархии (выборная монархия в Малайзии, 

коллективная монархия в ОАЭ, патриархальная монархия в Свазиленде и пр.) 

МОНЕТАРИЗМ (франц. monetaire денежный, финансовый)— экономи- 

ческая теория, приписывающая деньгам, денежной массе, находящейся в обра- 

щении, роль главного фактора формирования рынка, занятости и хозяйственной 

конъюнктуры (М. Фридмен, Э. Фелпс, К. Брунер, А. Мелцер, Д. Лейдлер и др.). 

Монетаризм — это также экономическая практика, направленная на уменьше- 

ние вмешательства государства в рыночную экономику, как силы ее «де- 

стабилизирующей», и на увеличение стихийного влияния на рынок конкурен- 

ции и свободного ценообразования, напрямую зависящих от количества денег, 

находящихся в обращении. Функции государства, по мнению монетаристов,  

должны ограничиваться созданием правовых и административных гарантий 

вкладывания денег частными лицами в производство и торговлю. Основными 

соперниками монетаризма в экономической теории и политике выступали 

кейнсианство и неокейнсианство. Однако в последние годы противоречия в 

этих взглядах сглаживаются. Зарождается своего рода синтез концепций, что  

позволяет американским экономистам сделать вывод о кейнсианасо- 

неоклассическом (кейнсианско-неолиберальном) общем подходе к проблеме 

развития теории денег, предложения и спроса. 

МОНИТОРИНГ — регулярное наблюдение, оценка и прогноз развития 

какой-либо системы, явления, ситуации, отдельных параметров (состояния ок- 

ружающей среды, социальных, экономических, демографических и пр. ситуа- 
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ций); сбор информации с целью изучения общественного мнения по какому- 

либо вопросу. Как правило, производится с помощью современных электронно- 

информационных средств. 

МОНОГАМИЯ (греч. monos один + gamos брак) - единобрачие. Форма 

семейно-брачных отношений, для которых характерно создание устойчивых 

семей, состоящих из супружеской пары и детей. 

МОНОПОЛИЯ — исключительное право на что-либо, например на про- 

изводство, продажу, промыслы, использование каких-либо материальных и ду- 

ховных ценностей. Это исключительное право может принадлежать одному ли- 

цу, группе лиц, организации, компании или государству (государственная мо- 

нополия). Монополией также называется крупное хозяйственное объединение 

(картель, синдикат, трест, концерн, консорциум, конгломерат и т. п.), сосредо- 

точившее в своих руках большую часть производства и сбыта каких-либо това- 

ров и услуг, что позволяет ему установить господствующее положение на рын- 

ке и диктовать потребителю условия, вплоть до установления монопольной це- 

ны, являющейся основой монопольной сверхприбыли. Появление монополий в 

ряде индустриальных стран в конце XIX в. было обусловлено резким повыше- 

нием капитале- и техноемкости производства в ведущих отраслях экономики 

при нехватке капитала у отдельных частных предприятий, усилением конкурен- 

ции, борьбы за рынки сбыта, в том числе и за границей, усложнением социаль- 

но-политической ситуации, развитием мирового рынка. Главная цель монопо- 

лии — получение монопольной сверхприбыли за счет установления высоких цен 

при минимальных затратах на модернизацию производства, что равносильно 

сдерживанию развития производительных сил общества. Именно поэтому мно- 

гие государства вынуждены были ввести антимонопольную юридическую и ад- 

министративную практику, целое антимонопольное законодательство. Осно- 

ванием для антимонопольного судебного преследования обычно является ис- 

кусственное завышение цен. В настоящее время различают случайные монопо- 

лии, которые возникают в результате превышения спроса над предложением, 

искусственные монополии, возникающие вследствие вмешательства государст- 

ва или других структур, и естественные монополии, существование которых 

разрешено законом. В основе деятельности естественной монополии лежит 

экономия на масштабах производства (например, монополии, основанной на 

владении уникальными природными ресурсами). Естественные монополии воз- 

никают вследствие общественных потребностей развития производительных 

сил (нефтяные и газовые предприятия, предприятия водоснабжения, железно- 

дорожный транспорт, линии связи и т. д.). Существуют также закрытые и от- 

крытые монополии. Закрытая защищена от конкуренции юридическими огра- 

ничениями, патентом, авторскими правами. 

МОНОПОЛИЗМ (греч. monos один + poleo продаю) - установление ис- 

ключительного права на производство, продажу или использование чего-либо. 

Монополия ограничивает свободу рыночной конкуренции, затрудняет научно- 

технический прогресс и экономический рост. Многие страны проводят антимо- 

нопольную политику. 
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МОНОТЕИЗМ (от греч. monos — один, единственный и theos — Бог) — 

единобожие; религиозное представление и учение о Едином Боге (в противопо- 

ложность языческому многобожию, политеизму). К монотеистическим религи- 

ям относятся: иудаизм, христианство и ислам. 

МОРАЛЬ (от лат. moralis — нравственный) —1. феномен человеческого 

сознания, один из видов социального регулирования, цель которого — утвер- 

ждать самоценность личности, равенство людей в их стремлении к счастливой 

и достойной жизни. Содержание морали составляет система принципов и норм 

(см. Норма морали), которые способны оказывать духовное воздействие на по- 

ведение людей, служат идеалом человечности, гуманности, гуманистической 

перспективой развития общества. Сущность морали воплощена в «золотом 

правиле»: поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он 

поступал по отношению к тебе (другой вариант: не делай другому того, чего 

себе не желаешь). Требования морали распространяются на всех людей, не до- 

пускают никаких исключений. Мораль направляет сознание и регулирует пове- 

дение людей во всех сферах жизни — в труде, в быту, в политике, в личных, 

семейных, во внутригрупповых, в международных, межнациональных отноше- 

ниях. Она содержит в себе то общее, изначальное, что составляет основу духов- 

ности, культуры (во всех ее проявлениях) и делает возможным само существо- 

вание человека и общества. Основными понятиями, с помощью которых наука 

о морали — этика — объясняет наиболее важные свойства морали, являются 

«добро», «долг», «совесть». Понятие «добро» (в противоположность понятию 

«зло») показывает, что мораль нацелена на идеал человечности; понятие «долг» 

отражает императивный (повелительный) характер морали; понятие «совесть» 

указывает на глубоко внутреннюю, личностную природу морали, моральной 

оценки и самооценки. Мораль связана с другими социальными нормами (осо- 

бенно с правом), но существенно от них отличается. У морали нет каких-либо 

специальных учреждений (как у права), которые могут утверждать и контроли- 

ровать моральные нормы. Моральные правила передаются от поколения к по- 

колению, проводятся в жизнь и контролируются только силой повседневной 

привычки, общественного мнения, а главное — силой развитых в человеке 

убеждений, чувства долга, силой его личной совести. Выполнение моральных 

требований может контролироваться всеми людьми без исключения и каждым 

в отдельности. Моральный авторитет человека (его влияние, уважение к нему) 

не связан ни с его должностью, ни с его властью, ни с его общественным по- 

ложением. Он целиком зависит от его личных моральных качеств. 

— 2.особая форма общественного сознания и вид общественных отноше- 

ний, содержащих в себе определенные нормы, принципы и ценности, регу- 

лирующие поведение людей в обществе. К моральным ценностям относятся: 

достоинство, честь, патриотизм, долг, совесть, справедливость, благородство, 

великодушие, радушие, снисходительность к чужим недостаткам и высокая 

требовательность к себе и т. д. Мораль выражает тот эталон должного поведе- 

ния, должной социальной жизни, с которой постоянно сравнивается реальная 

социальная жизнь исходя из господствующего, устоявшегося понимания сущ- 
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ности человека. Мораль не только сравнивает реальное с должным, не только 

предписывает, как следует себя вести в той или иной ситуации, но и либо одоб- 

ряет, либо порицает поступки, слова, намерения людей. Мораль — категория 

историческая, поэтому нет единой морали, пригодной для всех времен и наро- 

дов, классов и сословий. Представления о нравственном и безнравственном, о 

«высоком» и «низком», о добре и зле у различных классов, народов и конфес- 

сий различны, хотя и предпринимаются попытки найти универсальную мораль- 

ную основу человечества в целом как отражение складывающихся общечелове- 

ческих интересов. В отличие от правовых норм, которые санкционируются, ре- 

гулируются, охраняются и проводятся в жизнь государством, моральные нормы 

формируются «снизу» в результате стихийно складывающейся практики кол- 

лективного поведения и отражают уровень общественной культуры. Вместе с 

правом и традициями мораль является одним из основных регуляторов дейст- 

вий человека. 

3.Форма общественного сознания, совокупность представлений о добре и 

зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, а также основан- 

ные на этих представлениях нормы поведения, исполнение которых является 

следствием внутреннего убеждения человека либо воздействия на него силы 

общественного мнения. 

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС (средств труда) — увеличение несоответствия 

между технико-экономическими возможностями используемых средств труда 

(станков, оборудования, информационных систем, материалов и т. д.) и новыми 

требованиями, предъявляемыми рынком к качеству и количеству продукции. 

Это несоответствие ведет к частичной или полной потере стоимости исполь- 

зуемых средств труда, утрате каких-либо перспектив их дальнейшего использо- 

вания как с точки зрения морального престижа фирмы, предприятия, так и с 

точки зрения их конкурентоспособности, прибыльности, рентабельности. 

МОРАТОРИЙ — отсрочка исполнения обязательств по погашению го- 

сударством внутренних или внешних долгов; временный запрет на проведение 

каких-либо общественных или государственных акций (мораторий на испыта- 

ние новейшего вида вооружения, мораторий на применение смертной казни, 

мораторий на акцию протеста против задержки зарплаты и т. д.). 

МОТИВ (лат. motivus подвижный).1. Побудительная причина чело- 

веческой деятельности. 

— 2.разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (лат. municipium самоуправляющаяся община) - 

относящийся к органам городского или сельского самоуправления. В РФ кон- 

ституционно закреплено существование муниципальной собственности. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ — социально-территориальная единица, обычно 

город, поселок и прилегающая к ним территория, объединенные единой систе- 

мой управления; выборный орган в системе местного самоуправления. 

МУТАЦИЯ — внезапные, скачкообразные, естественно или искусствен- 

но вызываемые, стойкие изменения наследственных свойств и структур орга- 

низма. Изменения наследственных признаков организма, обусловленные мута- 
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цией, могут носить различный характер. Если мутация затрагивает второсте- 

пенные участки наследственных структур, вызванные ею изменения не оказы- 

вают существенного влияния на жизнедеятельность организма. Но мутации мо- 

гут вызвать и серьезные расстройства функционирования организма, вплоть до 

его гибели. В некоторых случаях мутация может носить полезный, приспособи- 

тельный характер. Способностью вызывать мутации обладает целый ряд фак- 

торов физической, химической или биологической природы — мутагенов. 

МЫШЛЕНИЕ- 1.высшая ступень человеческого познания, осознание 

таких сторон и свойств мира, которые не могут быть непосредственно воспри- 

няты человеком. 

— 2.высшая форма активного отражения в индивидуальном сознании 

познающего субъекта объективной реальности и состояний собственного «Я». 

Процесс мышления характеризуется постоянным стремлением человека по- 

знать существенные связи и отношения предметов и явлений, конструировать 

из отдельных фактов, образов, понятий и представлений некую обобщенную 

картину окружающей действительности, которую непосредственно органами 

чувств эмпирически познать невозможно. То есть мышление дает возможность 

познать то, что находится за пределами чувственного опыта. В процессе мыш- 

ления человек овладевает своими представлениями, понятиями и возникающи- 

ми в сознании образами настолько, что может не только пассивно восприни- 

мать ту или иную ситуацию, но и свободно ориентироваться в ней, даже влиять 

на нее. В процессе мышления человек в состоянии корректировать свое поведе- 

ние, сопоставляя его с поведением других людей и с поведенческим эталоном, в 

состоянии критически оценивать свое «Я», свои возможности, свою социокуль- 

турную среду, выходя сознанием за пределы очевидного. В процессе мышления 

создаются новые идеи, открываются новые смыслы, новые горизонты познания, 

прогнозируются события и действия. Орудием мышления является язык (слова, 

художественные образы, математические знаки, понятия, художественные вы- 

разительные средства), который дает возможность фиксировать знания и пере- 

давать их от поколения к поколению. 

МЭР (лат. major старший, больший). В некоторых странах — глава го- 

родского управления. 

 

Н 
НАДСТРОЙКА — одно из главных понятий марксистской социальной 

концепции. Обозначает всю совокупность духовной общественной жизни, со- 

стояние общественного сознания в различных его формах, соответствующее 

тому или иному экономическому базису (политика, право, наука, образование, 

искусство, философия, мораль, религия). Понятие «надстройка» объединяет со- 

вокупность идей, мнений, суждений; идеологических отношений между людь- 

ми; учреждений, с помощью которых идеи, идеалы, теории, учения, идеологии 

приобретают практическую ценность. 

НАЁМНИЧЕСТВО - вербовка, обучение, финансирование или иное ма- 
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териальное обеспечение наемников, их использование в вооруженном кон- 

фликте или военных действиях. Наемником признается лицо, действующее в 

целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином 

страны, участвующей в конфликте, не проживающее постоянно на ее террито- 

рии, а также не являющееся лицом, направленным для выполнения официаль- 

ных обязанностей. 

НАКАЗАНИЕ - особая мера государственного принуждения за со- 

вершенное преступление, назначаемая только судом и применяемая к лицам, 

признанным виновными в совершении преступления. Наказание ограничивает 

права и свободы данных лиц. 

НАЛОГИ — обязательные безвозмездные платежи, взимаемые государ- 

ством, а также региональными и местными органами власти с физических и  

юридических лиц (предприятий, учреждений, акционерных обществ и т. д.), по- 

ступающие в бюджет соответствующего уровня. Налоги делятся на прямые и 

косвенные. Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход, имуще- 

ство, денежный капитал. Косвенные налоги — это налоги на товары и услуги, 

оплачиваемые покупателем в цене товара и услуги. К прямым налогам относят- 

ся: налог на землю, дома, на денежный капитал, подоходный, поимуществен- 

ный, с наследства и дарений и т. д. К косвенным налогам относятся: таможен- 

ные налоговые акцизы, фискальные монополии. 

С помощью налогов органы федеральной, региональной и местной власти 

регулируют экономические процессы, формируют бюджет, необходимый пре- 

жде всего для решения целого ряда социальных проблем, а также проблем, свя- 

занных с развитием таких сфер, как культура, образование, здравоохранение, 

наука. С помощью налогов федеральные органы власти решают также пробле- 

мы, связанные с содержанием госаппарата, поддержанием обороны и общест- 

венной безопасности. Объем поступления налогов в казну того или иного уров- 

ня является одним из главных показателей качества власти. 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - официальное заявление плательщика 

налогов о полученных им за истекший период доходах и распространяющихся 

на них налоговых скидках и льготах. 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА — один из инструментов воздействия го- 

сударства на экономику; меры, вносимые правительством в порядок налогооб- 

ложения, направленные на обеспечение стабильного развития экономики, заня- 

тости населения, предотвращение инфляции. Основной механизм налоговой 

политики — регулирование налогообложения. Если экономика страдает от вы- 

сокой инфляции, государство увеличивает налоги, снижая тем самым эконо- 

мическую активность фирм и населения. В ситуации спада производства и по- 

требления государство уменьшает налоги, способствуя тем самым оживлению 

экономики. 

НАРКОБИЗНЕС (греч. приводящий в оцепенение + англ. business дело)- 

организованная преступная деятельность по изготовлению и сбыту наркотиков. 

НАРКОМАНИЯ(греч. пагкё оцепенение + mania страсть, влечение)- 

1.стойкая потребность в принятии наркотических средств. Наркомания приво- 
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дит к физической и духовной деградации, а затем к гибели заболевшего ею че- 

ловека. 

— 2.заболевание, возникающее в результате злоупотребления наркоти- 

ческими средствами. 

НАРОДНОСТЬ — 1.тип этнической общности, возникший в период 

разложения родоплеменных связей и организации общества, образования госу- 

дарственности. Данная общность основывается не на кровнородственном, а на 

территориально-хозяйственном, языковом и культурном (религиозном) единст- 

ве, поддерживаемом государством и господствующей религиозной организаци- 

ей (жречеством, священниками, церковью). 

- 2.языковая, территориальная и культурная общность. 

- 3.исторически сложившаяся этническая группа (см. Этнос), для которой 

характерна языковая, территориальная, экономическая и культурная общность. 

НАРОДНЫЕ МАССЫ - субъект исторического процесса, социальные 

общности, сложившиеся на определенной территории (как правило, территории 

страны), члены которых имеют единые культуру, традиции и обычаи и вместе 

создают материальные и духовные ценности. 

НАРОДОВЛАСТИЕ - точный перевод греческого слова «демократия» 

(см. Демократия). Употребляется, как правило, с особым смысловым оттенком 

(народовластие — верховенство народа, признание народа единственным ис- 

точником власти в государстве). 

НАСИЛИЕ - использование силы для достижения определенных целей. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — присущее всем организмам свойство сохра- 

нять и передавать потомству характерные признаки, особенности строения, 

функционирования и индивидуального развития. Материальным веществом на- 

следственности является ДНК (дезокси-рибонуклеиновая кислота). 

НАУКА — 1.сфера духовной деятельности человека, направленная на 

выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действи- 

тельности, о закономерностях развития природы, общества и мышления. Как 

одну из важнейших форм человеческого познания, ее отличает стремление к 

достоверному отражению реальности. 

Наука включает в себя: ученых с их знаниями, способностями и опытом, 

научные учреждения, специальное оборудование, методы научно- 

исследовательской работы, особый научный язык. Наука охватывает как дея- 

тельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности — 

систему научных знаний, которая лежит в основе научной картины мира. Сис- 

тема наук условно делится на естественные, общественные и технические. 

-2.Науку также можно рассматривать как социальный институт, кото- 

рый выполняет в обществе культурно-мировоззренческую, производительную и 

социальную функции. Культурно-мировоззренческая функция науки состоит в 

том, что она обеспечивает основу для развития человеческой культуры и, как 

один из важнейших факторов, участвует в формировании мировоззрения. Про- 

изводительная функция определена практическим использованием в матери- 

альном производстве результатов научных исследований: научно-технический 
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прогресс превратил науку в непосредственную производительную силу совре- 

менного общества. Социальная функция заключается в том, что наука, непо- 

средственно включаясь в процессы экономического и социального развития, 

участвует в системе общественного разделения труда, своими выводами и ре- 

комендациями способствует решению социальных проблем. Повышение роли 

науки в современном мире связано с развертыванием научно-технической рево- 

люции. 

-3.теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, вос- 

производящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме и ос- 

нованные на данных исследований. Наука выполняет в обществе определенные 

функции: познавательно-объяснительную; мировоззренческую; прогностиче- 

скую и др. 

-2.сфера человеческой деятельности, одна из форм духовной культуры 

общества, в которой вырабатываются теоретически систематизированные 

объективные (достоверные) абстрактно-аналитические и конструктивно- 

синтетические взгляды на окружающий мир, на его отдельные фрагменты, в 

том числе и на самого человека. Иначе говоря, наука — это система абстракт- 

но-понятийных знаний, особый (научно-исследовательский) вид деятельности и 

система специфических учреждений и организаций (НИИ, лабораторий, акаде- 

мий, издательств и т. д.). Непосредственная цель науки — рациональное, логи- 

ческое описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действитель- 

ности, их теоретическое отражение четким и строгим языком понятий, мате- 

матических и иных символов. Наука — это мышление в понятиях, тогда как ис- 

кусство — в художественных образах. Современная наука представляет собой 

мировоззренческую, производительную и социальную силу и является важней- 

шим компонентом научно-технического и социального прогресса. Вместе с тем 

кризис технократического мышления, мировоззрения ставит вопрос о гармони- 

зации, интеграции собственно научных и вненаучных знаний о мире и челове- 

ке, об этическом; наполнении самой научной деятельности, о создании единой 

гуманистической этико-научной и эстетико-научной картины мира. 

НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ — система дисциплин, исследующих различ- 

ные стороны общественной жизни, обеспечивающая в своей целостности науч- 

ное понимание возникновения, функционирования и развития общества. Обще- 

ственные науки, являющиеся составной частью духовной культуры, развива- 

лись на основе дифференциации (разделения) социальных знаний, обусловлен- 

ной потребностями изменяющегося общества. К числу общественных наук от- 

носятся, в частности, история, экономика, правоведение, этика, эстетика, по- 

литология, психология, социология, демография, этнография, культурология, 

религиоведение, антропология. 

Эти науки (нередко их называют социально-гуманитарными) имеют об- 

щей целью увеличение и систематизацию знаний о человеке и обществе (т. е. о 

человечестве в его временном и пространственном единстве). Общественные 

науки имеют важное значение в исследовании прошлого и современного разви- 

тия общества и его перспектив, в выработке гуманистических ценностных ори- 
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ентиров человека и гражданина. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС - поступательное развитие 

науки и техники, единый и взаимообусловленный процесс. Этапы научно- 

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

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

действием машинного производства); с середины XX в. по настоящее время 

(этап научно-технической революции). 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) – 1.скачок в разви- 

тии производительных сил общества, переход их в качественно новое состоя- 

ние на основе коренных сдвигов в системе научных знаний и превращения нау- 

ки в непосредственную производительную силу. Начавшаяся в середине XX в. 

НТР способствовала тому, что разобщенные прежде процессы развития науки и 

производства оказались объединенными в единую, постоянно развивающуюся  

систему: наука — техника — технология — производство — потребление. НТР 

продолжается и будет продолжаться в XXI в., изменяя и характер труда, и каче- 

ство продукции (услуг), и социально-экономическую структуру общества, 

предъявляя особые требования к человеку (образование, физическое и мораль- 

ное здоровье, профессионализм, информированность, творческий потенциал, 

общая культура и т. д.). Именно с НТР, как считают многие социологи, начался 

процесс перехода ряда развитых стран от индустриального к постиндустри- 

альному состоянию. Характерными чертами НТР являются: частичная или ком- 

плексная автоматизация, компьютеризация производства и управления, преоб- 

ладание информационно-интенсивных технологий и нового технологического 

мышления; увеличение наукоемкости производства; переход ряда технологиче- 

ских процессов на молекулярный, атомный и субатомный уровень, ис- 

пользование биологических процессов в производственных целях; широкое ис- 

пользование искусственных конструкционных материалов; бурное развитие 

атомной энергетики с перспективой ее замены на энергетику термоядерную и 

водородно-топливную; выведение человека за пределы непосредственного про- 

цесса производства; революционизация средств связи благодаря применению 

оптических волокон, свето-волновой техники и спутниковой связи; вторжение 

микроэлектроники в кредитно-финансовую, торговую, образовательную сферы, 

в сферы быта и здравоохранения; усиленное развитие индустрии благо- 

состояния; изменение требований к профессиональным качествам работника 

(учитывается не только его квалификация, но и здоровье, психическое состоя- 

ние, морально-волевые качества, общая культура). Вместе с положительными 

результатами НТР все более обнаруживаются и ее отрицательные последствия 

(«издержки»): НТР еще не приняла совершенных гуманистических форм. Осо- 

бую актуальность приобрели проблемы занятости, подготовки и переподго- 

товки кадров, а также проблемы, связанные с увеличением антропогенной на- 

грузки на природу, с усилением возможности манипулирования массовым соз- 

нанием людей в чуждых им целях. 

— 2. это резкий скачок в развитии производительных сил общества (стан- 

ков, машин, сырья, источников энергии, рабочей силы). Он вызван коренными 
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изменениями в системе научных знаний, превращением науки в середине XX в. 

в непосредственную производительную силу общества (наука становится по- 

стоянным источником новых идей, определяющих пути развития производства 

товаров и услуг). В НТР выделяют 2 этапа: 1-й этап (1950—1970-е гг.) связан с 

автоматизацией производственных процессов, 2-й этап (конец 1970-х гг. по на- 

стоящее время) связан с развитием микроэлектроники, широким использовани- 

ем компьютеров, прогрессивных технологий, включая биологические. 

Основные направления НТР: автоматизация и компьютеризация произ- 

водства; внедрение современных информационных технологий; разработка 

биотехнологий и новых конструкционных материалов; освоение новых источ- 

ников энергии и изменения в средствах коммуникации и связи. НТР радикально 

меняет положение человека в процессе производства: он выводится за пределы 

непосредственного процесса создания готового продукта, выступает по отно- 

шению к нему в роли контролера, наладчика, регулировщика. Изменяется ха- 

рактер труда в направлении его усложнения; повышаются требования к квали- 

фикации и образованию работника. В то же время обостряются проблемы заня- 

тости населения. С НТР связаны и экологические проблемы (см. Глобальные 

проблемы). 

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ —1. высший уровень познавательной деятель- 

ности, обеспечивающий формирование теоретических знаний, подтвержденных 

практикой общества. 

2. особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку но- 

вых, систематизированных, объективных знаний об окружающем мире. Науч- 

ное познание существенно отличается от обыденного. Результаты научного 

познания — знания, представленные в общепринятых формах научной дея- 

тельности (понятие, суждение, умозаключение, гипотеза, теория, анализ кон- 

курирующих теорий или гипотез, система теорий и др.). Его отличает стрем- 

ление к объективности, т. е. к изучению мира таким, каков он есть вне и неза- 

висимо от человека. Оно достигается применением специальных приемов 

(техник и методологий), требующих особой подготовки, навыков и сочетания 

личных качеств (наблюдательность, последовательность, терпеливость, доб- 

росовестность, критичность, пытливость, страсть к приобретению новых зна- 

ний и др.) (см. Наука). 

НАЦИЯ от лат. natio — народ, племя) — один из видов этноса: 

— 1. исторически следующая за племенем и народностью форма этносо- 

циальной общности людей, характеризующаяся единством экономического 

пространства, территории, исторического пути развития, языка, культуры, на- 

ционального самосознания. Прочной базой единства нации является общена- 

циональный рынок. Важным фактором образования и развития нации также 

считают общенациональное государство, национальную буржуазию и нацио- 

нальную интеллигенцию, высокоразвитую национальную производственную и 

социальную инфраструктуру, в первую очередь систему образования. В совре- 
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менном мире насчитывается до 5 тысяч этносов, но лишь несколько сотен из  

них являются нациями, В составе России более 100 этносов, в том числе около 

30 наций. В современном мире просматриваются две взаимосвязанных тенден- 

ции. Одна проявляется в экономическом, культурном и даже политическом 

сближении наций, разрушении национальных перегородок, ведет, в конечном 

счете, к интеграции в рамках наднациональных структур (например, Европей- 

ское Сообщество). С другой стороны, сохраняется, даже усиливается стремле- 

ние ряда народов обрести национальную самостоятельность, противостоять 

экономической, политической, культурной экспансии сверхдержав. 

- 2. Нация — исторически сложившаяся социально-экономическая и ду- 

ховная общность людей. Важнейшими условиями существования нации явля- 

ется общность территории, языка, экономического уклада, а также психическо- 

го склада и культуры. Нации возникают в период преодоления феодальной раз- 

дробленности, становления капитализма, усиления экономических связей, об- 

разования внутреннего рынка, распространения грамотности и литературного 

языка. Процесс формирования нации объективно ведет к образованию нацио- 

нальной государственности. 

- 3.Наиболее развитая этническая общность (см. Этнос), основанная на 

единстве языка, территории, культуры, экономической жизни, социальной пси- 

хологии. Говорят также о нации как политической общности, гражданах одного 

государства. 

Современные научные теории не дают однозначного ответа на вопрос о 

признаках этой общности. Основное внимание уделяется признакам, отличаю- 

щим нацию от исторически предшествовавшей ей народности. К ним относят- 

ся: унификация (ликвидация различий) языка, развитие национальной культуры 

и искусства; формирование социальной структуры общества, соответствую- 

щей эпохе научно-промышленного развития. Существует и другой подход, ко- 

гда нация рассматривается как общность людей по принадлежности к тому или 

иному государству. 

НАЦИЗМ (НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ) - разновидность фашизма, 

получившая развитие в Германии после Первой мировой войны вначале как 

идеология праворадикальных националистических кругов Германии, а затем и 

как политическое движение национал-социалистической партии, возглавляемой 

Гитлером (Шикльгрубером). С 1933 г. нацизм оформляется как тоталитарно- 

партократическая система открыто террористического характера. Основными 

принципами существования нацизма как политической системы с момента при- 

хода нацистов к власти становятся: перманентная борьба за «чистоту нации», 

за ликвидацию «неполноценных» рас и народов, за господство немецкой нации 

над другими народами Европы, за «жизненное пространство» (на Востоке), за 

уничтожение всякой политической и идеологической оппозиции. 

НАЦИОНАЛИЗМ — 1.идеология, политика, социальная программа и 

практика, в основе которых лежит идея национальной исключительности како- 

го-либо народа, попытка доказательства права одной нации господствовать над 

всеми остальными, эксплуатировать, завоевывать, уничтожать другие народы. 
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Национализм — это стремление решать все государственные, политические, 

социально-экономические и духовные проблемы исключительно с позиции 

преобладания мононационального фактора в ущерб «чужим» нациям. 

2. Психология, идеология и политическое течение, основывающиеся на 

признании превосходства одной нации над другой, национальной исключи- 

тельности того или иного народа. Националисты признают свою нацию образ- 

цовой, обладающей исключительными качествами, судьбой, предназначением, 

доказывают ее право на верховенство над другими народами. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — 1.одна из сфер политики, со- 

вокупность мер всех ветвей власти в области национальных отношений: госу- 

дарственно-правовых, культурных, духовно-нравственных, социальных, эконо- 

мических. Национальная политика различается по целям, направленности, ис- 

ходящим из приоритетов политики государства. Цели, направленность ан- 

тигуманной тоталитарной политики — отстаивание так называемой этнической 

«чистоты», разжигание расовой ненависти, насилие в интересах господства 

своего государства. Эти цели реализуются законами, организацией и поощре- 

нием соответствующего группового поведения. Фашизм наиболее человеконе- 

навистническое выражение этой антидемократической политики. 

Цели и содержание демократической национальной политики — законо- 

дательное закрепление уважительного отношения к людям всех национально- 

стей, этносов к их самосознанию, самобытности, создание наиболее благопри- 

ятных условий для свободного развития всех народов, согласование наци- 

ональных интересов, предупреждение и гуманное разрешение межнациональ- 

ных конфликтов. Государство, демократические партии способствуют тому, 

чтобы эти цели разделялись населением страны. Национальная политика цело- 

стного многонационального Российского государства основывается на его Кон- 

ституции, общечеловеческих нормах международного права. 

Основные принципы государственной национальной политики в России 

таковы: равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его ра- 

сы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социаль- 

ным группам и общественным объединениям; запрещение любых форм огра- 

ничения прав гражданина по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; сохранение исторической целост- 

ности страны, равноправие всех субъектов федерации, гарантия прав коренных 

малочисленных народов; право каждого гражданина определять и указывать 

свою национальность; содействие развитию национальных культур и языков 

народов РФ; своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов; 

запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства,  

возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, нена- 

висти либо вражды; защита прав и интересов граждан России за ее пределами, 

поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохра- 

нении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреп- 

лении их связей с родиной в соответствии с нормами международного права. 

- 2.целенаправленная деятельность субъектов политики (в первую оче- 
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редь—государства) по регулированию взаимоотношений между нациями и на- 

родностями, закрепленная в политических документах и юридических актах го- 

сударства. Выражается в практической деятельности государственных органов 

и чиновников. Ядром национальной политики является искусство согласования 

национальных интересов, реализация естественного права каждого народа на 

самостоятельное, свободное, достойное существование, сохранение его нацио- 

нальной самобытности, языка, культуры, гармоничное включение каждого на- 

рода в многонациональную федерацию и в мировую цивилизацию. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ – 1.осознание личностью своей 

принадлежности к нации (см. Нация), ее истории, ценностям, языку, культуре, 

традициям. 

2. осознание людьми, принадлежащими к определенной нации (народно- 

сти, этнической группе), ее идеалов, культурных норм и традиций, а также по- 

ложения своей нации в общем многонациональном социуме. Любой вид само- 

сознания (в том числе и национальное) есть мысленное выделение себя из ок- 

ружающего мира, признание своей уникальности и одновременно есть призна- 

ние многообразия иных природных и социальных уникальностей. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — принадлеж- 

ность индивида к какой-либо этнокультурной общности людей (народности, 

нации). Данная принадлежность определяется в демократическом обществе на 

основе свободной самоидентификации в соответствии с этническим самосоз- 

нанием. Такая самоидентификация и самосознание опираются на восприятие 

того или иного языка как родного, на приверженность национальным культур- 

ным ценностям, традициям, обычаям, т. е. духу нации. Выбор своей этнокуль- 

турной принадлежности, по сути дела — национальности, является в развитом 

гражданском обществе личным делом каждого человека и может быть выражен 

в соответствующих документах, актах и официальных представлениях. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС - совокупность политических, экономи- 

ческих, правовых, идеологических, религиозных и др. проблем, проявляющихся 

в процессе внутригосударственного и межгосударственного общения между 

нациями и народностями. Национальный вопрос — это всегда вопрос о харак- 

тере отношений между нациями и народностями, о причинах недоверия, вра- 

жды, конфликтов между нациями, нациями и системой государственной вла- 

сти и способах их преодоления. Национальный вопрос выступает как одна из 

самых острых мировых проблем. Содержит в себе проблемы равенства и рав- 

ноправия всех стран, наций в мировом хозяйстве, ликвидации отсталости, зави- 

симости, эксплуатации в системе мировых отношений. Национальный вопрос 

проявляется, с одной стороны, в виде тенденции сохранения национальной са- 

мобытности, развития своей национальной культуры, достижения своей нацио- 

нальной независимости вплоть до национальной замкнутости и ограничен- 

ности, с другой — в виде тенденции к сближению народов и наций. Сила дей- 

ствия той или иной тенденции зависит от условий конкретной исторической си- 

туации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ (МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ) КОНФЛИКТЫ - 
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противоречия и столкновения между представителями различных националь- 

ностей. Причины национальных конфликтов: территориальные споры; истори- 

чески возникшая напряженность в отношениях между народами; дискримина- 

ция и ущемление национальных интересов; попытки национальных элит ис- 

пользовать национальные чувства в собственных целях; сепаратистские тен- 

денции. Принципами урегулирования национальных конфликтов признают от- 

каз от насилия и принуждения; поиск согласия; признание прав и свобод чело- 

века важнейшей ценностью; готовность к мирному урегулированию спорных 

проблем. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — передача, переход имущества (предприятий, 

земли, отраслей производства и торговли, банковских и пр. учреждений), нахо- 

дящегося в частной, корпоративной, кооперативной, акционерной и пр. собст- 

венности в государственную собственность. В современном мире национали- 

зация проводится время от времени в ограниченных масштабах прежде всего в 

таких отраслях экономики, которые переживают глубокий кризис или находят- 

ся в трудном экономическом положении, но одновременно являются общест- 

венно значимыми. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – 1.вновь созданная в масштабе всего на- 

родного хозяйства страны стоимость за определенный период. 

2.обобщающий показатель экономического развития страны (макроэко- 

номики) за определенный промежуток времени (чаще всего за год). Равен 

стоимости валового национального продукта (ВНП) за вычетом стоимости всех 

израсходованных средств (фонда возмещения). Создается в основном произво- 

дительным трудом в сфере материального производства, т. е. в отраслях про- 

мышленности, сельского хозяйства, строительства, на транспорте и связи, а 

также в сфере услуг, торговли и т. д. Важной социально-экономической про- 

блемой любого государства является проблема распределения и перераспреде- 

ления национального дохода таким образом, чтобы, с одной стороны, стимули- 

ровать дальнейшее экономическое развитие, с другой — повышать социальную 

защищенность нетрудоспособных, малообеспеченных слоев населения, а также 

работников бюджетной сферы, не имеющих статуса госслужащих (учителей,  

врачей, работников культуры). 

НЕГЭНТРОПИЯ — в философском представлении предрасположен- 

ность системы ко все более усложняющейся самоорганизации, порядку, гармо- 

нии, повышению гибкости внутренних связей и связей с внешним миром. Воз- 

растание негэнтропии (в противоположность возрастанию энтропии) означает 

приращение внутренней энергии и запаса прочности системы, ее прогрессив- 

но-эволюционных свойств на основе накапливания, переработки и использо- 

вания информации. 

НЕДВИЖИМОСТЬ - земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости относятся 

также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
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суда внутреннего плавания, космические объекты и др. 

НЕЙТРАЛИТЕТ(лат. neuter ни один из обоих; ни тот, ни другой)- в ме- 

ждународном праве — неучастие в войне в военное время или в мирное время в 

военных союзах и блоках. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ - философские категории, 

выражающие в первом случае — закономерные, устойчивые, повторяющиеся 

связи, отношения и явления действительности, во втором — несущественные, 

неустойчивые, единичные взаимодействия, явления и события. Несмотря на, 

казалось бы, противоположную природу необходимости и случайности, между 

ними тем не менее имеется глубокая внутренняя связь. Необходимость дейст- 

вует в виде объективной, стихийной силы, но эта сила прокладывает себе путь 

через множество случайностей, в том числе и таких, которые в социальном ми- 

ре вызваны индивидуальной, сознательной, субъективной деятельностью, пове- 

дением многих людей. То есть необходимость в социальной жизни может реа- 

лизоваться только через множество случайностей. Необходимое закономерное 

всегда скрывается за случайным и имеет в сфере социального вероятностный 

характер. 

НЕОБХОДИМОСТЬ- в философии — 1.категория, которая выражает 

объективные и устойчивые связи в мире. Необходимость — это то, что неиз- 

бежно должно наступить при определенных условиях. 

— 2.философская категория (понятие), выражающая объективные связи 

реального мира с точки зрения их внутренних особенностей (структуры, опре- 

деленных закономерностей). Необходимость — это то, что обязательно должно 

произойти в данных условиях, т. е. то, что неизбежно. Необходимости в фило- 

софии противостоит случайность (эти понятия употребляются, как правило, в 

паре). Случайность — это то, что может быть и не быть, может произойти так 

или иначе под воздействием непредвиденных обстоятельств. 

НЕОГУМАНИЗМ (МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОТВОРЧЕСТВА) — форми- 

рующаяся мировоззренческая концепция глубокого обновления так называе- 

мых человекомирных отношений, основных принципов жизнедеятельности лю- 

дей и сообществ, вызванного необходимостью преодоления глобального кризи- 

са (глобальных катастроф: антропологической, психической и культурной) и  

перехода к антропогенной цивилизации. 

В основе неогуманизма лежит целостное представление о человеке, при- 

роде, обществе и о возможных путях гармонизации связей между ними, а также 

идея усиления личной гражданской ответственности человека за судьбы куль- 

тур, народов, мира в целом. Неогуманизм ориентирует человека не столько на 

технократические, сколько на психические, нравственные и экологические кри- 

терии прогресса. Вбирая в себя гуманистический опыт многих народов и поко- 

лений, неогуманизм синтезирует и актуализирует его в новых условиях, пре- 

одолевая фрагментарность, ограниченность, догматичность отдельных гумани- 

стических идей и учений прошлого. Неогуманизм исходит из главного мотива- 

ционного комплекса деятельности человека — комплекса фундаментальных 

потребностей и из современного философского представления о взаимодейст- 
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вии и борьбе энтропийных и негэнтропийных тенденций развития мира и чело- 

вечества. Неогуманизм провозглашает возможность возрастания синергетиче- 

ского уровня сообществ и мировой цивилизации. Важным фактором социаль- 

ной негэнтропии в неогуманизме выступает общественное сознание, форми- 

руемое в процессе образования, и сознательная деятельность граждански ак- 

тивной части населения, видоизменяемая в соответствии с идеалами сотворче- 

ства. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ— переход от охоты и собиратель- 

ства к земледелию. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ - в уголовном праве — форма вины (см. Вина, 

Умысел). Преступление признается совершенным по неосторожности, если ли- 

цо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опас- 

ных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчи- 

тывало на их предотвращение (самонадеянность преступная), либо не предви- 

дело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло 

их предвидеть (небрежность преступная). 

НЕРАВЕНСТВО — неравномерное распределение материальных и ду- 

ховных ценностей, разница в правовом положении людей. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ - в праве — лица, не достигшие возраста, 

установленного законом для достижения полной дееспособности (в РФ — с 14 

до 18 лет). Гражданское право признает лиц до 6 лет недееспособными и лиц в 

возрасте с 6 до 14 и с 14 до 18 — ограниченно дееспособными. В трудовом пра- 

ве несовершеннолетние — рабочие и служащие от 14 до 18 лет. Установлены 

ряд ограничений по применению их труда и льготы. В уголовном праве несо- 

вершеннолетними являются лица, которым ко времени совершения преступле- 

ния исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Возраст наступления уголовной 

ответственности — 14 лет. Закон содержит перечень преступлений, за которые 

ответственность наступает в 14 лет. 

НИГИЛИЗМ — отрицание всяких устоявшихся консервативных ценно- 

стей и норм. 

«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» - идейно-политические течения конца 1960-х - на 

чала 1970-х гг. во Франции, США, Италии, ФРГ, направленные против «старых 

левых» (коммунистов, социалистов, деятелей рабочих партий). «Новые левые» 

критиковали их за недооценку роли насилия, вооруженной борьбы в современ- 

ных условиях, а также за неверное понимание движущих сил революционного 

движения. Таковыми «новые левые» признавали молодежь, национально- 

освободительные движения, маргинальные слои. Теория и практика «прямых 

действий» (террористические акты, вандализм, погромы) не нашли поддержки 

в обществе. К началу 1970-х гг. движение «новых левых» пошло на спад. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ — часть Библии, собрание «священных книг» христиан. 

Включает в себя четыре Евангелия (от Матфея, Луки, Марка, Иоанна), Деяния 

Апостолов, повествующих о распространении христианства: 21 послание апо- 

столов с моральными поучениями и поучениями об организации и быте ранне- 

христианских общин; Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), рисующее 
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картины конца света и Страшного Суда. Христианские богословы назвали вы- 

шеперечисленные книги Новым Заветом в отличие от свода «священных книг» 

иудеев, именуемых Ветхим Заветом, также являющихся и для христиан «бого- 

духновенным словом». 

НОМЕНКЛАТУРА (лат. nomenclature роспись имен)- 1.совокупность 

должностных лиц, назначение которых относится к компетенции высших ин- 

станций. Понятие «номенклатура» в разговорной речи часто употребляется в 

негативном смысле. 

— 2. перечень должностных лиц, назначаемых, утверждаемых, замещае- 

мых вышестоящими органами власти; правящий, господствующий слой чинов- 

ников в бюрократической системе управления. В настоящее время термин ши- 

роко употребляется с негативным оттенком для обозначения полузамкнутой 

бюрократической корпорации или коррумпированного чиновничьего аппарата, 

круга власть имущих, «касты» управленцев и т. д. 

НОНКОНФОРМИЗМ — состояние, когда люди, воспринимая нормы и 

ценности своей среды, пытаются активно воздействовать на нее с целью адап- 

тации среды к себе, в соответствии со своими потребностями, идеалами, убеж- 

дениями, пытаются изменить и сами нормы, переоценить ценности, вступая в 

конфликт с господствующими традициями, мнениями, установками. 

НОНКОНФОРМИСТЫ, как правило, критически относятся к официальной, 

репрезентативной идеологии и существующему общественно-политическому 

строю. 

НООСФЕРА (от греч. noos — разум и сфера) — 1.новое эволюционное 

состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится 

решающим фактором ее развития; качественно новая форма организованности, 

возникающая при взаимодействии природы и общества. 

— 2.сфера разума, сфера сознательной человеческой деятельности и про- 

дуктов этой деятельности, которая накладывает отпечаток на все природные 

сферы (литосферу, биосферу, гидросферу, атмосферу и т. д.), коренным обра- 

зом их преобразуя. Учение о ноосфере получило развитие в трудах крупнейше- 

го русского естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вернадского (1863-1945). По 

его мнению, ноосфера есть «новое геологическое явление на нашей планете». В 

ноосфере человек становится «крупнейшей геологической силой», т. е. он на- 

столько меняет лик планеты, химически и энергетически меняет ее биосферу, 

ее сушу, ее природные воды и атмосферу, что возникает и обостряется пробле- 

ма сохранения самого человека как части биосферы Земли. Сам Вернадский 

смотрел на перспективы решения этой основной глобальной проблемы в целом 

оптимистично, т. к. считал, что увеличение и качественное преобразование 

ноосферы как «всечеловеческого мозга» и продуктов его деятельности («цереб- 

рализация Земли») будет способствовать гармонизации биологической, соци- 

альной и культурной энергии человека, его переходу из техногенной в антро- 

погенную (психогенную) цивилизацию. В настоящее время существуют попыт- 

ки представить ноосферу как особое духовно-энергетическое поле, проникаю- 

щее в космическое пространство. 
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НОРМА — правило, образец. 

НОРМА ПРАВА — (лат. norma правило, образец)- вид социальных норм. 

1.Нормы права от других социальных норм отличаются следующими 

признаками: общеобязательность; обеспеченность выполнения принудительной 

силой государства; многократность применения. Структура норм права: гипо- 

теза (указывает на круг лиц, которым норма права адресована, и на обстоятель- 

ства, при которых она реализуется); диспозиция (правило поведения как тако- 

вое); санкция (ответственность за невыполнение). Виды норм права: уполномо- 

чивающие, обязывающие и запрещающие. Нормы права различают в зависимо- 

сти от отраслей права: нормы конституционного права, нормы гражданского 

права, нормы уголовного права и т. д. 

- 2.это правило поведения, установленное или санкционированное госу- 

дарством и возведенное в закон, обеспечивается государством при помощи ор- 

ганов государственного принуждения. 

-3.это общеобязательное правило, установленное государством и обес- 

печенное его принудительной силой. Формы права регулируют взаимоотноше- 

ния как отдельных лиц, так и организаций. 

Нормы права наделяют субъектов права юридическими (закрепленными 

в законе) правами и обязанностями. Регулирующая роль нормы состоит в том, 

что субъект права действует в соответствии с ее (нормы) предписаниями или 

требует от других лиц соответствующего поведения. Нарушение ее требований 

вызывает необходимость государственного принуждения (т. е. необходимость 

заставить правонарушителя исполнять требование нормы) путем применения 

силы правоохранительных органов. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ — главный и самый рас- 

пространенный источник (или форма) права в правовой системе почти всех 

стран мира. Представляет собой официальный документ, который создается 

компетентными (обладающими соответствующим правом) государственными 

органами и содержит общеобязательные правовые нормы. 

Различают два основных типа нормативных актов: 1) конституция и 

иные законы (конституционные и обыкновенные); 2) подзаконные акты (указы, 

постановления, приказы, инструкции и др.). Нормативно-правовые акты под- 

разделяют по их юридической силе. Юридическая сила правовых актов опреде- 

ляется тем, какой из компетентных государственных органов их издает. Первый 

вид актов — Конституция Российского государства, принимаемая всенародным 

голосованием (референдумом), и законы, принимаемые Государственной Ду- 

мой — высшим законодательным органом Российской Федерации, законо- 

дательными органами субъектов федерации. Поэтому данный вид актов имеет 

высшую юридическую силу. Все другие правовые акты обязаны носить строго 

подзаконный характер, т. е. издаваться только в соответствии с законом. Подза- 

конными, правовыми актами в РФ (по иерархии, т. е. по нисходящей юридиче- 

ской силе) являются: а) указы Президента РФ; б) нормативные акты Правитель- 

ства РФ; в) нормативные акты центральных органов исполнительной власти 

(министерств, государственных комитетов и ведомств); на уровне субъектов 
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Российской Федерации — республиканские законы, акты президентов, поста- 

новления правительств республик, а также нормативные акты органов исполни- 

тельной власти края, области, округа, города. Подзаконные правовые акты, из- 

данные высшими органами власти России (Президентом, Правительством, цен- 

тральными органами исполнительной власти), обладают высшей юридической 

силой по отношению к подзаконным актам, изданным на уровне субъектов Рос- 

сийской Федерации. 

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ (лат. norma, правило, образец)- установлен- 

ные правила поведения, образцы, эталоны поведения людей, регуляторы обще- 

ственной жизни. Виды социальных норм: нормы морали, нормы традиций и 

обычаев; религиозные нормы; политические нормы; правовые нормы. 

НОРМА МОРАЛИ (см. Мораль) — правило поведения, строго и кон- 

кретно предписывающее человеку, какие поступки он должен (или не должен) 

совершать. Понятие «моральные нормы» нередко употребляют в широком 

смысле, имея в виду как собственно нормы (конкретные правила), так и прин- 

ципы морали. Следует уточнить, что принципы морали (гуманность, справед- 

ливость, взаимность, милосердие, великодушие, терпимость и др.) — это ис- 

ходные положения, на основе которых строится вся мораль, все моральное по- 

ведение человека. Они раскрывают содержание морали в обобщенном виде, 

дают человеку основные направления его поступков и служат опорной базой 

для частных, конкретных правил поведения. Нормы морали (или заповеди мо- 

рали) — это и есть частные правила, которые абсолютно определенно, в импе- 

ративной (повелительной, категорической) форме предписывают человеку об- 

щеобязательный порядок поведения: «уважай старших», «не убивай», «не лги», 

«не воруй», «не завидуй», «не клевещи», «относись к другому по-братски» и т. 

д. 

Вместе с тем при всей своей конкретности и строгости нормы морали 

лишь образец должного поведения, идеальное руководство моральной деятель- 

ностью. Реальное осуществление моральных норм требует от человека больших 

личных усилий, особой душевной энергии, свободного творчества и, конечно, 

мужества. Только собственные сознательные действия позволяют человеку без 

всякого принуждения, самостоятельно и свободно применить всеобщее правило 

к какой-либо своей личной жизненной ситуации. Такое умение вырабатывается 

путем воспитания и беспрерывного самовоспитания. 

НОТАРИАТ (лат. notarius писец, секретарь) - система органов, на кото- 

рые возложено удостоверение сделок, оформление наследственных прав и со- 

вершение других действий, юридическое закрепление гражданских прав и пре- 

дупреждение их возможного нарушения. 

НОУМЕН И ФЕНОМЕН — понятия, обозначающие: в первом случае 

— скрытую сущность предмета или явления, постигаемую разве что в процессе 

его глубокого изучения, осмысления, умозрительного созерцания; во втором 

случае — результат воздействия предмета на органы чувств, внешнее проявле- 

ние какой-то вещи, ошибочно принимаемое за ее сущность. Феноменом также 

называют необычное, редкое явление, исключительный факт. 
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НОУ-ХАУ(англ. know-how знаю как)- технические, технологические, 

коммерческие и другие идеи, которые дают быстрый и значительный практиче- 

ский эффект. Понятие «ноу-хау» часто употребляют в значении «технология» 

мастерство, умение, практическая сметка, высококвалифицированная работа,  

компетенция и опыт; технологическая или коммерческая информация о каком- 

либо удачном профессиональном опыте в виде разработок, описаний, сообще- 

ний, документации, имеющих товарную стоимость. 

«НРАВСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО» - трактуется как одна из 

разновидностей психической болезни, при которой моральные представления 

теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. В этом случае человек 

становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности к 

теоретическому морализаторству, резонерству относительно добра и зла, фор- 

мально-этическим проповедям. 

НУВОРИШ — богач-выскочка, «новый богач», разбогатевший на спеку- 

ляциях военного, послевоенного времени, а также в период социально- 

экономических кризисов. 

НУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ — семья, состоящая только из родителей и де- 

тей. 

НЮ — изображение обнаженного тела на фотографии, картине, в 

скульптурном исполнении; жанр изобразительного искусства, утверждающий 

эстетику обнаженного тела. 
 

О 
ОБВИНЯЕМЫЙ -в уголовном праве — лицо, в отношении которого вы- 

несено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в установленном 

порядке. 

ОБЛИГАЦИЯ(лат. obligatio обязательство)- 1.ценная бумага (см. Цен- 

ные бумаги), удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и под- 

тверждающая обязательство предоставить держателю право на доход в виде 

выигрыша либо возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в 

предусмотренный срок с уплатой фиксированного процента. 

— 2. ценная бумага на предъявителя, в которой фиксируется долговое 

обязательство государства или отдельного учреждения и по которой владелец 

ее получает ежегодный фиксированный доход (процент к нарицательной стои- 

мости облигации) или участвует в розыгрыше денежных выигрышей в течение 

срока действия данной облигации. 

ОБМЕН — в экономике обмен деятельностью между людьми; этап об- 

щественного воспроизводства, связывающий производство с распределением и 

потреблением. 

ОБОБЩЕНИЕ - мыслительная операция, мысленное выявление общих 

признаков, свойств, тенденций развития какого-либо явления, предмета. 

ОБPA3 ЖИЗНИ — 1.изменяющаяся совокупность условий и типичных 

видов жизнедеятельности и поведения людей (индивида, социальной группы, 

общества в целом), свойственная исторически конкретным социальным отно- 
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шениям (например, образ жизни современного российского общества). Термин 

«образ жизни» характеризует деятельность и положение людей во всех сферах 

общественной жизни: в труде, в быту, в политической и культурной жизни, а 

также межнациональные отношения, материальное благосостояние, социаль- 

ное обеспечение, здравоохранение, образование. 

— 2.совокупность типичных форм жизнедеятельности индивида, соци- 

альной группы, общественного института, общества в целом, рассматриваемая 

в единстве с условиями жизни. Образ жизни, как наиболее распространенные,  

наиболее устойчивые и возобновляемые формы и нормы жизни более всего 

проявляются в труде, быте, языке, взаимоотношениях между людьми, в челове- 

ческих пристрастиях, потребностях и способах их удовлетворения. 

ОБРАЗОВАНИЕ — 1.процесс усвоения знаний, приобретение умений и 

навыков или их совершенствование. Целью образования является приобщение 

индивида к достижениям человеческой культуры, ее воспроизводство и разви- 

тие, а также развитие самого человека (его социализация), его духовных, тру- 

довых, социальных качеств. 

Образование включает в себя не только собственно процесс обучения, но 

процесс воспитания, самовоспитания, самореализации личности через творче- 

скую индивидуальную или групповую деятельность и ее результаты. При этом 

наращивание объема информации должно гармонично сочетаться с наращива- 

нием возможностей оперирования этой информацией, ее практического исполь- 

зования, с нравственным, эстетическим, социально-гражданским развитием са- 

мой личности. Именно поэтому в современном образовательном процессе глав- 

ный акцент делается на развитие у учащихся и студентов самостоятельного, 

критического, рационального и образно-эмоционального мышления, способно- 

сти к гуманистической преобразовательной, многокомпетентной деятельно- 

сти, к самосовершенствованию. 

— 2.процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общест- 

ва, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями. В ходе этого 

процесса происходит развитие и саморазвитие личности. Образование основано 

на получении и усвоении систематизированных знаний, умений и навыков, на 

развитии и совершенствовании навыков творческой деятельности. Оно охваты- 

вает процесс овладения знаниями, воспитание, самовоспитание человека. Ос- 

новной путь получения образования — обучение в учебных заведениях и са- 

мообразование. 

- 3.Образование можно рассматривать также как социальный институт, 

который выполняет в обществе социально-экономическую и культурную функ- 

ции. Социально-экономическая функция образования заключается в том, что в 

его процессе человек овладевает социальным опытом, происходит социали- 

зация личности, воспроизводство социальной и профессиональной структуры 

общества и подготовка работника, владеющего необходимыми знаниями и 

умениями. Культурная функция заключается в том, что, используя ранее нако- 

пленные культурные ценности, образование формирует творческие способно- 

сти человека. Повышение роли образования в современных условиях тесно свя- 
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зано с научно-технической революцией. 

- 4.Целенаправленная познавательная деятельность людей по получению 

знаний, умений и навыков, их совершенствованию и передаче. Цель образова- 

ния — приобщение к достижениям цивилизации, ретрансляция и сохранение 

культурного достояния. Важнейшими тенденциями развития системы образо- 

вания являются ее демократизация, гуманитаризация, гуманизация, компьюте- 

ризация и интернационализация. 

ОБСКУРАНТИЗМ — крайне враждебное отношение к просвещению, 

образованию, ко всему новому, передовому, прогрессивному (например, обску- 

рантистское отношение к неогуманистическим идеям). То же, что и мракобе- 

сие. 

ОБСТРУКЦИЯ — намеренный срыв какого-либо мероприятия (собра- 

ния, лекции, выступления, акции протеста и т. д.). К обструкции нередко при- 

бегают в борьбе между парламентскими группами и фракциями на заседаниях 

(сессиях) парламента с целью похоронить тот или иной законопроект, дискре- 

дитировать оратора или его «партийную» позицию. 

ОБЩЕНИЕ — 1.вид социального взаимодействия между двумя и более 

равноправными субъектами, в процессе которого происходит обмен информа- 

цией. Общение предполагает режим диалога, а также чаще всего не только ин- 

теллектуальный, но и визуальный, и эмоциональный контакт субъектов. Об- 

щение может выступать как самостоятельный вид деятельности, так и в качест- 

ве условия какого-либо другого вида деятельности (трудовой, социальной, ху- 

дожественной, образовательной, научной и т. д.). Выделяют несколько видов 

общения: 1) общение между реальными субъектами (между двумя -тремя 

людьми); 2) общение реального субъекта с иллюзорным партнером ( человека с 

животным, которого он наделяет некоторыми несвойственными ему качества- 

ми); 3) общение реального субъекта с воображаемым партнером ( общение че- 

ловека со своим «внутренним голосом» или «духами предков»); 4) общение во- 

ображаемых партнеров ( литературных персонажей, сценических героев), такое 

общение помогает людям (зрителям, читателям) глубже понять сущность чело- 

веческого и собственного внутреннего мира. Общение обогащает социальный и 

личный опыт субъектов знаниями, достижениями, активизирует работу подсоз- 

нания. Общение выявляет достоинства и недостатки характеров, поведения 

субъектов, шлифует то и другое, приобщает индивиды к неким общепринятым  

нормам и ценностям, т. е. способствует социализации индивидов. 

В случае, когда общение выступает в качестве условия какой-либо дея- 

тельности, оно способствует более успешному его продвижению. В случае, ко- 

гда общение выступает как основной вид деятельности (как основная цен- 

ность), оно является источником нравственного, духовного удовлетворения, эс- 

тетического удовольствия и т. д. Общение и коммуникация — не одно и то же. 

Коммуникация — процесс передачи информации субъектом какому-либо пас- 

сивному объекту, т. е. поток информации однонаправлен, отсутствует об- 

ратная связь. В процессе коммуникации ее участники чаще всего остаются 

обособленными (диктор, ведущий, телеведущий и слушатели, зрители). Цель 
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коммуникации — способствовать функциональному изменению объекта (ма- 

шины, животного, человека, массового зрителя, его сознания), сориентировать 

на те или иные нормы жизнедеятельности и ценности, которые выработала ак- 

тивная сторона. 

— 2.взаимные отношения, деловая или дружеская связь между людьми. 

Более точно общение можно определить как установление и развитие контак- 

тов между людьми. Общение включает, как минимум, три различных процесса: 

обмен информацией, ее уточнение, обогащение; обмен действиями, построение 

общей стратегии взаимодействия; восприятие и понимание партнера, его пси- 

хологических особенностей и особенностей поведения. 

Иными словами, можно сказать, что общение включает обмен информа- 

цией, идеями, оценками, чувствами и конкретными действиями. В процессе та- 

кого обмена субъективный мир одного человека раскрывается для другого. Об- 

щение предполагает установление взаимопонимания между его участниками. 

Участвующие в общении люди оказывают взаимное влияние на намерения, 

мысли, чувства друг друга, линию поведения. Различают познавательное, де- 

ловое и интимно-личностное общение. Обычно общение включено в практиче- 

ское взаимодействие людей (совместный труд, учение, коллективная игра и т. 

п.). 

Общение играет важную роль в личных и деловых отношениях людей. В 

общении человек самовыражается, т. е. обнаруживает свои индивидуальные 

особенности. Можно увидеть проявления его общей культуры, характера. Не 

случайно все чаще говорят о необходимости обучения искусству общения. 

Специалисты в этой области разработали специальные приемы и средства раз- 

вития способностей и навыков общения, а в ряде случаев его корректировки. 

- 3. Процесс обмена информацией между равноправными субъектами 

деятельности. Виды общения: общение между реальными субъектами; общение 

реального субъекта с иллюзорным партнером; общение реального субъекта с 

воображаемым партнером; общение воображаемых партнеров. 

ОБЩЕСТВО— 1.«продукт взаимодействия людей» (К. Маркс), обосо- 

бившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира (со- 

циально организованная материя), состоящая из индивидуумов, обладающих 

волей и сознанием; совокупность исторически сложившихся способов взаимо- 

действия и форм объединения людей, выражающих их всестороннюю зависи- 

мость друг от друга; организованная деятельность человеческих коллективов,  

способных собственными усилиями производить все необходимые условия су- 

ществования. Исторически общество первично, государство вторично. Перво- 

му по крайней мере 40—60 тыс. лет, второму — 5—6 тыс. лет, но именно госу- 

дарства с момента своего появления стали определять четкие границы и струк- 

туру различных обществ. Различают общества дописьменные и письменные, 

простые и сложные, традиционные, индустриальные и постиндустриальные, 

а также (согласно формационной теории Маркса) — первобытные, ра- 

бовладельческие, феодальные, капиталистические и коммунистические. 

- 2. с философской точки зрения общество представляет собой динамиче- 
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скую саморазвивающуюся систему, способную, серьезно изменяясь, сохранять 

в то же время свою сущность и качественную определенность. Говоря о том 

или ином современном обществе, мы говорим прежде всего о населении, соци- 

альной иерархии, о пяти фундаментальных общественных институтах: се- 

мья, производство, государство, образование и религия — и о четырех подсис- 

темах (сферах) общества: экономической, политической, социальной и духов- 

ной. Развитие общества обусловлено многими факторами, важнейшими из ко- 

торых являются: способ производства, формы собственности, способы распре- 

деления материальных благ, политическая система, моральные принципы су- 

ществования людей, духовная культура и сознательная деятельность «воспита- 

телей общества» (О.Конт). 

-3.исторически развивающаяся совокупность жизнедеятельности челове- 

чества в его прошлом и настоящем, включающая все способы и формы челове- 

ческого общения; часть материального мира, обособившаяся от природы, но 

тесно с ней связанная. 

- 4.Наука рассматривает общество как целостную, относительно устой- 

чивую и вместе с тем динамичную систему социальных связей, отношений ме- 

жду большими и малыми группами. Эта система состоит из отдельных взаимо- 

связанных частей — подсистем. Важнейшими подсистемами являются сферы 

жизни общества. 

- 5. В более узком смысле различают: исторический этап развития обще- 

ства (например, первобытнообщинное общество, индустриальное общест- 

во);совокупность людей, объединенных местом пребывания в стране, в регионе 

(например, английское общество, татарское общество); круг людей, объединен- 

ных общностью происхождения, положения (например, дворянское общество); 

круг людей, имеющих общие интересы, в том числе профессиональные (напри- 

мер, спортивное общество, общество врачей-хирургов). В широком смысле — 

обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального ми- 

ра, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и вклю- 

чает способы взаимодействия людей и формы их объединения. В узком смысле 

— то же, что общественная организация. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - устойчивое объединение людей 

на основе общности социальных, духовных, экономических, политических и 

иных интересов, не ставящее политических задач в качестве приоритетных. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ - состояние и способ существования мас- 

сового общественного сознания, в котором скрыто или явно проявляется отно- 

шение различных групп людей к событиям и фактам действительности, затра- 

гивающим их интересы и потребности. Формирование и развитие обществен- 

ного мнения происходит либо целенаправленно под воздействием обра- 

зовательных, политических институтов, средств массовой информации и т. д., 

либо стихийно — под непосредственным влиянием жизненных обстоятельств, 

конкретного опыта и традиций. В любом случае происходит регуляция поведе- 

ния индивида, социальных групп как на бытовом уровне, так и на уровне при- 

нятия тех или иных ответственных решений. По своему типу общественное 
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мнение может быть монистичным (однообразным, единодушным) и плюрали- 

стичным (множественным). Первое характерно для тоталитарного режима по- 

литической власти или отдельного учреждения с авторитарным типом управ- 

ления. Второе — для открытого, либерального общества, функционирующего в 

демократическом режиме. Монистическое общественное мнение, находясь в 

большой зависимости от господствующей, репрезентативной идеологии и от- 

ражая интересы власти меньшинства, как правило, неадекватно реальному по- 

ложению вещей, чаще всего примитивно, иллюзорно, утопично. В этом случае 

оно является фактором сдерживания прогрессивного развития общества. Плю- 

ралистическое общественное мнение, формируемое многочисленными инфор- 

мационно-культурными полюсами, как правило, гибко, подвижно, маневренно, 

в совокупности реально отражает, оценивает действительность и содержит в 

себе множество альтернатив развития. Вместе с тем при низкой политико- 

правовой культуре, при консерватизме, оторванности от жизни системы обра- 

зования плюрализм общественного мнения может стать и фактором социальной 

дестабилизации и духовной дезориентации, особенно в молодежной среде. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ — процесс осознанного восприятия 

окружающего мира социальными общностями, состояние массового сознания, 

выражающее отношения социальных групп и организаций к окружающему ми- 

ру, к устойчивым, постоянно повторяющимся явлениям, событиям и тенденци- 

ям общественной жизни. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС (от лат. progressus — движение впе- 

ред) — развитие общества, характеризующееся совершенствованием человече- 

ства в процессе исторического развития, его движением от низших форм об- 

щежития к более высоким, от менее совершенного к более совершенному. Об- 

щественный прогресс является обобщающим, комплексным показателем глав- 

ного направления развития экономической, социальной, политической, духов- 

ной сфер жизни общества, что не исключает явлений застоя, упадка в каких- 

либо звеньях общественной системы. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР» (ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОГОВОРА) — 1.философская и юридическая доктрина, объясняющая воз- 

никновение государства в его идеализированном виде не чем иным, как согла- 

шением между людьми, вынужденными перейти от естественного состояния 

(состояния полного обладания естественными правами), не обеспеченного нор- 

мами и защитой, к гражданскому, ограничивающему естественные права лю- 

дей. При этом возникает государство, которому делегируется часть прав насе- 

ления в обмен на его обязательства защищать земное благополучие и безопас- 

ность граждан. Таким образом, и граждане, и государство якобы вступают друг  

с другом в сугубо правовые отношения, предполагающие и наличие взаимных 

обязательств. Пока государство есть форма общности добровольно объединив- 

шихся людей, пока оно в лице своего аппарата власти выполняет условия об- 

щественного договора, оно законно, легитимно. В случае же злоупотребления 

государством властью, насилием, вмешательством в частную жизнь граждан 

или в случае неспособности защитить их частную жизнь и благополучие граж- 
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дане вправе расторгнуть общественный договор и изменить политический 

строй, формы власти, режим правления, заменить государственный аппарат. В 

разных вариантах и в разное время идею общественного договора развивали 

Дж. Локк, Дж. Мильтон, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, В. Фихте и др. Идея 

общественного договора оказала серьезное влияние на формирование социаль- 

но-политических взглядов А. Радищева, П. Пестеля, А. Герцена. Марксистская 

же социология долгое время рассматривала государство, основанное на обще- 

ственном договоре, только как «идеализированное царство буржуазии» (В. Ле- 

нин), т. е. как несбыточную мечту мелких и средних собственников. Теория 

общественного договора нашла свое юридическое воплощение в конституциях 

многих стран мира. 

- 2. совокупность социально-политических теорий возникновения госу- 

дарства (см. Государство). Переход от естественного (догосударственного) к 

цивилизованному (государственно-организованному) состоянию объясняется 

заключением общественного договора, т.е. согласием людей взаимно ограни- 

чить естественные права и свободы, передав их часть государству в целях ус- 

тановления порядка и справедливости. Теории общественного договора наибо- 

лее полно воплотились в естественно-правовых теориях Нового времени. 

ОБЪЕКТ (лат. objectus предмет)- в философии — то, что существует вне 

нас, независимо от нашего сознания, на что направлена наша деятельность. 

Предметы и явления окружающего мира. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА — достоверное знание, содержание которо- 

го не зависит от субъекта (ни от человека, ни от человечества). 

ОБЩНОСТЬ (СОЦИУМ) — группа людей, связанных общностью ин- 

тересов, сходством взглядов, судьбы, устремлений, цели существования, что  

придает ей неповторимое своеобразие. Именно в общности создаются наиболее 

благоприятные условия для воспроизводства человека определенного психоло- 

гического склада (архетипа), для устойчивого функционирования определенно- 

го хозяйственного уклада, для вне- государственного самоуправления, для об- 

разования и воспитания личности. К общностям относятся: род, племя, народ- 

ность, нация, сословие, каста, профессиональная, общественно-политическая 

или творческая группа. Наиболее исторически долговременной и устойчивой 

малой общностью является семья как общность любви, имущества, судьбы и 

воспитания. 

ОБЩИНА — это общность людей, связанных между собой узами кров- 

ного родства, взаимными браками, кооперацией труда, круговой порукой, со- 

вместной охраной территории. 

ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ — две стороны какой-либо деятельности, два 

фактора, обеспечивающие деятельность. Соответственно, и предмет деятель- 

ности, предмет познания и человек, воздействующий на предмет, человек, по- 

знающий внешний мир. В юридическом смысле — то, на что направлено пра- 

во, отрасль, институт, норма права и лицо (физическое и юридическое) — но- 

ситель прав и обязанностей. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ - категории, обозначающие: в 
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первом случае все то, что существует «само по себе», вне зависимости от воли,  

сознания, знаний отдельных людей или групп людей, во втором случае — все 

то, что является отражением объективного мира в ощущениях, восприятиях, 

представлениях, чувствах, понятиях, образах — одним словом, в сознании ин- 

дивида, целой общности, что является откликом, реакцией на воздействие ок- 

ружающего мира со стороны реагирующего субъекта. В процессе познания че- 

ловек, как правило, стремится к объективности (приведению субъективного в 

соответствие с объективным). Подлинная объективность даже для научного по- 

знания остается идеалом, т. к. в любом познании задействован целый комплекс 

душевных, духовных и телесных факторов познающего субъекта. 

ОБЫЧАЙ — традиционно установившийся порядок поведения людей. 

Правило, форма поведения, в которых закреплено то, что складывалось в ре- 

зультате длительной общественной практики. Соблюдение обычаев обеспечи- 

вается мерами общественного воздействия. Исторически обычай является од- 

ним из источников права. 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО - система норм, правил поведения, основываю- 

щаяся на обычае. Обычное право возникло в догосударственный период, было 

широко распространено в древних и средневековых обществах. 

ОБЫДЕННОЕ (ПОВСЕДНЕВНОЕ) ПОЗНАНИЕ — одна из ступеней 

познавательной деятельности, в основе которой лежат здравый смысл и опыт 

обыденной жизни как источники получения истинного знания. 

ОБЯЗАННОСТЬ — предписание действовать определенным образом. В 

праве — предусмотренная законом мера должного поведения физических и 

юридических лиц, требующая от них совершения предписанных законом дей- 

ствий. В Конституции РФ закреплены следующие обязанности граждан: забо- 

титься о сохранении исторического и культурного наследия; платить законно 

установленные налоги и сборы; охранять природу и окружающую среду; за- 

щищать Отечество и нести военную службу. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - в гражданском праве — правоотношения, в силу 

которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кре- 

дитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить рабо- 

ту, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ - характерная черта админи- 

стративно-командной системы — абсолютное преобладание государственной 

собственности на средства производства и связанная с ним система прямого 

директивного государственного управления, планирования, ценообразования, 

распределения ресурсов и др. 

ОДНОПАРТИЙНОСТЬ - партийная система, при которой единственная 

легитимно существующая партия монополизирует государственную власть. 

ОККУПАЦИЯ (лат. occupare занимать, завладевать) - насильственный 

захват и удержание чужой территории во время военных действий. 

ОЛИГАРХИЯ (греч. oligos немногие + arche власть)— 1.власть, которой 

обладает небольшая группа людей в государстве, в мире финансов и т. д.; сама 
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эта группа (напр., партийно-государственная олигархия, масс-медиумная оли- 

гархия, финансовая олигархия). 

-2. Согласно Аристотелю, олигархия — выродившаяся, извращенная 

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

могущественным, богатым. Олигархия правит в интересах не общества, а от- 

дельных его слоев, связанных с олигархами. Для финансовой олигархии харак- 

терны наличие разветвленной системы личных связей, участие финансовых и 

банковских магнатов в государственных структурах и, наоборот, привлечение 

высокопоставленных чиновников в финансовые институты. 

ОППОЗИЦИЯ (лат. oppositio противопоставление, возражение)- 

противодействие определенной политике, а также политические группы, пар- 

тии, движения, выступающие против политической линии правительства или 

мнения большинства. 

ОППОРТУНИЗМ (лат. opportunus удобный, выгодный) - приспособ- 

ленчество, соглашательство. В политике — теория и практика лидеров рабочего 

и социалистического движения, выступающих за реформы существующей эко- 

номической системы без ее революционной ломки. 

ОПРОС - в социологии — метод исследования, сбор первичной инфор- 

мации об объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемых (респон- 

дентов). Опрос бывает сплошным и выборочным (опрашивается небольшая 

часть населения, отобранная по специальным методикам). Опрос проводят в 

формах анкетирования и интервью. 

ОПЫТ - в философии — основанное на практике познание дейст- 

вительности, непосредственное наблюдение, эксперимент. 

ОРТОДОКС(греч. orthodoxos правоверный)-последовательный, неуклон- 

но придерживающийся основ какого-нибудь учения, мировоззрения, взглядов 

человек. 

ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ — неуклонно придерживающийся основ какого- 

либо учения, идеологии, принципа, норм (ортодоксальный иудей, ортодоксаль- 

ный христианин, ортодоксальный либерал); само учение или свод правил, норм, 

ритуалов, не допускающие какого-либо отклонения от них или вольного толко- 

вания. Ортодоксии противостоят ереси, инакомыслие, творческое развитие ка- 

кого-либо учения в соответствии с потребностями времени. 

ОСУЖДЕННЫЙ - лицо, в отношении которого приговор, вынесенный 

судом, вступил в законную силу и которому назначено наказание, предусмот- 

ренное уголовным кодексом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — неблагоприятные последствия за нарушение 

социальных норм. В праве — наказание, государственное принуждение к ис- 

полнению требований права, применение предусмотренных законом санкций. 

Виды правовой ответственности: уголовная, гражданская, административная, 

дисциплинарная и др. 

ОТВЕТЧИК - сторона гражданского дела, которое рассматривается в су- 

де, или хозяйственного спора, рассматриваемого в арбитраже. В суде ответчики 

могут быть как физические, так и юридические лица, в арбитраже — только 
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юридические. 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ- поведение, которое не согласу- 

ется с нормами, требованиями права и морали, не соответствует тому, чего 

ждет от человека общество. 

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО — общество, где перемещения из одной 

страты в другую осуществляются свободно и не ограничены. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА — 1.показатель определенного уровня 

достоверности и полноты знания в конкретных условиях. Знание всегда имеет 

относительный характер, так как мир обладает бесконечной сложностью и на- 

ходится в непрерывном развитии. Относительность истины обусловлена уров- 

нем развития научного познания и практики и является составной частью про- 

цесса движения к постижению абсолютной истины. 

-2. в философии — неполное, ограниченное знание, верное лишь в опре- 

деленных условиях, которым обладает человечество на данном этапе своего 

развития. Получение относительной истины — бесконечный путь к абсолютной 

истине, к более полному и точному знанию. 

ОТНОШЕНИЯ — особые связи человека с окружающим миром; в более 

широком смысле — взаиморасположение различных объектов и взаимозависи- 

мость их свойств. Отношения бесконечно разнообразны. Можно назвать про- 

странственные и временные отношения, причинно - следственные отношения, 

отношения части и целого, формы и содержания и др. Особый тип отно- 

шений составляют общественные отношения — взаимосвязи между группами 

людей, занимающих разное положение в обществе, отличающихся образом 

жизни. Когда говорят о социальных общностях, то различают классовые, груп- 

повые, национальные, семейные отношения. Когда говорят о той или другой 

деятельности, то различают производственные, учебные отношения и т. п. 

Взаимосвязи между людьми в группах характеризуют межличностные отно- 

шения. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСНЫЕ — взаимосвязи между от- 

дельными людьми. Они возникают и складываются на основе тех или иных 

чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. Среди межлично- 

стных отношений выделяют деловые, или официальные, и личные (знакомства, 

приятельские отношения, отношения товарищества, дружеские отношения). 

ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ — многообразные связи, возни- 

кающие между социальными группами, а также внутри них в процессе практи- 

ческой и духовной деятельности людей. Общественные отношения условно 

разделяют на отношения материальные и духовные. Материальные отношения 

(производственные, экологические и др.) возникают непосредственно в ходе 

практической деятельности человека независимо от его сознания. Они обес- 

печивают обществу материальные возможности существования и развития. 

Духовные отношения (идеологические, политические, правовые, нравственные, 

художественные, философские, религиозные и др.) складываются в результате 

взаимодействия людей в процессе создания и распространения духовных цен- 

ностей. Они являются условием культурного развития общества. Материаль- 
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ные и духовные общественные отношения находятся во взаимосвязи и обеспе- 

чивают развитие общества. Особым видом общественных отношений являются 

межличностные отношения. 

ОТПУСК - перерыв в работе, свободное время, которое предоставляется 

ежегодно с сохранением места работы и среднего заработка всем рабочим и 

служащим (кроме временных и сезонных работников). Ежегодный оплачивае- 

мый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 ка- 

лендарных дней. Работникам моложе 18 лет ежегодный отпуск предоставляет- 

ся продолжительностью один календарный месяц (31 день). 

ОТРАСЛЬ ПРАВА — составная часть системы права, ее самое крупное 

подразделение, представляющее собой совокупность норм, регулирующих оп- 

ределенную сферу однородных общественных отношений. Так, например, сфе- 

ру отношений, связанных с государственным устройством и правовым положе- 

нием человека, регулирует конституционное право; сферу трудовых отношений 

— трудовое право; сферу семейных отношений — семейное право и т. д. В на- 

шей стране система права включает около 30 отраслей. Все они по характеру 

действия могут быть классифицированы на две разновидности: 1) отрасли ма- 

териального права (конституционное, гражданское, административное, семей- 

ное, трудовое и др.); 

2)отрасли процессуального права, содержащие правила применения норм 

материального права (гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, 

административно-процессуальное и др.). 

ОТЧУЖДЕНИЕ — 1.категория, описывающая парадоксальность чело- 

веческого существования, жизненные ситуации и состояния, в которых человек 

становится чужд своей деятельности, ее условиям, средствам и результатам. 

В истории философии и обществоведения наблюдалась смена различных 

социальных концепций отчуждения. Наиболее широкую известность приобрела 

концепция отчуждения, принадлежащая К. Марксу. Он рассматривал отчужде- 

ние как присвоение одними людьми сил, средств и результатов деятельности 

других людей. Иными словами, К. Маркс трактовал отчуждение как отношение 

собственности. 

На последующих этапах общественного развития остроту приобретали 

другие аспекты отчуждения, например, утрата человеком духовности в услови- 

ях «машинизированного мира», экологические и другие проблемы. 

2.Разрыв единства между субъектом социальной деятельности и функци- 

ей, которую он выполняет. Отчуждение ведет к обеднению природы человека, 

изменению содержания и значения выполняемых им функций. 

ОФЕРТА (лат. offertus предложенный )- предложение определенному 

лицу заключить сделку с указанием всех необходимых для ее совершения усло- 

вий. 

ОФШОР (англ. offshor находящийся на расстоянии от берега)- тип ком- 

пании, созданной или зарегистрированной на территории государства или его 

части, пользующейся налоговыми льготами. То же, что и «налоговая гавань». 

ОХЛОКРАТИЯ (греч. ochlos — толпа, чернь и kratos — власть) — 
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власть толпы, которая руководствуется низменными страстями, творит насилие 

и беззаконие; временный захват власти неорганизованным народом; крайне из- 

вращенная форма демократии. Выражается в погромах, уличных беспорядках,  

расправах, несанкционированных арестах и т. д. Проявляется также в форме 

экстремизма на митингах, демонстрациях, в безрассудных действиях, связан- 

ных с захватом государственных учреждений, поджогах и т. д. Кроме того, ох- 

лократия — это также власть общественно-политических групп и их лидеров, 

прибегающих к использованию в политических целях популистских, провока- 

ционных, экстремистских лозунгов и действий, разжигающих массовые стра- 

сти. Охлократия не несет в себе созидательных потенций, ее существование 

весьма непродолжительно, и чаще всего она проявляется в «смутное время», 

когда старые нормы, ценности, институты разрушены, а новые еще не созданы.  

Понятие «охлократия» появилось в трудах древнегреческих мыслителей, кото- 

рые называли так выродившуюся, извращенную форму демократии. 

ОЩУЩЕНИЕ - отражение отдельных свойств и качеств предметов ок- 

ружающего мира, которые непосредственно воздействуют на органы чувств. 

П 
ПАБЛИК РИЛЁЙШНЗ (PR) — искусство достижения гармонии по- 

средством взаимопонимания, основанного на правде и полной информирован- 

ности; создание делового имиджа (образа) на основе правдивой и оперативной 

информации; система управления связями с общественностью. PR призвана ос- 

лабить противоречия и конфликты, возникающие между властью и обществом, 

бизнесом и властью, бизнесом и обществом. В сфере бизнеса PR выполняет 

следующие основные функции: формирование индивидуальности фирмы, 

включая ее имидж; установление и поддержание двусторонних отношений ме- 

жду фирмой и общественностью, фирмой и органами государственной власти; 

преодоление кризисного положения во взаимоотношениях фирмы с обществен- 

ностью и т. д. Принципы PR перенимают и органы государственной, регио- 

нальной и местной власти; наиболее прогрессивные чиновники осознают, что 

без доверия к ним со стороны населения, без опоры на него никакие управлен- 

ческие задачи эффективно решаться не будут. 

ПАКТ (лат. pactum договор)- международный договор, как правило, 

большого политического значения. 

ПАНТЕИЗМ (греч. pan всё + theos бог)- религиозное и философское 

учение, отождествляющее Бога и природу. Пантеизм рассматривает природу 

как воплощение Бога, учение, отождествляющее Бога и Вселенную, Космос, 

Природу; идея, отрицающая существование надприродной божественной лич- 

ности и признающая существование безличного Духа, тождественного некоему 

космическому Разуму. 

ПАРАДИГМА (греч. paradeigma пример, образец)- 1.в философии — 

система представлений, подходов и установок, характерная для определенного 

этапа развития науки, определенной научной школы. 

— 2.образец или модель; система понятий, с помощью которых описы- 
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ваются общественные черты какого-либо явления, системы; исходная концеп- 

ция, исходные базовые принципы или минимальный набор основополагающих 

требований, на которых строится дальнейшее исследование, политическая, 

культурная, образовательная и иная деятельность. 

ПАРАНАУКА (греч. para возле, около + наука)- околонаучное знание, 

возникающее из противоречия между ограниченными возможностями науки, с 

одной стороны, и стремлением человека иметь ясные ответы на самые трудные 

вопросы — с другой. Для паранауки характерны использование недостоверных, 

экспериментально не подтвержденных сведений, претензии на универсаль- 

ность, применение псевдонаучной терминологии. Ср. Наука. 

ПАРАПСИХОЛОГИЯ — область исследования загадочных психиче- 

ских явлений (пси-феноменов), не получивших обстоятельного научного объ- 

яснения. В число так называемых пси-феноменов входят, например, телепа- 

тия, ясновидение, предчувствия, предвидения, психокинез (телекинез) и пр. 

ПАРИТЕТ (лат. paritas равенство)- равенство сторон. - 1.в финансах — 

соотношение между денежными единицами разных стран по их золотому обес- 

печению либо по покупательной способности. 

—2. равенство, принцип равного представительства или равных прав и 

возможностей (равноправия) сторон на переговорах, при рассмотрении трудо- 

вых споров, конфликтов и т.д.; примерное равенство в области различных ви- 

дов вооружений, в численности войск двух великих держав (напр., СССР и 

США в 70-е гг. XX столетия) или нескольких стран (военно-стратегический па- 

ритет); равное соотношение между валютами разных стран (валютный паритет, 

напр., между евро и долларом). 

ПАРЛАМЕНТ(франц. parler говорить)- в широком смысле — 1.высшее 

государственное законодательное представительное учреждение. 

— 2.высший представительный законодательный орган власти, форми- 

руемый выборным путем. Впервые был образован в Англии в XIII в. как орган 

сословного представительства; реальное значение приобрел лишь после буржу- 

азных революций XVI1-XVIII вв. 

Имеет в различных странах разное наименование: собственно парламент 

— в Англии, Франции, Италии, Японии; конгресс — в США и странах Латин- 

ской Америки; риксдаг — в Швеции; рейхстаг — в Германии; сейм — в Эсто- 

нии и Финляндии; стортинг — в Норвегии; кнессет — в Израиле и т. д. В Рос- 

сийской Федерации парламент называется Федеральным Собранием (действует 

с 1994 г.). Состоит из двух палат: верхней— Совета Федерации (178депутатов- 

сенаторов, по два делегата от каждого субъекта Российской Федерации) и ниж- 

ней — Государственной Думы (450 депутатов). Обе палаты образованы путем 

прямых выборов. В них есть комитеты, подкомитеты, комиссии для предвари- 

тельного рассмотрения законопроектов и других вопросов. Палаты функциони- 

руют круглый год (с перерывами на каникулы); депутаты работают на постоян- 

ной основе и получают заработную плату на уровне министерской. Депутатам 

Совета Федерации разрешается работать на непостоянной основе. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ - система организации и функционирования вер- 
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ховной государственной власти в демократических государствах, отличающая- 

ся разделением законодательных и исполнительных функций при ведущем по- 

ложении парламента. Правительство образуется и реально контролируется пар- 

ламентом. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - форма республиканского прав- 

ления (см. Республика, Форма правления), характеризующаяся рядом призна- 

ков: одновременное формирование парламента и правительства по итогам вы- 

боров; формирование правительства парламентом; ответственность правитель- 

ства перед парламентом; наделение президента (главы государства) представи- 

тельными полномочиями; сосредоточение исполнительной власти в правитель- 

стве и др. Ср. Президентская республика. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА - совокупность политических партий, связей 

и отношений между ними. Типы партийной системы: однопартийная, двухпар- 

тийная, многопартийная. ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. pare (partis) 

часть)-1.организация единомышленников, сплотившихся с целью отстаивания 

интересов тех или иных социальных групп через приход к власти и ее использо- 

вание. Существуют разные классификации политических партий. Выделяют, в 

частности, партии мировоззренческие (созданные на основе идейного единства) 

и парламентские (объединяющие своих членов в интересах победы на выбо- 

рах). Среди мировоззренческих партий различают партии консервативные (сто- 

ят за сохранение существующего порядка), реформистские (выступают за ре- 

формы общества, не изменяющие его принципиальных основ), революционные 

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

возврату к прежним порядкам). По принципам организации политические пар- 

тии делят на массовые и кадровые, с официальным членством и без него. 

- 2.наиболее политически активная и организованная часть какого-либо 

общественного слоя, страты, класса, социальной группы, выражающая или 

формирующая его интересы и активно участвующая в борьбе за власть как 

средство реализации этих интересов. Партия — это политическое объединение, 

имеющее общую для всех членов партийную идеологию, программу, устав и 

построенную на его основе партийную структуру (руководящие органы, аппа- 

рат партийных функционеров, рядовые члены партии). Любая партия, чтобы 

добиться влияния и власти, стремится к массовости, к увеличению числа сочув- 

ствующих и расширению своего электората (населения, традиционно голо- 

сующего за партию или ее представителей). 

Политическая партия выполняет следующие функции: политическую — 

овладение государственной властью; представительскую — выражение инте- 

ресов определенных групп и слоев населения; рекруторскую — подготовка и 

выдвижение кадров для различных политических институтов; электоральную 

— организация и участие в избирательных кампаниях; социализации — воспи- 

тание преданных членов и формирование политической культуры граждан. 

В настоящее время в России действуют десятки политических партий. 

Политические партии вместе с государством, общественно-политическими ор- 

ганизациями и неполитическими объединениями образуют политическую сис- 
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тему общества. 

ПАРТОКРАТИЯ— политический строй, при котором верховная поли- 

тическая государственная власть (законодательная, исполнительная и судебная) 

фактически сосредоточена в руках единственной партии, встроенной в государ- 

ственную систему, а вернее — в руках партийной бюрократии. Ей же полно- 

стью подчиняются СМИ, хозяйственные органы, культурно- образовательные и 

социальные учреждения (современный Китай, Куба, Северная Корея и т. д.) 

ПАССИВ (лат. passivus пассивный, страдательный)- в финансах — со- 

вокупность долгов и обязательств предприятия, а также превышение денежных 

доходов страны, полученных из-за границы, над ее заграничными расходами. 

ПАССИОНАРНОСТЬ (по Л. Н. Гумилеву) - «непреоборимое стремле- 

ние человека, человеческой общности к активной деятельности ради отвлечен- 

ного идеала, далекой цели, для достижения которой приходится жертвовать и 

жизнью окружающих, и своей собственной». Согласно теории Гумилева, имен- 

но сила пассионарности создавала такие специфические человеческие коллек- 

тивы, как этносы, и самобытные социокультурные сообщества — цивилизации. 

Пассионарии — это люди, стремящиеся выйти за рамки устоявшихся норматив- 

ных правил поведения, принципов и ценностей жизни ради поиска новых, уси- 

ливающих возможности самореализации личностей и коллективов. Современ- 

ный смысл понятия чаще связывают со способностью человека быть граждан- 

ски (внегосударственно) активным, самостоятельно осуществлять сложный 

комплекс культуросообразных действий, а в сообществе с другими людьми — 

усиливать неэнтропийные тенденции самоорганизации. 

ПАТЕНТ — документ, выдаваемый изобретателю или его правопреем- 

нику, удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение. 

Включает патентную грамоту единого образца с названием изобретения и да- 

той его приоритета, порядковым номером и индексом класса изобретений в 

соответствии с международной классификацией изобретений. Патентом также 

называется документ, свидетельствующий о праве (разрешении) заниматься 

производственной или коммерческой деятельностью, организовывать промыс- 

лы и т. д. при соответствующей выплате акцизного налога или акцизной по- 

шлины. К патентам относится и документ, дающий его владельцу право испол- 

нять какие-либо обязанности или занимать какую-либо должность. 

ПАТЕРНАЛИЗМ (лат. paternus отцовский, отеческий)- 1.В трудовых 

отношениях — система дополнительных льгот и выплат на предприятиях за 

счет предпринимателей с целью закрепления квалифицированных кадров, по- 

вышения производительности труда и др. 

— 2.политика государственной опеки над частной деятельностью в той 

или иной области; политика покровительства частным лицам, общественным 

организациям, коммерческим компаниям и т. д. со стороны государства, чинов- 

ничества, зачастую нарушающая равноправные, партнерские отношения между 

государством и вышеперечисленными субъектами, а также между самими кон- 

курирующими субъектами (одни получают возможность существовать и разви- 

ваться в более благоприятных условиях, чем другие). 
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ПАТРИАРХ (греч. pater отец + arche власть)- высшее должностное ли- 

цо, глава Православной церкви. 

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ — семья, состоящая из нескольких по- 

колений с абсолютной властью мужчины как главы семейства. 

ПАТРИОТИЗМ ГРАЖДАНСКИЙ (греч. patnapodma, отечество)- 

любовь к Родине, к своему народу, готовность к его защите, к активной дея- 

тельности во имя его блага и процветания. Вместе с тем патриотизм граждан- 

ский, в соответствии с неогуманистической концепцией, акцентирует внимание 

и на адекватной обратной связи (принцип гармонии) — на любви отечества к 

своим согражданам, на уважении патриотическим государством прав и сво- 

бод человека, всего гражданского общества, обеспечивающего его благополу- 

чие, силу и величие. 

ПАУПЕР (лат. pauper бедный)— нищий, очень бедный человек, лишен- 

ный всяких средств к достойному существованию. Пауперизация населения 

происходит чаще всего в результате войн, стихийных бедствий, экономических 

и политических кризисов, когда усиливается безработица и инфляция, а также в 

результате возрастания эксплуатации населения со стороны монопольных 

структур. Пауперизация, как правило, приводит к развитию криминальной об- 

становки в стране, к возрастанию активности влияния радикальных экстре- 

мистских партий, группировок, движений. 

ПАЦИФИЗМ — миротворческое, антивоенное движение, выступающее 

против всяких войн, как крайних форм насилия, вне зависимости от их характе- 

ра и цели. 

ПЕДАГОГИКА (от греч. paidagogike teachne — «детоводческое» мастер- 

ство) — отрасль науки, раскрывающая сущность, закономерности образования, 

роль образовательного процесса в развитии личности, разрабатывающая прак- 

тические пути и способы повышения их результативности. Как социальная нау- 

ка, педагогика входит в систему гуманитарного знания, поскольку непосредст- 

венно обращена к человеку. 

ПЕНОЛОГИЯ (лат. poena наказание + греч. logos учение)- наука о нака- 

зании. Ее возникновение относится к середине XVIII в., хотя о целях и формах 

наказаний за преступления задумывались еще древние. Считается, что по мере 

развития общества суровость наказаний снижается. С этим согласны, однако, 

далеко не все. Современная пенология полагает, что наказание должно соответ- 

ствовать тяжести преступления и является единственной разумной реакцией 

общества на него. 

ПЕНЯ (лат. poena наказание) в гражданском праве — вид неустойки, 

форма наказания в виде денежного взыскания, применяемого к нарушителям 

финансовой и платежной дисциплины, а также к стороне, просрочившей ис- 

полнение принятого по договору обязательства. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА - исторический 

процесс, проходивший в ряде европейских стран в эпоху позднего феодализма 

и раннего капитализма (XVI—XVIII вв.), основным содержанием которого бы- 

ло превращение большей части непосредственных производителей (крестьян и 
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мелких ремесленников) в наемных работников, меньшей части — в собствен- 

ников средств производства и крупных денежных средств. Этот процесс был 

усилен и ускорен завоеванием и ограблением колоний, работорговлей, пиратст- 

вом, насильственными акциями по отношению к крестьянам («огораживание»). 

Тем не менее он подготовил комплексный переход от аграрного общества к ин- 

дустриальному. В России процесс первоначального накопления капитала на- 

чался поздно, после отмены крепостного права, проходил ускоренно, а потому 

весьма мучительно, противоречиво, с большими социальными издержками, и, 

несмотря на две демократические революции (1905—1907 и 1917 гг.), так и ос- 

тался незавершенным, что в известной степени стало одной из причин установ- 

ления леворадикальной, большевистской диктатуры. 

ПЕТИЦИЯ (лат. petitio требование, просьба) - коллективное хода- 

тайство, прошение, просьба или воззвание к представителям власти. 

ПЛАГИАТ — присвоение, заимствование или использование чужих 

идей, технических решений, изобретений, литературных текстов, научных и 

художественных открытий без разрешения авторов или без ссылок на них. 

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum решение народа) — всенародное голосо- 

вание, как правило, с целью определения судьбы соответствующей территории, 

т. е. определения государственной принадлежности всей или части спорной 

территории на основе волеизъявления населения путем всенародного голосова- 

ния. 

ПЛЕМЯ - тип этнической общности, характерный для первобытности. 

Племени присущи кровнородственные связи между соплеменниками, деление 

на роды, общность территории, отдельных элементов хозяйства, обычаев, куль- 

та, самосознания. 

ПЛУТОКРАТИЯ (греч. plutos богатство + kratos власть).- 1.«Власть 

богатых». Обычно плутократией иронично называют стремление самых бога- 

тых слоев к бесконтрольной власти над обществом. Полагают вместе с тем, что 

в истории существовали государства, политический строй которых соответст- 

вует понятию «плутократия» (Карфаген в древности, Венецианская и Генуэз- 

ская республики в Средние века). 

— 2.политический строй, в котором государственная власть принадлежит 

кучке самых богатых представителей господствующего класса; сама правящая, 

господствующая группа в стране, состоящая из наиболее богатых представите- 

лей имущего класса, финансовых олигархов. То же, что «власть денежного 

мешка». 

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis — множественный) — 1.многообразие во 

всех сферах жизнедеятельности общества и человека: плюрализм взглядов, то- 

чек зрения, позиций, мнений; плюрализм форм собственности и т. д. Полити- 

ческий плюрализм, в частности наличие многопартийности, характеризует уро- 

вень демократических преобразований и предполагает утверждение в обществе 

терпимого, уважительного отношения к оппонентам. 

—2. философское учение, утверждающее (в противоположность мониз- 

му) основой бытия множественность независимых начал; один из фундамен- 
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тальных принципов классического либерализма, утверждающего необходи- 

мость для развития общества многообразия субъектов экономической, полити- 

ческой и культурной жизни; множественность, многообразие мнений, взглядов, 

форм собственности. Экономический плюрализм есть прежде всего много- 

образие форм собственности, хозяйственных укладов и деятельности субъектов 

рынка. Политический плюрализм проявляется в сосуществовании и взаимо- 

действии различных политических партий и организаций. Социальный плюра- 

лизм — это разветвленная, мобильная социальная структура, содержащая в себе 

множество социальных групп и страт, а также возможностей перехода индиви- 

да из одной группы, страты в другую. В духовной сфере плюрализм про- 

является в свободном сосуществовании и соперничестве разнообразных идей, 

идеологий, мировоззрений, направлений в искусстве, литературе, науке, обра- 

зовании. 

-3.Принцип организации общества. Плюрализм предполагает, что в об- 

ществе представлены разнородные элементы, признаются их равноправие и са- 

мостоятельность, поощряется многообразие общественной жизни путем под- 

держки конкуренции и оппозиции. Он несовместим с диктатурой, насилием, 

нетерпимостью к оппонентам. Для него характерны приверженность к мирному 

разрешению конфликтов, готовность к компромиссам, поиск согласия. 

ПОВЕДЕНИЕ — процесс взаимодействия живых существ с окружаю- 

щей средой. Источник поведения — потребности живого существа. В широ- 

ком смысле понятие «поведение» включает различные формы активности 

(жизнедеятельности) животных и человека. В более узком — это деятельность, 

направленная на других людей, так или иначе затрагивающая межличностные 

отношения. В этом случае полагают, что поведение слагается из отдельных по- 

ступков, и соотносят его с нравственными действиями личности. Рассматри- 

вать, изучать поведение можно только в единстве его внутренних и внешних 

проявлений, так как присущее живым существам взаимодействие с окружаю- 

щей средой опосредовано (определяется) их внешней (двигательной) и внут- 

ренней (психической) активностью. 

Термин «поведение» применим как к отдельным индивидам, так и к их 

совокупностям. Например, можно говорить о поведении животных того или 

иного вида, о поведении определенной социальной группы, о поведении кон- 

кретного человека. Поведение человека всегда обусловлено личностными ка- 

чествами и общественными процессами. Оно зависит от его индивидуальных 

качеств, характера взаимоотношений с окружающими (в том числе группами, 

членом которых он является), социальных норм, ценностей, правил и др. Пове- 

дение человека изучается психологией, социологией. 

ПОВЕДЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ — тип поведения, проти- 

воречащий принятым в данном обществе социальным нормам, ценностям и 

ожидаемым образцам поведения. Как правило, под отклоняющимся поведени- 

ем подразумевают: правонарушения; уголовно ненаказуемое (непротивоправ- 

ное) аморальное поведение. 

Совершению правонарушений нередко предшествует аморальное поведе- 
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ние человека, т. е. такое поведение, которое нарушает те или иные нравствен- 

ные нормы данного общества. Примером аморального поведения может быть 

пьянство, стяжательство, распущенность в сфере сексуальных отношений. Вхо- 

дя в привычку, такое поведение может привести и к совершению правонаруше- 

ний. 

Преступное поведение отдельного человека объясняется сочетанием ре- 

зультатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в ко- 

торой оказался человек. К результатам неправильного развития могут быть от- 

несены дефекты правового и нравственного сознания, содержания потребно- 

стей личности, особенности характера, эмоциональной, волевой сферы лично- 

сти и др. Первые проявления отклоняющегося поведения нередко наблюдаются 

в подростковом возрасте. Они могут объясняться недостаточным интеллекту- 

альным и волевым развитием, отрицательным влиянием ближайшего окруже- 

ния (семьи или приятелей). Отклоняющееся поведение у подростков нередко 

служит средством самоутверждения, выражает протест против действи- 

тельности, против кажущейся несправедливости. Вместе с тем следует пони- 

мать, что отклоняющееся поведение подростков в значительной степени опре- 

деляется недостатками воспитания. Они могут привести к образованию устой- 

чивых личностных психических свойств, способствующих совершению амо- 

ральных и противоправных поступков. Особенно опасно проявление откло- 

няющегося поведения как массового явления (наркомания, религиозный фана- 

тизм, международный терроризм, расовая нетерпимость и т. п.). Отклонения от 

норм могут носить не только негативный, но и позитивный характер, т. е. иметь 

полезные для общества следствия (новаторские предложения, изобретения). 

Бывают также сугубо индивидуальные, не приносящие ни вреда, ни: пользы 

обществу, особенности поведения человека (чудачества, эксцентричность и 

др.). 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ - в уголовном процессе - лицо, задержанное по 

подозрению в совершении преступления или подвергнутое иной мере пресе- 

чения до предъявления обвинения. 

ПОДСУДИМЫЙ - в уголовном процессе — обвиняемый, преданный 

суду. 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ — основной вид прямых налогов, взимаемых 

с доходов физических лиц (заработная плата, доплаты и премии, дивиденды, 

проценты и т. д.) и юридических лиц (налог на прибыль). 

ПОЗИТИВИЗМ — философское направление, возникшее в XIX в. и раз- 

вивавшееся под влиянием научных и технических достижений, всего процесса 

капиталистической модернизации. Позитивизм исходит из того, что действи- 

тельной ценностью являются не отвлеченные философские и религиозные идеи 

или образы искусства, а конкретные положительные (позитивные) результаты 

практической деятельности человека, а также знания о них. По мнению позити- 

вистов (О. Конт, Г. Спенсер, далее Э. Мах, Р. Авенариус и др.), нет необходи- 

мости пытаться объяснить глубинные явления природы, социальной жизни, са- 

мого процесса познания ввиду абсолютной невозможности проверить правиль- 
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ность этих объяснений. То есть нет необходимости в какой-либо фундамен- 

тальной теории. Надо лишь уметь описывать наблюдаемые события, процессы,  

фиксировать и группировать факты и положительные результаты этих процес- 

сов с целью их практического применения. Сумма таких описаний, по мнению  

позитивистов, и есть истинные знания. Все, что находится за порогом очевид- 

ного, результативного, за порогом ясных, четких описаний такового, является, в 

принципе, непознаваемой, идеалистической и бесполезной метафизикой. 

ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО - в теории права - совокупность норм, соз- 

данных государством (в отличие от естественного права, присущего природе 

человека). 

ПОЗНАНИЕ — 1.творческий процесс получения и постоянного обнов- 

ления знаний, необходимых человеку. По своему функциональному предназна- 

чению познание осуществляется в различных формах. Это — обыденное, ми- 

фологическое, религиозное, художественное, философское, научное, социаль- 

ное познание. Природа познания, его возможности и границы, отношения зна- 

ния и реальности, субъекта и объекта познания, предпосылки познавательного 

процесса, критерии истинности, его формы и уровни изучаются теорией позна- 

ния (гносеологией). Происхождение этого термина связано с греческими сло- 

вами gnosis — знание и logos — понятие, учение. Центром этого учения являет- 

ся познающий человек. 

Важнейшая проблема познавательного процесса — «субъект-объектные» 

отношения: людям, наделенным сознанием и волей, противостоят объекты по- 

знания — предметы и явления природы, независимые от сознания и воли. Це- 

лью познания является достижение истины, т. е. достоверной информации, со- 

ответствующей действительному положению вещей. Мера объективности по- 

знания, его истинности, находится в прямой зависимости от состояния предше- 

ствующих знаний, широты кругозора и духовной активности познающего субъ- 

екта. Познание распадается как бы на две части (ступени) — чувственное (эмо- 

циональное) познание и рациональное познание, которые дополняют одна дру- 

гую. 

— 2. процесс активного отражения и воспроизведения окружающей дей- 

ствительности в сознании человека, в образном и понятийном мышлении; по- 

стижение закономерностей существования и развития объективного мира и его 

отдельных фрагментов, постижение всего того, что выработало человечество и 

что стало неотъемлемой принадлежностью человеческой культуры, в том числе 

и то, что составляет систему ценностей. Результатом познания является полу- 

чение нового знания об окружающем мире. Ученые выделяют следующие виды 

познания: обыденное, научное, социальное, философское, художественное, ми- 

фологическое и религиозное познание. Обыденное познание занимает в духовно- 

практической деятельности человека видное место. В нем отражаются ближай- 

шие, непосредственные условия существования людей (природная среда, быт, 

экономические процессы, в которые человек включен каждодневно). Ядром 

обыденного познания является так наз. здравый смысл, который включает эле- 

ментарные сведения о мире. Обыденное познание «схватывает» простейшие, 
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лежащие на поверхности связи бытия, развивается стихийно, и поэтому соеди- 

няет в себе не только здравый смысл, народную мудрость в элементах фолькло- 

ра, но и всякого рода предрассудки, верования, мистику. 

Основной формой познания является научное познание. Специфика дан- 

ного вида познания заключается в том, что оно подчиняется некоторым стро- 

гим принципам (причинности явлений и событий, истинности или достоверно- 

сти, объективности и относительности научного знания). В процессе познания 

используются такие методы познания как наблюдение, эмпирическое описание, 

эксперимент, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, индукция и дедук- 

ция, аналогия, моделирование, метод, формализации, гипотезы, выдвижения 

идеи, формулирования научной концепции, теории, в которой представлена 

система обобщенного, достоверного и упорядоченного знания об объекте. На- 

конец, специфической стороной научного познания является научный язык — 

язык понятий и символов. Научное познание протекает не стихийно, а целена- 

правленно, нацелено на получение объективного (достоверного) знания об объ- 

екте. Оно не допускает привнесения в знание субъективных моментов от по- 

знающего субъекта. Для науки окружающий мир представляет собой всего 

лишь реальность, которая дана человеку в ощущениях его и которая должна 

быть беспристрастно исследована. 

Свои особенности имеет социальное познание. Главной его особенностью 

является совпадение субъекта и объекта познания. В социальном познании за- 

труднена постановка эксперимента, равно как и строгое следование принципу 

объективности. Результатам социального познания является обнаружение ус- 

тойчивых связей между фактами и явлениями, открытие закономерностей, 

имеющих вероятностный характер, а также так наз. социальное прогнозирова- 

ние. Чтобы социальное познание максимально приближалось к научному, осо- 

бое внимание уделяется установлению социальных фактов (явления, события, 

действия отдельных людей или групп, продукты материальной и духовной дея- 

тельности, мнения, суждения, оценки). Далее следует отбор, систематизация, 

классификация, интерпретация социальных фактов с использованием конкрет- 

но-исторического подхода к социальным явлениям, принципа объективности, 

причинности. На этапе обобщения требуется строгое логическое обоснование 

выводов, идей, умозаключений. Философскому познанию присуще стремление 

к обобщению и синтезу всех иных форм познавательной деятельности, тесней- 

шая связь со всей духовной культурой общества. Для философского познания 

характерен специфический язык, глубина проникновения в суть наиболее ха- 

рактерных общественных, природных, психосоциальных явлений. Философия 

стремится привести все сведения о мире в строчную систему, понять всё сущее  

как единство многообразия. Философия всегда пребывает в режиме диалога с 

иными формами познания. Ее удел и призвание — постигать всеобщее в бытии, 

находить ответы на важнейшие мировоззренческие вопросы. Художественное 

познание представляет собой «мышление образами» (В. Г. Белинский), вопло- 

щенное в различных формах искусства и фольклора. Художественный образ 

является в данном случае основным средством познания мира, чувственно- 
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наглядным воплощением идеи. Художественное познание осуществляется с 

помощью таких понятий, как прекрасное и безобразное, комическое и трагиче- 

ское, возвышенное и низменное. К средствам художественного познания отно- 

сится звук в музыке, пластический образ в скульптуре, зрительно восприни- 

маемый образ в живописи, литературный, сценический образ, благодаря кото- 

рым постигается внутренний мир человека, закономерности и противоречия его 

становления как личности. 

Мифологическое познание появилось в древнейшие времена, когда еще не 

сформировалась духовно свободная личность с развитым интеллектом. В осно- 

ве мифологического познания эмоционально-образное и образно-конкретное 

восприятие мира. В древних мифах, сказаниях, легендах, преданиях главными  

действующими силами выступали очеловеченные силы природы. Через них че- 

ловек постигал себя, свои возможности, природные явления и связи между ни- 

ми. Древние мифы оставили после себя не только образный стиль мышления и 

эмоционально окрашенное мировосприятие. Они дали очень богатую пищу для 

искусства, для развития других форм общественного сознания. 

В системе форм познавательной деятельности человека специфическое 

место занимает религиозное познание. Оно представляет собой мышление дог- 

мами и включает в себя сложный комплекс иллюзорных представлений о мире, 

на основании которых возводится так наз. вторичное бытие (монастыри, храмы, 

религиозные общности, предметы религиозных культов и т. д.). Религиозное 

познание — это богопознание, познание божественных откровений во имя со- 

вершенствования человеческого духа и человеческих отношений, познание час- 

тицы Бога в себе, формирование религиозной картины мира. Религиозное по- 

знание и религиозная картина мира наложили огромный отпечаток на мировоз- 

зрение людей и духовную культуру человечества. Религия — одна из важней- 

ших форм духовного опыта человечества, в котором воплощены искания более 

человечного мира, нежели мир реальный. 

В системе познания различают следующие ступени познания: ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение. Первые три 

ступени относятся к чувственному уровню познания, вторые три — к рацио- 

нальному (абстрактно-теоретическому). Цель познания — поиск истины как 

совокупности сведений, бесконечно приближающих отражение изучаемого (по- 

знаваемого) объекта в сознании познающего субъекта к сущности объекта. 

- 3. Деятельность человека, основным содержанием которой является от- 

ражение объективной реальности в его сознании, а результатом — получение 

нового знания о мире. Виды познания: обыденное, научное, философское, со- 

циальное, художественное и др. Выделяют две ступени познания — чувствен- 

ное и рациональное. 

ПОЛИАРХИЯ (греч. poly много + archi главный, старший) - форма вла- 

сти, для которой характерно ее распределение между центрами влияния с це- 

лью контроля за элитой. 

ПОЛИТЕИЗМ (МНОГОБОЖИЕ) (от греч. polys — многочисленный, 

обширный и theos — Бог (многобожие) — 1.религиозные верования, осно- 
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ванные на представлениях о многих богах. Традиции политеизма идут от пер- 

вобытных верований (веры в духов, поклонения предкам, животным, душам 

умерших). 

- 2.религия, основанная на вере во множество богов, божеств, божков и т. 

д. Характерен для языческой религиозной культуры (древнегреческий полите- 

изм, древнеславянский политеизм). 

ПОЛИТИКА (греч. politike искусство управления государством): 

1. Сфера общественной жизни. В ней взаимодействуют государствен- 

ные органы, общественно-политические организации, отдельные лица, стремя- 

щиеся к обладанию властью и ее использованию. 

2. сфера деятельности человека, групп людей, партий, государств, на- 

правленной на реализацию социально значимых интересов с помощью власти. 

3. Политика — это также совокупность социальных отношений между 

людьми, группами, объединениями, нациями, классами и государственными 

структурами по поводу овладения, распределения, осуществления, упрочнения,  

удержания власти и ее использования для решения важных, с точки зрения 

субъектов политики, общественных задач. 

4. деятельность государственных органов, политических партий, общест- 

венных движений в сфере отношений между большими социальными группа- 

ми, прежде всего, классами, нациями и государствами, направленная на инте- 

грацию их усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания 

специфическими методами. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — политическая организация, выража- 

ющая интересы социальных групп, стремящихся к власти. 

ПОЛИТИКАН — беспринципный, циничный человек, занимающийся 

политикой из корыстных побуждений, использующий политические интриги и 

демагогию в целях возможно большего обладания ресурсом власти. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ (греч. idea — понятие, пред- 

ставление и logos — учение) — совокупность систематизированных идей, 

взглядов, представлений, сложившаяся в результате теоретического осмысле- 

ния политического устройства общества и политических процессов с точки 

зрения интересов, потребностей, целей и идеалов определенной социальной 

группы. Она может также выражать политические цели, не сводимые к интере- 

сам отдельных социальных групп. 

Политическая идеология выполняет следующие функции: влияние на 

массовое политическое сознание; определение для политического сознания 

критериев ориентации в политической жизни; формирование привлекательного 

для граждан образа предлагаемой политической линии; воздействие на мотивы 

политического поведения граждан. 

Помимо теоретического уровня, характеризующего цели, идеалы, ценно- 

сти, принципы, которыми руководствуется данная социальная группа, идеоло- 

гия функционирует на уровне политической программы, политических лозун- 

гов и требований к власти, а также на уровне сознания масс, усвоивших идеалы 

и цели данной идеологии. 



175  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — 1.неотъемлемая часть обще- 

национальной культуры, структурный элемент политической системы. Поли- 

тическая культура рассматривается на двух уровнях: общества и личности.1) 

Политическая культура общества — это совокупность исторически сложив- 

шихся, относительно устойчивых политических идей и теорий, политических 

ценностей, моделей поведения, присущих данному обществу. Политическая 

культура воплощает политический опыт, передаваемый из поколения в поколе- 

ние. Он фиксирует историю развития политических отношений в различных 

формах: исторических, литературных, научных памятниках; в политических 

обычаях и традициях; в политических символах (государственный герб, гимн, 

флаг); в форме действующих политических институтов и пр. Политическая 

культура, будучи составной частью политической системы, во многом опреде- 

ляется ее типом. На основе типологии политических систем выделяют три типа 

политических культур: тоталитарной, авторитарной, демократической. 2) Поли- 

тическая культура личности —совокупность знаний и представлений о полити- 

ке, политических ценностных ориентации, способов практических политиче- 

ских действий. Политические знания и представления, политические цен- 

ностные ориентации относятся к области политического сознания. Способы 

практических политических действий — к моделям политического поведения. 

Политическое сознание и политическое поведение состоят в тесной взаимосвя- 

зи и активно влияют одно на другое. 

Политическая культура личности тесно связана с общенациональной по- 

литической культурой. Демократическая политическая культура характеризует- 

ся установками на утверждение политических ценностей (права человека, пра- 

вовое государство, политический плюрализм, ненасильственные способы раз- 

решения социальных конфликтов и пр.). Она предполагает также согласован- 

ные с демократическими правилами механизмы поведения, наличие определен- 

ных личностных качеств: толерантность, демократизм и др. 

- 2.часть общей культуры народа, которая связана с деятельностью поли- 

тических институтов общества и политическими процессами. Политическая 

культура — это передаваемый из поколения в поколение опыт политической 

деятельности, в котором соединены знания, убеждения и модели (стереотипы) 

поведения человека и социальных групп. Политическая культура — это также 

система ценностей и аргументов, обеспечивающих относительное единство и 

устойчивость существующей политической системы, ее институтов и организа- 

ций. Структурно политическую культуру можно представить как совокупность 

культуры политического сознания (представления, убеждения, ценности, нор- 

мы, традиции, обычаи, идеи, идеалы), культуры политического поведения (дея- 

тельности, участия) и культуры функционирования политических институтов. 

Ряд ученых склонны классифицировать политическую культуру в зависимости 

от уровня политической социализации основной массы населения. При патри- 

архальной политической культуре наблюдается полное отсутствие интереса на- 

селения к политическим институтам, безразличие к центральным органам вла- 

сти, к политике вообще, ориентация исключительно на местные проблемы и 
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ценности (нулевая политическая социализация). Подданническая политическая 

культура характеризуется сильной ориентацией субъектов политики на суще- 

ствующую политическую систему, на деятельность центральных властей, но 

велико ожидание от центральной власти исходящих распоряжений, приказов и 

благ, нет активного участия населения в политической жизни, господствует аб- 

солютное неверие в возможность как-то влиять на органы власти, контролиро- 

вать их деятельность (политическая социализация носит односторонний, одно- 

направленный характер). Гражданская политическая культура предполагает 

не только ориентацию ее носителей на существующую политическую систему, 

на центральные политические институты, но и активное участие в политиче- 

ских процессах. Они подчиняются велениям государственных органов власти, 

но при этом воздействуют на выработку и принятие решений органами местной 

и центральной власти, используя механизмы представительной и непосредст- 

венной демократии (высокий уровень политической социализации, ее разно- 

сторонний характер). 

3.Часть духовной культуры общества, элемент политической системы. 

Отражая исторический опыт, память, ориентации, навыки, ценности людей и 

социальных групп, она влияет на их участие в политической жизни. Знания, 

эмоциональные отношения и ценностные ориентации составляют основное со- 

держание политической культуры. Типы политической культуры: патриархаль- 

ный (интереса к политике нет); подданнический (участие в политике слабое); 

активистский (высокий интерес и участие в политике). 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОРМЫ - форма выражения политических ценно- 

стей, правила участия в борьбе за власть и ее осуществление. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - взаимосвязи и взаимодействия со- 

циальных групп, организаций, людей по поводу участия в политической жизни 

общества. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА - совокупность прав и свобод человека, 

обеспечивающих возможность его участия в управлении государственными де- 

лами. К политическим правам относятся: право избирать; право быть избран- 

ным; свобода слова; свобода объединений; свобода собраний, митингов, шест- 

вий; свобода печати; право на информацию; свобода совести. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – 1.форма функционирования политиче- 

ской системы, совокупность деятельности субъектов политики. — 2.цепь поли- 

тических событий и состояний, которые меняются с течением времени. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - 1.совокупность характерных для данно- 

го общества политических отношений, средств и методов власти, отношений 

между государством и обществом, форм идеологии, состояния политической 

культуры. 

2. совокупность средств и методов, при помощи которых государство 

оказывает регулирующее воздействие на общество. Типы политического режи- 

ма: демократический, авторитарный, тоталитарный. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА (греч. symbolon знак)- 1.словесные, 

изобразительные, знаковые средства, призванные придать политике доступный, 
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очевидный всем или, напротив, тайный, понятный только посвященным смысл. 

- 2.совокупность национально-государственных символов (герб, флаг, 

гимн, праздники, денежные знаки, конституция, политические ритуалы, свя- 

щенные реликвии, репрезентативная скульптура и архитектура, столица и т. д.). 

Представляет собой концентрированное образное и понятийное выражение 

идеи национально-государственного единства. Политическая символика при- 

звана воплотить эмоционально-идейный, героизированный, мифологизирован- 

ный образ нации, государственной власти, утвердить их независимость, сувере- 

нитет и место в мировом сообществе. Каждый народ создает и почитает как 

священные свои национально-государственные символы, в которых проявля- 

ются вековые традиции его политической культуры и одновременно его поли- 

тический идеал, к которому надо стремиться. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - 1.целостная совокупность политиче- 

ски организаций, отношений, ролей, процессов, принципов, идей, ценностей, 

существующих в обществе. В структуре политической систем обычно выделя- 

ют политические отношения, политические организации, политические нормы 

и политическую культуру. 

— 2.целостный механизм осуществления политической власти и управ- 

ления обществом. 

- 3.организованное взаимодействие политических субъектов, связанных с 

осуществлением власти, и отношения между ними. 

К структурным элементам политической системы относятся: организаци- 

онный (государство, политические партии, общественно-политические движе- 

ния, группы давления); 2) нормативный (политические, правовые, нравствен- 

ные нормы и ценности, обычаи и традиции); 3) культурный (политическая 

идеология, политическая культура); 4) коммуникативный (информационные 

связи, общение внутри политической системы, а также между политической 

системой и обществом). В процессе взаимодействия структурных элементов 

осуществляется политическая власть — процесс разработки, принятия и реали- 

зации политических решений. Решения политической системы так или иначе 

воздействуют на общество — управляют им. Цель управления — придать со- 

вместной деятельности людей согласованный характер, обеспечить ста- 

бильность и развитие общества. Функции политической системы: определение 

целей, задач, программ деятельности общества; мобилизация ресурсов на дос- 

тижение поставленных целей; интеграция всех элементов общества с помощью 

пропаганды общих целей и ценностей. В соответствии с типологией политиче- 

ских режимов политические системы подразделяются на три типа: демократи- 

ческие, авторитарные, тоталитарные. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА – группа людей, занимающих высшие по- 

зиции в политической иерархии. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ - осознание политики ее субъектами, 

совокупность политических знаний, оценок, убеждений, ценностей и идеалов. 

Типы политического сознания: конформистский, консервативный, либераль- 

ный, радикальный. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ (лат. pluralis — множественный) 

— основополагающий принцип политической жизни, согласно которому до- 

пускается и поддерживается многообразие идейных, социальных и политиче- 

ских течений, движений, организаций, партий и иных объединений, свободно 

взаимодействующих, конкурирующих между собой по определенным демокра- 

тическим правилам. Это один из важнейших признаков демократии. Проявле- 

нием политического плюрализма является многопартийность. В условиях поли- 

тического плюрализма на основе свободной конкуренции, взаимного уважения 

и компромисса должен складываться баланс общественных интересов. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – определенная технология принятия и 

реализации политических решений. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (лат. regimen — управление) — совокуп- 

ность способов и средств осуществления политической власти. Его характери- 

зуют следующие показатели: взаимоотношения между властью, обществом и 

личностью, доминирующая идеология, тип политической культуры общества; 

наличие или отсутствие многопартийности, легальной оппозиции, разделения 

властей; глубина расхождения между конституционными нормами и фактиче- 

ски проводимой властями политикой; роль институтов гражданского общест- 

ва. С учетом названных показателей различают тоталитарный, авторитарный и 

демократический режимы. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ - вовлечение личности в политические 

отношения, принятие решений и управление. Формами политического участия 

могут быть участие в выборах, в создании законов, в самоуправлении, в управ- 

лении, в митингах, деятельности политических партий. Выделяют легитимные 

(законные) и нелегитимные (незаконные) формы политического участия. Чем 

выше степень политического участия и чем разнообразнее его легитимные 

формы, тем более демократичным считается данный политический режим. 

ПОЛИТОЛОГИЯ(греч. politike политика + logos учение): 

1. Система наук о политике, политической власти, политических отно- 

шениях, политическом процессе, политической культуре. В структуре поли- 

тологии выделяют политическую философию, историю политических учений, 

политическую психологию, политическую социологию, политическую геогра- 

фию и др. 

2. наука, изучающая закономерности развития политических отношений 

и процессов. Она охватывает практику политической жизни, объективную по- 

литическую реальность, субъективную политическую деятельность. Централь- 

ным объектом политологии является политическая власть, механизмы ее рас- 

пределения и функционирования. Политология в России официально оформи- 

лась в научную дисциплину совсем недавно — в начале 90-х гг. прошлого века. 

ПОЛИЦИЯ (нем. Polizei) - административно-исполнительный орган го- 

сударства, ответственный за охрану общественного порядка, собственности, 

прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций, учреждений от 

преступных посягательств. Полиция — составная часть системы органов внут- 

ренних дел РФ. 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ - одно из правомочий собственника (см. Собствен- 

ность). Заключается в праве потребления вещи, извлечения ее полезных 

свойств, соответствующих ее назначению (эксплуатация имущества, получение 

доходов, приносимых им, и др.). 

ПОНЯТИЕ - форма мысли, которая отражает общие и существенные 

признаки познаваемых предметов и явлений. Форма рационального познания. 

ПОПУЛИЗМ (лат. populus — народ) — 1) стиль в политике, опираю- 

щийся на примитивные лозунги, апеллирующий к настроениям масс и спекули- 

рующий на внушаемости больших групп людей; 2) черта политического лиде- 

ра, склонного к демагогии, т. е. к заведомо невыполнимым обещаниям и пус- 

тым разговорам. 3)Политическая деятельность, в основе которой лежит стрем- 

ление добиться своих целей, обращаясь к широким народным массам с обеща- 

ниями быстрых и простых решений сложных социальных и экономических 

проблем. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (лат. post после + industria 

деятельность): 

- 1. Одно из определений современного общества. Особенности постин- 

дустриального общества, по мнению ряда ученых, состоят в преобладании сфе- 

ры услуг над сферой производства; в изменении социальной структуры, в фор- 

мировании которой решающую роль играют критерии профессии, образования 

и знаний; в создании новых интеллектуальных технологий; в информатизации и 

компьютеризации общественной жизни и др. 

- 2.общество, где основной производительной силой выступают наука и 

новые интеллектуальные технологии. Большинство работников заняты в сфере 

обслуживания (торговля, транспорт, финансы, здравоохранение, досуг, наука, 

образование). 

ПОТЕРПЕВШИЙ - в уголовном процессе — лицо, которому престу- 

плением нанесен моральный, физический или имущественный вред. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ - использование произведенного в обществе продукта 

в процессе удовлетворения потребностей. Виды потребления: производствен- 

ное (средств производства и рабочей силы); непроизводственное (материаль- 

ных благ и услуг населением и организациями непроизводственной сферы — 

управления, науки, образования и др.); личное (материальных благ и услуг на- 

селением). 

ПОТРЕБИТЕЛЬ — это тот, кто приобретает и использует товары и ус- 

луги для удовлетворения своих потребностей (человек, фирма, общество). По- 

требитель в экономике стремится совершать рациональный выбор, т. е. удовле- 

творять свои потребности с наименьшими затратами ограниченных средств. 

Потребитель, как и производитель, испытывает на себе влияние проблемы ог- 

раниченных возможностей и участвует в ее разрешении. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА - в экономике - средняя или полная 

стоимость определенного количества потребительских товаров, приобретаемых 

в течение какого-либо периода времени. 

ПОТРЕБНОСТЬ — надобность, нужда в чем-либо, требующая удовле- 
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творения. Это определенная форма связи живых организмов с внешним миром, 

необходимая для существования и развития индивида, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом. Неудовлетворение потребности может 

привести либо к изменению нормальной жизнедеятельности организма, либо к 

его гибели. Для животных характерно использование предметов потребностей, 

которые в готовом виде даны природой; для человека — производство предме- 

тов потребностей. В зависимости от задач изучения потребностей в современ- 

ной науке применяются различные классификации. В самом общем виде можно 

выделить три группы потребностей: 

1. Естественные потребности. По-другому их могут называть биологиче- 

скими, физиологическими, органическими, природными. Это потребности лю- 

дей во всем том, что необходимо для их существования, развития и воспроиз- 

водства. К естественным относятся, например, потребности человека в пище, 

воздухе, воде, жилище, одежде, сне, отдыхе и т. п. 

2. Социальные потребности. Они связаны с тем, что человек принадлежит 

к обществу, занимает в нем определенное место. К социальным относятся, на- 

пример, потребности в трудовой деятельности, созидании, творчестве, в соци- 

альной активности, общении с другими людьми, т. е. во всем том, что является 

продуктом общественной жизни. 

3. Идеальные потребности — потребности, связанные с познанием чело- 

веком окружающего мира и своего места в нем, познанием смысла своего су- 

ществования. 

Потребности являются источником активности людей. Процесс удовле- 

творения потребностей выступает как целенаправленная деятельность. Каждая 

из трех групп потребностей вызывает соответствующие виды деятельности: ма- 

териальную (производственную), социально-политическую и духовную. По- 

требности динамичны, изменчивы. Они носят исторический характер и зависят 

от уровня культуры человеческого общества и отдельного человека. Чем более 

богата, разнообразна, развита жизнь общества, тем богаче, разнообразнее по- 

требности людей. В процессе вовлечения человека в различные сферы и виды 

деятельности на базе удовлетворенных потребностей возникают новые. Источ- 

ник развития потребностей — взаимосвязь между производством и потребле- 

нием материальных и духовных благ. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА — понятие, характеризующее правовой статус (по- 

ложение) человека по отношению к государству, его возможности и притязания 

в экономической, социальной, политической и культурной сферах. Свободное и 

эффективное осуществление прав человека является одним из основных при- 

знаков гражданского общества и правового государства. Общепризнанным 

является деление прав человека на следующие группы: 1) гражданские или 

личные права (право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, право 

на владение имуществом и др.); 2) экономические права (право на труд, свобо- 

ду предпринимательства и пр.); 3) социальные права (право на социальное 

обеспечение, охрану здоровья, медицинскую помощь и др.); политические 
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(право на объединение, мирные публичные мероприятия — собрания, митинги 

и др.; право на участие в государственных делах и пр.); 5) культурные (право на 

образование, право доступа к культурным ценностям, право пользования учре- 

ждениями культуры и др.); 6)экологические права (право на благоприятную ок- 

ружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и др.). 

Права человека закреплены в ряде основополагающих международных 

документов (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., международные пакты 

о правах человека 1966 г. и др.), а также конституциях и законах государств. 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА - совокупность норм, характери- 

зующих правовой статус гражданина. Под правами человека понимается гаран- 

тируемая законом мера возможного поведения индивида. Свобода человека оп- 

ределяется как узаконенная возможность поступать в соответствии со своей во- 

лей, отсутствие стеснений, ограничений деятельности человека. Виды прав и 

свобод человека: гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО - высший орган исполнительной власти. В РФ Пра- 

вительство состоит из председателя, его заместителей и министров. Председа- 

тель Правительства назначается Президентом РФ с согласия Государственной 

Думы. Состав Правительства определяется Президентом по представлению 

Председателя Правительства. Правительство РФ разрабатывает и представляет 

Государственной Думе бюджет и обеспечивает его исполнение; обеспечивает 

проведение в России единой финансовой, кредитной и денежной политики, а 

также единой политики в области культуры, образования, здравоохранения; 

осуществляет управление федеральной собственностью; осуществляет меры по 

обеспечению обороноспособности страны и др. 

ПРАВО — 1. система общеобязательных социальных норм, охраняемых 

силой государства. С помощью права государственная власть регулирует пове- 

дение людей и их коллективов, оказывает юридическое, т. е. предусмотренное 

нормами права, воздействие на развитие общественных отношений в масшта- 

бах всего общества. Главное отличие права от других социальных регуляторов 

(обычая, морали и т. д.) состоит именно в том, что соблюдение его норм обес- 

печивается государственным принуждением (т. е. возможностью заставить пра- 

вонарушителя исполнять нормы права путем применения силы правоохрани- 

тельных органов). Право охватывает все важнейшие аспекты общественной 

жизни. Единая система права внутренне дифференцирована (разделена) на ряд 

отраслей, каждая из которых имеет свою сферу регулирования. Кроме того, 

существует деление права на международное, которое создается совместно не- 

сколькими государствами, и национальное, целиком находящееся в ведении 

одного государства; 

- 2. наряду с изложенной точкой зрения, согласно которой право характе- 

ризуется как продукт деятельности государства (такое право принято называть 

позитивным, т. е, положительным, реальным правом), издревле известна также 

теория естественного права. В соответствии с этой теорией, право не создано 

никем, оно возникло объективно, из самой природы человека, общества, окру- 
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жающего мира. В связи с этим право рассматривается как императив (безус- 

ловное, категорическое требование, повеление), стоящий выше государства и 

закона, выступающий по отношению к ним в качестве образца, идеала и одно- 

временно критерия справедливости. В этом смысле (как образец и критерий 

справедливости) право представляет собой прежде всего совокупность неотчу- 

ждаемых (неотъемлемых) и принадлежащих каждому человеку от рождения 

прав и свобод (например, право на жизнь, личное достоинство, свободу и лич- 

ную неприкосновенность, право иметь собственность и др.). В наше время 

принципы и нормы естественного права, сердцевину которого составляют пра- 

ва человека, становятся общечеловеческой ценностью. С наибольшей полнотой 

естественное право отражено в таких международных правовых документах, 

как Хартия прав человека (сюда входит и Всеобщая декларация прав человека), 

Конвенция о правах ребенка и др. Многие демократически ориентированные 

страны, в том числе и Россия, в процессе национального законотворчества опи- 

раются на общепринятые принципы и нормы естественного права, вошедшие в 

документы международного права, и уже включили в свои национальные кон- 

ституции разделы о правах человека. Идет активный процесс сближения, 

взаимообогащения позитивного и естественного права: естественное право 

служит постоянным источником идей гуманизма, справедливости, свободы; в 

свою очередь, позитивное право придает этим идеям силу общеобязательной, 

охраняемой государством нормы поведения — силу закона, делая желанную 

свободу людей реальной. 

- 3.одна из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе. В 

политической и юридической науке нет единого подхода к определению поня- 

тия «право». Существует определение права как системы общеобязательных 

норм (правил) поведения, установленных или санкционированных государст- 

вом 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, запре- 

тах, условиях их возникновения и реализации. Право имеет оценочный харак- 

тер, являясь нормативно закрепленной справедливостью. Государство же, опи- 

раясь на право, формулирует и издает законы, в которых отражаются общест- 

венные представления о правомерном и неправомерном, дозволенном и запре- 

щенном. Нормы права общеобязательны, формально определены, обеспечены 

принудительной силой государства. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС — совокупность прав и обязанностей человека, 

занимающего определённое положение. 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ — способность иметь права и обязанности. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА — важнейший элемент общей духовной куль- 

туры. В правоведении выделяют правовую культуру общества и правовую 

культуру личности: 

1. Правовая культура общества — система овеществленных и идеальных 

элементов, относящихся к сфере действия права. 

Она включает правовые идеи, правовые нормы, правоотношения, право- 
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вые учреждения, правовые традиции, стереотипы поведения и др. 

Фундаментом правовой культуры является нравственная и политическая 

культура. 

2. Правовая культура личности — это сплав правовых знаний, ориентации 

на утверждение правовых ценностей, правомерного поведения. 

Правовая культура личности проявляется: а) в знании действующего за- 

конодательства, прежде всего конституции, основных прав, свобод и обязанно- 

стей; б) в уважительном отношении к праву; в) в поведении, соответствующем 

предписаниям юридических норм, в соблюдении прав других людей и добросо- 

вестном выполнении своих обязанностей. Правовая культура предполагает на- 

личие таких нравственных личностных качеств, как совестливость, справедли- 

вость, честность, чувство собственного достоинства, доброта. Высокий уровень 

правовой культуры — один из существенных признаков правового государст- 

ва. 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО (нем. Rechtsstaat) — демократическое го- 

сударство, организация и деятельность которого основаны на праве и связаны 

с правом. 

Центральная идея теории и практики правового государства — естест- 

венные и неотчуждаемые права человека. Отличительными признаками право- 

вого государства являются: 

1) верховенство права (правового закона) во всех областях государствен- 

ной и общественной жизни; 2) гарантированность прав человека; 3) разделение 

государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную; 4) 

взаимная ответственность государства и личности. 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) провозгласила Россию 

правовым государством (ст. 1, гл. 1). Его формирование в нашей стране — 

сложный процесс, связанный, в частности, с необходимостью преодоления сте- 

реотипов правового нигилизма, повышения правовой культуры государствен- 

ного управления и граждан, совершенствования судебной системы, становле- 

ния демократической политической культуры и др. 

ПРАВОМОЧИЕ - предусмотренная законом возможность участник пра- 

воотношения осуществлять те или иные действия или требовать каких-либо 

действий от других участников правоотношений. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ — 1.это любое деяние (действие или без- 

действие), нарушающее какие-либо нормы права. В числе признаков правона- 

рушения следующие: это всегда деяние, т. е. действие или бездействие; это 

деяние противоправное, нарушающее нормы права, но не мысли; это деяние, 

опасное для общества, наносящее ему вред; это деяние виновное, т. е. совер- 

шенное лицом, способным осознать недопустимость (противоправность) своего 

поведения и связанных с ним последствий. Следовательно, правонарушение яв- 

ляется противоправным, общественно опасным, виновным деянием. В силу 

этих причин оно влечет за собой юридическую ответственность. Поскольку 

степень общественной вредности противоправного деяния может быть различ- 

ной, на основании этого признака правонарушения подразделяют на две груп- 
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пы: проступки и преступления. Преступление — самый опасный вид пра- 

вонарушения. 

- 2.Противоправное поведение, нарушающее( правовые нормы и прино- 

сящее вред конкретным людям и обществу. По степени общественной опасно- 

сти правонарушения делятся: гражданские правонарушения; дисциплинарные 

проступки; административные проступки; преступления (уголовные правона- 

рушения). 

ПРАВООТНОШЕНИЕ — это урегулированное нормами права общест- 

венное отношение, участники которого имеют юридические права и обязанно- 

сти, обеспеченные силой государства. 

Правоотношение всегда представляет собой двухстороннюю связь: в лю- 

бом правоотношении участвуют две стороны (граждане и организации, госу- 

дарственные органы и граждане и т. д.), связанные между собой правами и обя- 

занностями, которые четко определяют меру (границу, рамки) возможного и 

должного поведения участников правоотношения. Например, правоотношения 

купли-продажи, урегулированные соответствующей статьей (ст. 454) Граждан- 

ского кодекса РФ, обязывают продавца передать покупателю купленную вещь и 

дают ему право требовать уплаты денег за нее, а покупателя обязывают выпла- 

тить требуемую сумму и дают ему право получить купленную вещь. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ - группа преимущественно го- 

сударственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране 

правопорядка и законности, защите прав и свобод человека. 

ПРАВОПОРЯДОК - система общественных отношений, урегулиро- 

ванных правом; воплощенная в жизнь законность, результат ее осуществления. 

ПРАВОПРЕЕМСТВО - переход прав и обязанностей от одного лица к 

другому. В международном праве — переход прав и обязанностей от одного 

государства к другому. 

ПРАВОСЛАВИЕ - одно из трех направлений современного христи- 

анства. 

ПРАВОСОЗНАНИЕ - форма индивидуального и общественного соз- 

нания (см. Сознание), отражающего право и пути его реализации. Правосозна- 

ние складывается из знаний, чувств, мотивов, установок, отношений к праву. 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - способность иметь права и нести обязанно- 

сти, т.е. быть субъектом прав и обязанностей. 

ПРАКТИКА (греч. praktike деятельный, активный) - практическое зна- 

ние, умение. В философии — все многообразие деятельности людей, освоение 

и преобразование окружающего природного и социального мира. 

ПРЕАМБУЛА (лат. preambulus идущий впереди, предшествующий)- 

вводная часть международного договора, закона, другого правового акта, разъ- 

ясняющая его принципы и цели. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - в экономике — количество товаров и услуг, нахо- 

дящихся на рынке, предложенных для продажи. 

ПРЕДМЕТ ТРУДА - составной элемент средств производства, то, из че- 

го производятся различные продукты. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - самостоятельная, инициативная дея- 

тельность человека, направленная на производство товаров или услуг с целью 

получения прибыли. Предпринимательство осуществляется гражданами на 

свой риск, под ответственность своего имущества. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - форма чувственного познания, образ предметов и 

явлений, сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия на ор- 

ганы чувств человека. 

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesidens сидящий впереди)- глава государства во 

многих современных государствах с республиканской формой правления. Объ- 

ем полномочий президента в республиках разного типа неодинаков. В прези- 

дентской республике президент возглавляет правительство и не несет ответст- 

венности перед парламентом. В парламентской республике исполнительная 

власть сосредоточена у правительства, которое формируется победившей на 

выборах партией (или блоком партий). В президентско-парламентской (сме- 

шанной) республике правительство несет ответственность и перед президен- 

том, и перед парламентом. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - форма республиканского правле- 

ния (см. Форма правления), характеризующаяся рядом признаков: прямое все- 

народное избрание президента, совмещение в лице президента полномочий 

главы государства и главы правительства; относительная независимость испол- 

нительной власти от законодательной; отсутствие у президента права роспуска 

парламента и др. 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ (лат. praesumptio предположе- 

ние)- принцип, в соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а не- 

устранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

ПРЕСТИЖ (лат. praesffgium обман) социальный - оценка обществом 

или социальной группой общественной значимости тех или иных позиций, ко- 

торые занимает человек. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Признаки преступле- 

ния: противоправность (запрещено уголовным законом); общественная опас- 

ность (наносит вред обществу и отдельным гражданам); виновность (вина су- 

ществует в формах умысла и неосторожности); наказуемость. 

ПРЕРОГАТИВА (лат. praerogare первым запрашивать)- исключительное 

право, принадлежащее какому-либо государственному органу или должност- 

ному лицу. 

ПРАВОСУДИЕ - деятельность судов, направленная на укрепление за- 

конности и правопорядка. Согласно Конституции, правосудие в РФ осуществ- 

ляется исключительно судом на основе действующего законодательства. Соз- 

дание чрезвычайных судов не допускается. Разбирательство дел во всех судах 

открытое. Не допускается заочное рассмотрение уголовных дел. Судопроизвод- 
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ство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В судо- 

производстве возможно участие присяжных заседателей. 

ПРЕТЕНЗИЯ (лат. praetedere приводить в качестве наказания) - за- 

явление права на обладание чем-либо, на получение чего-либо. 

ПРЕЦЕДЕНТ (лат. praecedens идущий впереди, предшествующий) – в 

праве — в некоторых странах один из источников права. Прецедентом называ- 

ют решение суда или какого-либо другого государственного органа, вынесен- 

ное по конкретному делу и обязательное при рассмотрении аналогичных дел в 

последующем. 

ПРИБЫЛЬ - в экономике — превышение полученных по итогам хозяй- 

ственной деятельности доходов над расходами. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus — частный) — передача принадле- 

жащих государству предприятий, средств транспорта, жилых помещений и т. п. 

в частную собственность на основе выкупа или безвозмездно. Конкретные 

формы приватизации различны: бесплатная раздача гражданам; аренда с после- 

дующим выкупом; преобразование государственных предприятий в акционер- 

ные общества; выкуп предприятий на конкурентной основе. 

ПРИВИЛЕГИЯ (лат. privilegium частное, особое право) - преиму- 

щественное право, льгота. 

ПРИГОВОР - решение, вынесенное судом в результате судебного раз- 

бирательства уголовного дела и устанавливающее виновность подсудимого, 

меру наказания виновному, другие правовые последствия признания виновно- 

сти или невиновности подсудимого. 

ПРИРОДА — термин, употребляющийся в нескольких значениях. Наи- 

более распространенными являются: 1) весь окружающий мир в его многооб- 

разных формах; 2) характеристика природы как совокупности естественных ус- 

ловий существования и развития человеческого общества (среда обитания и 

источник ресурсов для производства и повседневной жизни). Все активнее ис- 

пользуется и термин «вторая природа», обозначающий созданные человеком 

материальные условия жизнедеятельности. Человек неразрывно связан с при- 

родой, постоянно с ней взаимодействует: человек — часть природы по проис- 

хождению и существованию; природа играет громадную роль в хозяйственной 

деятельности человека; природа служит источником вдохновения для авторов 

произведений искусства; она способна благотворно воздействовать на здоровье 

человека и оптимистическое восприятие мира; человек несет ответственность 

за бережное отношение к природе. 

ПРИСВАИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства, основанный на 

присвоении человеком того, что дает природа. 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - участники судебного заседания, обра- 

зующие независимую от профессиональных судей коллегию. Присяжные засе- 

датели выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого, а также 

о наличии или отсутствии отягчающих его вину обстоятельств. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД — труд, создающий осязаемые про- 

дукты или предметы, являющиеся товарами. 
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ПРОГНОЗ (греч. prognosis предвидение, предсказание) - заключение о 

перспективах развития какого-либо процесса на основе анализа имеющихся на 

данный момент сведений. 

ПРОГРЕСС (от лат. progressus — движение вперед) — 1) направление 

развития, для которого характерны переход от низшего к высшему, от простого 

к сложному, движение к более совершенному и передовому, изменение к луч- 

шему. Социальный прогресс — развитие людей, человечества в направлении к 

лучшему, более совершенному состоянию; 2) успех, достигнутый по сравнению 

с прошлым. Вопрос о критериях прогресса остается дискуссионным. В качестве 

таковых называют: развитие научных знаний; совершенствование нравственно- 

сти; развитие производительных сил; увеличение меры свободы, предоставляе- 

мой человеку обществом. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ - отношения между людьми 

по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ. Основой производственных отношений являются отношения собственно- 

сти. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ — стоимость минимально не- 

обходимого человеку набора благ, жизненных средств, позволяющих поддер- 

живать здоровье человека, его жизнедеятельность. Этот минимально необходи- 

мый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг принято 

называть «потребительской корзиной».Продовольственная часть «потребитель- 

ской корзины» — это минимальный набор продуктов питания, необходимых 

для жизнедеятельности взрослых, роста и развития детей, сохранения здоровья 

в пожилом возрасте. Набор непродовольственных товаров (одежда, обувь, по- 

стельное белье, предметы первой необходимости, школьно-письменные товары 

и т. п.) должен удовлетворить потребности в них с учетом возрастных особен- 

ностей для защиты организма от воздействия окружающей среды, а также для 

организации быта. Минимальный набор услуг (жилищно-коммунальные, транс- 

портные услуги и т. п.) признан удовлетворить потребность в жилье, организа- 

ции быта, передвижении. На основании набора благ «потребительской корзи- 

ны» и данных об уровне цен на продукты питания, непродовольственные това- 

ры и услуги производится стоимостная оценка установленного набора, к кото- 

рой добавляются расходы по обязательным платежам и сборам в расчете на ме- 

сяц. Таким образом определяется сумма минимально необходимых ежемесяч- 

ных расходов (прожиточный минимум), которая считается границей бедности. 

Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, семья счита- 

ется малоимущей. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — человек, фирма, предприятие, изготавливающие 

и продающие товары и предоставляющие услуги. Производитель — главное 

действующее лицо экономической деятельности. Производитель в экономике 

стремится поступать рационально, т. е. получать большую прибыль с наи- 

меньшими затратами. Он участвует в решении основной экономической про- 

блемы — рациональном использовании ограниченных ресурсов. Действуя в 

различных экономических системах, производитель выбирает соответствую- 
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щие той или иной форме организации хозяйственной жизни способы рацио- 

нального поведения и решения вопросов, что, как и для кого производить. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — выпуск товаров и услуг в расчете на 

единицу затрат ресурсов, задействованных в процессе производства. Один из 

показателей эффективности производства и экономики в целом. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - важнейший показатель эффек- 

тивности производства, измеряется количеством времени, затраченного на про- 

изводство единицы продукции, или количеством продукции в единицу време- 

ни. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ - совокупность человеческого (рабо- 

чая сила) и вещественного (предметы труда и средства труда) факторов произ- 

водства. 

ПРОИЗВОДЯЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства, основанный на пре- 

образовании природы, на производстве материальных благ, которые в природе 

в готовом виде отсутствуют. 

ПРОКУРАТУРА (лат. заботиться, управлять) - система государствен- 

ных органов, осуществляющих надзор за точным и единообразным исполнени- 

ем законов всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами, обеспечивающими законность и правопорядок. 

Работники прокуратуры участвуют в судебных заседаниях в качестве обвини- 

телей. 

ПРОЛОНГАЦИЯ (лат. prolongatio удлинение) - в праве — продление 

срока действия договора, векселя, займа и др. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ (лат. promulgatio публичное объявление)- в праве - 

официальная публикация, обнародование закона, другого юридического акта. 

ПРОТЕКТОРАТ (лат. protector охранитель, защитник) - форма зави- 

симости слабой страны от более сильной. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. protectio защита, покровительство)- в эко- 

номике — политика, направленная на ограждение национальных производите- 

лей от иностранной конкуренции. 

ПРОТЕСТ (лат. protestari торжественно заявлять, свидетельствовать) 

- решительное возражение против чего-либо. В праве — заявление о несогла- 

сии с каким-либо решением. В финансах — официальное удостоверение факта 

неуплаты по векселю. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ - одно их трех направлений современного хри- 

стианства. Общее название различных вероучений (кальвинизм, лютеранство и 

др.), возникших в ходе Реформации как протест против католической церкви. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ - массовые общественные органи- 

зации, объединяющие по профессиональному признаку трудящихся с целью 

защиты их экономических и социально-культурных прав. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - принцип избирательного пра- 

ва, согласно которому избиратели голосуют на выборах за или против кандида- 

тов непосредственно и лично. 

ПСИХИКА (греч. psychikos душевный) - особая форма отражения дейст- 
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вительности, высшей формой которой является сознание. Психика — основан- 

ная на работе мозга способность отражать действительность в форме ощуще- 

ния, восприятия, представления, а у людей проявляющаяся также в памяти, 

внимании, мышлении, воле и др. 

ПСИХОЛОГИЯ (от греч. psyche — душа и logos — учение, наука) — 

наука о законах и механизмах развития и функционирования психики как осо- 

бой формы жизнедеятельности. Область знаний о внутреннем — психическом 

— мире человека. Для современного обществознания психология очень важна, 

она позволяет изучать сложные механизмы, лежащие в основе многих социаль- 

ных явлений (например, поведения толпы или функционирования власти). 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО (лат. gus publikum) — часть системы действую- 

щего права, суперотрасль, включающая отрасли, которые обеспечивают общий 

(публичный) интерес. Публичное право регулирует отношения государства, 

его органов с гражданами, общественными объединениями, хозяйственными 

структурами, отношения между государственными органами. Для публично- 

правовых отношений, в отличие от отношений частноправовых, характерно не- 

равноправие сторон. Одной из них обычно выступает государство либо его ор- 

ган (должностное лицо), обладающее властными полномочиями. 

Публичное право включает конституционное (государственное), админи- 

стративное, финансовое, уголовное, международное публичное право. 

ПУТЧ (нем. Putsch) - государственный переворот, совершенный неболь- 

шой группой заговорщиков. 
 

Р 
РАБОТНИК - физическое лицо, вступившее в трудовые правоотношения 

с работодателем, т. е. являющееся стороной трудового договора (контракта). 

РАБОТОДАТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, предоставляю- 

щее работу и являющееся стороной по трудовому договору (контракту). 

РАБОЧАЯ СИЛА — способность человека к труду; совокупность физи- 

ческих, умственных, моральных и иных духовных возможностей человека, а 

также его навыки и умения, позволяющие выполнять определенный вид работ, 

обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и каче- 

ства изготовляемой продукции или оказываемых услуг. Рабочая сила развива- 

ется и обогащается в процессе трудовой деятельности, в процессе обучения,  

повышения квалификации и переквалификации работника. Рабочая сила обла- 

дает стоимостью и потребительной стоимостью. Последняя заключается в ее 

способности создавать прибавочную стоимость и реализуется в процессе про- 

изводства. 

На динамику стоимости влияют две противоположные тенденции. НТП, 

повышая требования к качеству рабочей силы, вызывает рост ее стоимости.  

Одновременно рост производительности труда, снижая цену товаров и услуг, 

ведет к снижению стоимости рабочей силы. Она изменяется в зависимости от 

уровня экономического развития страны, природно-климатических, социально- 

культурных условий жизни и уровня производительности труда в отдельных 
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отраслях экономики. Потому по-прежнему остается сложной проблема воспро- 

изводства рабочей силы и определения ее реальной стоимости. 

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ - норма продолжительности рабочего времени из 

расчета на календарную неделю (в Российской Федерации — 40 часов). 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ- установленный законодательством, правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора отрезок 

времени, в течение которого работник должен выполнять свои трудовые обя- 

занности. 

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА - цена, при которой величина спроса равняется 

величине предложения. Она всегда находится на пересечении кривых спроса и 

предложения. 

РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - принцип избирательного права, 

согласно которому каждый участвующий в выборах имеет одинаковое количе- 

ство голосов. 

РАДИКАЛИЗМ (лат. radix корень)- 1. В политике — характеристика 

идеологии и деятельности, в основе которых лежит стремление к коренному, 

решительному изменению существующего порядка. — 2. образ мыслей и дей- 

ствий, направленных на коренные, решительные преобразования в какой- 

нибудь сфере жизнедеятельности; политическое движение, течение, требующее 

коренных реформ от государства, а в случае кризиса системы государственной 

власти готовое и к революционным действиям «снизу». 

РАЗВИТИЕ- 1. В философии — направленное движение, изменение. 

— 2. универсальное свойство всех без исключения материальных и иде- 

альных объектов, включая биологические, биосоциальные, социальные и инди- 

видуально-психические системы, проявляющееся в закономерном, направлен- 

ном изменении (движении) от «свернутого» к «развернутому» состоянию, осо- 

бенно в смысле восхождения от низшего и малозначащего к высшему и полно- 

ценному. Развитие бывает экстенсивным (за счет количественного увеличения 

уже имеющихся элементов и факторов) и интенсивным (за счет возникновения 

и развития качественно новых форм и элементов). Кроме того, развитие может 

происходить плавно, эволюционно и скачкообразно, прерывисто, револю- 

ционно. 

Наконец, развитие может принимать экзогенные формы (носит поверхно- 

стный, внешний характер) и эндогенные формы (носит глубинный характер, ис- 

точник развития находится внутри самого развивающегося объекта). В процес- 

се прогрессивного развития внутренний запас жизнедеятельности организма, 

системы увеличивается, равно как усиливаются и обогащаются взаимосвязи с 

изменяющейся окружающей средой. 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ — передача государством 

функций прямого хозяйственного управления на уровень предприятий. При 

разгосударствлении происходит, как правило, приватизация части государст- 

венной собственности, замена административного управления хозяйством ры- 

ночным регулированием, развитие частного предпринимательства. Разгосудар- 

ствление более широкое понятие, чем приватизация, поскольку передача пол- 
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номочий государственных органов предприятиям может происходить и без 

приватизации. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – 1. Принцип, согласно которому законода- 

тельная, исполнительная и судебная власти действуют самостоятельно, имеют 

строго определенные полномочия и не вмешиваются в сферу компетенции дру- 

гих. Реализация принципа разделения властей предполагает формирование сис- 

темы сдержек и противовесов, т.е. инструментов контроля властей друг за дру- 

гом. Цель разделения властей — предотвращение концентрации власти в том 

или ином органе государства, злоупотребления властью. 

- 2. норма или принцип построения политической системы в современ- 

ных обществах, провозглашающих себя демократическими, формально исклю- 

чающих монополию какого-либо органа власти, порождающую деспотизм и 

бесправие. Реально же принцип разделения властей осуществляется не только  

нормативно (юридически) через законом закрепленные полномочия исполни- 

тельных, законодательных и судебных органов, но и через гражданскую ак- 

тивность населения, контролирующего как органы местного самоуправления, 

так и органы центральной власти через общественные организации и средства 

массовой информации (СМИ). 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА — 1. обособление различных видов трудовой 

деятельности; механизм экономического, прежде всего рыночного, сотрудниче- 

ства людей, предполагающий, что различные их группы сосредотачиваются на 

выполнении строго определенных работ, т. е. специализируются. В истории из- 

вестны три крупных общественных типа разделения труда: выделение ското- 

водческих племен (отделение скотоводства от земледелия как основы экономи- 

ки); отделение ремесла от земледелия; обособление торговли. Разделение труда  

на каждой стадии развития человечества приводило к развитию трудового опы- 

та, навыков, знаний человека, совершенствованию им орудий труда, улучше- 

нию качества и увеличению количества изготовляемой продукции и услуг, раз- 

витию потребностей, спроса и рыночных связей. В настоящее время предметом 

особых исследований является мировое разделение труда, система мировой 

специализации, в которой каждая страна стремится занять свою, наиболее эко- 

номически выгодную нишу, а также разделение труда, связанное с положением 

и ролью различных социальных и профессиональных групп внутри той или 

иной страны. 

-2.такая организация хозяйственной деятельности, при которой каждый 

экономический агент специализируется в тех отраслях производства, где имеет 

какие-то преимущества. 

- 3. специализация трудовой деятельности. Техническое разделение труда 

выражается в расчленении труда на ряд операций в пределах предприятия. Об- 

щественное разделение труда представляет собой выделение сфер (промыш- 

ленность, сельское хозяйство, наука и др.) и отраслей деятельности в соответ- 

ствии с определенными социальными функциями. 

РАЗУМ И РАССУДОК — два уровня мыслительной деятельности. 

Функции рассудка в процессе познания заключаются в мыслительном упорядо- 
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чивании, систематизации явлений, фактов, предметов, в выявлении между ними 

причинно-следственных, логических и функциональных связей. Разум же, опи- 

раясь на рассудочные рабочие конструкции, всегда стремится выйти за пределы 

всяких конечных, в том числе и логических, форм, за пределы всякой статисти- 

ки, стремится найти универсальную динамическую связь между развивающи- 

мися объектами. Если рассудок способен лишь классифицировать факты и яв- 

ления, приводить знания в определенный статичный порядок, то разум, опира- 

ясь на рассудок, раскрывает сущность и динамику изменения действи- 

тельности. 

РАНТЬЕ(франц. rente рента, ежегодный доход) — лица, не связанные с 

деловой активностью и живущие на доходы, получаемые от ренты, от ценных 

бумаг, от вложенного в какое-либо коммерческое предприятие финансового ка- 

питала. Участвуют в мобилизации капиталов, процессах их перераспределения 

и аккумуляции в кредитной системе. В более широком, социальном смысле 

рантье — это паразитарная прослойка населения, чаще всего отдельные избы- 

точные бюрократические, псевдоуправленческие структуры, не занимающиеся 

общественно полезной деятельностью, но обеспечиваемые возможностью ма- 

нипулировать общественным мнением в своих интересах через зависимые от 

них СМИ. 

РАРИТЕТ — исключительно редкая, ценная вещь; диковинка, чудо, ше- 

девр. 

РАСА — исторически сложившаяся большая группа человечества, харак- 

теризующаяся общими наследственными признаками (цветом кожи, глаз, во- 

лос, формой лица и носа, психическим складом и т. д.), обусловленными един- 

ством природного происхождения и ареалом расселения. В широком смысле  

раса представляет собой форму, в которой характер человеческой популяции 

находит свое выражение в основном во внешних признаках — негроидная, ев- 

ропеоидная, монголоидная расы. Иногда к отдельным расам относят семитскую 

(арабы и евреи), индейскую и индо-бенгальскую. 

РАСИЗМ (лат. ratio категория, разряд)- теория и политика господства 

так называемых «высших» рас над «низшими». Исходит из антинаучных пред- 

ставлений о физической и психической неравноценности человеческих рас, 

подразделении их на высшие и низшие, отстаивании права первых главенство- 

вать над последними. Наиболее полно расовая теория представлена в трудах 

французского социолога Ж. А. Гобино (1816-1882), основоположника расово- 

антропологической школы в социологии. Пытался доказать, что отдельные ра- 

сы отличаются якобы не только физически, но и духовно, что смешение нерав- 

ных рас обуславливает вырождение «более культурных» рас, упадок и гибель 

их культуры. Единственной способной к культурному развитию и полноценной 

расой он считал «арийскую», германскую расу. Идеи Гобино были использова- 

ны в идеологии национал-социализма. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ - возможность определять дальнейшую судьбу вещи: 

передать ее в собственность другому лицу (по договору или по наследству), от- 
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казаться от права собственности на эту вещь (например, выбросить ее) или 

уничтожить. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - в экономике — фаза процесса воспроизводства, на 

которой произведенный в обществе продукт распределяется между отраслями  

производства, предприятиями, социальными группами, отдельными людьми. В 

современном обществе распределение приводит к разделению произведенной 

стоимости на ряд потоков: то, что расходуется на расширение производства; то,  

что используется на социальные программы и содержание государственного 

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

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - денежные средства, направляемые на финан- 

совое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ - счет предприятия, объединения, организации в 

банке для хранения денежных средств и ведения текущих расчетов в наличной 

и безналичной форме. 

РАТИФИКАЦИЯ (лат. ratus решенный и facere делать) - утверждение 

высшим органом государственной власти (парламентом) международного до- 

говора, придающее ему юридическую силу. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ— основанное на разуме, логических доказатель- 

ствах, целесообразное. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ (лат. rationalis разумный)- 1. Ступень 

познавательной деятельности, на которой полученные в результате чувственно- 

го познания данные упорядочиваются, предпринимается попытка постичь сущ- 

ность познаваемых предметов и явлений, связей и отношений между ними. 

Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. 

— 2. одна из ступеней познавательного процесса, обеспечивающая по- 

стижение сущности познаваемых предметов и явлений. Рациональное познание 

отличается от чувственного познания своим понятийным, абстрактно- 

теоретическим (связанным только с мыслительной деятельностью) характером. 

Его концентрированным воплощением является мышление — активный про- 

цесс обобщенного отражения действительности в системе понятий, категорий и 

т. д. Человеческое мышление связано неразрывными узами с речью и языком — 

определенной знаковой системой (естественной и искусственной). Рациональ- 

ное познание имеет три основные формы: понятие, суждение и умозаключе- 

ние. Понятие — это мысль, отражающая общие и существенные свойства 

предметов, явлений и процессов реальной действительности. Суждение — это 

мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете или явлении. Умо- 

заключение — форма отображения в мышлении системы суждений, связанных 

между собой отношением логического следования. На основе этих форм стро- 

ятся гипотезы; доказательство последних — путь к теории, т. е. законченной 

форме целостного описания какой-то стороны действительности в системе по- 

нятий, связанных логически непротиворечивыми, последовательными и обос- 

нованными отношениями. Теория как высшее достижение рационального по- 

знания опирается на совокупность достоверных чувственных данных и логиче- 
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ски четко объясняет свой предмет. 

РАЦИОНАЛИЗМ — 1. совокупность философских направлений, де- 

лающих центральным пунктом познания разум, мышление и рассудок. Его сто- 

ронники считали силу человеческого познания неограниченной. 

- 2.философское направление, признающее только разум (но не чувство, 

не образ, не интуицию, не подсознание) основой познания и главным фактором 

общественного развития. Однако обращение к разуму как единственному ис- 

точнику знаний и критерию истины, принижение роли образного, эмоциональ- 

ного, эстетического и интуитивного мышления, его ментальных особенностей 

неизбежно приводило к односторонним, оторванным от реальной социальной 

жизни выводам, к формированию новой «рациональной догматики» (прояви- 

лось в позитивизме, марксизме, прагматизме). 

РЕАКЦИЯ (лат. re против + actio действие) - в политике — активное 

сопротивление общественному прогрессу, стремление закрепить отжившие по- 

рядки. 

РЕАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - договор, при заключении которого одного со- 

глашения сторон недостаточно, необходима передача вещей или денег. 

РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ - расходы, которые кредитор произвел или дол- 

жен будет произвести для восстановления нарушенного права, утраченного или 

поврежденного имущества. 

РЕВАНШ (франц. revanche отплата, возмездие) - в политике — дея- 

тельность, направленная на то, чтобы взять верх над победившим противником, 

восстановить утраченные позиции, порядки. 

РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ - с философской точки зрения два есте- 

ственных, диалектически обоснованных способа развития любых природных, 

социокультурных, психофизических и иных систем. 

РЕВОЛЮЦИЯ(от лат. revotutio — откатывание, круговорот, поворот, 

переворот) - коренное, глубокое, качественное, скачкообразное изменение со- 

стояния развивающегося объекта или переворот в какой-либо отдельной облас- 

ти культуры (науке, искусстве, технике, быту, педагогике и т. д.). Коренной пе- 

реворот в какой-либо сфере (научно-техническая революция, промышленная 

революция, демографическая революция и др.). Социальная революция приво- 

дит к ликвидации существующих общественных и политических порядков, ус- 

тановлению новой власти. ЭВОЛЮЦИЯ — медленное, постепенное качест- 

венно-количественное изменение, приводящее с течением времени и при опре- 

деленных условиях к глубоким качественным сдвигам. Революционный пере- 

ход от одного общественно-политического строя к другому чаще всего носит 

насильственный характер в противоположность эволюции, которая основана на 

медленном, постепенном изменении мирными средствами. 

РЕГРЕСС (РЕДУКЦИЯ) (от лат. regressus — обратное движение, воз- 

вращение, движение назад) — 1.направление развития, для которого характер- 

ны переход от высшего к низшему, изменения к худшему, возвращение к из- 

жившим себя структурам, понижение уровня организации, утрата способности 

к выполнению тех или иных функций. Примером регресса в обществе может 
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служить переход от демократии к тоталитаризму, к авторитаризму. 

- 2.контрразвитие; понятие, противоположное по смыслу прогрессу; тип 

развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, от сложного 

к элементарному, от более информационного к менее информационному, от со- 

стояния с более гибкими и подвижными связями и отношениями к системе бо- 

лее косной, малоподвижной, не способной к адекватному реагированию на 

внутренние и внешние изменения. Содержание регресса составляют процессы 

деградации, распада, увеличения энтропии, понижения уровня самоорганизации 

системы, утраты ею способности к выполнению тех или иных жизненно важ- 

ных функций. 

РЕГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ - налог, средняя налоговая ставка которого 

увеличивается по мере сокращения дохода и уменьшается по мере его роста. 

РЕЙТИНГ (англ. to rate оценивать, определять класс)- в политике — 

степень популярности политика, партии, движения, которая устанавливается по 

итогам социологических опросов, экспертных оценок. 

РЕКВИЗИТЫ (лат. requsitum необходимое)- установленные законом обя- 

зательные данные или элементы юридических, коммерческих документов (век- 

сель, чек и др.), делающие их действительными. 

РЕКВИЗИЦИЯ - изъятие имущества в интересах общества при стихий- 

ных бедствиях, авариях и т.п. (например, изъятие личного автотранспорта для 

эвакуации жителей). 

РЕКЛАМА (лат. Reclame - выкрикиваю)- публичное оповещение фирмой 

потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, дос- 

тоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. По законодатель- 

ству РФ – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств ин- 

формация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, 

которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать 

или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 

идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. 

РЕЛИГИЯ (от лат. religio — совестливость, набожность, святыня, 

предмет, культ) —1. мировоззрение, совокупность представлений, осно- 

вывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), ко- 

торые являются предметом поклонения. Религия является одной из форм обще- 

ственного сознания. Она предполагает принятие в качестве абсолютно досто- 

верных определенных утверждений (догматов), а также определенных правил 

поведения, установленных Богом. Среди религий различают монотеистические 

и политеистические (см. Политеизм). Также среди них выделяют националь- 

ные (например, конфуцианство в Китае, синтоизм в Японии, иудаизм в Израиле 

и др.) и мировые (христианство, ислам, буддизм). Конституция Российской 

Федерации гарантирует всем гражданам право на свободу совести, свободу ве- 

роисповедания, которая предполагает, что каждый человек вправе исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними при условии соблюдения законов. 
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- 2. совокупность взглядов на мир, соответствующее поведение и специ- 

фические действия, которые, как правило, основываются на вере в сверхъ- 

естественное (Бога, богов, духов, Небо и т. д.). Сверхъестественное в этом слу- 

чае выступает как безусловный источник высших сил, как высшая субстанция, 

сосредоточившая в себе базовые, метафизические ценности, как главная святы- 

ня и предмет поклонения. Через религиозное мировоззрение и мироощущение 

осуществляется духовная связь мира земного (тварного) и мира небесного (бо- 

жественного, внематериального, вечного, идеального). Все религии подразде- 

ляются на политеистические (многобожие) и монотеистические (единобожие), 

а также на архаичные (тотемизм, фетишизм), племенные, национально- 

государственные (синтоизм, иудаизм, индуизм) и мировые (буддизм, христиан- 

ство, ислам). В структуре религии содержится три основных элемента: религи- 

озное сознание (религиозная идеология и религиозная психология); религиоз- 

ный культ (символическая реализация религиозных потребностей и верований 

через проповеди, молитвы, обряды, праздники и т. л.); религиозные организации 

(церкви, монастыри, секты, религиозные общины и пр.). В современной социо- 

логии религия рассматривается и как одна из форм духовной культуры, один из 

фундаментальных институтов общества и как сфера общественного сознания,  

специфический тип мировоззрения и мироощущения. 

Несмотря на секуляризацию и рационализацию общественного сознания, 

происходившие в мире в XIX—XX вв., религия в тех или иных формах продол- 

жает оставаться важной составляющей общественной культуры, т. к. по- 

прежнему существует тайна вечного и бесконечного мира и тяга человека к 

приобщению к ней, внутренняя потребность в непосредственной духовной свя- 

зи с неким Абсолютом, центром всеобщего духовного стремления. Религия бу- 

дет существовать постольку, поскольку есть непознанное, влияющее на жизнь 

людей и поскольку существует человеческая потребность в духовной опоре на 

высшие, неизменные ценности. 

РЕЛИГИИ МИРОВЫЕ — буддизм, христианство, ислам (см. соответст- 

вующие статьи). Мировыми они называются потому, что, в отличие от нацио- 

нальных религий (индуизма, иудаизма, синтоизма и др.), имеют межнациональ- 

ный характер, огромное число последователей в разных странах и для них не 

существует социальных границ среди прихожан. Перед идеальным предметом  

поклонения они все равны. 

РЕЛИГИИ ПРИМИТИВНЫЕ (ПЕРВОБЫТНЫЕ) - религиозные веро- 

вания первобытных людей, выступавшие в формах тотемизма, фетишизма, 

анимизма. Тотемизм — поклонение какого-либо рода, племени животному или 

растению как своему мифическому предку и защитнику. Постепенно тотемизм 

обрастал значительным количеством ритуалов, магией (колдовством), под ко- 

торой понимаются действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъ- 

естественным путем на окружающий мир.   От магии неотделим и фетишизм 

(от слова «фетиш» — магическая вещь) — вера в магические свойства раз- 

личных предметов (амулетов, фигурок, камней и т. д.). Магия и фетишизм в ка- 

честве пережитков сохраняются и поныне в рамках многих современных веро- 
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ваний (даже мировых религий), хотя и осуждаются официальной церковью. Бо- 

лее поздней формой первобытных верований являлся анимизм — вера в духов 

(предков, животных, растений, явлений природы). В анимизме многие ученые 

видят не только самостоятельную форму религиозных представлений, но и ос- 

нову для возникновении современных религий. 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ - наука, изучающая происхождение, сущность, 

формы религий мира, специфику религиозного сознания и др. 

РЕЛЯТИВИЗМ — философская точка зрения и методологический прин- 

цип, согласно которому все знания, все этические, эстетические и религиозные 

ценности рассматриваются как относительные, ограниченные во времени и 

пространстве и сравнимые с другими аналогичными, альтернативными ценно- 

стями. Относительность каких-либо достижений в различных областях культу- 

ры обуславливается преходящими конкретно-историческими условиями, в ко- 

торых создавались ценности, а также психофизическим состоянием индивидов, 

их воспринимающих и использующих. 

РЕМЕЙК — новая или обновленная версия, трактовка, интерпретация 

старых сюжетов, исторических событий, явлений в научных работах, учебни- 

ках, кинофильмах, публицистических статьях, литературно-художественных 

произведениях, устных выступлениях. 

РЕНЕГАТ — человек, из конъюнктурных побуждений изменивший сво- 

им прежним убеждениям, идеалам, партии, политическому лагерю и перешед- 

ший в лагерь противника; вероотступник, изменник. 

РЕНЕССАНС (ВОЗРОЖДЕНИЕ) - эпоха в истории европейской куль- 

туры, переходная от Средневековья к Новому времени, от аграрной цивилиза- 

ции к цивилизации индустриальной (в Италии XIV—XVвв., в других странах 

Европы — XV—XVI вв.). В это время на базе возрождаемых античных духов- 

ных ценностей сформировалось новое представление о человеке как самостоя- 

тельной творческой личности, способной «продолжить дело Бога на Земле». В 

противовес католическому церковному миросозерцанию эпоха Ренессанса по- 

родила жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, создала высокие 

образцы реалистического искусства, ознаменовалась великими открытиями и 

изобретениями, пробуждением интереса к литературе, искусству, философии 

Древней Греции и Рима. 

К наиболее известным деятелям Ренессанса можно отнести поэта-монаха 

Петрарку, философов Манетти, Фичино, Пикоделла Мирандоллу, Джордано 

Бруно, политических деятелей Лоренцо Медичи и Никколо Макиавелли, ху- 

дожников Джотто, Беллини, Веронезе, Джорджоне, Боттичелли, Рафаэля, Дю- 

рера, Гольбейна, Босха, Тициана, Леонардо да Винчи, скульпторов Микеланд- 

жело и Донателло, ученых Галилея и Коперника, драматурга Шекспира и т. д. 

РЕНТА (лат. reddere возвращать)- доход с капитала, имущества или зем- 

ли, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (нем. rentabel доходный, прибыльный) - в эконо- 

мике один из важнейших показателей работы микроэкономической структуры 

(предприятия, фирмы, коммерческого учреждения и пр.). Определяется как от- 



198  

ношение прибыли к себестоимости продукции или к сумме затрат на производ- 

ство. То есть рентабельность отражает степень использования материальных,  

трудовых и финансовых ресурсов. Доходность, выгодность, прибыльность – 

показатель эффективности деятельности предприятия, характеризующий уро- 

вень отдачи от затрат и степень использования средств. 

РЕПАРАЦИИ — в международном праве вид материальной ответствен- 

ности, состоящей в возмещении причиненного ущерба от агрессии государст- 

вом, совершившим агрессию, государству, подвергшемуся нападению; явление, 

по смыслу противоположное контрибуции. 

РЕПАТРИАЦИЯ — возвращение на родину военнопленных и граждан- 

ских лиц, оказавшихся во время войны за пределами своей страны в качестве 

насильственно переселенных и используемых как дешевая (рабская) рабочая 

сила. Репатриация также — возвращение на родину эмигрантов с восстановле- 

нием в правах гражданства. Репатриация займов — возвращение в страну обли- 

гаций, размещенных среди иностранных держателей за границей, осуществляе- 

мое путем скупки государством, их выпустившим, или его гражданами. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ - представительность, показательность; ха- 

рактеристика административной, художественной, политической и пр. деятель- 

ности, направленной на выделение и утверждение тех принципов, идей и цен- 

ностей, которые служат интересам возвышения престижа, авторитета власти 

тех или иных элитарных слоев общества. 

РЕПРЕССИЯ (лат. repressio подавление) - наказание, карательная мера, 

применяемая государством. 

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ — внешняя солидность, почтенность, досто- 

инство, делающие невозможными панибратство, фамильярные отношения, 

плохое исполнение своих обязанностей. 

РЕСПУБЛИКА (лат. res publica общественное дело; государство)— 

1.форма правления, при которой глава государства избирается, а законодатель- 

ная власть принадлежит выборному представительному органу — парламенту. 

- 2.одна из двух основных форм государственного правления, при кото- 

рой высшая государственная власть осуществляется коллегиально, чаще всего 

высшими представительными органами, избираемыми народом на определен- 

ный срок. Республика — наиболее распространенная в современном мире фор- 

ма правления. Различают президентскую, парламентскую и смешанную рес- 

публики. В президентской республике президент избирается всенародным го- 

лосованием (внепарламентским путем), что обеспечивает ему прочную леги- 

тимность и относительную независимость от парламента; президент не только 

глава исполнительной власти, но и глава государства, и главнокомандующий 

вооруженными силами (США, страны Латинской Америки, постепенно утвер- 

ждается и в России). Парламентскую республику отличает прежде всего то, что 

правительство формируется не президентом, который к тому же и сам избира- 

ется парламентом, а лидером победившей на парламентских выборах партии. 

Он же автоматически становится и премьер-министром, то есть главой испол- 

нительной власти. Назначение в правительстве получают, как правило, актив- 
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ные функционеры той же победившей на парламентских выборах партии (пар- 

тии, получившей в парламенте большинство мест). Контроль за деятельностью 

партии власти в парламенте и правительстве осуществляет в основном парла- 

ментская оппозиция, пресса, высшие судебные инстанции. Правительство и 

премьер-министр всецело ответственны перед парламентом. Президентские 

полномочия в парламентской республике минимальны и символичны, в от- 

дельных случаях президент действует как третейский судья, разрешая противо- 

речия между парламентскими фракциями, между премьер-министром и оппо- 

зицией, между законодательной и исполнительной властью (Италия, Индия, 

Германия, Австрия, Израиль, Греция, Исландия, Финляндия, Мальта). Среди 

республиканских форм правления встречаются и смешанные, сочетающие в се- 

бе признаки президентской и парламентской республики (Франция; по мнению 

некоторых политологов, Россия). 

РЕСТИТУЦИЯ (лат. restitutio восстановление) - в праве — возврат сто- 

ронами, заключившими сделку, всего полученного по ее условиям имущества, 

если сделка признана недействительной. В международном праве реституцией 

называют возвращение одним государством незаконно захваченного во время 

войны имущества другому государству. 

РЕСУРСЫ (лат. resurgere восстанавливаться, возрождаться)- 1. за- 

пасы, источники чего-либо. В политике — средства и возможности, которые 

могут быть использованы для достижения политических целей вопреки сопро- 

тивлению других лиц или групп (авторитет, закон, влияние, насилие, убежде- 

ние, традиции, страх и др.). 

—2. любые материальные источники, которые используются как средст- 

ва создания благ, удовлетворяющих повседневные жизненные потребности лю- 

дей, и приносят пользу. 

Ресурсы, поступающие на рынок в избытке, беспрепятственно и больши- 

ми партиями, ценятся ниже и используются менее эффективно, чем дефицит- 

ные, необходимые лишь там, где они могут принести наибольшую выгоду. 

Экономисты различают пять основных ресурсов: земля, труд, капитал, 

управление, информация. Земля с ее недрами и труд (рабочая сила) — первич- 

ные экономические ресурсы; капитал, управление, информация — вторичные. 

Капитал — это производственный продукт взаимодействия земли и труда. Он 

создается благодаря накоплению, т. е. ограничению нынешнего потребления в 

надежде расширить потребление в будущем. Капитал может принимать веще- 

ственную (физическую), денежную и информационную форму. Деньги стано- 

вятся капиталом тогда, когда они инвестируются, т. е. вкладываются в про- 

изводство в ожидании возвращения вложений с некоторой прибавкой (прибы- 

лью). Капитал в полной форме также называют ресурсом, созданным челове- 

ком, в отличие от ресурса, созданного природой (полезные ископаемые, вод- 

ные, лесные ресурсы, животный мир, воздух и т. д.). 

Ресурсы еще называют факторами производства. Кроме вышеозначен- 

ных, к факторам производства относят инфраструктуру, энергетику, экологию, 

науку, предпринимательство, технологии. 
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РЕТРОГРАД (лат. retrogradus идущий назад) -противник прогресса, че- 

ловек отсталых взглядов. 

РЕФЕРАТ — краткое письменное или устное изложение содержания 

первоисточника (монографии, статьи, сборника статей, доклада и т. д.) или не- 

скольких источников по определенной теме. 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. referendum то, что должно быть сообщено) — 1) 

принятие избирателями окончательного решения по конституционным, законо- 

дательным или иным внутри- и внешнеполитическим вопросам; 2) всенарод- 

ный опрос, норма принятия законов или решение особо важных государствен- 

ных вопросов путем всеобщего голосования (пример референдума — принятие 

всенародным голосованием Конституции РФ в декабре 1993 г.). Объектом ре- 

ферендума выступает не кандидат или список кандидатов на определенную 

должность, а определенный вопрос: закон, законопроект, конституция, поправ- 

ка к ней, политическая или важная социальная проблема. Референдумы могут 

быть общенациональными и местными, обязательными или факультативны- 

ми, решающими или консультативными. В последнем случае определяется ли- 

бо окончательное решение судьбы того или иного вопроса, акта, проблемы, ли- 

бо выявляется лишь воля, мнение избирателей по тому или иному вопросу, ре- 

шение по которому осуществляется государственными органами. Референдум 

— важный элемент так называемой непосредственной демократии. 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА - группа, круг людей, чье поведение и взгля- 

ды воспринимаются как эталонные в определенной социальной среде, на кото- 

рых многие люди ориентируются в поисках духовных ценностей, в выработке 

стереотипов поведения, мироощущения, мировоззрения. 

РЕФЛЕКСИЯ (лат. refiexio загибание, переворачивание)- 1. размышле- 

ние человека о своем внутреннем состоянии, склонность анализировать свои 

переживания. 

— 2.принцип философского мышления, направленный на осмысление и 

самопознание субъектом внутренних психологических актов и состояний. 

Предполагает направление внимания на деятельность собственной души, как 

особый источник знания — внутренний опыт, в отличие от ощущений, т. е. 

внешнего опыта. 

Рефлексия является сопутствующим моментом любого рода философст- 

вования и предполагает наличие определенного опыта размышления над самим 

собой. Такая склонность к размышлениям над собственным «Я» проявляется, 

как правило, уже в зрелом возрасте и означает обретение человеком свободы 

мышления, способности к анализу происходящего в его собственном сознании. 

РЕФОРМА (от фр. reforme — преобразование) — 1.осуществляемое 

сверху правящими кругами изменение какой-либо существенной стороны об- 

щественной жизни при сохранении основ существующей социальной структу- 

ры (например, реформы П. А. Столыпина в России начала XX в.). Термин «ре- 

форма» характеризует и основательное изменение в какой-либо сфере общест- 

венной жизни. Например, в политической сфере — переход от монархии к рес- 

публике, изменения в избирательной системе; в экономической сфере — при- 



201  

ватизация, новая налоговая система. Реформы могут быть прогрессивными (на- 

пример, снижение налогового бремени) и регрессивными (например, введение 

цензуры в средствах массовой информации). 

— 2.в отличие от революции, постепенное, эволюционное преобразова- 

ние, переустройство какой-либо стороны общественной жизни, порядков, уч- 

реждений при сохранении основ существующего строя. 

Современные социальные и политические науки великие реформы («ре- 

волюции сверху») признают такими же социальными аномалиями, как и вели- 

кие революции. Оба эти способа решения острых социальных проблем проти- 

вопоставляются органической, здоровой практике «перманентного инноваци- 

онного процесса в саморегулирующемся гражданском обществе. Не лечить уже 

запущенную болезнь «терапевтически», с помощью реформ или с помощью 

«хирургического вмешательства», т. е. революционными методами, а занимать- 

ся постоянной профилактикой прогнозируемых наукой социальных проблем — 

вот главная задача современных прогрессивных политических элит. 

РЕФОРМАЦИЯ— разнородное социально-политическое и религиозно- 

идеологическое движение XVI— XVII вв., охватившее большинство стран За- 

падной и Центральной Европы и направленное, прежде всего, против средневе- 

ковой католической церкви, против папства. Началась с пересмотра основных 

догматов католицизма, но уже скоро приобрела характер политической и идео- 

логической борьбы с ним (выступления гуситов, учения Лютера, Цвингли, 

Кальвина, социальное движение под руководством Т. Мюнцера). В этой борьбе 

родилась новая разновидность христианства — протестантизм, важнейшей 

идеей которого была необходимость личной ответственности человека перед 

Богом без всяких посредников в виде клира, священства. Реформация привела к 

продолжительным религиозным войнам за свободу совести, за независимость 

национальных государств от папской теократии, в результате которых, в ряде 

европейских государств утвердились религиозные   и политические свободы в 

их бюргерском понимании. Реформация оказала серьезное влияние на развитие 

социально-критического мышления, раннебуржуазных идеалов «правового го- 

сударства» и «гражданского общества», новых предпринимательских ориента- 

ции в хозяйственной практике, буржуазной идеализированной трудовой этики. 

РЕЦЕССИЯ - сокращение совокупного производства товаров и услуг в 

стране, продолжающееся шесть или более месяцев. 

РИГИДНОСТЬ — в широком смысле негибкость, оцепенелость, закос- 

тенелость взглядов, форм управления, политических действий; неспособность 

корректировать программу деятельности в соответствии с изменившейся си- 

туацией, с требованием времени. 

РИГОРИЗМ — строгое, неуклонное, ортодоксальное проведение какого- 

либо принципа в жизнь; строгое следование каким-либо правовым, моральным 

нормам, идеологическим предписаниям, исключающим всякие компромиссы. 

«РИМСКИЙ КЛУБ» — международная неправительственная организа- 

ция, основанная итальянским экономистом А. Печчеи и его сторонниками в 

1968 г. с целью «углублять понимание особенностей развития человечества в 
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эпоху научно-технической революции». Включает около ста ученых, общест- 

венных деятелей, бизнесменов из более чем 30 стран, преимущественно разви- 

тых капиталистических государств. Основные направления деятельности: об- 

суждение и стимулирование исследований глобальных проблем, содействие 

формированию мирового общественного мнения в отношении этих проблем, 

диалог с руководителями государств по поводу возможных путей пре- 

дотвращения антропологической, психологической и культурной катастроф, 

вероятность которых в XXI в. неуклонно возрастает. Прогнозы развития чело- 

вечества до 2100 г., предложенные «Римским клубом», основаны на системном 

анализе и кибернетических методах. Деятельность РК в мире оценивается не- 

однозначно, тем не менее его теоретические доктрины (концепция «нового гу- 

манизма» и пр.) оказали определенное влияние на общественное мнение и раз- 

витие научных исследований во многих странах мира. 

РИТУАЛ (лат. ritus обряд, обычай) - закрепленный традицией набор жес- 

тов и слов, исполняемых специально подготовленными лицами. Ритуал имеет 

символическое значение, играет роль социальной нормы. 

РОК-МУЗЫКА — тип современной (конец XX — начало XXI в.) моло- 

дежной музыкальной культуры, сложившейся на основе рок-н-ролла и бит- 

музыки. В рок-музыке синтезированы элементы негритянского городского пе- 

сенно-танцевального фольклора, вокально-инструментальных модификаций 

блюза, музыки кантри и т. д. Современная рок-музыка представлена множест- 

вом стилевых форм и направлений; выделяют шесть основных стилевых групп: 

мэйнстрим-рок (сохраняет преемственность с традиционными формами рок- 

музыки), поп-рок, фолк-рок (опирается на фольклорные традиции), джаз-рок, 

арт-рок (нацелен на сближение с классическим искусством) и авангардный рок 

(экспериментальное направление). В рок-искусстве существуют политически 

инертные и бунтарско-анархистские направления, группы, проповедующие 

идеи отчуждения, бегства от действительности и, наоборот, идеи активного,  

подчас деструктивного вмешательства в эту действительность. Одни рок- 

группы воспевают мистику, чертовщину, культ необузданной силы, сексуаль- 

ную свободу, другие — призывают к любви, спасению, борьбе с наркоманией. 

Редкие высокохудожественные образцы рок-музыки все чаще перемежевыва- 

ются с псевдомузыкальной коммерческой халтурой, низкопробной развлека- 

тельной «попсой», ориентированной на стандартно-усредненные вкусы массо- 

вого юного потребителя. 

РОКОКО — архитектурный и декоративный стиль в репрезентативном 

искусстве Западной Европы XVII— XVIII вв., развивавшийся в основном как 

стиль промежуточный между барокко и классицизмом. Для рококо характерны 

некоторая асимметрия композиций, изысканная сложность форм за счет обилия 

деталей, насыщенная и вместе с тем уравновешенная структура декора в ин- 

терьерах, сочетание ярких и чистых цветных тонов с белым и золотым цветами. 

В искусстве рококо господствует причудливое, прихотливое чередование и со- 

четание всевозможных орнаментов (орнаментальный ритм). Стиль рококо дос- 

тиг своего высшего развития во Франции при дворе Людовика XV. 
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РОМАНТИЗМ — идейное и художественное движение в европейской 

культуре, охватившее все виды искусства, литературы и философии, расцвет 

которого приходится на конец XVIII — начало XIX в. Для романтизма свойст- 

венно обращение к внутреннему, индивидуальному миру чувств, переживаний, 

к самой проблеме раскрепощения личности, ее свободной художественной са- 

мореализации. В романтизме воспеваются глубокие любовные чувства, отре- 

шенность от «суеты», культ одиночества, странствий и приключений. К плеяде 

выдающихся романтиков разных стран можно отнести поэтов: Шиллера, Бай- 

рона, Шатобриана, Жуковского, Лермонтова; философов: Лессинга, Шеллинга, 

Гердера, Шлейермахера; живописцев: Фридриха, Делакруа, Кипренского, Тро- 

пинина; композиторов: Бетховена, Вебера, Шумана, Шопена, Вагнера, Глинку; 

писателей: Гюго, Жорж Санд и др. 

РОТАЦИЯ (лат. rotatio круговое, вращательное движение) - в политике 

— периодическое обновление состава какого-либо полномочного органа. 

РЫHOK— 1. форма организации экономических связей между произво- 

дителем и потребителем, при которой объем купли-продажи товаров и услуг, а 

также цены на них формируются в условиях свободной конкуренции на основе 

объективно действующего закона стоимости и закона спроса и предложения. - 

2. система отношений добровольного обмена материальными благами между 

покупателями (потребителями) и продавцами (производителями), основанная 

на использовании денег и обеспечивающая эффективное решение экономиче- 

ских проблем. В социальном смысле рынок — механизм объединения людей в 

процессе удовлетворения ими социально-экономических потребностей. В пра- 

вовом смысле рынок — это процесс обмена правами на обладание той или иной 

вещью, имуществом, требующий равноправия действующих экономических 

субъектов, наличия развитой системы частной и смешанной собственности, 

свободы выбора, свободы принятия экономических решений, свободы обмена, 

предпринимательства, гарантий конкуренции, неприкосновенности всех видов 

собственности, возможности получения личной выгоды. 

С позиций ценообразования и характера конкуренции существуют сле- 

дующие модели рынка: совершенной конкуренции; монопольный; олигополъ- 

ный; монополистической конкуренции. Последние три модели относятся к типу 

«несовершенной конкуренции». 

В зависимости от объектов купли-продажи рынок подразделяется на ры- 

нок товаров и услуг; труда (рабочей силы); информации и научно-технических 

разработок; ценных бумаг и ссудных капиталов; инвестиций; средств производ- 

ства и т. д. По территориальному признаку различают рынки местные, нацио- 

нальные и мировой рынок. По уровню насыщенности товарами различают ры- 

нок равновесный, дефицитный и избыточный. По механизму функционирования 

рынок бывает свободным, монополизированным, государственно- 

регулируемым и деформированным. По характеру продаж рынок бывает опто- 

вый и розничный. 

Наконец, по степени зрелости различают неразвитый, развитый и фор- 

мирующийся рынки. Развитый рынок имеет соответствующую развитую ин- 
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фраструктуру, в которую входят: банковская система, информационно- 

биржевая система, система страхования и аукциона. 

Рынок, хотя и способствует эффективному распределению и использова- 

нию ограниченных ресурсов общества, быстрому устранению дефицита това- 

ров и услуг, внедрению новейшей техники и технологии, координации эконо- 

мической деятельности без административного вмешательства, его нельзя счи- 

тать идеальным механизмом экономической деятельности общества. Рынок не 

в состоянии ликвидировать безработицу и инфляцию, обеспечить социальную 

защиту малоимущих слоев общества, оптимизировать структурные сдвиги в 

производстве в долговременной перспективе, защитить себя от кризисных яв- 

лений и от монополий, предотвратить глубокую социальную дифференциацию, 

разделение на бедных и богатых. Современная рыночная экономика развивает- 

ся как экономика «смешанная», в которой активным экономическим субъектом 

выступает и государство, с одной стороны, поддерживающее рыночные «пра- 

вила игры», с другой — социальные институты (школы, медицина, дороги, ми- 

лиция, пожарная охрана, национальная оборона, наука и т. д.), которыми част- 

ный бизнес не занимается. 

2. место, где встречаются покупатели и продавцы товаров для совершения 

покупки и обмена товаров. 

3. система экономических отношений, связанных с обменом товаров и 

услуг. Эти отношения основаны на взаимодействии основных участников рын- 

ка — производителей и потребителей. Совершаемые ими взаимовыгодные 

сделки (соглашения) формируют спрос, предложение, равновесную (рыноч- 

ную) цену. Рынок координирует таким образом деятельность производителей 

и потребителей. Признаки рынка: неограниченное число участников; абсолют- 

но свободный доступ для любого производителя товаров и услуг; наличие у 

каждого участника конкурентной борьбы полного объема информации о ситуа- 

ции (о ценах, спросе и предложении, размерах получаемой прибыли и т.д.); мо- 

бильность материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, необходи- 

мых для производства товаров и услуг; невозможность участников рыночных 

отношений оказывать влияние на решения, принимаемые другими производи- 

телями. В современной экономике существует целая система рынков, состоя- 

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

инвестиций; рынка валюты и ценных бумаг; рынка научно-технических разра- 

боток; рынка информации. 

РЫНОК ТРУДА — сфера формирования спроса и предложения на ра- 

бочую силу (способность человека к труду). Рынок труда состоит из людей, 

продающих рабочую силу, и предприятий, покупающих ее. 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА — 1.экономическая система, основанная 

на многообразии форм собственности на средства производства, свободе 

предпринимательства, рыночном ценообразовании. В рыночной системе хозяй- 

ствования совместные действия отдельных продавцов и покупателей формиру- 

ют спрос и предложение, а также определяют ответы на главные экономичес- 

кие вопросы: что, как и для кого производить? Связь между конкурирующими 
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производителями осуществляется через рыночный механизм цен. Рыночную 

экономику характеризует ограниченное вмешательство государства в хозяйст- 

венную деятельность. 

- 2.экономика, основанная на принципах свободного предпринимательст- 

ва, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного 

ценообразования, конкуренции, договорных отношений между хозяйствующи- 

ми субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность. Иными словами, в рыночной экономике только решение самих 

потребителей, поставщиков ресурсов и частных фирм определяет структуру 

распределения ограниченных ресурсов (максимум потребностей удовлетворя- 

ется при минимуме затраченных средств), в которой вся совокупность эконо- 

мических отношений регулируется рыночным механизмом (посредством сис- 

темы рынков, цен, прибыли, убытков при наличии конкуренции). 

Рыночная экономика, наконец, — это система экономических отношений 

по поводу купли-продажи товаров и услуг, осуществляемой с помощью денег в 

условиях плюрализма всех форм собственности, свободной конкуренции и це- 

нообразования. Обмен взаимными выгодами — подлинное начало рыночной 

экономики — зародился в глубокой древности, когда люди не знали еще, что 

такое капитал, прибыль, собственность и деньги. Но уже точно представляли 

себе, какую выгоду они могут получить, обменивая свой товар, имеющийся у 

них в избытке, на чужой, которого им не достает. Данная система позволяет 

наиболее эффективно использовать ресурсы производства, устанавливать оп- 

тимальную структуру народного хозяйства, а также объем производства това- 

ров и услуг. Рыночная экономика дает возможность обеспечивать минимиза- 

цию издержек производства и обращения, достигать максимальной прибыли, 

разумеется удовлетворяя сугубо эгоистические потребности человека. 

РЭКЕТ - шантаж, вымогательство, осуществляемые путем угроз и наси- 

лия. В российском законодательстве термин «рэкет» не используется. 

С 
САКРАЛЬНОЕ — священное, рассматриваемое и переживаемое верую- 

щими как мистическая, сверхрассудочная ценность, внушающая чувство благо- 

говейного страха или почтения, находящаяся вне рационалистического, крити- 

ческого осмысления (относится к религиозным культам, обрядам, ритуалам, а 

также к отдельным личностям, приобретающим якобы сверхъестественные 

свойства, качества). 

САЛЬДО (итал. saldo – расчет, остаток)- для бюджета – разность меж- 

ду всеми расходами и всеми доходами бюджета. 

САММИТ — встреча, переговоры правительственных делегаций двух 

или нескольких стран на высшем уровне; встреча и переговоры глав госу- 

дарств. 

САМОДЕРЖАВИЕ — особая монархическая форма правления, сходная 

с восточнодеспотической, при которой монарху (царю, императору, султану, 

хану, шаху и пр.) принадлежит не только вся полнота верховной власти, но и 
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осуществляется ее сакрализация (обожествление), а власть его уподобляется 

власти крупного вотчинника, которому принадлежат все земли, деревни, горо- 

да, находящиеся в пределах государства, а также люди с их движимым и не- 

движимым имуществом. Самодержавие, в отличие от абсолютизма западного 

типа, не предусматривает никакого баланса прав и обязанностей даже для при- 

вилегированных слоев общества; ценность верховной монаршей власти неиз- 

меримо выше ценности не только индивидуального, но и сословного права. Со- 

циальной базой самодержавия, особенно в период его становления, чаще всего 

выступал мелкий служилый и чиновный люд (мелкие феодалы в отличие от 

феодальной знати), часть духовенства, государственные крестьяне- 

промысловики, а также те городские слои населения, которые предпочитали 

гражданско-правовым ценностям ценности коллективистского, корпора- 

тивного, религиозно-морального порядка жизни (характерно для Российского 

государства XVI-XIX вв.). 

САМООКУПАЕМОСТЬ — форма организации труда, предполагающая 

возмещение предприятием текущих затрат за счет собственных доходов. 

САМОВОСПИТАНИЕ — сознательная деятельность по со- 

вершенствованию человеком самого себя, развитию своей личности. Оно пред- 

полагает наличие ясно осознанных целей, ценностей, идеалов. Можно выделить 

необходимые составляющие процесса самовоспитания. Это самоанализ, само- 

отчет и самоконтроль. Самовоспитание начинается с анализа человеком своих 

индивидуальных особенностей, скрытых возможностей и определения желае- 

мых достижений. Ожидаемых результатов самовоспитание может дать лишь 

благодаря особому желанию добиться каких-либо изменений в себе, собствен- 

ной воле, последовательности в достижении поставленных целей. Существуют 

различные приемы самовоспитания. К ним можно отнести самоободрение, са- 

мовнушение, самоприказ. Возможности человека совершенствовать себя, дру- 

гими словами, возможности самовоспитания безграничны. 

САМОКОНТРОЛЬ (от русск. само и фр. controle — проверка) — осоз- 

нание и оценка человеком своих собственных действий, психических процессов 

и состояний. Иными словами, это способность контролировать свои действия в 

соответствии с правилами поведения в обществе и собственной системой цен- 

ностей. Появление и развитие самоконтроля определяется требованиями обще- 

ства к поведению человека. 

САМООБРАЗОВАНИЕ — приобретение знаний путем само- 

стоятельных занятий, без помощи преподавателя (см. Образование). Кроме 

случаев, когда самообразование бывает вынужденным (например, в связи с бо- 

лезнью), существует необходимость непрерывного процесса самообразования и 

после окончания учебных заведений. Изменения в обществе, науке и технике 

требуют от человека постоянного соответствия требованиям, которые ему 

предъявляет меняющаяся социальная действительность и производственная 

деятельность. В связи с этим процесс самообразования сопровождает человека 

на протяжении всей жизни. 

САМООЦЕНКА - эмоциональное отношение человека к собственному 
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образу, которое складывается из представлений о себе и об отношении к себе 

других людей. 

САМОПОЗНАНИЕ - 1. деятельность человека, направленная на ос- 

мысление своих собственных действий, специфику своего духовного мира. —2. 

процесс познания личностью самой себя, своего «Я», своих возможностей (фи- 

зических, интеллектуальных, духовных, волевых), качеств, устремлений, вле- 

чений и т. д. в сопоставлении с достоинствами и недостатками окружающих ее 

людей и своим прошлым опытом; один из важнейших регуляторов жизнедея- 

тельности и поведения личности. Самопознание связано с такими процессами, 

как самооценка, самонаблюдение, но является гораздо более сложным процес- 

сом: сведения о себе человек получает не только в результате самонаблюдения 

и самооценки, но и из внешних источников, включая оценки окружающими его 

образа жизни и способов деятельности. Самопознание проявляется в жизни 

человека уже в раннем детстве (стремление ребенка отделить себя от физиче- 

ского мира), но по-настоящему заявляет о себе в подростковом возрасте (см. 

Тинейджеры), когда начинается осознание «духовного Я» — своих психиче- 

ских способностей, характера, нравственных качеств. Самопознание предпола- 

гает наличие у человека определенного опыта познавательной деятельности 

(навыков, умений и способностей получать достоверное знание). Самопозна- 

ние, связанное с получением знания о себе, активно влияет на дальнейшее са- 

моразвитие, самосовершенствование личности. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ (от русск. само и лат. realis — вещественный, 

действительный) — выявление и развитие индивидом личностных способно- 

стей, возможностей, дарований. Осуществляется в многообразной как индиви- 

дуальной, так и совместной деятельности, в ходе которой личность познает то, 

что ей дано природой, и развивает собственные потенции. Значительную роль в 

этом процессе играет самопознание, самообразование и самовоспитание. Наи- 

более полная реализация внутренних сил возможна в том случае, если лич- 

ность, вовлеченная в различные сферы и формы деятельности, стремится по- 

следовательно и целенаправленно претворять в жизнь значимые для нее цели, 

планы, идеи, проекты. 

САМОСОЗНАНИЕ — способность человека оценить себя, свои воз- 

можности, мысли, чувства, поступки и взять их под контроль; осознанное от- 

ношение к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведе- 

ния, переживаниям и мыслям, которое выражается в эмоционально-смысловой 

оценке своих субъективных возможностей. Данная самооценка выступает в ка- 

честве основания целесообразных действий и поступков индивида. Самосозна- 

ние — деятельность человека по осознанию себя, одновременно и по передел- 

ке, переустройству своего внутреннего мира, выход за границы того уровня са- 

моразвития личности, который был достигнут. Самосознание — способность и 

желание человека «перерастать самого себя». (Н. Бердяев), т. е. самосознание 

есть одновременно и самовоспитание. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ - самостоятельность какой-либо организованной 

социальной общности в управлении собственными делами. 
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САМОФИНАНСИРОВАНИЕ — более совершенная, чем самоокупае- 

мость, форма организации труда, при которой предприятие, фирма, учреждение 

не только организуют текущую деятельность за счет своих доходов, но и обес- 

печивают за их счет расширенное воспроизводство, обновление, модернизацию 

основных фондов (станков, оборудования, зданий, инфраструктуры производ- 

ственной), а также строительство и функционирование социальной инфра- 

структуры (жилье, столовые, здравницы, пансионаты, детские сады, молодеж- 

ные лагеря и т. д.). 

САНАЦИЯ — система мер, проводимых государством для улучшения 

финансового положения предприятий, фирм, банков с целью предотвращения 

их разорения, банкротства, с целью ликвидации убыточности предприятий и 

отраслей ввиду их социальной значимости. К мерам санации относятся выдача 

беспроцентных ссуд, субсидий, кредитов, налоговые льготы и т. д. 

САНКЦИЯ (лат. sanctio нерушимый закон, строжайшее постановление) 

- в праве — часть правовой нормы, в которой определяются последствия ее на- 

рушения. В международном праве — мера воздействия на государство, нару- 

шившее какие-либо договоры. 

САТЕЛЛИТ (лат. satelles спутник, сообщник)- государство, формально 

независимое, но фактически подчиненное другому, более сильному. 

САТИРА— вид комического; особо острая и язвительная форма коме- 

дийного, отрицающая саму сущность осмеиваемого явления или персонажа пу- 

тем контрастного противопоставления того и другого подразумеваемым высо- 

ким эстетическим и этическим идеалам. Идеалы в сатирических произведениях 

утверждаются как бы от противного, через обличение антиидеала. 

СБЕРЕЖЕНИЯ - добровольный отказ от удовлетворения сегодняшних 

потребностей в пользу будущих. 

СБОРЫ - виды обязательных налогов (платежей), которые вносятся 

предприятиями и гражданами в порядке оплаты услуг, оказываемых им госу- 

дарственными органами. 

СВОБОДА — 1.способность, возможность и желание человека думать, 

чувствовать и действовать беспрепятственно в какой-либо сфере жизни в соот- 

ветствии со своими интересами, потребностями, вкусами, идеалами, целями. 

Абсолютной свободы не может быть в принципе. Во все времена свобода кол- 

лективов и индивидов ограничивалась закономерностями развития окружаю- 

щего мира (природной и культурно-исторической заданностью, условиями, 

средой), интересами других людей и социальных групп, целых народов, мо- 

ральными и правовыми нормами. Реальное содержание свободы всегда зависе- 

ло от уровня развития общественной и индивидуальной культуры (экономика, 

политическая система, образование, мировоззрение), от уровня социализации 

индивида, его физических и духовных возможностей. Реальная свобода всегда 

относительна, сравнима, сопоставима с пониманием и состоянием свободы 

других эпох, народов, групп населения. Проблема свободы, кроме того, это еще  

и проблема соединения «свободы от» и «свободы для», т. е. внешней свободы 

со свободой внутренней, сопряженной с ответственностью перед людьми, 



209  

обществом, историей, высшими принципами жизни, собственной совестью. 

Свобода как необходимое условие гармоничного самораскрытия человека, ос- 

нованного на коллективном и индивидуальном опыте, есть главное содержание 

и главный критерий прогресса в его неогуманистическом понимании. 

- 2.Отсутствие принуждения, возможность поступать по своему усмотре- 

нию, в соответствии со своими интересами и целями. В философии — катего- 

рия, противоположная необходимости. 

- 3. способность человека действовать в соответствии со своими интере- 

сами и целями, осуществлять свой осознанный выбор и создавать условия для 

самореализации. Сквозь призму свободы человек определяет свои позиции, 

ориентиры жизни и деятельности. Проблема свободы по-разному осмыслива- 

ется на различных этапах исторического процесса, в различных типах социаль- 

ной организации общества. 

СВОБОДА СОВЕСТИ — право гражданина исповедовать любую рели- 

гию или не исповедовать никакой, быть верующим или атеистом, отправлять 

религиозные культы или свободно отстаивать атеистические убеждения. В ши- 

роком смысле свобода совести — это свобода внутренних убеждений мировоз- 

зренческой ориентации, свобода выбора высших духовных ценностей, пред- 

почтений. 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ - ограниченные террито- 

рии, где действуют особо льготные экономические условия для иностранных и 

национальных предпринимателей (льготный таможенный, арендный, налого- 

вый, валютный, визовый и трудовой режимы). Они создаются для решения 

внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно- 

технических проблем. Сюда относятся: свободные торговые зоны (базируются 

на отмене или смягчении таможенных пошлин и экспортно-импортного кон- 

троля над товарами, поступающими в зону и покидающими ее); свободные 

промышленные зоны (основываются не только на применении льготного торго- 

вого и таможенного режима, но и на льготном финансировании и налоговом 

режиме); банковские и страховые зоны (один из видов — «налоговые гавани»); 

технологические зоны (технологические парки, технополисы); комплексные зо- 

ны, использующие элементы разных типов зон. 

СДЕЛКА - в гражданском праве — действие гражданина или орга- 

низации — физического или юридического лица, направленное на установле- 

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Виды 

сделки: договор, завещание, доверенность и др. 

СДЕЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - заработная плата, величина ко- 

торой зависит от количества сделанной работы, измеряемого в штуках, литрах, 

килограммах и т.п. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ - один из главных микроэкономи- 

ческих показателей, определяемый общей суммой затрат предприятия (фирмы) 

на производство и реализацию единицы продукции; все издержки производст- 

ва, отнесенные к общему объему продукции, выраженные в денежной форме. В 

структуру издержек производства, учитываемых при определении СП, входят: 
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затраты на сырье, основные материалы и полуфабрикаты, покупные изделия, 

топливо, энергию, заработную плату, амортизационные отчисления; отчисле- 

ния на социальное страхование; затраты по сбыту продукции. К факторам сни- 

жения СП относятся: научно-технический прогресс, удобное территориальное 

размещение производства, природно-климатические условия, про- 

изводительность труда, интенсификация использования производственных 

мощностей, экономия материальных ресурсов, повышение качества (следова- 

тельно, и потребительной стоимости) продукции, сокращение затрат на обслу- 

живание производства и управления, оптимизация и рационализация самого 

процесса управления, совершенствование маркетинга и т. д. Снижение СП — 

важнейшее условие повышения уровня конкурентоспособности данной про- 

дукции на рынке, а также фактор увеличения добавочной прибыли. 

СЕГРЕГАЦИЯ (лат. segregatio отделение)- вид расовой дискриминации, 

отделение негров и других цветных народов от белых. 

СЕЗОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА- безработица, которая регулярно возника- 

ет в определенное время года. 

СЕКВЕСТР(лат. sequestrare отделять, отдавать на хранение) — запре- 

щение или ограничение использования какого-либо имущества, налагаемое ор- 

ганами государственной власти; ограничение государственных расходов на 

развитие каких-нибудь отдельных отраслей экономики, образования, культуры 

с целью сокращения дефицита бюджета (отрицательного сальдо)- его отдель- 

ных статей и обуздания инфляционных процессов. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. saecularis светский)- 1. В широком смысле — 

освобождение из-под влияния церкви: процесс освобождения общественного и 

индивидуального сознания, культуры от влияния церкви, религии; процесс об- 

ращения церковной собственности в светскую (чаще всего — в государс- 

твенную); изъятие каких-либо материальных ценностей из церковного владения 

и передача в ведение светских, государственных и местных органов власти или 

гражданских организаций. - 2.одно из центральных понятий обществоведения и 

религии, обозначающее процесс освобождения общества, различных его сфер 

от господства церкви. Начался этот процесс в XV в. с обращения государством  

церковной земельной собственности в светскую. В дальнейшем последовал по- 

степенный переход административных, судебных и других функций церковных 

институтов в ведение светских властей. С момента отделения церкви от госу- 

дарства началось стремительное развитие светской культуры. 

СЕЛЕНГ — особая денежно-имущественная операция, заключающаяся в 

передаче владельцем селенг-фирме за определенную плату прав на временное 

пользование и распоряжение своим имуществом или (что чаще) денежными 

средствами с безусловным возвратом того или другого по первому требованию 

в соответствии с договором. Договор же с селенг-фирмой может пре- 

дусматривать, помимо оплаты за временное пользование имуществом или де- 

нежными средствами, и различные премии владельцу, превышающие стои- 

мость имущества или размеры денежных средств, за счет прибыли, получаемой 

селенг-фирмой в результате особо удачного использования того или другого. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО — отрасль российского права, регулирующая 

личные и имущественные отношения между гражданами, возникающими из 

брака и принадлежности к семье, основой которого является Семейный кодекс 

РФ 1995 г. Согласно ему основными началами семейного законодательства яв- 

ляются защита семьи, материнства, отцовства и детства со стороны государст- 

ва, необходимость укрепления семьи, построение семейных отношений на чув- 

ствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед се- 

мьей всех ее членов, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 

дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможность судебной защиты этих прав, признание института 

брака в качестве необходимого юридического условия создания семьи. Семей- 

ное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, пре- 

кращения брака и признание его недействительным, регулирует личные иму- 

щественные и неимущественные отношения между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми, другими родственниками и иными лицами — а также оп- 

ределяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попече- 

ния родителей. Семейное право (семейное законодательство) состоит из Се- 

мейного кодекса РФ и принимаемых в соответствии с ним других федеральных 

законов, а также законов субъектов РФ. В нем действует приоритет норм меж- 

дународных договоров, имеющих силу для РФ, над внутренним законодатель- 

ством. 

СЕМЬЯ — 1.социальная группа, основанная на родственных связях (по 

браку, по крови). Члены семьи связаны общим бытом, взаимной помощью, мо- 

ральной и правовой ответственностью. Родительство и супружество получают 

социальную санкцию и правовое узаконение, а также общественную и государ- 

ственную поддержку, поэтому семья также рассматривается как социальный 

институт, это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены  

которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью. - 2.исторически изменяющаяся малая первичная социальная 

группа, универсальными признаками которой являются гетеросексуальная 

связь между супругами, дополняемая системой любовных и родственных от- 

ношений, общность быта (хозяйства), взаимопомощь, взаимоответственность. 

Семья обеспечивает воспроизводство населения (рождение и воспитание де- 

тей), их первичную социализацию, поддержание существования членов семьи и 

является основным носителем культурных образцов и ценностей. К основным 

историческим типам семьи относятся: матриархальная полиандрическая, пат- 

риархальная полигамная и моногамная, нуклеарная (состоящая из мужа, жены и 

детей). 

В современном обществе существуют в основном три типа семьи: тради- 

ционная, патриархальная с сильной экономической зависимостью женщины от 

супруга, с признанием его безусловного авторитета в вопросах жизнеобеспече- 

ния и моральных норм; эгалитарная («семья равных»), с взаимозаменяемостью 

супругов в решении бытовых проблем, с пропорциональным распределением 

домашних обязанностей между членами семьи, с установками на взаимопони- 
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мание и взаимоуважение; неполная семья, например, мать-одиночка и ребенок, 

два бездетных супруга и т. д. Существуют также и переходные типы семей, в 

которых ролевые установки мужчин носят более традиционный характер при 

необеспеченности экономическими возможностями. К основным функциям 

идеальной семьи (идеальная модель) относятся: репродуктивная (функция по 

воспроизводству потомства); сексуальная; воспитательно-социализаторская; 

экономическая (хозяйственная); социально-статусная; эмоционально- 

психологическая; духовная; досуговая. Институт семьи тесно связан с инсти- 

тутом брака. Брак — это санкционированная обществом (находит свое отра- 

жение в совокупности юридических норм) социально и индивидуально целесо- 

образная устойчивая форма половых, а также экономических, правовых, духов- 

ных отношений между супругами. 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ — литературно-художественное течение в евро- 

пейской и русской культуре, сложившееся в конце эпохи Просвещения (кон. 

XVIII в.). Сентиментализм противопоставил культу разума, характерному для 

этой эпохи, культ чувств, отводя ему главенствующую роль в познании и твор- 

честве. Сентиментализм проявлялся как особое умонастроение: меланхоличе- 

ская мечтательность, склонность к уединенным размышлениям, чувствитель- 

ность. Обращаясь к картинам природы и «естественной» жизни сельских жите- 

лей, художники и поэты-сентименталисты обнаруживали там гармонию, про- 

стоту и чистоту нравов, противопоставляли эти качества испорченности «циви- 

лизованного» городского жителя. Родство с романтизмом проявлялось в пере- 

несении внимания на индивидуальное духовное состояние человека, в повы- 

шенном интересе к сложным характерам, изменчивым переживаниям. Кредо 

сентиментализма точно передают слова Ж.-Ж. Руссо: «Разум может ошибаться, 

чувства — никогда». 

СЕПАРАТИЗМ (лат. separate особый, отдельный). - 1.Движение за от- 

деление части государства и создание нового государственного образования 

или за предоставление части страны автономии по национальному, религиоз- 

ному, языковому принципам. Сепаратизм — одна из опаснейших для единства 

государства тенденций. 

— 2. стремление к отделению, обособлению, к самостоятельным дейст- 

виям и выступлениям, целью которых чаще всего являются отделение той или 

иной части государства и создание нового, независимого государственного об- 

разования. Как вариант, сепаратизм — стремление к достижению особого ста- 

туса какой-то части страны по причине ее особых национальных, религиозных, 

ментальных и пр. отличий. 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ - период развития 

русской культуры конца XIX — начала XX в., уникальный духовно- 

культурный феномен, который был вызван к жизни сложностями общественной 

ситуации (экономическая модернизация, обострение противоречий между со- 

циально-экономическими укладами, между ценностями традиционализма и на- 

рождающегося индустриального общества, русско-японская война, революция 

1905—1907 гг., либерализация политической системы, поляризация общества, 
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идеологический и политический плюрализм и т. д.). 

В это время происходила «встреча» двух крупных культурных потоков. С 

одной стороны, в культуре сильны были традиции, идущие от XIX в., с другой 

— появилась и набирала силу тенденция поиска нетрадиционных форм позна- 

ния действительности и самовыражения художника, творца, поэта, мыслителя. 

Многие достижения в науке, технике, искусстве, литературе, философии стали 

достижениями и мировой культуры, получили мировое признание. Начало XX 

в. стало «звездным часом» для русской философии (Булгаков, Бердяев, Струве,  

Франк, Шестов, бр. Трубецкие, Флоренский и др.). 

В области естественных наук работали такие выдающиеся ученые, как 

Павлов, Мечников, Тимирязев, Циолковский, Жуковский, Вернадский, Чаплы- 

гин, Зелинский, Каблуков, Чижевский. Крупнейшими изобретателями были 

Попов и Сикорский. Масштабные экспедиции были связаны с именами Обру- 

чева, Седова, Колчака. 

В попытке осмыслить художественными средствами реалии XX в. рож- 

дались разнообразные литературные течения. Русская литература обогатилась 

новыми именами талантливых поэтов и прозаиков: Бунин, Куприн, Зайцев, 

Шмелев, Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Волошин, Гумилев, Городецкий, 

Гиппиус, Мандельштам, Ахматова, Клычков, Есенин, Северянин, Сологуб, 

Хлебников, Цветаева, Маяковский, Короленко, Горький. 

Поражает своим разнообразием и высокими художественными достиже- 

ниями изобразительное искусство (Репин, Серов, бр. Аполлинарий и Виктор 

Васнецовы, Борисов-Мусатов, Коровин, Грабарь, Врубель, Кандинский, Фило- 

нов, Петров-Водкин, Кустодиев, Серебрякова, Сарьян, Кончаловский, Рылов). 

В это время творили такие выдающиеся композиторы, как Римский-Корсаков, 

Глазунов, Скрябин, Рахманинов, Стравинский. 

Происходит обновление и в театральной жизни. Крупным событием ста- 

ло открытие в 1898 г. Московского художественного общедоступного театра по 

инициативе художественного критика Немировича-Данченко и купца Алексее- 

ва (Станиславского). Любимым у публики Петербурга становится Театр Комис- 

саржевской. Среди музыкальных театров выделялись Мариинский театр в Пе- 

тербурге, Большой театр в Москве и частный оперный театр Саввы Мамонтова,  

в котором начал свою музыкальную карьеру Ф. И. Шаляпин. Значительную 

роль в культурной жизни страны играли выдающиеся меценаты: Бахрушин, 

Мамонтов, Морозов, Рябушинский, Щукин, Тенишева, бр. Третьяковы. 

СЕРТИФИКАТ (лат. certum верно, действительно + facere делать; 

франц. certificat, лат. sertifico – удостоверяю)- 1. документ, удостоверяющий 

тот или иной факт (например, сертификат соответствия требуемым стандартам 

качества и т. д.). - 2.документ, удостоверяющий право собственности на ценные 

бумаги либо подтверждающий качество, вес, происхождение и другие качества 

товара. 

СИНДИКАТ(греч. syndikos действующий сообща) — одна из форм мо- 

нополистического соглашения картельного типа между предприятиями, пред- 

принимателями; объединение предпринимателей, которое берет на себя осуще- 
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ствление всей коммерческой деятельности (покупка сырья, полуфабрикатов, 

оборудования, сбыт готовой продукции) при сохранении производственной и 

юридической самостоятельности входящих в него предприятий. 

СИНДРОМ — сочетание признаков, симптомов, имеющих, как правило, 

общий источник и механизм возникновения. Это сочетание характеризует в со- 

вокупности определенное болезненное состояние биологического или социаль- 

ного организма (синдром приобретенного иммунодефицита, синдром хрониче- 

ской усталости и т. д.). 

СИНЕКУРА — наименование должностей, приносящих доход без необ- 

ходимости пребывания на службе и выполнения каких-либо обязанностей; хо- 

рошо оплачиваемая должность, не требующая существенных, адекватных тру- 

довых усилий. Система синекуры развивается в условиях избыточности управ- 

ленческо-бюрократического аппарата и представляет собой фактор антидемо- 

кратии. 

СИНТЕЗ (греч. synthesis соединение, составление)- метод научного по- 

знания. 

СИНТОИЗМ (япон. путь богов) - религия, распространенная в Японии. 

В основе лежит культ божеств природы и предков, религия, возникшая на базе 

древних анимистических, тотемистических и фетишистских представлений и 

развивавшаяся под большим влиянием буддизма, конфуцианства и даосизма. 

СИСТЕМА (от греч. systema — целое, составленное из частей; соедине- 

ние) — 1. упорядоченная совокупность элементов, находящихся в связях друг с 

другом, которая образует определенную целостность, единство. Например, об- 

щество является системой, а сферы общественной жизни — частями этой си- 

стемы или подсистемами ). В философии — множество элементов, находящих- 

ся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целост- 

ность, единство. Динамическая система (например, общество) способна, пре- 

терпевая изменения, сохранять свою сущность и специфику. 

- 2.Термин «система» употребляется и в следующих смыслах- 

1) порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением 

частей в определенной связи, строгой последовательностью действий (напри- 

мер, система образования); 

2) способ, форма организации чего-либо (например, избирательная сис- 

тема); 

3) совокупность хозяйственных единиц, учреждений, родственных по 

своим задачам и организационно объединенных в единое целое (например, 

Единая энергетическая система (ЕЭС) Российской Федерации). 

Каждая система характеризуется не только наличием связей между обра- 

зующими ее элементами, но и неразрывным единством с окружающей средой, 

во взаимодействии с которой проявляет свою деятельность. Например, общеоб- 

разовательная система, отличающаяся своей целостностью (от яслей, детских 

садов до высших учебных заведений), вместе с тем выступает как целостность в 

своих отношениях с другими системами (законодательной, финансовой и т. п.). 

СИСТЕМА ПРАВА — это внутреннее строение права, обусловленное 
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особенностями общественных отношений той или иной страны. Внутреннее 

строение права представляет собой совокупность различных частей (структур- 

ных элементов), среди которых основными являются нормы права, институты 

права, отрасли права. Все структурные элементы права взаимосвязаны, внут- 

ренне согласованы и едины по своему назначению в общественной жизни. Вме- 

сте с тем каждый структурный элемент права есть достаточно обособленная и 

самостоятельно функционирующая часть системы. Система права складывает- 

ся объективно и зависит от конкретно-исторических условий, формы государ- 

ственного устройства. 

СКРЫТАЯ ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА - экономическая деятельность, 

укрываемая в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических 

субъектов придавать известность своим действиям и доходам. 

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - избирательная сис- 

тема, сочетающая принципы мажоритарной и пропорциональной систем. 

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА - сочетание рыночной и централизован- 

ной экономических систем при господстве первой из них. Экономика, бази- 

рующаяся на равноправном и юридически гарантированном сосуществовании и 

функционировании всех видов собственности (частной, смешанной, государ- 

ственной), в которой активным экономическим субъектом, наряду с частными 

предпринимателями, фирмами, предприятиями, компаниями и т.д., выступает  

государство (производит и покупает товары и услуги). Занимает промежуточ- 

ное положение между «командной» и рыночно-конкурентной экономическими 

системами. Характерна для большинства стран мира. В смешанной экономике  

основные экономические функции государства сводятся к следующему: регу- 

лирование денежного хозяйства страны и контроль за деятельностью банков; 

защита механизма конкуренции, антимонопольное регулирование; бюджетная 

деятельность в сфере налогообложения и распределения доходов, помощь со- 

циально незащищенным слоям населения; установление льгот и дотаций ком- 

паниям, содержащим производство в образцовом, с эколого-социальной точки 

зрения, состоянии; формирование законодательной основы экономики, обеспе- 

чение судебной защиты имущественных интересов граждан и коммерческих 

фирм; охрана интересов потребителей, контроль за качеством товаров и услуг; 

регулирование использования природных ресурсов страны и организация охра- 

ны окружающей среды; контроль за сферой внешней торговли и валютных опе- 

раций, а также защита экономических интересов страны в международных от- 

ношениях; финансирование эксплуатации и обновления всей общественной 

инфраструктуры (дороги, мосты, средства связи, общественный транспорт, 

школы, больницы); финансирование науки, исследовательских и конструктор- 

ских работ; содержание и использование государственной собственности, в ча- 

стности унитарных государственных предприятий. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ — 1.философские размышления о цели и предназна- 

чении, содержании и направленности жизни, своего места в мире. Одна из цен- 

тральных проблем, затрагивающая основы человеческого существования. Каж- 

дый человек входит в реальный мир помимо своей воли и рассматривает свою 
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жизнь как величайший дар природы. На начальных этапах своей жизни он все- 

цело зависит от семьи, в которой родился. Именно в семье отчетливо проявля- 

ются задатки ребенка, особенности его психики, характера, которые могут сыг- 

рать огромную роль в его дальнейшей жизни и оказать влияние на самореали- 

зацию личности. 

На проблему смысла жизни человека, тесно связанную с реализацией его 

творческого потенциала, серьезное влияние оказывает ближайшее окружение 

индивида (коллектив, в котором он учится, работает, неформальная группа, об- 

щественное объединение и др.), его потребности, цели и интересы. —2. самый 

глубокий или главный мотив человеческого существования. Вопрос о смысле 

жизни человека — это вопрос об основном содержании его существования (со- 

держании труда, творчества, общения, гражданской деятельности, образования 

и т. д.). Он предполагает размышления о целях жизни человека, его ценностных 

ориентациях, о призвании. Смысл жизни — это то, ради чего человек сущест- 

вует и на что направлена его суммарная деятельность. Проблема смысла жизни 

есть проблема существования стратегической цели, проблема жизненной 

«сверхзадачи», с которой человек соотносит свои многочисленные действия. 

Смысл жизни постигается в философии, в обыденном сознании, в формах ис- 

кусства, мифологии, религии, через социальную и профессиональную практи- 

ку. Постижение смысла своей, индивидуальной, жизни помогает найти, по мне- 

нию философа С. Франка, «дело, спасающее жизнь». Ответ на вопрос о смысле 

жизни всегда носит индивидуальный характер. С учетом различного философ- 

ского, культурно-ценностного содержания понятия различают гедо- 

нистический, аскетический, стоический, императивно-нравственный, религи- 

озный и действенно-гуманистический смыслы жизни. Последнее предполагает 

деятельное выявление и сохранение целостности природы и человека, движе- 

ние от богатства возможностей к богатству действительности, тенденцию воз- 

вышения отдельного индивида до уровня и возможностей человеческого рода, 

осознание индивидом своей родовой, человеческой сущности и ее раскрытие 

во всем многообразии так называемых человеко-мирных отношений. 

СОБОРНОСТЬ — понятие русской философской мысли, выработанное 

А. С. Хомяковым. Выражает идею «единства во множественности». Сочетает 

два принципа — свободу и единство. Свободу личности, свободу развития 

общностей и их единство в решении основополагающих, фундаментальных за- 

дач жизнедеятельности и самосохранения. Настоятельным требованием време- 

ни является соборное сотворчество мыслящих личностей с целью выработки 

новых культурных основ глобальной жизнедеятельности. 

СОБСТВЕННОСТЬ — 1. принадлежность вещей, материальных и ду- 

ховных ценностей определенным лицам; экономические отношения между 

людьми по поводу обладания вещами. Юридическое право владения, пользова- 

ния и распоряжения имуществом. Право собственности является естественным 

и неотчуждаемым правом человека, закрепленным в Конституции и других за- 

конах. 

2. (варианты определений из разных источников).Отношения между 
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людьми по поводу конкретного имущества. Собь – все свое, имущество, живо- 

ты, пожитки, богатство; Собина – собь; животы, пожитки, достоянье; Собный – 

к соби относящийся или собственый, свой; Собность, собственость – собь, со- 

бина, имънье и всякая вещь, как личное достоянье чье. Даль В. И. Толковый 

словарь живого великорусского языка. – М., 1999. Собственность: 

- 1. Материальные ценности, имущество, принадлежащие кому-нибудь или на- 

ходящиеся в полном распоряжении кого-чего-нибудь. - 2. Право на владение 

кем-чем-нибудь. 

Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. 

Собственность – Согласно римскому праву, понятие "собственность" включает 

в себя в полном и неделимом объеме usus – право пользования, fructus – право 

пользоваться плодами, приносимым имуществом, которые составляют предмет 

собственности, и abusus – право использовать это имущество и распоряжаться 

им по собственному усмотрению. С точки зрения экономистов, собственность – 

это социальное явление, имеющее повсеместное распространение и по-разному 

регулируемое, отчего в значительной степени зависит и тип экономической 

системы. Регулироваться могут порядок приобретения права собственности 

(сила обязательств, наследование, дарение, завещание, приращение, давность 

владения) или его передачи (то же самое, за исключением приращения и давно- 

сти владения); защита и организация этого права, изменяющиеся в зависимости 

от объекта; пределы этого права (например: контроль над производством, част- 

ные и государственные сервитуты, реквизиция, экспроприация, национализа- 

ция, коллективизация). Степанова А.В. Рыбаков В.Б. Толковый экономиче- 

ский и финансовый словарь. – М., 1997. Собственность – Самое первое и са- 

мое общее определение ее состоит в том, что собственность есть присвоение. 

Более двух тысяч лет назад римское частное право собственность определяло 

как право владения, пользования и распоряжения имуществом. Уже в то время 

социальные науки различали экономические и юридические аспекты этого по- 

нятия. Собственность в экономическом смысле определялась как реальные от- 

ношения присвоения, владения, пользования и распоряжения; собственность в 

юридическом аспекте закрепляла экономические отношения в законах и поста- 

новлениях, т. е. придавала этим объективным отношениям субъективную зако- 

нодательную форму. Собственность – исторически определенная форма при- 

своения благ, в которой можно выделить четыре аспекта: объект, субъект, фор- 

му и отношения между людьми по поводу присвоения благ. Козырев В.М. Ос- 

новы современной экономики. – М., 2001. 

- 3. принадлежность материальных и духовных ценностей, капиталов, ре- 

сурсов и результатов труда определенным физическим и юридическим лицам. 

Эта принадлежность дает основания считать собственностью и отношения ме- 

жду лицами по поводу присвоения, использования, экономической реализации 

какого-либо имущества, материальных средств, в первую очередь — средств 

производства. Отношения собственности на средства производства — эконо- 

мически наиболее активны и составляют сущность и основу социально- 

экономических отношений той или иной страны, общества, цивилизации. 
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- 4.Собственностью также называют совокупность прав субъекта (госу- 

дарства, коллектива, индивида) владеть, распоряжаться и использовать объ- 

ект (вещь, ресурсы, имущество, денежные средства) по своему усмотрению в 

соответствии с условиями и целью экономической деятельности. К основным 

объектам собственности относятся: земля, ее недра, вода, растительный и жи- 

вотный мир, здания, сооружения, оборудование, предметы материальной и ду- 

ховной культуры, ценные бумаги, денежные средства и т. д. Различают два ос- 

новных типа собственности на средства производства: общественную и част- 

ную. К общественной собственности относятся: общинная, муниципальная, 

государственная, собственность объединений и союзов. Частная собствен- 

ность — это форма юридического закрепления за человеком (семьей) исключи- 

тельных прав владения, пользования и распоряжения каким-либо имуществом 

(чаще всего средствами производства и результатами труда), которое он ис- 

пользует не только для удовлетворения личных потребностей (для этих целей 

используется личная собственность), но и для извлечения доходов. 

В XX в. широкое распространение получил еще один тип собственности: 

смешанная, в которой сочетаются признаки общественной и частной. Наиболее 

распространенными формами смешанной собственности являются кооператив- 

ная и акционерная. Особое место занимает так наз. интеллектуальная собст- 

венность, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

присвоение знаний, иных продуктов интеллектуально-творческой деятельно- 

сти, обмен научной и иной информацией, изобретениями, достижениями науки 

и культуры. 

- 5.В широком смысле — определенная форма присвоения материальных 

благ и отношения, возникающие в связи с этим. Человек или группа людей, 

присваивая материальные блага, отчуждает их от других людей с свою пользу. 

Известны различные классификации собственности. По времени происхожде- 

ния выделяют общую собственность, частную собственность, смешанную соб- 

ственность. Нередко различают такие виды собственности, как групповую 

(корпоративную), индивидуальную частную, государственную, кооперативную, 

коллективную. Конституция РФ признает и защищает частную, государствен- 

ную, муниципальную и др. формы собственности. В праве — совокупность 

норм, регулирующих отношения по поводу владения, пользования и распоря- 

жения имуществом. 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ - тип рынка, на котором существу- 

ет множество мелких фирм, которые, во-первых, достаточно малы, чтобы изме- 

нение их предложения повлияло на рыночную цену, а во-вторых, могут сво- 

бодно входить на рынок и покидать его в зависимости от уровня цен. Тип ры- 

ночной структуры, при котором множество фирм производят и продают стан- 

дартизованную продукцию, отсутствуют рыночные барьеры на пути вхождения 

в отрасль, имеется полный доступ к экономической информации и ни одна из 

фирм не в состоянии влиять на рыночную цену. 

СОВЕСТЬ — способность человека критически оценивать свои поступ- 

ки, мысли, желания, осознавать и переживать свое несоответствие должному, 
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способность развитой личности осуществлять нравственный самоконтроль; 

внутренняя убежденность в понимании того, что является добром и злом, спра- 

ведливым и несправедливым, гуманным и антигуманным. Совесть — это нрав- 

ственная ответственность личности за свои убеждения и за свое поведение. 

С философской точки зрения, совесть — это врожденное нравственное качество 

человеческого рода, актуализирующееся в личности и способствующее самосо- 

хранению системы: социум — личность. С теологической точки зрения, совесть 

есть «искра Божьей воли» в душе человека. Отвергнувший ее испытывает «уко- 

ры», «муки» совести, принявший ее пребывает «во благе», ибо совесть его спо- 

койна. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ - палата Федерального Собрания РФ. В Совет 

Федерации входит по два представителя от каждого субъекта Федерации. К ве- 

дению Совета Федерации относятся: утверждение изменения границ; утвер- 

ждение некоторых важнейших указов Президента РФ (например, о введении 

чрезвычайного положения); назначение выборов Президента РФ; назначение на 

должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ; назначение на должность Генерального прокурора РФ 

и др. 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ- предприятие, в формировании ус- 

тавного фонда которого участвуют два или более учредителей, один из которых 

является представителем иностранного государства (физическим или – чаще – 

юридическим лицом). 

СОЗНАНИЕ — 1. одно из основных понятий философии, психологии и 

социологии, обозначающее высший уровень психической активности человека, 

проявляющийся в способности активно отражать (постигать) реальное бытие в 

чувствах, художественных и словесных образах, понятиях, теориях, мифах, ре- 

лигиозных догматах и т. д. Своеобразие этой активности заключается в том, что 

она предвосхищает активность практическую, придавая действиям человека 

целенаправленный характер. Благодаря сознанию, человек, в отличие от живот- 

ных, всегда готов к осмысленным, контролируемым действиям, направленным 

на бытие и на самого себя. Благодаря сознанию, человек способен отдавать себе 

отчет в том, что происходит как в окружающем, так и в собственном духовном 

мире. Испытывая влияние материального общественно-экономического бытия, 

сознание тем не менее обладает относительной самостоятельностью, внутрен- 

ней энергией саморазвития, воздействуя на общественное бытие, иногда изме- 

няя его самым кардинальным образом. 

Сознание — сложное системное образование, имеющее различные уров- 

ни: от обыденного до теоретического, различный характер: художественный, 

научно-рациональный, религиозно-иррациональный. Кроме того, сознание быва- 

ет индивидуальным и общественным; между ними происходит постоянное 

взаимодействие. Общественное сознание проявляется в различных формах: в  

языке, науке, искусстве, праве, морали, верованиях, философии, народной муд- 

рости, политических и экономических идеях, в эстетике, во всей совокупности 

отношений между людьми. 
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- 2. одно из основополагающих понятий философии, психологии и социо- 

логии, обозначающее способность человека воспроизводить действительность в 

идеальных образах. Сознание связано с речью и целеполагающей деятельно- 

стью человека. Оно интегрирует (сочетает) способности человека осмысливать 

бытие мира и себя в этом бытии, осознавать себя, общаться с другими людьми, 

создавать условия для самореализации и т. д. Сознание охватывает сферы ра- 

ционального мышления, духовно-образного, чувственного восприятия мира, 

волевые процессы, память. Интуиция и воображение также аспекты сознания. 

Особенность сознания — его направленность как на внешний, так и на внут- 

ренний мир человека, способность к самооценке, самоанализу, саморегуляции и 

т. д. В сознании представлены самые разнообразные чувства и переживания, 

включая любовь и ненависть, радость и грусть, страх и веру. На состояние соз- 

нания влияют неосознанные процессы психики человека (см. Бессознательное). 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ — важнейшая способность человека, проявляющаяся 

прежде всего в рациональном отношении к миру, в его готовности вступать в 

заранее запланированные отношения с людьми, вещами, природой. Сознатель- 

ное — очевидный антипод бессознательного. Оно отличается сложным сочета- 

нием мыслительных, чувственных, эмоциональных, волевых процессов и тес- 

нейшим образом связано с речью. Тем не менее конкретные проявления созна- 

ния, его ошибки, преувеличения (фантазии) находятся в разнообразной зависи- 

мости от области явлений бессознательного. Сознательное выступает в двух 

формах: в индивидуальном: (индивидуальное, личное сознание) и обществен- 

ном (общественное сознание). В ходе индивидуального развития каждый чело- 

век приобщается к общественному сознанию (совместному знанию) путем ов- 

ладения языком. Индивидуальное сознание формируется под влиянием языка и 

носит общественно-исторический характер. 

СОСЛОВИЯ — большие общественные группы в докапиталистическом, 

в доиндустриальном (аграрном) обществе, обладающие закрепленными обы- 

чаями или законом и передаваемыми по наследству правами и обязанностями,  

отличающиеся друг от друга прежде всего своим правовым статусом, наличи- 

ем или отсутствием привилегий, а также социально-профессиональными обязан- 

ностями, закрепленными в обычаях или законе и передаваемыми по наследству. 

К концу XVIII в. в России окончательно сформировались следующие основные 

сословия: крестьянство, мещанство, купечество, казачество, дворянство, ду- 

ховенство. 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - в уголовном праве — совокупность пре- 

дусмотренных законом признаков, характеризующих совершенное деяние как 

конкретный вид преступления (см. Преступление); необходимое основание 

уголовной ответственности. Состав преступления образуют четыре группы 

признаков, характеризующих объект преступления (то, что охраняется зако- 

ном), его объективную сторону (характер и последствия деяния), субъект пре- 

ступления (тот, кто совершил преступное деяние) и его субъективную сторону 

(вина, мотив и цель). 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - политическое течение и одно из направле- 
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ний общественно-политической мысли, возникшее в последней трети XIX в. 

Первоначально в социал-демократии доминировали идеи революционного пре- 

образования капиталистического мира с целью построения социализма. На ру- 

беже XIX и XX вв. западная социал-демократия стала склоняться к реформиз- 

му, к идее эволюционного преобразования капитализма, насыщения его ценно- 

стями демократии, социальной справедливости, социальной гармонии. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс усвоения индивидом норм и ценностей той 

или иной социальной среды, социума, всей культуры общества, в результате че- 

го происходит формирование личности. В процессе социализации происходит 

также освоение индивидом целого набора социальных ролей, поиск и нахожде- 

ние своего места в обществе, индивид вовлекается во все более усложняющиеся  

социальные отношения. Социализация происходит в процессе воспитания и са- 

мовоспитания, образования и самообразования, трудовой, политической и пр. 

деятельности, в процессе общения, творческого самовыражения и пр. Социали- 

зация как процесс становления личности начинается с момента рождения и 

продолжается всю жизнь, т. к. всю жизнь человек накапливает, перерабатывает 

и использует социальный жизненный опыт, применяет его в различных кон- 

кретных ситуациях и в конкретных больших и малых социальных группах. 

Первичная социализация происходит в детстве и юности в малых первичных 

социальных группах в сфере межличностных отношений. Вторичная социали- 

зация происходит в больших социальных группах, в сфере формализованных 

отношений (не личностей, а социальных статусов). Высшим этапом социали- 

зации является интериоризация, когда воспринимаемые индивидом нормы и 

ценности из санкционированных извне превращаются во внутренние духовные 

установки, во внутреннюю культуру. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ (СОЦРЕАЛИЗМ) — принцип 

отражения советской действительности в художественных произведениях. В 

основу метода был положен ленинский принцип «партийности» литературы и 

искусства, подчинивший художественное творчество коммунистической идео- 

логии и потребностям становления социалистической государственности. В со- 

ответствии с этим методом любое художественное произведение должно быть 

близко и понятно народу, интернационально, наполнено исторической комму- 

нистической патетикой и оптимизмом, героикой и романтикой революционной 

борьбы и трудовых свершений во имя воплощения в жизнь коммунистических 

идеалов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - методы, с помощью которых государст- 

во регулирует отношения в обществе и удовлетворяет интересы различных 

групп населения. Социальная политика производна от экономики, но не второ- 

степенна: она играет большую роль в развитии материальной и духовной куль- 

туры общества. Государство, в котором социально ориентированная политика 

является основным направлением деятельности, называют социальным госу- 

дарством. Согласно Статье 7 Конституции Российской Федерации, Россия 

также является социальным государством, «политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че- 
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ловека». 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ - наука, изучающая закономерности 

поведения и деятельности людей, обусловленные их включением, интеграцией 

в те или иные социальные группы, а также психологические характеристики 

этих групп в целом, изучает особенности конкретных явлений: динамики раз- 

вития малых и больших групп, форм взаимодействия людей, типов межлично- 

стных и межгрупповых взаимодействий, воздействия группы на индивиды и 

индивидов на группы, формирования социальных установок личности, спосо- 

бов принятия групповых решений, лидерства и подчиненности, использования 

средств коммуникации, бунтарства и конформизма, разобщенности и сплочен- 

ности групп, коллективов. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — совокупность норм, определяющих поведение 

лиц, действующих в социальном пространстве, в зависимости от их статуса, а 

также само поведение, реализующее данные нормы. Социальная роль — это 

модель поведения, соответствующая тому или иному статусу и отвечающая 

ожиданиям и требованиям той или иной социальной группы. Социальная роль 

представляет собой точку, где смыкаются воедино личность и общество. Здесь 

индивидуальное поведение превращается в социальное. Так как каждый чело- 

век является носителем нескольких статусов, он является исполнителем многих 

социальных ролей (напр., один только статус главы семьи предполагает испол- 

нение социальных ролей мужа, отца, защитника семьи, кормильца, воспитателя 

и т. д.). Социальная роль задается устойчивыми ожиданиями общества или от- 

дельной социальной группы, ценностными ориентациями, которые «подталки- 

вают» человека исполнять социальные роли, и внешними образцами — наличи- 

ем людей, которым подражают. 

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА - целостное образование, основными эле- 

ментами которого являются люди, их нормы и связи. В социальную систему 

входит совокупность взаимосвязанных малых и больших социальных групп, 

социальные институты и отношения между ними, т. е. все многообразие соци- 

альных статусов и ролей, которые, несмотря на относительную автономию, 

объединены единой целью, единой системой ценностей, управлением и имеют 

иерархическую упорядоченность. 

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ - мера равенства в жизненном 

положении людей, социальных групп, страт, объективно обусловленная уров- 

нем материального и духовного развития общества, субъективно же оценивае- 

мая как идеал, как высший принцип взаимоотношения между людьми. Совре- 

менное гуманистическое толкование понятия, как и ее частичная реализация, 

тесно связано с такими социальными гарантиями, как право на труд, отдых, 

достойную оплату труда, образование, о частную жизнь, защиту жизни, здоро- 

вья и достоинства, право на жилье, культурные ценности, на участие в полити- 

ческой жизни, предпринимательство, свободу слова, совести, передвижений, на 

свободную самореализацию в любой сфере общественной жизни. Одним сло- 

вом, социальная справедливость реализуется тогда, когда прекращается всякая  

дискриминация личности и утверждается равенство в правах и возможностях. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ - понятие, описывающее соци- 

альное неравенство, социальное расслоение в обществе, обусловлено в самом 

широком смысле неравным доступом к ограниченно материальным и духовным 

ресурсам. Основанием служит лестница доходов. К историческим системам со- 

циальной стратификации в современной социологии относят: рабство, касты, 

сословия (аграрное, закрытое общество) и классы (индустриальное, открытое 

общество). В основе стратификации аграрных обществ лежат предписываемые 

статусы, от которых зависят доход и власть. В основе современной социаль- 

ной стратификации открытого, социально мобильного общества лежит нера- 

венство личных способностей, доходов, образования, социального престижа, 

доступа к источникам информации, власти и духовного влияния на население. 

В совокупности эти факторы формируют достигаемый статус — обобщенный 

показатель стратификации. 

В существующей типологии выделяют три основных класса (страты) и по 

несколько слоев внутри них. Верхний и нижний высший класс («высшая стра- 

та») включает различные политические, финансовые, духовные, спортивные, 

масс-медиумные и пр. элиты. Верхний слой среднего класса состоит из средней 

буржуазии, генералитета, высокооплачиваемых профессионалов (крупных ад- 

вокатов, известных врачей, киноактеров, телекомментаторов, телеведущих, ака- 

демиков, спортсменов, звезд эстрады, крупных менеджеров и т. д.). 

Средний слой среднего класса представляет самую массовую прослойку 

развитого индустриального общества. Она включает всех хорошо оплачивае- 

мых служащих (чиновников), высшее офицерство, среднеоплачиваемых про- 

фессионалов, в том числе преподавателей вузов, учителей, врачей, менеджеров 

среднего звена, представителей малого бизнеса, высококвалифицированных ра- 

бочих и т. д. Это костяк информационного общества и сферы обслуживания.  

Нижний слой среднего класса составляют низшие служащие, младшее офицер- 

ство, квалифицированные рабочие и т. д. Отличительная черта — приличеству- 

ющий образ жизни. Низший класс включает средне- и малоквалифицированных 

рабочих, занятых в массовом производстве, низкоквалифицированных служа- 

щих. Отличительные черты: низкие доходы (на уровне прожиточного ми- 

нимума и немного выше), низкий уровень образования, пассивный досуг (про- 

смотр телевизора), примитивные развлечения. Андеркласс (люмпены, социаль- 

ное дно) составляют обитатели подвалов, чердаков, трущоб и прочих мало- 

пригодных для жизни мест. Они не имеют никакого либо имеют начальное об- 

разование, чаще всего перебиваются случайными заработками, попрошайни- 

чеством, воровством и т.д., постоянно ощущают комплекс неполноценности 

вследствие беспросветной бедности и постоянных унижений. Стабилизирует 

социальную и политическую обстановку в обществе и является наиболее зако- 

нопослушным средний класс. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ — 1. общности людей с устойчивыми взаи- 

модействиями и наличием взаимных ожиданий, координацией действий, коо- 

перацией и солидарностью по поводу общих целей и культурных образцов. В 

основе деления общества на социальные группы лежат социально значимые 
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критерии: пол, возраст, национальность, раса, профессия, экономический и по- 

литический статус, уровень образования, религия, семейное положение, куль- 

тура, язык, место жительство и т. д., а также та или иная комбинация этих при- 

знаков. По оценкам специалистов, количество социальных групп в 2—3 раза 

превышает количество людей, проживающих на планете. Это обусловлено тем,  

что почти каждый человек в среднем состоит в 5—6 социальных группах одно- 

временно (член семьи, профессиональной группы, спортивного общества, дру- 

жеской компании, национального сообщества, клуба избирателей и т. д.). Соци- 

альные группы являются своеобразным посредником между отдельным челове- 

ком и обществом в целом. В рамках социальных групп формируются трудовые 

навыки человека, речь, язык, самосознание, нравственность, самодисциплина, 

способность к абстрактному мышлению. В них рождаются и реализуются нор- 

мы, традиции, обычаи, правила поведения. Таким образом, социальные группы 

являются первоосновой, фундаментом отдельных обществ, цивилизаций, чело- 

вечества в целом. Социальные группы делятся на малые и большие, первичные 

и вторичные. 

— 2. любая совокупность людей, имеющая какой-либо общий социально 

значимый признак (пол, возраст, национальность, профессия, доход, образова- 

ние, власть и др.). 

Между социальными группами существует определенное неравенство с 

точки зрения их общественного положения, объема и характера прав, привиле- 

гий и обязанностей, престижа и влияния. Они занимают разное социальное по- 

ложение. Принято различать экономическую, политическую и профессиональ- 

ную дифференциацию. Экономическая дифференциация выражается в сущест- 

вовании социальных групп, различающихся по доходам, уровню жизни. Поли- 

тическая дифференциация проявляется в делении общества на группы управ- 

ляющих и управляемых, политических лидеров и массу. К профессиональной 

дифференциации можно отнести выделение различных групп по роду деятель- 

ности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ - массовые, масштабные протестные 

движения, имеющие своей целью крупные социальные изменения. Социальные 

движения длятся многие годы и даже десятилетия (движение за отмену рабства 

негров, феминистские движения и т. д.). В соответствии с конкретными целями 

и формами проявления социальные движения подразделяются на четыре типа: 

реформаторские, регрессивные, утопические и революционные. Реформатор- 

ские движения выступают за постепенное и прогрессивное изменение сущест- 

вующей системы (западное социал-демократическое движение с опорой на су- 

ществующие левоцентристские и левореформистские партии). Регрессивные 

движения выступают за возвращение (частичное или полное) к старым поряд- 

кам (ортодоксально-коммунистическое движение в современной России, дви- 

жение за возрождение монархии и т. д.). Утопические движения выступают за 

построение идеальных общественных отношений, по крайней мере, для огра- 

ниченного круга последователей (основание опытных коммун Р. Оуэном в 

США, некоторые религиозные движения, например кришнаитов, и т. д.). Рево- 
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люционные движения подразумевают коренное изменение существующего 

строя, его ценностей и институтов. Часто сопровождаются насильственными, 

террористическими действиями. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (от лат. differentia — различие) 

— расчленение, разделение общества на группы с точки зрения неравенства в 

их общественном положении, привилегиях и обязанностях, престиже и влиянии 

и пр. Социальная дифференциация включает разделение труда, появление раз- 

личных профессий, статусов, ролей, групп и т. д. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ - формы организации общественной 

деятельности, социальных отношений и взаимодействий на базе социальных 

норм и санкций. Охватывают некие совокупности социальных статусов и ролей. 

Социальные институты — это такие общественные устройства, которые сфор- 

мированы для удовлетворения важнейших потребностей общества и регули- 

руются сводом формализованных социальных норм. Те или иные социальные 

отношения и взаимосвязи институализируются, когда приобретают особую ус- 

тойчивость, системность и значимость (институт семьи, политические, эко- 

номические институты, институты образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, прокурорского надзора и т. д.). Можно говорить об обществе как 

совокупности семи фундаментальных институтов: семья, производство, госу- 

дарство, образование, культура, наука, религия. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — 1) совокупность разнообразных 

проявлений групповой духовной деятельности (рациональных и эмоциональ- 

ных, теоретических и практических), являющихся выражением отношения дан- 

ной социальной группы к действительности, ее реальным сознанием. Отличи- 

тельная черта социальной психологии — причудливое сочетание рацио- 

нального уровня осмысления действительности с элементами теоретического 

знания, эмоциями, чувствами, настроениями; 2) научная дисциплина, изучаю- 

щая закономерности поведения и деятельности людей, включенных в конкрет- 

ные социальные группы реальных общественных отношений (экономических, 

правовых, религиозных и т. п.). Возникновение этой научной дисциплины свя- 

зано с плодотворным взаимодействием психологии и социологии. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. socialis — общественный, товарищеский) — 

освоение индивидом социальных норм и культурных ценностей общества. Про- 

цесс социализации начинается с того мгновения, когда индивид, вступая в че- 

ловеческие отношения, определяет себя и свое отношение к другим людям. 

Осуществляется процесс социализации в ходе усвоения и воспроизводства со- 

циального опыта, определения человеком своего места в обществе, самого себя 

как личности. Социализацию относят к тем процессам, посредством которых 

люди учатся совместно жить и эффективно взаимодействовать друг с другом. 

Социализация происходит как в результате стихийного, ненамеренного 

воздействия на личность различных обстоятельств жизни в обществе, так и в 

условиях воздействия целенаправленного, в том числе педагогически организо- 

ванного (см. Воспитание). 

Представители различных научных школ рассматривают социализацию 
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по-разному: как социальное научение; как результат социального взаимодейст- 

вия; как стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей. 

СОЦИАЛИЗМ (лат. socialis общественный) - политическая идеология, 

предполагающая устройство общества на началах равенства, социальной спра- 

ведливости, удовлетворения потребностей индивидов. Понятием «социализм» 

объединяются различные по содержанию и характеру доктрины древности, 

Средневековья, Нового времени, современности. Наиболее влиятельна из со- 

временных социалистических теорий концепция социал-демократизма («демо- 

кратического социализма»). 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ — результат социального познания, совокуп- 

ность знаний общества о себе самом, включая и частно-индивидуальную жизнь 

людей. В системе научного познания социальное знание всегда объединено с 

гуманитарным знанием. Но в отличие от гуманитарного знания, которое пред- 

ставляет знание о внутренней жизни человеческой личности во всем разнообра- 

зии ее потребностей, самовыражения и самореализации, социальное знание 

является знанием о внешней жизни личности. Социальное знание — это знание 

о формах социальных связей (производство, право, образование и т. д.) и типах 

деятельности людей. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (от фр. contrdle — проверка) — 1. систе- 

ма способов воздействия общества, социальных групп на личность. Цель такого 

воздействия — регуляция поведения личности, приведение его в соответствие с 

общепринятыми в данной общности нормами, т. е. нормами поведения, необ- 

ходимыми для соблюдения с точки зрения других людей. Социальный контроль 

служит достижению и поддержанию стабильности социальной системы, явля- 

ется условием позитивного развития данного сообщества. Воздействие соци- 

ального контроля в наибольшей степени испытывают на себе те индивиды, чье 

поведение может быть охарактеризовано как отклоняющееся. В зависимости от 

того, каковы эти отклонения, социальная группа применяет к человеку те или 

иные санкции. Чем выше уровень развития социальной группы, тем большей 

гибкостью, дифференцированностью отличается ее социальный контроль. Счи- 

тается, что социальный контроль способствует формированию самоконтроля у 

людей, позволяет им успешно интегрироваться в социум. 

-2.особый механизм поддержания общественного порядка, направленный 

против общественного хаоса, деградации. Включает два элемента — нормы и 

санкции. Нормы («стражи ценностей») — это предписания того, как надо пра- 

вильно вести себя в обществе. На язык норм, предписаний переводится все то,  

что так или иначе ценится обществом (семья, качество товаров, здоровье, обра- 

зование и пр.). Нормы или социальные предписания — это запреты или разре- 

шения каких-либо действий, обращенные к индивиду или группе лиц и выра- 

женные в любой форме (устной или письменной, формальной или неформаль- 

ной). Нормы формируют систему социального взаимодействия и проявляются в 

качестве стандартов поведения (обязанности и правила) или как ожидания по- 

ведения (реакция других людей). Санкции — система наказаний и поощрений, 
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способствующих соблюдению социальных норм. Выделяют 4 типа санкций: по- 

зитивные и негативные, формальные и неформальные. Они дают 4 типа соче- 

таний: формальные позитивные санкции; неформальные позитивные санкции; 

формальные негативные санкции; неформальные негативные санкции. Когда 

человек сам критически осмысливает и корректирует свое поведение в соответ- 

ствии с нормами, как бы применяя санкции к самому себе, то он осуществляет 

самоконтроль. Самоконтроль сдерживает инстинктивную, природную стихию, 

он основывается на моральных принципах и волевом усилии. О взрослом чело- 

веке, не умеющем контролировать себя, говорят, что он «впал в детство», про- 

явил инфантилизм. Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем 

меньше ему приходится прибегать к внешнему контролю со стороны государ- 

ства, государственных органов. Жесткий внешний контроль, мелочная опека 

граждан тормозят развитие гражданского самосознания, приглушают внутрен- 

ние волевые усилия. Граждане, привыкшие подчиняться только принудитель- 

ному контролю, не развивают внутренний контроль. Они деградируют как со- 

циальные существа, будучи не способными брать на себя ответственность и 

вести себя в соответствии с рациональными нормами. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ - тип социального взаимодействия, 

субъектами которого становятся отдельные общности, организации и отдель- 

ные личности с реально или предположительно несовместимыми интересами, 

целями, идейными установками и пр. Основные субъекты конфликта называ- 

ются оппонентами, или противоборствующими сторонами, имеющими одина- 

ковые или разные ранги. В конфликте также есть свидетели, посредники, под- 

стрекатели и пособники. Причины конфликтов лежат в существующем обще- 

ственном неравенстве, порождающем различия в отношениях собственности, 

власти, в области удовлетворения потребностей, защиты интересов, духовных 

устремлений. Объект конфликта чаще всего представляет собой некоторый де- 

фицитный ресурс (или контроль над таким ресурсом). Социологи выделяют 

следующие виды конфликтов: долгосрочные и краткосрочные, разовые, затяж- 

ные и повторяющиеся; объективные, субъективные и ложные; внутренние и 

внешние; преднамеренные и спонтанные; глобальные, локальные, региональ- 

ные и местные; групповые и личные; насильственные и ненасильственные; про- 

грессивные и регрессивные; экономические, политические, этнические, кон- 

фессиональные, идеологические, семейно-бытовые. Конфликт может закон- 

читься примирением сторон, выигрышем одной из них, постепенным затухани- 

ем или перерастанием в другой конфликт. Самым оптимальным разрешением 

конфликта социологи считают достижение консенсуса — согласия значимого 

количества представителей конфликтующих групп. В предотвращении и свое- 

временном разрежении конфликтов большую роль играет социальная политика, 

проводимая государством, опирающимся на развитое гражданское общество, на 

авторитет его выдающихся представителей. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ (от фр. mobile — подвижный) — 

любые изменения в социальном положении индивида или социальной группы. 

Различают горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. Гори- 
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зонтальная мобильность предполагает передвижение на одном и том же уровне 

(переход из одной школы в другую, с одного предприятия на другое). Верти- 

кальная мобильность связана с изменением социального статуса. Это может 

быть как социальное восхождение (рабочий становится мастером, начальником 

цеха, директором завода), так и социальный спуск (бригадир становится рядо- 

вым членом бригады). 

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО — специфическая форма со- 

циального различия, которое характеризуется неравномерным распределением 

доходов, власти, образования, престижа между различными стратами, слоями 

населения. Отдельные личности, социальные слои, классы находятся на разных 

ступенях социальной иерархии, обладают неравными возможностями удовле- 

творения своих жизненных потребностей. 

СОЦИАЛЬНАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) НОРМА (от лат. norma — руко- 

водящее начало, правило, образец) — 1. установленные в обществе правила, 

образцы, эталоны ожидаемого поведения людей. С помощью норм к людям 

предъявляются требования, которым должно соответствовать их поведение. 

Социальные нормы направляют поведение людей, позволяют его контролиро- 

вать, регулировать и оценивать. Нормы вырабатываются обществом и отража- 

ют господствующие в нем представления о допустимом и недопустимом, жела- 

тельном и нежелательном поведении людей. 

Выполнение социальных норм обеспечивается внутренним убеждением, 

нравственными принципами людей либо силой общественной привычки. Выде- 

ляют следующие виды социальных норм: нормы морали, которые выражают 

представления людей о добре и зле, справедливости и несправедливости и т. п.; 

традиции и обычаи, в которых выражаются исторически сложившиеся правила 

поведения людей, вошедшие в привычку в результате частого повторения; ре- 

лигиозные нормы, к которым относят правила поведения, содержащиеся в тек- 

стах священных книг либо установленные церковью; политические нормы, ре- 

гулирующие политическую деятельность, отношения между личностью и вла- 

стью, между социальными группами и государством; правовые нормы, кото- 

рые закрепляются в законах, издаваемых государством, и четко определяют 

границы поведения и наказания за нарушение закона; эстетические нормы не 

носят категорического характера и закрепляют представления о прекрасном не 

только в художественном творчестве, но и в поведении людей в быту и на про- 

изводстве. 

— 2. общие правила и образцы поведения людей в обществе, обуслов- 

ленные сложившимися общественными отношениями и являющиеся результа- 

том сознательной деятельности людей. Социальные нормы складываются исто- 

рически, закономерно. В процессе своего становления, преломляясь через об- 

щественное сознание, они затем закрепляются и воспроизводятся в необходи- 

мых обществу отношениях и актах. Выделяют пять разновидностей социальных 

норм: нормы морали, нормы обычаев, корпоративные нормы, религиозные нор- 

мы и правовые нормы. Социальные нормы определяют границы допустимого 

поведения людей применительно к конкретным условиям их жизнедеятельно- 
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сти. Соблюдение социальных норм обычно обеспечивается внутренним убеж- 

дением людей либо путем применения к ним социальных санкций (социальных 

поощрений и социальных наказаний). 

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ — разнообразные совокупности (союзы, 

объединения) людей, отличающиеся друг от друга количественным составом, 

временем существования, а также разной степенью организованности и спло- 

ченности. Социальная общность формируется на основе одинаковых условий 

жизни образующих ее людей. Она может складываться на основе участия в об- 

щественном производстве (производственный коллектив, общественный класс, 

социально-профессиональная группа); этнической принадлежности (народ- 

ность, нация), естественно-демографических признаков (пол, возраст). Выра- 

батываются единые нормы и правила поведения, формируются общие черты 

массового сознания, культуры, образа жизни и ценностного отношения, выс- 

шим выражением чего являются общие интересы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - социальные группы с внутренней 

иерархией статусов, системой управления, четким разделением труда, норма- 

тивной регуляцией поведения и системой социального контроля (армия, поли- 

тическая партия, система среднего образования, правительство, налоговая ин- 

спекция,— коммунальное хозяйство, коллектив предприятия и т. д.). 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ — один из видов познавательной дея- 

тельности (см. Чувственное познание, Рациональное познание); его отличи- 

тельная особенность — совпадение субъекта и объекта познания, которыми яв- 

ляются люди, составляющие общество и постигающие его закономерности. В 

качестве объекта социального познания здесь выступает деятельность самих 

людей — субъектов познания. В процессе социального познания общество по- 

знает себя. Поскольку получаемое социальное знание всегда связано с интере- 

сами, убеждениями, ценностями и пристрастиями индивидов — субъектов по- 

знания, постольку оно всегда носит оценочный характер; в социальном позна- 

нии сильно ощущается личностный фактор. Социальная действительность, яв- 

ляющаяся источником получения знаний об обществе, отличается сложностью 

своей структуры и скоротечностью происходящих в ней процессов и явлений. К 

тому же направленность и результаты социального познания непосредственно 

затрагивают коренные интересы различных социальных групп и отдельных лич- 

ностей. В социальном познании весьма ограничены возможности проведения 

экспериментальных исследований. Достижениями в социальном познании 

обыкновенно являются оценочные суждения, гипотезы и теории. Их подтвер- 

ждает (или опровергает) ход общественной жизни. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (от греч. prognosis — предви- 

дение, предсказание) — в широком смысле — научно обоснованное суждение о 

возможном состоянии того или иного явления в будущем и (или) альтернатив- 

ных путях и сроках осуществления этих состояний; в узком смысле — прогно- 

зирование отдельных областей, сфер общественной жизни, например: социаль- 

но-экономическое (перспективы развития экономических отношений); соци- 

ально-географическое (перспективы дальнейшего освоения земной поверхно- 
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сти); социально-экологическое (перспективы сохранения равновесия между со- 

стоянием природной среды и жизнедеятельности общества); демографическое 

(рост населения, изменение половозрастной структуры, миграция населения); 

образовательно-педагогическое (развитие системы образования и воспитания, 

подготовка кадров для учреждений народного образования). 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ — совокупность конкретных действий, которые 

должен выполнять человек, занимающий определенное положение (статус) в 

данном обществе. Роли определяются ожиданиями людей. Усвоить (принять) 

социальную роль — означает дать ей собственное, индивидуальное определе- 

ние, оценить и выработать личное отношение к социальной позиции. Ни одна 

роль не является жестко фиксированной моделью поведения. В ходе этого ус- 

воения социальных ролей принятые социальные нормы оцениваются через ус- 

тановки, убеждения, принципы, разделяемые индивидом. Общество навязывает 

индивиду социальную роль, но ее принятие, исполнение либо отвержение все- 

гда носит личностную окраску, накладывает отпечаток на реальное поведение 

человека. Каждый человек исполняет несколько ролей в множестве различных 

ситуаций. Например, инженер, работая на производстве, выступает в роли тру- 

женика, в семье — он семьянин, а в магазине — потребитель. Между ролями 

может возникнуть конфликт — ролевой конфликт. 

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ - социально-экономическая и 

морально-правовая категория, мера равенства или неравенства в положении 

людей, социальных групп, общностей. 

СОЦИАЛЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ (от лат. stratum — слой nfacio 

— делаю) — социальное различие, неравенство и в соответствии с этим поло- 

жение людей в социальной структуре на основе четырех критериев: размера 

доходов, уровня образования, доступа к власти, престижа профессии. Предста- 

вители одной страты (слоя) обычно обладают схожими жизненными возможно- 

стями и жизненными стилями и могут обладать коллективной идентичностью, 

чем и отличаются от представителей других страт. Выделяют следующие стра- 

ты в современных обществах: социальная элита (президенты, премьер- 

министры и другие политические лидеры, крупные бизнесмены, наиболее влия- 

тельные представители творческой интеллигенции); 2) слой профессионалов 

(ученые, писатели, художники, врачи, юристы, преподаватели, средние и мел- 

кие бизнесмены, высококвалифицированные рабочие); 3) квалифицированные 

рабочие (фабрик, заводов, строительных фирм, сельскохозяйственных предпри- 

ятий, сферы услуг и т. д. с постоянной и надежной работой); неквалифи- 

цированные рабочие. Кроме этого, нижнюю ступень занимают безработные, 

неимущие люди с доходом на грани или за гранью бедности, бродяги, нищие, 

уголовные элементы. Основы современного подхода к изучению социальной 

стратификации были заложены немецким социологом, историком, экономистом 

и юристом Максом Вебером (1864—1920). Термин «стратификация» позаимст- 

вован из геологии, где он обозначает вертикально расположенные слои земли, 

обнаруживаемые при разрезе. Стратификация — определенный срез социаль- 

ной структуры общества, или теоретический угол зрения на то, как устроено 
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человеческое общество. В реальной жизни одни люди не стоят под другими. 

Стратификационный подход нередко противопоставляют марксистскому 

учению о классах. Но классовое деление представляет частный случай соци- 

альной стратификации, где принадлежность к социальным группам определяет- 

ся экономическим положением людей на основе отношений собственности на 

средства производства (капиталист, наемный рабочий). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТИЖ — значимость, привлекательность, припи- 

сываемая в общественном сознании различным сторонам деятельности людей, 

социальному положению индивидов, их профессии, морально- 

психологическим качествам, физическим достоинствам, а также социальным 

группам, институтам и организациям в целом. Перераспределению социального 

престижа в огромной степени способствуют средства массовой информации, 

которые часто это делают в интересах и под контролем различных элитарных 

группировок. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС — глобальный, всемирно-исторический 

процесс восхождения человеческих обществ от примитивных состояний (дико- 

сти) к вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших научно- 

технических, политико-правовых, нравственно-этических достижениях. Эти 

достижения, несомненно, способствовали и способствуют приращению как 

внутренней, так и внешней свободы человека (социальный прогресс — это 

движение от несвободы к свободе), возрастанию его ответственности, навыков 

индивидуальной и групповой самоорганизации. К современным критериям со- 

циального прогресса относят не только уровень развития науки, техники, тех- 

нологий, но и среднюю продолжительность и уровень жизни людей, их здоро- 

вье, участие в общественной деятельности, доступ к социальным благам, уро- 

вень гуманизации общественного сознания. Социальный прогресс надо пони- 

мать отнюдь не как поступательное движение от низшего к высшему, но как 

процесс противоречивый: то эволюционный, то скачкообразный с локальными, 

регрессивными изменениями как в отдельных сферах жизни, так и в отдельных 

регионах страны и планеты. Кроме того, надо учитывать, что социальное разви- 

тие происходит в соответствии с законом «уплотнения исторического време- 

ни», а народы и нации развиваются с неодинаковой скоростью. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС (от лат. status — состояние, положение) — 1. 

место (позиция) индивида или группы в социальной структуре общества, оп- 

ределяемое социальными признаками (экономическое положение, профессия, 

квалификация, образование), природными признаками (пол, возраст), а также 

престижем, авторитетом и ролью в структуре власти. Он предполагает сово- 

купность некоторых прав и обязанностей индивида или социальной группы, ко- 

торые связаны с выполнением соответствующих социальных функций (соци- 

альных ролей). Каждый человек выполняет множество ролей в обществе. На- 

пример, женщина может быть женой, матерью, учительницей, музыкантом, 

членом профсоюза, избирателем. Среди группы статусов выделяется главный 

— наиболее характерный для данного человека статус, с которым его отожде- 

ствляют другие люди. Главный статус чаще всего определяется местом работы, 
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характером деятельности (директор, профессор, инженер, школьник и т. п.). 

Различают предписанный статус и статус достигнутый. Предписанный — ста- 

тус, получаемый на основе принадлежности к социальной группе и опреде- 

ляющийся общественным положением, унаследованным от родителей. Достиг- 

нутый — это статус, приобретаемый индивидом благодаря его собственным 

усилиям и требующий от него определенных индивидуальных способностей, 

знаний, труда, квалификации, образования и т. д. Социальный статус, хотя и 

связан с оценкой положения индивида или социальной группы («ниже», «вы- 

ше» по уважению, привлекательности), однако не определяется произвольно. 

Кто имеет более высокий статус — профессор университета или главарь мафии 

— зависит от господствующей в данном обществе системы ценностей, от 

культуры конкретного общества. 

- 2. положение человека в обществе, которое он занимает как представи- 

тель какой-либо социальной группы (военный, чиновник, профессор, рабочий, 

студент, пенсионер, мусульманин, домохозяйка, телохранитель, калужанин, уз- 

бек и т. д.); положение личности или социальной группы, связанное с опреде- 

ленной совокупностью прав и обязанностей, соответствующих тем или иным  

социальным ролям. Социальный статус — интегративный (обобщающий) пока- 

затель, охватывающий профессию, экономические и политические возможно- 

сти, доходы, возраст и т. д., по сути дела — это ступенька социальной лестни- 

цы. Социальные статусы бывают предписанные, достигаемые и смешанные. К 

первой группе относятся статусы, предоставляемые индивиду в силу его со- 

словной, классовой, национальной, родственной и иной принадлежности (ха- 

рактерны для доиндустриальных, традиционных обществ). Ко второй группе 

относятся статусы, занимаемые благодаря личным свойствам и качествам ин- 

дивида, т. е. благодаря личным усилиям, свободному выбору профессии, обра- 

зованию, деятельности, приносящей доход, профессиональному совершенст- 

вованию, политической деятельности, духовному влиянию на людей и т. д. 

С точки зрения общественного блага, оптимальным является приобрете- 

ние статуса через достижение, поскольку ориентация человека на более высо- 

кий социальный статус стимулирует его социальную активность, а это, в свою 

очередь, обеспечивает общую динамику развития общества. Тем не менее и в 

индустриальных обществах существует статусное продвижение по предписа- 

нию (напр., дети устраиваются в престижные вузы или занимают высокоопла- 

чиваемые должности благодаря авторитету, связям, финансовым средствам ро- 

дителей, родственников). Тот или иной статус важно определять, потому что он 

объясняет, почему человек поступил так, а не иначе. Когда говорят «положение 

обязывает», то подразумевают, что форму и способ поведения определяют не 

только (и не столько) личные качества человека, сколько занимаемое им поло- 

жение, насколько оно престижно, значимо. Функции статусных символов вы- 

полняют внешние знаки отличия (в армии, милиции и т. д. они весьма четко оп- 

ределены). Страты и статусы гражданского населения можно приблизительно 

определить по стилю одежды, атрибутике, жилью, манере поведения, жестам, 

языку. Существуют и более тоньше статусные характеристики, например круг 
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чтения, меломанские пристрастия, характер досуга, хобби и пр. Статусные сим- 

волы, права, обязанности и социальная роль создают статусный образ — 

имидж. Имидж — совокупность представлений, сложившихся в общественном 

мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом,  

как соотносятся между собой права и обязанности в данном статусе. 

- 3.положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с воз- 

растом, полом, происхождением, профессией, семейным положением и др. Раз- 

личают прирожденный (пол, национальность, раса) и достигаемый (получен- 

ный благодаря собственным усилиям) социальный статус личности. 

- 4.Совокупность прав и обязанностей человека, его правовое и социаль- 

ное положение. Различают главный статус (по которому окружающие опреде- 

ляют положение человека), приписываемый статус (в котором человек рожден, 

который он занимает независимо от своей воли), достигаемый статус (который 

человек приобретает благодаря собственным усилиям). Статусный набор - со- 

вокупность всех статусов, занимаемых данным человеком. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА (от лат. structиrа — строе- 

ние, расположение, порядок, устройство, организация чего-нибудь) — струк- 

тура общества в целом, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных групп. Эти группы различают по их положению в обществе, по дос- 

тупу к таким социальным благам, как деньги. власть, престиж. Социальная 

структура отражает сложную картину социального неравенства между общест- 

венными классами. В современной социологии понятие «страта» используется 

чаще, чем понятие «класс» (см. Социальная стратификация.) 

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА - совокупность прав чело- 

века, обеспечивающих достойный уровень жизни и социальную защищенность. 

К социальным и культурным правам относятся: право на жилище; право на ох- 

рану здоровья; право на образование; свобода творчества; право пользоваться 

культурными ценностями; право на благоприятную окружающую среду. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ— относительно небольшие, как правило, 

привилегированные социальные группы, концентрирующие в своих руках зна- 

чительный объем тех или иных жизненно важных ресурсов (финансовых, ин- 

формационных, властных и пр.) с целью использования их (идеальный вариант) 

в интересах общественного прогресса. К социальной элите могут относиться 

люди: 1) обладающие высшими показателями в своей области; 

2) харизматические личности; 3) наиболее активные и деятельные; 4) 

имеющие высокое происхождение; 5) оказывающие решающее влияние на со- 

циально значимые решения; 6) имеющие наивысший престиж, статус; 7) 

имеющие материальные и нематериальные ценности в максимальных размерах.  

К критериям эффективной деятельности социальной элиты относятся: высокий 

уровень прогресса и благосостояния народа; социально-политическая ста- 

бильность общества; высокая национальная безопасность; оптимальное взаи- 

модействие между гражданским обществом и государством. 

СОЦИОЛОГИЯ — (лат. societas общество + греч. logos учение). – 

1. наука об обществе, отношениях в обществе. Ее возникновение связывают с 
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именем французского философа О. Конта, который и ввел в употребление само 

понятие «социология». Социология — разветвленная система научного знания. 

Наряду с общей теоретической социологией Существует социология труда, об- 

разования, науки, религии, культуры. Социологические методы широко исполь- 

зуют другие науки об обществе. 

- 2.наука об обществе, о закономерностях его функционирования и развития как 

целостной системы, о составляющих его социальных институтах (государстве,  

классах, партиях, стратах, профессиональных группах, семье и пр.), малых и 

больших социальных группах, их взаимодействиях, их объективных и субъек- 

тивных качествах. Социология исследует всю совокупность таких, например, 

общественных явлений, как миграция, маргинализация, национальные кон- 

фликты и национальная гармония, народ, брак, семья, гражданское общество, 

социальные движения и объединения, их возникновение, развитие и исчезнове- 

ние. «Отцом социологии» считается О. Конт (1798—1857). Предмет социоло- 

гии, по Конту, — социальная статика (социальные связи, отношения между 

людьми и группами) и социальная динамика (развитие этих связей и отноше- 

ний). Она рассматривает общество как социальный организм, как органическое 

единство экономической, социальной, политической и духовной сфер, разви- 

вающихся благодаря социальной деятельности людей. Социология изучает об- 

щественную деятельность людей, возникающие в ее процессе социальные от- 

ношения во взаимосвязи и взаимодействии материальной и духовной сторон 

жизни Ученые-социологи проводят социологические исследования, делают 

теоретические обобщения, определяют основные направления общественного 

развития. Социология насчитывает более 40 специализированных отраслей, 

численность которых продолжает расти. 

СОЦИУМ — общество, сообщество; социальная среда, социальное ок- 

ружение человека (семья, круг друзей, профессиональный коллектив, соседи, 

население микрорайона, города, региона, страны и т. д.). Употребляется в не- 

скольких значениях: 1) общество как единая социальная система; 2) разновид- 

ность человеческой общности (род, община, полис, поселок, землячество и 

др.); 3) социальное окружение человека; среда, предоставляющая необходимые 

материальные условия для духовного роста личности, удовлетворения ее куль- 

турных потребностей; среда, в которой человек вовлечен во все виды общест- 

венных связей (производственных, политических, религиозных и т. д.). 

СПЕКУЛЯНТ — лицо, стремящееся извлечь доход из колебания цен на 

товары, услуги, ценные бумаги, а часто и влияющее на изменение цен к собст- 

венной выгоде. 

Биржевые спекулянты — «быки» и «медведи», играя на повышение и по- 

нижение биржевых цен, способствуют ослаблению их колебания. На биржах 

активен еще один тип спекулянтов — скалперы. Чаще всего это профессио- 

нальные дилеры, работающие за свой счет. Свою позицию они меняют почти 

ежедневно, производя много сделок, легко улавливая самые незначительные 

колебания цен. Функционирование на биржах различного типа спекулянтов со- 

действует тому, что цены начинают полнее отражать действительную величину 
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стоимости товара, услуги, ресурсов. В условиях становления российской ры- 

ночной системы подобная спекуляция ныне рассматривается как разновидность 

бизнеса. Иное дело — спекуляция в теневом секторе экономики. 

СПЕКУЛЯЦИЯ ТЕНЕВАЯ — торгово-финансовые операции в сфере 

теневой экономики, когда продукция, ценные бумаги, средства производства 

скупаются агентами «черного рынка» в кризисный период по бросовым ценам и 

в ситуации искусственно созданного острого дефицита реализуются по макси- 

мально высоким ценам. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — сосредоточение основной 

деятельности предприятия, компании на производстве узкого круга продукции, 

товаров, услуг. 

СПИД (СИНДРОМ ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА) — 

вирусное заболевание человека, при котором в результате поражения лимфати- 

ческой системы резко ослабляются или выключаются защитные силы организ- 

ма. 

СПОНСОР (англ. sponsor попечитель, покровитель)- лицо или ор- 

ганизация, выступающие в качестве поручителя, устроителя, финансирующей 

стороны. 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА — способ добывания материальных благ 

(средств производства и предметов потребления), необходимых для жизнедея- 

тельности и развития общества и индивидов. Представляет собой диалектиче- 

ское единство и взаимодействие производительных сил и производственных 

(экономических) отношений. Характер и уровень развития производительных 

сил определяют экономические отношения между людьми, в первую очередь 

отношения собственности. Но и производственные отношения со своей сто- 

роны оказывают активное влияние на производительные силы: они могут обес- 

печить их развитие, но могут и затормозить это развитие, а при определенных 

обстоятельствах даже обречь производительные силы на частичное разруше- 

ние. 

СПОСОБНОСТИ — 1. индивидуально-психологические особенности 

личности, условия успешного выполнения определенной деятельности. Разли- 

чают общие (интеллектуальные) и специальные способности (условие выпол- 

нения определенной деятельности — музыкальной, сценической, литературной 

и др.). Способности нельзя свести просто к знаниям, умениям или навыкам. 

Они проявляются в том, насколько человек при прочих равных условиях быстро 

и качественно, легко и прочно осваивает ту или иную деятельность. Способно- 

сти личности могут изменяться, развиваться. В связи с этим их рассматривают 

и как предпосылку успешного хода деятельности человека, и как продукт его 

деятельности. В этом состоит взаимосвязь способностей человека и его дея- 

тельности. Ученые полагают, что развитие способностей происходит на основе 

врожденных задатков ребенка. Такими задатками может быть музыкальный 

слух, память и т. п. Для того чтобы задатки развились в способности, требуются 

определенные социальные условия. В основе одинаковых достижений при вы- 

полнении какой-либо деятельности могут лежать различные способности. В то 
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же время одна и та же способность может быть условием успехов в различных 

видах деятельности. Высокий уровень развития способностей выражается поня- 

тиями «талант» (получение оригинальных, совершенных и общественно зна- 

чимых продуктов деятельности) и «гениальность» (осуществление принципи- 

альных сдвигов в той или иной сфере творчества). 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА - единство производительных сил и произ- 

водственных отношений, исторически определенный способ добывания мате- 

риальных благ. 

СПРОС – 1. в экономике — то количество товаров и услуг опреде- 

ленного вида, которое покупатель готов купить при определенном уровне цен. 

- 2. подкрепленное денежной возможностью желание приобрести данный то- 

вар. Зависимость между количеством товара, который покупатели хотят и мо- 

гут купить, и ценами на этот товар. 

-3. Зависимость объема товара определенного вида, который потребители гото- 

вы приобрести (величины спроса), от цен, по которым эти товары могут быть 

предложены производителями (продавцами). 

СРАВНЕНИЕ - мыслительная операция, соотнесение предметов и явле- 

ний по определенным признакам. 

СРЕДНИЕ ИЗДЕРЖКИ - общие издержки фирмы в расчете на единицу 

выпускаемой ею продукции 

СРЕДНИЙ КЛАСС — 1. В социологии — элемент социальной структу- 

ры современного общества, совокупность слоев мелких и средних предприни- 

мателей, торговцев, лиц свободных профессий, квалифицированных специали- 

стов. Средний класс отличается экономической независимостью, устойчивыми 

доходами, сравнительно высоким уровнем благосостояния. Считается, что 

средний класс, который в развитых странах составляет более половины населе- 

ния, является основой общественной стабильности и устойчивости. 

-2.слой в системе социальной стратификации, который расположен меж- 

ду высшим и низшим классами (стратами). К критериям, используемым в со- 

циологии для определения принадлежности к среднему классу, относятся: 

средний уровень текущего дохода; высшее образование; достаточно высокая 

профессиональная квалификация; наличие определенного ресурса власти 

(управления), но в относительно узких сферах деятельности; достаточно высо- 

кий социальный престиж; приверженность существующим нормам права и тра- 

диционным нормам морали; в гражданском аспекте — тяготение к самосто- 

ятельности, самоуправлению, инициативе, решительной защите своих прав и 

свобод как от произвола «сверху», со стороны политических, финансовых, ад- 

министративно-бюрократических элит, так и от произвола «снизу», со стороны 

социальных низов, люмпенизированных слоев населения. Средний класс в со- 

временном смысле, сформировавшись в наиболее развитых странах лишь в XX 

в., является стабилизатором общества, состоит в основном из тех, кто сделал 

свою судьбу собственными руками и головой, следовательно, заинтересован в 

сохранении того строя, который предоставил ему такую возможность. Чем 

многочисленнее средний класс, тем меньше вероятность того, что общество бу- 
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дут сотрясать революции, межнациональные и социальные конфликты, катак- 

лизмы. Средний класс разводит два противоположных полюса: бедных и бога- 

тых — и не дает им сталкиваться. Чем тоньше средний класс, тем ближе друг к 

другу полярные страты, тем вероятнее их столкновение. К среднему классу 

принадлежат представители малого и среднего бизнеса, ученые, церковные ие- 

рархи, часть учителей, многие частнопрактикующие врачи, адвокаты, менедже- 

ры среднего уровня, функционеры общественно-политических организаций и 

чиновничьих структур, высококвалифицированные рабочие, фермеры, старшие 

офицеры, генералы, популярные деятели культуры, журналисты популярных 

изданий и т. д. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) — 1. средства сис- 

тематического распространения информации (через печать, радио, телевидение, 

кино, глобальные компьютерные сети, звукозапись, видеозапись, электронные 

носители и др.). В силу того что СМИ систематически охватывают большие 

массы людей, зачастую оказываются основным источником информации, они 

являются эффективным средством влияния на сознание и поведение человека. В 

связи с этим СМИ часто связывают с попытками манипулировать обществен- 

ным сознанием, навязать обществу те или иные взгляды. - 2. Совокупность 

предприятий, учреждений, организаций, занимающихся сбором, переработкой 

и распространением массовой информации — печать, радио, телевидение и др. 

Значение средств массовой информации в современном обществе подчеркивает 

образное их определение как «четвертой власти» (наряду с властью законода- 

тельной, исполнительной и судебной). 

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА - совокупность средств и предметов 

труда, образующая вещественный фактор производства, использующийся в 

процессе создания материальных благ. К средствам труда относятся общие 

условия производства: здания, дороги, транспорт, каналы, линии связи, линии 

электропередач и т. д., а также орудия труда (от молотка до компьютера). К 

предметам труда относится то, на что человек воздействует своим трудом, ма- 

териальная основа будущего продукта (сырье, полуфабрикаты). Процесс произ- 

водства всегда протекает в определенной социально-экономической форме, ос- 

нову которой составляют отношения собственности на средства производства. 

Отношения собственности в совокупности со всей системой производственных 

отношений обуславливают социально-экономическую форму производства. 

Всеобщими средствами производства остаются природа, земля, совмещающие 

в себе признаки, свойства и средства, и предмета труда. 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ (УЧЁТНАЯ СТАВКА) - про- 

центная ставка, которую использует Центральный банк при предоставлении 

кредитов коммерческим банкам. 

СТАГНАЦИЯ (лат. stagnum стоячая вода)- застой в экономике, произ- 

водстве, торговле, социальной жизни и др. 

СТАГФЛЯЦИЯ (стагнация + инфляция) - состояние экономики, со- 

четание стагнации и инфляции. 

СТЕРЕОТИПЫ — неизменно повторяющиеся, шаблонные, тривиаль- 
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ные образы, мысли, характеристики, фразы, элементы поведения и пр., форми- 

руемые в режиме нетворческого, поверхностного, упрощенного усвоения инди- 

видом окружающей действительности. 

СТИМУЛ (греч. stimulus остроконечная палка, которой погоняли жи- 

вотных)- побудительная причина деятельности, заинтересованность в соверше- 

нии чего-либо. 

СТОИМОСТЬ — овеществленный в товаре, воплощенный в нем обще- 

ственно необходимый труд товаропроизводителя. Величина стоимости опреде- 

ляется количеством общественно необходимого труда для производства товара 

и измеряется общественно необходимым рабочим временем, т. е. временем, 

нужным для изготовления товара при существующих нормальных условиях 

производства и при среднем уровне умелости и интенсивности труда. Стои- 

мость вместе с взаимодействующими спросом и предложением выступает как 

основа рыночного ценообразования. 

СТРАТА (лат. stratum слой). В социологии — социальный слой, группа 

людей, объединенных на основе каких-либо общих признаков (доход, уровень 

образования, профессия и др.). 

СТРАТИФИКАЦИЯ (лат. stratum слой + facere делать) - в социологии 

— разделение общества на страты в соответствии с определенными критериями 

(доход, профессия, образование, близость к власти, престиж и др.), расположе- 

ние социальных слоев (групп) сверху вниз по признаку неравенства. 

СУБКУЛЬТУРА (от лат. sub — под и cultura — возделывание, обработ- 

ка) — 1. культура какой-либо социальной или демографической группы. За- 

крепляется и проявляет себя в особых чертах поведения людей, сознания, язы- 

ка, системе ценностей, во внешнем облике. 

Существуют субкультуры религиозных организаций, преступных груп- 

пировок, национальных меньшинств (например, цыган), профессиональные 

субкультуры и др. В этом ряду одним из наиболее устойчивых образований яв- 

ляется молодежная субкультура. Для нее свойственны особый стиль общения, 

музыка, мода, нравственный климат. 

— 2. определенный стиль, способ жизни и мышления обособляющихся 

внутри общества отдельных социальных групп; автономное, целостное социо- 

культурное образование внутри господствующей, репрезентативной культуры 

(молодежная, диссидентская субкультура, субкультура «новых русских», люм- 

пенов, меломанов, поклонников кого-либо); стихийно складывающаяся органи- 

зация людей (любители театра, коллекционеры, собаководы, охотники, люби- 

тели поэзии, горнолыжного спорта и т. д.). 

СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА - безработица, причиной которой вы- 

ступает несоответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. 

СУБВЕНЦИЯ (лат. subvenire приходить на помощь) -вид государ- 

ственного финансового пособия местным органам власти, отдельным отраслям 

хозяйства или предприятиям, предоставляемого, в отличие от дотации, на опре- 

деленные цели. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 
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безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целе- 

вых расходов. 

СУБСИДИЯ(лат. subsidium помощь) - вид пособия, обычно денежного, 

предоставляемого кому-либо государством или учреждением, фондом, отдель- 

ным лицом. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому 

лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

СУБЪЕКТ (лат. subjectum)- в философии — познающий и действующий 

человек, источник активности, творец. 

СУБЪЕКТ ПРАВА — это лицо, обладающее способностью иметь и 

осуществлять установленные законом права и обязанности. «Лицо» на юриди- 

ческом языке — это отдельный гражданин или организация — государство, 

государственные учреждения, государственные или частные предприятия, му- 

ниципальные или общественные организации — словом, все те, кто способен 

иметь и осуществлять права и обязанности, установленные законом. 

СУВЕРЕНИТЕТ (лат. superas высший) - полновластие государства внут- 

ри страны и его независимость на международной арене. Суверенитет — важ- 

нейший признак государства (см. Государство), отличающий его от других по- 

литических организаций. Право верховной власти проводить независимую 

внутреннюю и внешнюю политику, а также верховенство государственной вла- 

сти по отношению к любым лицам и организациям внутри общества, независи- 

мость во взаимоотношении с другими государствами и право представлять об- 

щество в целом на международной арене. Является необходимым политиче- 

ским и юридическим признаком государства. 

СУВЕРЕНИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ - ситуация, в которой выбор потре- 

бителя в конечном счете определяет, что будет произведено и в каком количе- 

стве. 

СУД - орган государства, осуществляющий правосудие, применяющий 

меры государственного принуждения к лицам, нарушающим правопорядок. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ — в соответствии с теорией разделения властей 

самостоятельная и независимая сфера власти (наряду с законодательной и ис- 

полнительной). Она защищает права и свободы граждан, конституционный 

строй, обеспечивает соответствие актов законодательной и исполнительной 

власти Конституции, соблюдает законность и справедливость при исполнении 

законов. Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов 

различной компетенции: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, иные 

федеральные суды, Прокуратура РФ. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО - процедура рассмотрения уголовных и гра- 

жданских дел. Принципы судопроизводства: открытость; состязательность; 

равноправие сторон. 

СУДЬБА — констатация неотвратимости событий, явлений, поступков в 

жизни человека или народа. Особенно широко этот термин представлен в ми- 

фологическом сознании. В современном обыденном сознании термин «судьба» 

употребляется в нескольких значениях: ход жизненных событий, не зависящих 
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от воли человека; доля, участь; законченная история (кого-то, чего-то); то, что 

произойдет в будущем. 

СУДЬИ - лица, осуществляющие правосудие на профессиональной осно- 

ве. Судьи имеют особый правовой статус, обеспечивающий их независимость. 

Они несменяемы (сместить судью можно только за совершение преступления 

или поступка, несовместимого с деятельностью) и неприкосновенны (судьи не 

могут быть привлечены к административной ответственности; для привлечения 

к уголовной ответственности необходимо согласие квалификационной колле- 

гии). 

СУЩНОСТЬ — в философии — внутреннее содержание предметов и 

явлений, единство всех их свойств и отношений, главное содержание предмета 

и явления. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА — это составные части общества, от- 

ражающие его структуру, совокупность деятельности людей, отношений между 

ними. Наука рассматривает общество как систему, сферы же являются подсис- 

темами (частями) общества. Экономическая — включает производство, финан- 

совые учреждения, обмен, распределение и потребление, отношение людей в 

этих процессах деятельности. Социальная — охватывает классы, социальные 

группы, этносы, различные отношения в обществе (например, национальные, 

семейные), образовательно-воспитательные и медицинские учреждения, органы 

социальной защиты, основной задачей которых является забота о пенсионерах 

и малоимущих. Политическая — включает политику, государство, право, от- 

ношения между этими структурами и отношения людей к этим структурам. Ду- 

ховная — охватывает мораль, науку, религию, культуру в различных их прояв- 

лениях и организациях, творческую деятельность людей. Все четыре сферы 

тесно взаимосвязаны (влияют друг на друга). Так, развитие экономической 

сферы прямо влияет на процессы в сфере социальной; правовые отношения ох- 

ватывают все сферы общественной жизни. 

СФЕРА УСЛУГ — совокупность отраслей народного хозяйства и видов 

деятельности, оказывающих услуги материального и нематериального свойст- 

ва. К сфере услуг относятся: жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое об- 

служивание населения; народное образование; здравоохранение; физическая 

культура; социальное обеспечение; культура и искусство; пассажирский транс- 

порт; розничная торговля; общественное питание. Доля отраслей сферы услуг в 

национальном доходе постоянно растет. 

СЦИЕНТИЗМ — абсолютизация роли науки в общественной культуре, в 

системе общественных отношений, в духовной сфере. 

СЮРРЕАЛИЗМ — направление в искусстве, духовной жизни вообще, 

сложившееся в начале XX в. (особенно во Франции) в рамках общего течения 

— модернизма как реакция на духовную дисгармонию индустриального, капи- 

талистического мира, на возрастающую антигуманность XX века. Сюрреалисты 

призывали освободить человеческое «Я» от «оков» материализма, рационализ- 

ма, логики, разума, традиционной эстетики, понимаемых ими как уродливое 

порождение   технократической   буржуазной   цивилизации,   закрепостившей 



241  

творческие способности человека. Подлинные истины бытия, по их мнению, 

скрыты в сфере бессознательного (влияние учения 3. Фрейда), и настоящее ис- 

кусство призвано вывести их оттуда, выразив художественными средствами. 

Иными словами, художник в своем творчестве должен опираться на любой 

опыт бессознательного выражения духа: сновидения, галлюцинации, воспоми- 

нания младенческого возраста, мистические видения, интуицию и пр. Сюрреа- 

листы строили, создавали свои произведения на предельной парадоксальности, 

эффекте неожиданности, соединении несоединимого, на разрыве всяких логи- 

ческих связей. За счет этого и возникала особая, ирреальная художественная 

атмосфера (творчество С. Дали, X. Миро, Г. Арпа и др.) Приемы сюрреализма 

до сих пор используются в изобразительном искусстве, кинематографе, «театре  

абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет), в оформительском искусстве, на телевидении, 

в политической символике, рекламе и т. д. 

Т 
ТАИНСТВА — магические культовые действия, обряды в христианстве, 

определяемые церковью как «Бого-учрежденные», священные действия, в ко- 

торых под видимым образом сообщается верующим «невидимая благодать Бо- 

жия». Содержанию таинств придается мистическо-догматический сакральный 

смысл. Православная и католическая церковь признает семь таинств (семь ка- 

нонов): крещение, миропомазание, причащение, покаяние (исповедь), церков- 

ный брак, елеосвящение (соборование) и священство (посвящение в священно- 

служители). Протестанты же отрицают все таинства, кроме крещения и прича- 

щения, рассматривая их как простые церковные обряды, не имеющие мистиче- 

ского смысла. 

ТАЛАНТ (от греч. talanton) — выдающиеся способности, одаренность в 

какой-либо области (художественной, научной, политической и др.). 

ТАЛИОН (греч. talio возмездие) - в ранних обществах — принцип уго- 

ловной ответственности, согласно которому наказание должно точно соответ- 

ствовать преступлению. 

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - платеж, взимаемый таможенными орга- 

нами Российской Федерации при ввозе товара на таможенную территорию Рос- 

сийской Федерации или вывозе товара с этой территории и являющийся неотъ- 

емлемым условием такого ввоза или вывоза. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ - таможенная пошлина, налоги, таможен- 

ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взимаемые в 

установленном порядке таможенными органами Российской Федерации. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - общая таможенная территория двух и более 

государств с единым таможенным тарифом в отношении третьих стран и пол- 

ной отменой пошлин во взаимных отношениях. На территории таможенного 

союза разрешается свободное, не облагаемое таможенными пошлинами пере- 

мещение товаров, рабочей силы и капитала. 

ТВОРЧЕСТВО — создание, открытие, изобретение новых духовных или 

материальных ценностей. Это целенаправленная деятельность, порождающая 
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нечто качественно новое, ранее неизвестное. Она отличается неповторимостью, 

уникальностью, оригинальностью. Существует точка зрения, что творческие 

способности присущи любому человеку — необходимо лишь суметь раскрыть 

их и развить. Творчество предполагает наличие у личности интересов, способ- 

ностей, знаний, умений, благодаря которым создается новый, оригинальный, 

уникальный продукт. Специфика творчества обусловлена той сферой культуры, 

в которой оно протекает. Например, творчество может иметь место в таких 

сферах, как производство, техника, искусство, наука, политика, педагогика и 

др. Каждая сфера обусловливает своеобразие процессов творческой деятельно- 

сти. Новизна, свойственная творческой деятельности, может быть объективной 

и субъективной. Объективная новизна свойственна деятельности конструкто- 

ров, ученых, изобретателей, композиторов, писателей (изобретение новых при- 

боров, открытие новых законов, создание новых литературных или музыкаль- 

ных произведений и т. п.). Субъективная новизна характерна для индивидуаль- 

ной мыслительной деятельности, в ходе которой человек открывает то, что бы- 

ло открыто до него, но ему не было известно. С этой точки зрения учебный 

процесс может быть творческой мыслительной деятельностью. С развитием ки- 

бернетики начались попытки моделирования процесса творчества. Однако 

формализовать (строго конкретизировать) все составляющие этого сложного 

процесса не представляется возможным. 

ТЕИЗМ (греч. theos бог)- 1.религиозно-философское учение, считающее 

Бога абсолютной бесконечной личностью, стоящей над миром и человеком, и 

рассматривающее мир как осуществление Божественного промысла. 

— 2.совокупность религиозно-мистических представлений, исходящих 

из понимания и признания Бога как абсолютной, потусторонней, бесконечной 

личности, создавшей мир и управляющей им извне. В отличие от деизма, при- 

знающего Бога, но отрицающего Его активное вмешательство в жизнь природы 

и общества, и пантеизма, отождествляющего Бога и природу, теизм рассматри- 

вает все происходящее в мире как осуществление Божьего промысла. А Божий 

промысел не поддается никакому научно-материалистическому, рационалисти- 

ческому анализу. Теизм лежит в основе иудаизма, христианства, ислама и дру- 

гих религиозно-философских учений. 

ТЕЗИС (греч. thesis)- положение, кратко излагающее какую-либо идею. 

ТЕМПЕРАМЕНТ — совокупность индивидуальных особенностей лич- 

ности, определяемых способом, силой, ритмом, скоростью и характером проте- 

кания психических процессов; совокупность постоянных психических свойств 

человека, проявляющихся в его поведении и зависящих от физиологических 

условий его организма, в результате чего формируется определенный психиче- 

ский тип. Учение о темпераментах создано древнегреческим целителем Гиппо- 

кратом, различавшим четыре типа темперамента: холерический, меланхоличе- 

ский, сангвинистический, флегматический. Холерик — человек быстрый, поры- 

вистый, способный отдаваться делу с исключительной страстностью, но не- 

уравновешенный, склонный к бурным эмоциональным вспышкам, резким сме- 

нам настроения. Меланхолик — впечатлительный, легкоранимый, склонный к 
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глубоким переживаниям по поводу даже незначительных неудач, внешне вяло 

реагирующий на окружающее, часто поддается ипохондрии, почти полностью 

лишен деловых качеств, но ценен как «носитель незыблемых моральных прин- 

ципов». Сангвиник — человек настроения, подвижный, быстро возбудимый, 

сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности; легко сходится с 

людьми, психологически быстро адаптируется к изменению социальной обста- 

новки. Флегматик — медлительный, невозмутимый человек с устойчивыми 

стремлениями и более или менее постоянным настроением, со слабым внешним 

выражением душевного состояния. С научной точки зрения проявление «чис- 

тых» темпераментов невозможно. Целостная структура личности гораздо слож- 

нее. 

ТЕМП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА - показатель, позволяющий оп- 

ределить, насколько быстро развивается экономика данной страны. Обычно 

рассчитывается как темп прироста реального ВВП (ссылка на определение ре- 

ального ВВП) за год. Среднегодовой темп прироста ВНП, ВВП или любого 

другого показателя, на основе которого исчисляется скорость экономического 

роста, представляет собой среднюю геометрическую темпов прироста за данное 

число лет. 

ТЕНДЕР - конкурсная форма размещения заказа; приглашение постав- 

щикам на конкурсной основе предложить товар или оборудование, оказать ус- 

луги определенного качества на основе разработанных устроителями торгов 

условий. 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА — совокупность экономических процессов и 

отношений, связанных с нарушением существующих юридических норм, укло- 

нением от налогов, игнорированием технологических, экологических и мораль- 

ных требований. К элементам теневой экономики относятся: нелегальное (под- 

польное) производство, нелегальные, «черные» и «серые», рынки, коррупция в 

эшелонах власти, приписки, так наз. двойная бухгалтерия, рэкет и т. д. Теневая 

экономика существует и будет существовать постольку, поскольку несовер- 

шенно законодательство; в легальной экономике обнаруживаются сбои и рас- 

стройства; существует «общественный» спрос на продукцию, производство ко- 

торой строго ограничено или запрещено государством (наркотики, оружие, 

порнографическая продукция, «живой товар» и т. д.); высок соблазн быстрой 

наживы для представителей власти и социального дна. Доходы теневой эконо- 

мики не отражаются в национальной статистике. Различают криминогенную, 

скрытую и неформальную теневые экономики. Поскольку теневая экономика 

является базисной категорией, она неминуемо вызывает к жизни и со- 

ответствующие надстроечные структуры: теневое право, этику, свои внешние и 

внутренние службы безопасности, парламентское и чиновничье лобби, даже 

собственную идеологию. Виды теневой экономики: неофициальная экономика 

(например, подпольное производство алкоголя); фиктивная экономика (отмы- 

вание «грязных» денег, вывоз капитала за рубеж, сокрытие доходов путем ре- 

гистрации подставных фирм): черная экономика (производство и продажа нар- 

котиков, рэкет, монополистические действия и др.). 
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ТЕОКРАТИЯ (греч. theos бог + kratos власть)— форма государственно- 

го правления, при которой государственная и духовная власть сосредоточена в 

руках духовенства, главы церкви. Теократия существовала в Древнем Египте, 

Древней Иудее, во времена раннего средневековья в Европе, в Папской области 

в Италии, в Иране и т. д. Ныне теократия полностью осуществляется в Ватика- 

не. 

ТЕОЛОГИЯ (греч. theos бог + logos учение)- богословие, системати- 

зированное изложение вероучения, обоснование его истинности. 

ТЕОРИЯ (греч. theoria наблюдение, исследование) – 1.особым образом 

построенная система взаимосвязанных утверждений, идей, законов, обобщаю- 

щих практический опыт и объясняющих сущность развития природы, общест- 

ва, мышления. 

— 2.в широком смысле — комплекс взглядов, представлений, идей, на- 

правленных на истолкование и объяснение каких-либо явлений. В более узком 

смысле — высшая форма организации некогда разрозненных знаний, дающая 

целостное (концептуальное) представление об объекте познания. Хорошая тео- 

рия позволяет множество дополнительных фактов подвести под уже выявлен- 

ные и описанные общие законы и закономерности, а из общих законов вывести 

неизвестные дотоле связи между фактами, казавшимися разрозненными. Одна- 

ко не следует забывать, что всякая теория имеет вероятностный характер: она 

становится достовернее, когда новые факты согласуются с ней, она становится  

менее достоверной, когда обнаруживаются факты, ей противоречащие. В по- 

следнем случае возникает вопрос о границах применения данной теории или о 

ее развитии, совершенствовании. 

ТЕРРОР (лат. terror страх, ужас)- угроза физической расправой по по- 

литическим или иным мотивам, а также сами действия, создающие опасность 

для жизни людей и совершенные с целью устрашения, оказания давления на 

принятие решений органами власти; нарушение общественной безопасности. 

ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ (греч. techne мастерство + genesis про- 

исхождение)- совокупность форм воздействий на природу, являющихся следст- 

вием развития техники и технологии. 

ТЕХНОЛОГИЯ (греч. techne мастерство + logos учение) -совокупность 

методов и процессов, применяемых в каком-либо деле, в производстве чего- 

либо, научное описание таких методов. 

ТЕХНОКРАТИЗМ (греч. techne мастерство + kratos власть)- «власть 

мастерства» — одно из направлений западной мысли, утверждающее главенст- 

вующую роль в обществе принципов научно-технической рациональности. По 

мнению идеологов технократизма, реализовать программу всеобщего благосос- 

тояния можно только на базе предельной машинно-компьютерной рационали- 

зации всех социальных отношений. Концепция технократизма возникла вместе 

с индустриальным обществом. Ключевая идея его сторонников — властвовать в 

обществе должны те, кто обладает знаниями, способен компетентно принимать 

решения, знает, что и как нужно производить в интересах общества. Наиболее 

полное развитие идеи технократизма получили во второй половине XX в. в 
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трудах американского ученого Дж. Гэлбрейта. По его убеждению, именно 

«техноструктура», объединяющая получивших специальные знания профес- 

сионалов (рядовых инженеров, технических специалистов, менеджеров, дирек- 

торов), образует новую элиту, которая реально властвует в современном обще- 

стве. В условиях обострения экологических проблем концепция технократизма 

подвергается резкой критике. 

ТИНЕЙДЖЕР (англ. teenager) — подросток, юноша или девушка в воз- 

расте 13 — 19 лет. Употребляется в двух значениях: подчеркивается переход- 

ный возраст представителей этой возрастной группы; указывается на принад- 

лежность к молодежной субкультуре. 

ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВ - несколько типов обществ, объединенных 

сходными признаками или критериями. В обществознании выделяют несколько 

типологий. 

1) Если в качестве главного признака выбирают наличие письменности, то 

все общества делятся на дописьменные и письменные, фиксирующие звуки, 

слова, понятия, суждения и т. д. в материальных носителях (клинописных таб- 

лицах, книгах, компьютерах и пр.). Согласно второй типологии, общества де- 

лятся на простые и сложные. В простых обществах нет руководителей и под- 

чиненных, богатых и бедных (первобытные племена, кое-где сохранившиеся до 

сих пор). В сложных обществах есть государственный аппарат, социальное рас- 

слоение людей. Возникшее когда-то стихийно социальное неравенство закреп- 

ляется юридически, экономически, политически и религиозно. Простые обще- 

ства возникли свыше 40 тыс. лет назад, а сложные — 5-6 тыс. лет назад. В ос- 

нове третьей типологии лежит способ добывания средств существования, т. е. 

способ производства. Согласно этому критерию, все общества с древнейших 

времен до наших дней можно разделить на следующие типы: охотников и со- 

бирателей; скотоводческие; земледельческие; индустриальные (скотоводство 

выросло из охоты; из собирательства выросло огородничество, а из него земле- 

делие). С земледелием связывают зарождение государств, городов, классов, 

письменности, права, институтов политики и экономики. Европейские земле- 

дельческие (аграрные) общества существовали вплоть до конца XVII в. Далее 

идет переходной этап и два века существования европейского и североамери- 

канского индустриального общества. В середине XIX в. К. Маркс предложил 

формационную типологию обществ. Основанием служат два критерия: способ 

производства и форма собственности. И способ производства, и форма собст- 

венности оказывают огромное влияние и на формирование соответствующей 

политико-правовой и пр. культурной надстройки. В совокупности это составля- 

ет общественно-экономическую формацию. Согласно К. Марксу, человечество, 

по крайней мере европейское, прошло последовательно четыре формации: пер- 

вобытную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. Пятой объ- 

являлась коммунистическая. 

2) Формационный подход при всей своей системности и логичности не 

учитывал многовариативностъ, многолинейность мирового исторического 

процесса. В известной степени человечество как целое не прошло в своем раз- 
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витии ни одной формации. Разные его отряды двигались разными путями. Ци- 

вилизационный подход выявляет как раз качественную специфику, своеобразие 

той или иной страны, группы стран, народов на определенном этапе развития. 

В отличие от формации цивилизация есть конкретное, живое социальное тело, 

наделенное культурным своеобразием. Современный мир характеризуется ци- 

вилизационным многообразием. В нем существуют десятки цивилизаций — за- 

падноевропейская, североамериканская, китайская, индийская, латиноамери- 

канская, африканская, арабская, российская и другие. Каждая из них сложилась 

на разнородной формационной основе, сочетая в себе черты феодализма, капи- 

тализма, социализма и т. д. 

3) В XX в. были предложены иные типологии истории развития челове- 

ческого общества, в том числе доиндустриального, индустриального и постин- 

дустриального общества (Р. Арон, Д. Белл, У. Ростоу и др.). Когда одна стадия 

в результате модернизации приходит на смену другой, изменяются технологии, 

способ производства, формы собственности, социальные институты, политиче- 

ские режимы, культура, образ жизни, социальная структура общества. Индуст- 

риальное общество в Европе и Северной Америке зародилось не так давно — 

лет 200—250 тому назад, когда появилась машинная промышленность. Начиная 

с 60— 70-х гг. XX в. наиболее развитые индустриальные страны мира в резуль- 

тате НТР осуществляют переход в постиндустриальное состояние (США, Кана- 

да, Япония, Западная Европа, Австралия). В начале 70-х гг. появилась еще одна 

типология обществ. Американские социологи Г. Кан и Д. Белл предложили 

термин постэкономическое общество. Так они обозначили то историческое со- 

стояние, которое якобы приходит на смену современной цивилизации и описы- 

вает более масштабное социальное явление, нежели термин «индустриальное 

общество». Становление постэкономического общества следует расценивать не 

как изменение существующей социальной структуры, а как возникновение но- 

вого общества, замещающего экономический строй. Так же, как раньше, эко- 

номические отношения расширяли сферу своего господства, утверждая рыноч- 

ные связи и частную собственность, устраняя прочие хозяйственные связи и 

формы собственности, устаревшие политические институты. Так и новое обще- 

ство прокладывает себе дорогу, отрицая элементы прежнего социально- 

экономического устройства. Важнейшей чертой этого процесса становится пре- 

одоление труда как «утилитарной активности» и замена его творческой дея- 

тельностью, «не мотивированной материальными факторами». 

ТИРАНИЯ (греч. tyrannia) — единоличное правление или правление 

группы лиц, основанное на насилии, деспотизме, полном игнорировании инте- 

ресов абсолютного большинства населения, превращенных в безгласных рабов 

политической верхушки. 

ТИТУЛЬНАЯ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ) КУЛЬТУРА - культура, раз- 

витие которой инициировано «сверху» наиболее влиятельными элитарными 

социальными группами, привилегированными сословиями во имя ментального 

подчинения народа целям укрепления своей власти и для удовлетворения своих 

духовных потребностей; культура титульной нации в многонациональном го- 
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сударстве. 

ТОВАР — продукт человеческого труда, произведенный для обмена пу- 

тем купли-продажи на рынке на основе общественного разделения труда и обо- 

собления отдельных производителей, специализирующихся на производстве 

различных продуктов. Товарное производство зародилось в глубокой древ- 

ности, но лишь при капитализме оно приобрело всеобщий характер, ибо това- 

ром стала и рабочая сила. Товар обладает двумя свойствами: стоимостью и 

потребительной стоимостью. Стоимость — это свойство, выражающее обще- 

ственный характер труда товаропроизводителя, овеществленный в товаре об- 

щественный труд, основа обмена. Потребительная стоимость — способность 

вещи или услуги удовлетворять общественные потребности, т. е. степень по- 

лезности товара. С юридической точки зрения товаром признается любое иму- 

щество, реализуемое либо предназначенное для реализации. 

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - форма общественного производства, 

при которой продукты изготавливаются для обмена. 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО)- товарищество, в котором наряду с участниками, осуще- 

ствляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и от- 

вечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными то- 

варищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандити- 

стов), несущих риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пре- 

делах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ(от лат. tolerantia — терпение, терпеливо перенося- 

щий) — в социологии, психологии — терпимость к иного рода взглядам, обы- 

чаям, нравам, традициям, привычкам, идейным убеждениям, верованиям, цен- 

ностям. Второе значение толерантности состоит в отсутствии или ослаблении 

реакции организма на какой-нибудь неблагоприятный фактор в результате 

снижения его чувствительности к воздействию извне. Выражение «проявление 

толерантности» означает отсутствие нетерпимости, стремление выслушать и 

понять другую точку зрения, требование, позицию и т. п. Толерантность имеет 

свои пределы. Они связаны с существующими в данном обществе нравствен- 

ными, правовыми, политическими и иными нормами. 

ТОТАЛИТАРИЗМ(лат. totus весь, полный)-1.форма политического ре- 

жима, характеризующегося полным господством государства над всеми сторо- 

нами жизни общества. Признаки тоталитаризма: единственная массовая партия; 

общеобязательная идеология; монополия государства на средства массовой ин- 

формации; террористический контроль со стороны политической полиции; 

централизованная система управления экономикой и др. 

— 2.политический режим, форма политической системы и общественной 

жизни, когда осуществляется всеобъемлющий контроль со стороны государст- 

венного аппарата (особенно его репрессивных органов) над всеми сферами 

общественной и личной жизни людей. Власть получает гипертрофированное 

развитие и полностью поглощает гражданское общество. Тоталитаризм харак- 



248  

теризуется полным отсутствием прав и свобод личности, широким ис- 

пользованием методов насилия и террора против сил оппозиции, социальной 

унификацией населения, его жесткой привязанностью к «государственным ин- 

тересам», милитаризацией экономики, стремлением госсистемы к самоизоля- 

ции от мира, предельным огосударствлением экономики, подчинением морали  

политическим целям (целям укрепления власти политической олигархии), 

идеологизацией духовной культуры, превращением человека в «винтик» госу- 

дарственной машины. Вместе с тем тоталитарным режимам свойственны высо- 

кие мобилизационные качества (способность в короткие сроки собрать и при- 

вести в действие все ресурсы общества); эти режимы способны обеспечить на- 

селению гарантированный минимум социальных благ; тоталитарная система, 

несмотря на жесткую иерархию и централизацию власти, все же опирается на 

институты низовой, первичной демократии (многие вопросы элементарного 

жизнеобеспечения решаются на уровне первичных профессиональных, профсо- 

юзных, партийных, творческих и иных коллективов). Социальной базой тотали- 

таризма являются преимущественно люмпенизированные, бедные и беднейшие 

слои населения, в ряде стран — разоряющаяся мелкая и средняя буржуазия, ар- 

мия, мелкое чиновничество. 

ТОТЕМИЗМ — комплекс верований и обрядов первобытных народов, 

связанный с представлениями о родстве между группами людей (семей, родов, 

племен) и тотемами. В качестве последних у разных народов в разное время 

выступали животные, растения, звезды, даже предметы обихода. Тотем рас- 

сматривался как могущественный покровитель той или иной первобытной со- 

циальной группы и как символ его внутренней спаянности. ТРАДИЦИЯ (лат. 

traditio передача, предание, привычка)- то, что унаследовано от предшествую- 

щих поколений; устойчивые идеи, представления, взгляды, обычаи. 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - обобщенное название аграрных до- 

индустриальных обществ. Особенности традиционного общества: отсутствие 

явных граней между эпохами в его развитии; идея слияния с природой как ос- 

нова 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. 

ТРАНСФЕРТ (лат. transferre переносить, передавать)- в финансах — 

передача права владения ценными бумагами другому лицу; перевод иностран- 

ной валюты из одной страны в другую. 

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ - безвозмездные (т. е. не в обмен на то- 

вары и услуги) выплаты гражданам со стороны государства. Трансфертные 

платежи служат для перераспределения покупательной способности среди гра- 

ждан страны. Примерами таких платежей являются пенсии, пособия по безра- 

ботице и социальная помощь малоимущим. 

ТРЕСТ — высшая форма монополистического объединения, в котором 

входящие в него предприятия теряют свою производственную, коммерческую, 

а нередко и юридическую самостоятельность. Цель треста (как и каждой моно- 
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полии) триедина: получение сверхвысокой прибыли, увеличение конкуренто- 

способности, сведение к минимуму затрат на регулярное технико- 

технологическое перевооружение. Помимо всего прочего тресты, используя 

свои капиталы, стремятся еще и активно влиять на национальную и мировую 

политику. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД- суд, избираемый самими сторонами для разре- 

шения спора между ними. Третейский суд образуется в составе одного или не- 

скольких судей (поровну от каждой стороны), которые избирают еще одного 

судью. Решение третейского суда принимается большинством голосов. 

ТРУД (ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) - целесообразная человеческая 

деятельность, в процессе которой человек при помощи орудий труда воздейст- 

вует на природные объекты и использует их в целях создания предметов, необ- 

ходимых для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей. 

Труд — первое и необходимое условие существования людей, общества, форма 

и способ осуществления взаимоотношений с природой. Дает возможность и 

приспосабливаться к природе, и приспосабливать природу к человеку, удовле- 

творять в первую очередь его материальные потребности. В процессе труда че- 

ловек познает и объект природы, и самого себя, развивает свои навыки, физи- 

ческие и духовные способности. Процесс труда включает в себя целесообраз- 

ную деятельность, мотивы деятельности, предметы, орудия, результаты 

труда. Труд как абстрактный труд, как затрата рабочей силы, создает стои- 

мость товара. Труд как конкретный труд, в его определенной полезной форме, 

создает потребительную стоимость. В общественном производстве труд 

функционирует в двух формах: как простой труд и как сложный труд. В товар- 

ном производстве простой труд выступает исходной базой, к которой прирав- 

ниваются все виды сложного труда. Доля сложного труда в процессе разверты- 

вания НТР возрастает, изменяется характер, содержание и условия труда в сто- 

рону гуманизации, улучшения качества всей трудовой жизни. В технологиче- 

ском отношении труд — соединение профессионально подготовленной рабочей 

силы со средствами производства. С точки зрения экономической, труд — 

осознанная, общепризнанная целесообразная деятельность человека, людей, 

требующая приложения усилий, осуществления работы; все умственные и фи- 

зические затраты, совершаемые людьми в процессе производства. Это один из 

основных факторов производства. Труд является необходимым условием суще- 

ствования общества. Помимо экономической и социальной значимости, труд 

имеет еще и этическую ценность, т. к. связан с такими моральными явлениями, 

как усердие, упорство, целеустремленность, честность, самоуважение, достоин- 

ство, душевное спокойствие, бережливость, уважение к результатам труда дру- 

гих людей. 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - порядок, необходимый при совместном 

труде, подчинение этому порядку. Трудовая дисциплина регулирует правила 

внутреннего трудового распорядка предприятия. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО — одна из главных отраслей российского права, 

совокупность правовых норм, определяющих условия возникновения, измене- 
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ния и прекращения трудовых отношений, продолжительность рабочего време- 

ни и времени отдыха, размеры заработной платы, условия охраны труда и т. д. 

Участниками (субъектами) трудового права являются работодатель и наемный 

работник, между которыми возникают трудовые отношения. Они возникают 

тогда, когда граждане становятся рабочими или служащими конкретного пред- 

приятия, учреждения. При этом они должны работать на данном предприятии 

или учреждении по определенной специальности в соответствии с квалифика- 

цией или должностью, обязаны соблюдать установленный режим рабочего вре- 

мени, правила внутреннего распорядка и техники безопасности. Трудовые от- 

ношения регулируются Конституцией РФ (ст. 37), Кодексом законов о труде 

(КЗоТ), отдельными подзаконными актами. В трудовых правоотношениях цен- 

тральное место занимает трудовой договор. По некоторым вопросам трудовых 

правоотношений законодательные акты содержат лишь самые основные, ис- 

ходные правила, а конкретные нормы могут устанавливаться работодателями (в 

лице администрации) и работниками (в лице профсоюза или иного уполно- 

моченного органа). Источником таких конкретных норм являются, в частности, 

коллективные договоры. Основание возникновения трудовых отношений — 

трудовой договор (контракт) — добровольное соглашение между работником и 

работодателем. В соответствии с этим документом работник обязуется выпол- 

нять работу по определенной специальности, квалификации или должности и 

подчиняться внутреннему распорядку, а работодатель — выплачивать трудя- 

щемуся зарплату и обеспечивать условия труда, предусмотренные зако- 

нодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. Невы- 

полнение или ненадлежащее выполнение работником своих обязанностей по- 

рождает дисциплинарную ответственность. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР(контракт) — 1.юридический акт, юридически 

оформленное соглашение между работниками и фирмой, предприятием, учре- 

ждением, организацией, частным работодателем о содержании и условиях тру- 

да, а также о размере его оплаты, об иных взаимных обязательствах работода- 

теля и наемного работника. - 2. Соглашение между работником и работодате- 

лем, определяющее их взаимные права и обязанности. В соответствии с трудо- 

вым договором работник обязуется выполнять работу по определенной специ- 

альности, квалификации, в соответствии с должностью, подчиняться внутрен- 

нему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать работнику 

соответствующую зарплату и обеспечивать ему условия труда, предусмотрен- 

ные трудовым законодательством, соглашением сторон и коллективным дого- 

вором. При невыполнении тех или иных статей трудового договора (в России 

— это чаще всего задержка зарплаты, отказ от ее индексации) возникает трудо- 

вой конфликт, разрешаемый либо внутри предприятия (учреждения), либо в 

судебном порядке. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ — люди как живые носители физических и ум- 

ственных способностей к труду; совокупная рабочая сила трудоспособного на- 

селения страны как занятого в трудовом процессе, так и свободного, как нахо- 

дящегося в трудоспособном возрасте, так и работающие лица (подростки, пен- 
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сионеры), находящиеся вне этого возраста. В нашей стране трудоспособный 

возраст составляет: для мужчин — 44 года (от 16 до 59 лет включительно), для 

женщин — 39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Проблема воспроизводства 

трудовых ресурсов качественно сложна и многообразна, т. е. состоит из многих 

конкретных, специфических проблем. Это связано с тем, что воспроизводство 

трудовых ресурсов происходит во всех сферах человеческой деятельности, в 

процессе производительного и личного потребления, охватывает и рабочее, и 

нерабочее время. Трудовые ресурсы используются в сфере общественного тру- 

да (на государственных, кооперативных и частных предприятиях, в учреждени- 

ях), в сфере личного труда (в личном подсобном хозяйстве, в личной мастер- 

ской, магазинчике), в обучении с отрывом от производства, в вооруженных си- 

лах и т. д. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ - юридическая связь между ра- 

ботником и работодателем, на основании которой стороны получают опреде- 

ленный комплекс прав и обязанностей. 
 

У 
УБЕЖДЕНИЕ - чувство уверенности в истинности чего-либо. Различают 

убеждение-веру (преобладает субъективная уверенность) и убеждение-знание 

(основывается на достоверной информации). Убеждению свойственно стремле- 

ние воплотить его в жизнь своими действиями и поступками. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО — одна из главных отраслей российского права; 

совокупность юридических норм, система законов, определяющих круг пре- 

ступных деяний, виды и размеры наказаний за них, основания и принципы 

применения к преступникам мер уголовной ответственности. Ключевым поня- 

тием в уголовном праве является понятие преступления. Преступление — это 

виновно совершенное, общественно-опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом. Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяж- 

кие, особо тяжкие. По объекту посягательства они бывают: против личности 

(убийство, причинение вреда здоровью, изнасилование, клевета и др.); в сфере 

экономики — против собственности (кража, грабеж, вымогательство) и в сфере 

экономической деятельности (лжепредпринимательство, контрабанда, ограни- 

чение конкуренции); против общественной безопасности и общественного по- 

рядка (терроризм, вандализм, незаконное изготовление наркотических средств 

с целью сбыта, вовлечение в занятия проституцией и др.); против государствен- 

ной власти (государственная измена, шпионаж и др.); против военной службы 

(неисполнение приказа, дезертирство и др.); против мира и безопасности чело- 

вечества (публичные призывы к развязыванию войны). За различные виды пре- 

ступлений предусматривается уголовная ответственность — предусмотрен- 

ные законом неблагоприятные последствия (уголовное наказание, судимость), 

наступающие для лица, совершившего преступление. Она подразделяется на 

два вида: без назначения наказания и с назначением наказания. Уголовное на- 

казание — мера государственного принуждения, назначаемая по приговору су- 

да. Она применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступле- 
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ния, и заключается в предусмотренном законом лишении или ограничении прав 

и свобод этого лица. При установлении наказания учитываются отягощающие и 

смягчающие обстоятельства. Целями уголовного наказания являются: восста- 

новление социальной справедливости, исправление осужденного, предуп- 

реждение совершения новых преступлений. Уголовная ответственность опре- 

деляется только решением суда и реализуется только после решения суда. Лю- 

бое преступление признается судом таковым при наличии состава преступле- 

ния. Состав преступления — система субъективных и объективных признаков 

деяния, содержащихся в диспозиции уголовно-правовой нормы. К субъектив- 

ным признакам относятся: возраст совершившего деяние, вменяемость, вина 

(психологическое отношение лица к совершенному деянию), мотив, цель. К 

объективным признакам относятся: охраняемые уголовным законом общест- 

венные отношения, само противоправное деяние, преступные последствия, 

причинно-следственные связи между ними. К обстоятельствам, исключающим 

уголовную ответственность, относятся: необходимая оборона, задержание пре- 

ступника, крайняя необходимость, физическое и психическое принуждение, 

обоснованный риск (напр., спасение больного непроверенным препаратом, аль- 

тернатива — смерть больного), исполнение приказа; в ряде случаев — добро- 

вольный отказ от совершения преступления и раскаяние. В уголовном праве 

рассматриваются также степени соучастия в преступлении: исполнитель, орга- 

низатор, подстрекатель, пособник. Предусматриваются следующие виды на- 

казаний за преступления (ст. 44 УК): штраф, лишение права занимать долж- 

ность или заниматься определенной деятельностью, лишение почетных званий 

и наград, обязательные работы (от 60 до 240 часов), исправительные работы (от 

2 месяцев до 2 лет с удержанием из зарплаты 5—20 % дохода), конфискация 

имущества, арест (1-6 месяцев), лишение свободы (в ИТУ), пожизненное лише- 

ние свободы, условное осуждение (от 6 месяцев до 5 лет). Уголовное право 

строится на принципе законности, принципе равенства граждан перед законом, 

принципе вины, принципе справедливости, принципе гуманизма. Основной ис- 

точник уголовного права — Уголовный кодекс Российской Федерации. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО - отрасль права, нормы 

которой регулируют деятельность, связанную с возбуждением, предваритель- 

ным расследованием, судебным рассмотрением уголовных дел. Уголовно- 

процессуальное право определяет задачи и компетенцию органов дознания, 

следствия, прокурора, адвоката, суда первой, кассационной, надзорной инстан- 

ций; права и обязанности граждан, представителей организаций, других участ- 

ников уголовного процесса. 

УДЕЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА - сум- 

марные издержки на производство и реализацию одной единицы продукции. 

УДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - кредитор, у которого 

находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае невыполне- 

ния должником в срок обязательства по оплате этой вещи удерживать ее до тех 

пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. 
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УЗУРПАЦИЯ (лат. usurpatio захват) - незаконный захват, присвоение, 

обычно власти и прав. 

УКАЗ - правовой акт главы государства, например президента. 

УКЛАД ЖИЗНИ — совокупность основополагающих принципов и цен- 

ностей, на которых строится жизнь определенного социума (семьи, племени, 

класса, корпорации, нации, населения какого-либо поселка и т. д.) и осуществ- 

ляется его воспроизводство. Элементами уклада жизни являются: тип собст- 

венности и хозяйства, характерные принципы взаимоотношений между людь- 

ми, моральные устои, табу, эстетические представления и ценности, правовые 

нормы и пр. 

УЛЬТИМАТУМ (лат. ultimus самый последний)- решительное требо- 

вание, сопровождаемое угрозой применения решительных мер воздействия в 

случае отказа. 

УМЫСЕЛ - в уголовном праве — форма вины (см. Вина). Умысел быва- 

ет прямой и косвенный. При прямом умысле лицо, совершающее деяние, соз- 

нает его общественную опасность, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий, желает их наступления. При 

косвенном умысле лицо, совершающее преступление, осознает общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желает их наступления, но сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично. 

УНИТАРИЗМ (УНИТАРНОСТЬ), УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО 

(лат. unitas единение)- - 1.форма государственного устройства. В унитарном го- 

сударстве власть общих для всей страны представительных, исполнительных и 

судебных органов распространяется на всю ее территорию, существуют единые 

законодательная, правовая, денежная системы, единое гражданство. Админист- 

ративно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический статус. - 

2. форма территориально-государственного устройства, не предусматри- 

вающая, в отличие от федерализма, наличия в составе государства каких-либо 

самостоятельных государственных образований, региональных, регионально- 

национальных единиц (штатов, земель, республик и пр.). Территория унитарно- 

го государства непосредственно делится на административно- 

территориальные единицы, которые не обладают какой-либо политической са- 

мостоятельностью, хотя в хозяйственной, социальной и культурной сферах их 

полномочия могут быть достаточно широки. В унитарном государстве сущест- 

вует единая система высших органов государственной власти, управления, пра- 

ва, действует единая конституция, единая судебная система, принято единое 

гражданство. Таким образом, унитарное государство предельно централизова- 

но, отношения между органами местной и центральной власти строятся по 

принципу строго вертикальной подчиненности. Для него в целом характерен 

строгий административный контроль центральных органов над местными, что 

не исключает случаев определенной автономии, в особенности в местах прожи- 

вания представителей национальных меньшинств. Большинство современных 

государств построены по унитарному принципу (Франция, Китай, Португалия, 
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Испания, Швеция, Норвегия, Турция, Египет, Польша, Япония и пр.). 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ- предприятие, не наделенное правом 

собственности на закрепленное за ним собственником имущество. 

УНИФИКАЦИЯ — обеспечение однообразия разных объектов, состав- 

ляющих единое целое (религиозных догматов и ритуалов; законодательных и 

подзаконных актов; конструктивных элементов; правил правописания; норм 

этикета и т. д.). В негативном смысле термин употребляется, когда речь идет о 

духовной жизни общества, об унификации общественного сознания во всех его 

формах (унификация искусства, литературы, философии и т. д.) с целью подчи- 

нения его идеологии правящего истеблишмента. 

УНИЯ (лат. unio единство)- объединение двух монархических го- 

сударств под властью одного монарха. 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ - воздействие на общество с целью его 

упорядочения, совершенствования и развития. 

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА - неполученные доходы, которые могли бы 

быть получены лицом, если бы другое лицо не нарушило принятые на себя обя- 

зательства. 

УРБАНИЗАЦИЯ(от лат. «городской») — 1.процесс перемещения боль- 

шей части сельского населения в города в связи с процессом индустриализации.  

Сосредоточение материальной культуры в городах. 

— 2.процесс усиления роли городов во всех сферах социально- 

культурной жизни, сопровождающийся глубокими изменениями в демографи- 

ческой, профессиональной, экономической, социальной структуре общества. 

Данный процесс является неотъемлемой частью общего процесса индустриаль- 

ной и постиндустриальной модернизации. Уже в XX в. стали остро осознавать- 

ся не только положительные, прогрессивные технико-технологические, поли- 

тико-правовые, но и отрицательные результаты урбанизации. К последним 

можно отнести проблемы, связанные с перенаселенностью многих городов- 

мегалополисов, безработицей, ростом преступности, резким ухудшением эко- 

логического состояния городов и прилегающих территорий, усилением стрес- 

сового давления на психику человека, потерей чувства малой родины, общим 

ухудшением здоровья населения, складыванием районов трущоб и т. д.. Неиз- 

бежным следствием урбанизации стало исчезновение традиционной патриар- 

хальной семьи, жалкое существование деревень. Свидетельством неуправляе- 

мости этого процесса являются мегаполисы (города-монстры). 

УРОВЕНЬ (КАЧЕСТВО) ЖИЗНИ – 1.социально-экономическая кате- 

гория, выражающая степень удовлетворения материальных, социальных и 

культурных потребностей людей, обеспеченности потребительскими благами 

и условиями жизни (труда, быта, досуга, развлечения, самообразования и т. д.). 

К основным показателям уровня жизни относятся: средняя продолжительность 

жизни; продолжительность рабочего и свободного времени; размер заработной 

платы; реальный доход; объем и структура потребляемых благ и услуг; обеспе- 

ченность жильем; развитие здравоохранения, культуры; экологическая и пра- 

вовая защищенность; качество образования. 
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— 2. показатель обеспеченности населения необходимыми для жизни 

товарами и услугами. Этот показатель зависит от того, насколько экономика 

способна удовлетворять запросы потребителей и возможности последних при- 

обретать необходимые для жизни товары и услуги. Уровень жизни, как прави- 

ло, сводят к такому показателю, как валовой внутренний продукт на душу на- 

селения. В более широком значении уровень жизни может включать множество 

показателей: средняя продолжительность жизни, уровень образования, уровень 

реальных доходов, размеры натурального потребления, занятость населения и 

др. В большинстве развитых стран считают важным обеспечивать минимально 

необходимый уровень жизни, предоставляя всем членам общества возможность 

бесплатно получать среднее образование, медицинскую помощь и другие услу- 

ги. 

УРОВЕНЬ (НОРМА) БЕЗРАБОТИЦЫ - удельный вес численности 

безработных в численности экономически активного населения, рассчитанный 

в процентах. 

УСЛУГИ - блага, предоставляемые в форме деятельности; работа, вы- 

полняемая для удовлетворения чьих-либо потребностей. 

УСТАВ - установленный общественной организацией, предприятием или 

государством свод правил, регулирующих деятельность этих организаций и 

предприятий, определенных сфер управления и хозяйственной деятельности. 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИЯ принята в 1992 г. Орга- 

низацией Объединенных Наций, определяет стратегию развития человечества в 

условиях экологического кризиса. В основе концепции устойчивого развития 

лежат представления о губительности безудержного роста стандартов потреб- 

ления, отказ от идеи о безграничности промышленного, химического, техноло- 

гического прогресса, призыв к сохранению баланса природы и общества. 

УТИЛИТАРИЗМ — принцип оценки всех явлений, событий, фактов с 

точки зрения быстро реализуемой полезности, возможности их использования в 

качестве средства для достижения какой-либо цели. В более узком смысле — 

стремление извлекать сиюминутную выгоду; делячество, вульгарный практи- 

цизм. 

УТОПИЯ (УТОПИЗМ) (греч. и не + topos место, которого нет)- в ши- 

роком смысле — неосуществимая мечта, проект общественного устройства, не 

имеющий шансов на реализацию. Несбыточные мечтания, стремления к по- 

строению недостижимых, идеальных общественных систем, идеальных взаи- 

моотношений между людьми. Утопический социализм, например, исходил из 

древней мечты людей достичь на Земле всеобщего равенства, счастья, свобо- 

ды, справедливости на основе введения общественной собственности, коллек- 

тивного труда, эгалитарного (уравнительного) распределения материальных 

благ и безгосударственного самоуправления народов. Наиболее ярко идеи уто- 

пического социализма представлены в учениях Мюнцера, Кампанеллы, Мабли, 

Морелли, Сен-Симона, Фурье, Оуэна. 

УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ - учение об идеальном устройстве об- 

щества, основанном на общности имущества, обязательном труде, справедли- 
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вом распределении. 

УФОЛОГИЯ (англ. urology — сокр. Unidentified Flying Object неопо- 

знанный летающий объект + logos учение)- область знания, занимающаяся 

изучением неопознанных летающих объектов и связанных с ними явлений. 

УЧРЕДИТЕЛЬ- юридические и/или физические лица, объединяющие на 

этапе организации фирмы и на добровольной основе свой капитал с целью соз- 

дания разрешенных законом коммерческих или некоммерческих объединений. 

Ф 
ФАБУЛА — в художественных произведениях цепь событий в их логи- 

ческой причинно-временной последовательности; краткое и системное изложе- 

ние содержания романа, повести, кинофильма. 

ФАКТОР (лат. factor делающий, производящий)- движущая сила, причи- 

на, условие какого-либо процесса, явления. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА - в узком значении -производительные 

силы общества. В широком значении — любые элементы производства и лю- 

бые явления (процессы), влияющие на производство. К главным факторам про- 

изводства относятся: рабочая сила (трудовой ресурс); земля (природные богат- 

ства, залежи ископаемых, пахотные земли, леса, реки и моря); вещественные и 

финансовые капиталы. Капитал как фактор производства выступает в виде со- 

вокупности благ, используемых в производстве товаров и услуг (производст- 

венные здания, инфраструктура, оборудование, станки, инструменты, финансо- 

вые средства). К специфическим факторам производства, учитываемым в со- 

временной экономике, относятся: предпринимательский ресурс (пред- 

принимательская деятельность); технологии; прикладные науки; менеджмент; 

не только производственная, но и социальная инфраструктура; энергетика и 

экология. Но все же главным фактором производства был, есть и будет труд, 

трудовой ресурс, человеческий фактор, или рабочая сила в ее психофизиче- 

ском и психодуховном измерении. 

ФАКТ СОЦИАЛЬНЫЙ (лат. factum сделанное) - в науках об обществе 

— знание о событии, которое описано с учетом специфики социальной ситуа- 

ции, в которой оно произошло, а также само событие. Виды социальных фак- 

тов: поступки, действия людей и социальных групп; продукты их деятельности; 

словесные действия (мнения, суждения и др.). 

ФАНТОМ — причудливое видение, явление, призрак; особые сверхъес- 

тественные качества, которые экзальтированные, фанатично настроенные тол- 

пы, массы людей приписывают реальной вещи, явлению, человеку, харизмати- 

ческому деятелю. 

ФАРИСЕЙ — религиозная партия, возникшая в Иудее во II в. до н.э. Фа- 

рисеи были толкователями Пятикнижия (пяти книг Ветхого Завета) и ревност- 

ными исполнителями религиозных обрядов, осуществляли функции хранителей 

и стражей народной морали, благочестия. Их фанатичная приверженность бук- 

ве, а не духу Пятикнижия, внешней, ритуальной стороне религии в ущерб ее 

внутренней, духовной стороне снискали им славу лицемеров и ханжей. В со- 
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временном и самом общем смысле слова фарисеи — это люди, подменяющие 

веру души «маской веры», внешним благочестием, религиозным церемо- 

ниалом. 

ФАТАЛИЗМ — вера в судьбу, рок, предопределение; представление о 

мистико-божественной или естественно-детерминированной предопределен- 

ности событий в мире и в жизни каждого человека, о полной невозможности 

усилием человеческой воли, интеллекта что-то изменить в течении событий, в 

общественной жизни, в природе, в своей судьбе. 

ФАШИЗМ(итал. fascis пучок, связка)- 1. Идеология, в основе которой 

лежат идеи расового и национального превосходства одних рас и наций над 

другими. —2. реакционное, правоэкстремистское политическое движение, воз- 

никшее в ряде стран Европы после Первой мировой войны, победы большевиз- 

ма в России, после глубоких и разрушительных социально-экономических яв- 

лений, негативным образом отразившихся в общественном сознании, ментали- 

тете (Италия, Германия, Австрия, Венгрия, Румыния, Португалия и др.). Фа- 

шизм — одна из форм тоталитаризма откровенно террористического толка, 

использующая прямое насилие как в отношении внутренней оппозиции (като- 

лики, социал-демократы, коммунисты, либералы), так и в отношении народов, 

признанных «неполноценными». Главная цель фашизма любого вида — по- 

строение сильного, предельно милитаризованного государства, находящегося в 

состоянии перманентной борьбы за «жизненное пространство» и добивающего- 

ся «благоденствия» для избранной расы, нации, государства ценой унижения, 

жесточайшей эксплуатации и даже уничтожения «враждебного», «неполноцен- 

ного» населения других государств, принадлежащих к иной, «тупиковой», 

«растленной», «нежизнеспособной» цивилизации. 

ФЕДЕРАЛИЗМ — принцип и форма государственного устройства, пре- 

дусматривающая наличие в составе государства относительно самостоятельных 

территориально-политических и национальных субъектов федерации (респуб- 

лик, штатов, кантонов, земель, провинций и пр.). Субъекты федерации облада- 

ют значительной политической, экономической и культурной самостоятель- 

ностью, имеют собственные конституции, законодательство, исполнительные и 

судебные органы, административно-территориальное деление. Наряду с этим 

образуются единые федеральные органы государственной власти, формируется  

единая армия, устанавливается единое гражданство, денежная, налоговая, та- 

моженная система, единое правовое пространство, т. е. признается приоритет 

федеральных законов и федеральной конституции. Федеральный парламент, 

как правило, состоит из двух палат, одна из которых защищает интересы субъ- 

ектов федерации. Федерализм является воплощением некоего компромисса ме- 

жду стремлением к самостоятельности субъектов федерации, наций, народов,  

проживающих на ее территории, и тенденцией к объединению или сохранению 

единства во имя достижения общих экономических, внешне- и внутриполити- 

ческих целей (США, Россия, Германия, Австрия, Бельгия, Индия, Швейцария, 

Бразилия, Австралия, Аргентина, Пакистан, Голландия и др.). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ- высший представительный и зако- 
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нодательный орган Российской Федерации. Состоит из двух палат — Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

ФЕДЕРАЦИЯ (лат. foederatio союз, объединение)- форма государст- 

венного устройства (см. Государственное устройство), добровольное объеди- 

нение ранее самостоятельных государств в единое союзное государство. Терри- 

торию федерации образуют территории ее субъектов. Полномочия федеральной 

власти и власти субъектов федерации разграничены конституцией. В каждом 

субъекте федерации образуются собственные законодательные, исполнитель- 

ные и судебные органы, которые существуют наряду с федеральными. Единое 

союзное гражданство, как правило, сочетается с гражданством субъекта феде- 

рации. 

ФЕМИНИЗМ(лат. femina женщина)-1.движение женщин за уравнение в 

правах с мужчинами. 

—2.комплекс социальных движений и социопсихологических, философ- 

ских, культурологических теорий, целью которых является положительное раз- 

решение проблемы уравнения женщин в правах с мужчинами. Феминизм, как 

общественное движение, начинает свою историю с опубликованной в Англии 

статьи Мэри Уолстоункрафт «В защиту прав женщин» (1792). 

ФЕОДАЛИЗМ — предшествующая капитализму (индустриальному эта- 

пу развития общества) общественно-экономическая формация, основу которой 

составляет условно-владельческая, переходящая в частную, форма собственно- 

сти феодала на землю и эксплуатация феодалами лично зависимых крестьян 

посредством внеэкономического принуждения их к труду. Главная ценность 

феодальной системы — земля, а также крестьянин, обрабатывающий эту зем- 

лю. Для классического, западного типа феодализма характерно: полное бес- 

правие крестьян, являвшихся в то же самое время основной производительной 

силой общества; всевластие феодала в пределах своей вотчины, поместья; ие- 

рархически-сословная стратификация; низкая социальная мобильность; преоб- 

ладание натурального хозяйства (крестьянского и феодального) над рыночным, 

товарным; огромное влияние религии, церковной корпорации на социальную и 

духовную жизнь общества; сеньориально-вассальные отношения между феода- 

лами; корпоративность объединения людей (монашеские и рыцарские ордена, 

крестьянские общины, городские коммуны, ремесленные и купеческие гильдии, 

цеха); противостояние нескольких «миров», политических центров (мира де- 

ревни, мира замка, мира города, мира церкви). 

ФЕТИШИЗМ — наделение тех или иных вещей сверхъестественными 

свойствами или придание естественным свойствам вещей сверхъестественного 

значения; поклонение неодушевленным предметам — фетишам, которым при- 

писываются мистические, чудодейственные свойства. Фетишизм характерен 

для первобытных обществ и для цивилизаций с развитой языческой культурой. 

Пережитки фетишизма наблюдаются и в монотеистических религиях. 

ФИЗИОКРАТЫ — представители школы политической экономии во 

Франции середине XVIII в. Впервые в мировой экономической мысли перене- 

сли вопрос о происхождении общественного богатства из сферы обращения, 
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сферы торговли (меркантилисты) в сферу производства. Центральное место в 

их экономическом учении занимала проблема «чистого продукта», т. е. прирост 

потребительных стоимостей, обеспечиваемый природой, сельским хозяйством 

(«основное богатство создается на полях и фермах»). Промышленность, транс- 

порт, торговлю физиократы определяли как «бесплодную сферу», лишь преоб- 

разующую вещество природы, произведенное сельскохозяйственным трудом. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - в гражданском праве — отдельный гражданин 

как субъект права. Наряду с гражданами данного государства физическими ли- 

цами являются проживающие в нем иностранные граждане, а также лица, не 

имеющие определенного гражданства. Физическое лицо обладает правоспособ- 

ностью и дееспособностью. 

ФИЛОСОФИЯ(греч. phileo люблю + sophia мудрость)- 1.наука о наи- 

более общих вопросах бытия природы, общества, человека, о сущности мира. 

— 2.особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о 

фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее об- 

щих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обще- 

ству и духовной жизни во всех ее основных проявлениях. Философия стремит- 

ся рациональными средствами создать предельно обобщенную картину мира и 

места человека в нем. 

— 3. форма общественного сознания, система взглядов, идей 

о мире, месте и роли человека в нем; наука, исследующая познавательное, цен- 

ностное этическое и эстетическое отношение человека к миру, природе, обще- 

ству, самому себе. Философия — сфера интеллектуально-нравственной дея- 

тельности человека с целью познания глубинных основ бытия, выявления наи- 

более существенных и общих закономерностей развития природы, общества, 

человека и человеческого сознания. 

ФИНАНСЫ (франц. finer оплачивать)- 1.Совокупность денежных 

средств государства, система их формирования, распределения и ис- 

пользования. 

— 2.экономический механизм, комплекс методов, используемый для 

управления доходами и расходами органов государственной власти, местного 

самоуправления, предприятий, фирм и т. д. Участвуют в создании и использо- 

вании централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, 

главную роль в которых играет государственный бюджет, региональные и ме- 

стные бюджеты. 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО - отрасль права (см. Отрасль права), нормы 

которой регулируют отношения, возникающие в процессе финансовой деятель- 

ности государства, юридических и физических лиц, в частности, формирование 

и исполнение бюджета, доходы и расходы, кредитование, денежное обращение 

и др. 

ФИРМА — экономический субъект народного хозяйства и микроэконо- 

мическая структура рыночных отношений; организационная структура совре- 

менного бизнеса и предпринимательская единица, наделенная экономической и 

юридической самостоятельностью. Под фирмой чаще всего понимается объе- 
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динение нескольких или многих предприятий (заводов, фабрик, мастерских, 

ателье и т. д.). В мире, по оценке некоторых зарубежных авторов, только в ле- 

гальной экономике насчитывается примерно 40 млн фирм, из которых на долю 

мелких и малых приходится до 90 %. Однако решающее значение в экономике 

страны имеют все же крупнейшие фирмы, ибо в них сосредоточены основные 

направления наукоемких и традиционных производств. Увлечение дроблением 

крупных производств в России по этой причине может нанести урон и без того 

не самой здоровой экономике «переходного периода». Проблема «фирманиза- 

ции» отечественной экономики состоит еще и в том, что подавляющее боль- 

шинство фирм и малых негосударственных предприятий возникает отнюдь не в 

производственной сфере. 

ФЛАГ (нидерл. vlag)государственный- официальный символ го- 

сударственной власти, олицетворение суверенитета государства. 

ФРАКЦИЯ (лат. fractio разламывание)- в парламенте — организованная 

группа членов какой-либо партии или блока партий. 

ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА - безработица, связанная с поиском 

нового рабочего места по личным причинам (получение образования, переезд и 

др.). 

ФРИТРЕДЕРСТВО — направление в экономической теории и политике, 

заключающееся в требовании свободы торговли и невмешательства государства 

в частнопредпринимательскую коммерческую деятельность, существенный 

элемент идеологии и практики классического (консервативного) экономическо- 

го либерализма. Возникло в Великобритании в последней трети XVIII в. в связи 

с промышленным переворотом. Требования свободной торговли отстаивали Ф. 

Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо. В XX в. Дж. М. Кейнс теоретически доказывал его 

неприемлемость. В настоящее время принципы фритредерства реализуются на 

практике в рамках замкнутых интеграционных группировок (ЭС, ЕАСТ). 

ФОБИЯ — слово-аффикс, обозначающее страх, боязнь, ненависть. Ксе- 

нофобия — боязнь или ненависть к чужим, пришлым, представителям иной 

культуры; боязнь замкнутого пространства — клаустрофобия; разомкнутого 

пространства — агорафобия; темноты — эклуофобия; дневного света — фен- 

гофобия; одиночества — эремофобия; толпы — панофобия; детей и детских 

принадлежностей — педиофобия; себя — аутофобия; церкви — эккесиофобия; 

работы — эргазиофобия; теней — скиофобия; слизи — бленнофобия; жары — 

термофобия: холода — фригофобия; ветра — анемофобия; земного притяжения 

— барофобия; грабителей — харпаксофобия; дождя — омброфобия; тумана — 

хомиклофобия. 

ФОНД (лат. fundus основа, дно)- денежные средства, предназначенные 

для какой-либо определенной цели, а также организация, созданная для финан- 

сирования социально значимых программ. 

ФОНДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ — материальные и денежные ре- 

сурсы, капиталы. 

ФОНДООТДАЧА — макро- и микроэкономический показатель, харак- 

теризующий эффективность использования основных производственных фон- 
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дов. Определяется объемом произведенной валовой или товарной продукции, 

приходящейся на единицу стоимости фондов, фондовых затрат. 

ФОНДОВАЯ БИРЖА - организованный и регулярно функционирую- 

щий рынок по купле-продаже ценных бумаг: акций, облигаций и т.д. Фондовая 

биржа мобилизует и перераспределяет временно свободные денежные средства 

между компаниями, отраслями хозяйства и другими сферами приложения, ус- 

танавливает рыночную стоимость ценных бумаг. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК - организованный рынок торговли ценными бу- 

магами. 

ФОРМАЛИЗМ — приверженность внешним формам в ущерб содержа- 

нию. В области человеческих отношений проявляется в неукоснительном сле- 

довании правилам этикета, обрядности, ритуала даже в тех случаях, когда жиз- 

ненная ситуация делает это нелепым и бессмысленным. В сфере политики и со- 

циального управления формализм проявляется в бюрократизме, в слепом пре- 

клонении перед инструкцией или начальственными предписаниями. В искусст- 

ве, в эстетической сфере формализм проявляется в абсолютизации роли формы,  

признании ее единственно ценным элементом творчества. 

ФОРМА (лат. forma вид, наружность)ПРАВЛЕНИЯ - принцип структу- 

ры высших органов государственной власти, порядок их образования и распре- 

деления компетенции между ними. 

ФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ(лат. formatio 

образование, формирование) – 1.одна из фундаментальных категорий маркси- 

стской социологии, рассматривающей общество на каком-либо этапе его разви- 

тия как некую целостность, возникающую на основе определенного способа 

производства. В структуре каждой формации выделялись экономический базис 

и надстройка. Базис (или производственные отношения) — совокупность об- 

щественных отношений, складывающихся между людьми в процессе про- 

изводства, обмена, распределения и потребления материальных благ (главными 

среди них являются отношения собственности на средства производства). 

Надстройка понималась как совокупность политических, правовых, идеологи- 

ческих, религиозных, философских, научных, образовательных и пр. учрежде- 

ний и соответствующих отношений, не входящих в базисные, а также идеи, 

взгляды, теории — одним словом, все сферы общественного сознания. Несмот- 

ря на относительную самостоятельность, тип надстройки определялся характе- 

ром базиса. Он же представлял собой основу формации, а вместе с производи- 

тельными силами составлял способ производства. На определенном этапе раз- 

вития производительных сил между ними и консервативным экономическим 

базисом возникает конфликт, разрешающийся в ходе социальной революции, 

слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к 

новой общественно-экономической формации с новыми, более прогрессивными 

базисными отношениями. Таким образом, марксизм понимает исторический 

процесс как закономерную, объективно обусловленную, естественноисториче- 

скую смену общественно-экономических формаций. В трудах самого К. Маркса 

выделяются три формации — первичная (архаическая), вторичная (эконо- 
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мическая) с различными формами частной собственности (рабовладельческая,  

феодальная, капиталистическая) и постэкономическая (коммунистическая). 

Только к 30-м гг. XX в. в советском обществознании сформировалась так назы- 

ваемая «пятичленка». Согласно этой концепции, на долгие годы ставшей дог- 

мой для коммунистов многих стран, все общества проходят в своем развитии 

поочередно пять общественно-экономических формаций: первобытную, рабо- 

владельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую, первой 

фазой которой является социализм. Формационный подход к истории народов 

представлял ее как универсальный, однолинейный, жестко детерминированный 

экономикой процесс. Реально же история народов, обществ, стран и континен- 

тов представляет собой процесс многовариативный, многолинейный, многооб- 

разный и противоречивый. К. Маркс предупреждал, что формационный подход 

не универсальная матрица, а лишь выявление исторической закономерности, 

характерной для стран Европы. 

— 2.стадия в историческом развитии общества, единство базиса и над- 

стройки. Принято выделять пять формаций: первобытнообщинную, рабовла- 

дельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую. Она опре- 

деляется исторически соответствующим способом производства, который обра- 

зован взаимосвязью производительных сил (люди, обладающие знаниями и 

трудовыми навыками, а также средства производства, т. е. предметы и орудия 

труда) и производственных отношений (отношения, в которые вступают люди 

в процессе совместной трудовой деятельности), которые зависят от того, в чьей 

собственности находятся основные средства производства. 

ФОРС-МАЖОР (франц. force majeure непреодолимая сила) - обстоя- 

тельство, которое невозможно предвидеть или устранить. 

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ— способ организации власти: монархия и рес- 

публика. 

ФУНКЦИЯ (лат. functio исполнение)- обязанность, круг деятельности, 

назначение, роль. 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ — приверженность традиционным идеалам, со- 

хранению стабильности и незыблемости устоев, установленного порядка ве- 

щей. В настоящее время часто говорят об исламском фундаментализме — 

крайне консервативном течении в исламе, направленном против всякого прояв- 

ления либерализма в государственной политике и общественной жизни, от- 

стаивающем необходимость приведения того и другого к строгим нормам и 

догмам Корана. Следует признать, что фундаменталистские тенденции сущест- 

вуют и в других конфессиях, например в иудаизме, буддизме, протестантизме и 

православии. 

ФУТУРОЛОГИЯ(лат. futurum будущее + греч. logos учение)- 1. область 

научных знаний, изучающая перспективы социального развития, составляющая 

прогнозы будущего. Такие прогнозы ученые делят на две большие группы: пес- 

симистические (человечество не справится с экологическими и другими гло- 

бальными проблемами) и оптимистические (при всех сложностях эти проблемы 

могут быть решены за счет технологического и научно-технического прогрес- 
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са). 

— 2. область знания, специализирующаяся на социальном прогнозирова- 

нии. Изучает перспективы развития социальных процессов, связанных с дея- 

тельностью общества, а также разрабатывает математические и иные методы 

обработки всех видов информации для составления прогнозов и планов соци- 

ального развития. 

ФЬЮЧЕРС — вид срочной биржевой сделки (на товарной или фондовой 

бирже), предполагающий уплату денег за товар или акции через определенный 

срок после ее заключения по цене, установленной в контракте, т. е. в момент 

заключения сделки, а не в момент исполнения договора. Эта операция прово- 

дится с целью получения разницы в ценах или курсах акций, возникающей к 

ликвидационному сроку (сроку окончательного завершения сделки). 

X 
Характер (от греч. charakter — черта, примета, признак, особенность; 

печать, зарубка) — отличительная особенность, свойство, качество чего- 

нибудь. Этим же словом обозначают устойчивые индивидуальные особенности 

личности, проявляющиеся в ее действиях, поведении, общении с другими 

людьми. Характер представляет собой единство психических и морально- 

этических, духовных свойств человека. В этом смысле часто можно слышать 

выражения: «хороший характер», «плохой характер», «сильный характер», 

«слабый характер», «бесхарактерный человек». Считают, что в характере со- 

единяются индивидуальные и типичные проявления. Индивидуальные черты 

характера определяются своеобразием жизненного пути, особыми условиями 

жизни человека, его личностными особенностями. Общие обстоятельства жиз- 

ни людей, конкретно-исторические условия формируют типичные стороны и 

черты характера человека. В этом смысле иногда говорят о традиционном 

складе характера, национальном характере, например характере русского чело- 

века. 

ХАРИЗМА(греч. charisma божественный дар, божественная милость) 

— свойство личности, группы лиц внушать какой-либо категории населения 

представления, впечатления о своей особой исключительности, одаренности,  

непогрешимости, о способности творить чудеса. 

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ - личность, наделенная харизмой, 

т. е. способностью стать для многих людей предметом обожания, поклонения 

вследствие особой (реальной или мнимой) одаренности, наличия особых ка- 

честв (мужества, героизма, мудрости, обаяния, ораторского таланта и пр.). 

ХОЛДИНГ(англ. holding владеющий)- 1.акционерная компания, ис- 

пользующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций дру- 

гих компаний в целях установления контроля над ними. 

— 2. компания, корпорация, владеющая контрольным пакетом акций 

других компаний с целью контроля и управления их деятельностью; объедине- 

ние хозяйственных организаций, контролируемое «материнской» компанией 

через систему участий (т. е. владение акциями). Ей принадлежат контрольные 
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пакеты «дочерних» компаний. Благодаря холдингам «материнская» компания 

может контролировать огромное число «дочерних» акционерных фирм с собст- 

венностью куда большей, чем цена их контрольных пакетов, принадлежащих 

«материнской» компании. Сегодня большинство крупнейших фирм мира — это 

именно такие «пирамидальные» холдинги, включающие компании самого раз- 

ного профиля. Холдинги выступают в следующих юридических формах: ак- 

ционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, единолич- 

ные частные компании, государственные организации и т. д. Холдинги позво- 

ляют проводить единую экономическую, финансовую политику, обеспечиваю- 

щую интересы крупной корпорации, добиваться ускорения процесса диверси- 

фикации (расширения сферы деятельности, инвестирования денег в различные 

отрасли производства и т. д. с целью снижения риска). 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА — система внешнеполитических, международных 

отношений, установившаяся после 2-й мировой войны, основу которых состав- 

ляла политика жесткого противостояния (конфронтации) двух политико- 

идеологических и социально-экономических систем: социалистической и капи- 

талистической. Это противостояние заставляло каждую из сторон (в основном 

СССР и США) наращивать свою военную мощь без развязывания «горячей 

войны» друг с другом, нагнетать идеологическое и психологическое противо- 

борство, вести войну за умы граждан враждебного мира. Целью «холодной 

войны» было приведение противоположной системы к экономическому, поли- 

тическому, идеологическому краху способом гонки вооружений и пропаганды. 

Началом эпохи «холодной войны» считается выступление Уинстона Чер- 

чилля в марте 1946 г. в университете в Фултоне (США, штат Миссури), содер- 

жавшее призыв поставить советской экспансии «железный занавес», опираясь 

на американскую ядерную монополию. Своей кульминации «холодная война» 

достигла осенью 1962 г., когда разразился «Карибский кризис», вызванный 

размещением советских ракет на Кубе и чрезмерно жесткой реакцией на это 

США. Годом окончания эпохи «холодной войны» считается 1991 г. — год рас- 

пада СССР и начала так называемой «Ельцинской революции». 

ХРИМАСТИКА (от др. греч. «хрима» — нажива) — ориентация всей хо- 

зяйственной деятельности на получение прибыли без учета моральных, право- 

вых, экологических и прочих аспектов и последствий жизнедеятельности хо- 

зяйственного механизма в целом (дома, города, региона, страны, планеты); ис- 

пользование общественных (человеческих, природных, культурных) ресурсов 

исключительно в целях личной наживы. В более широком смысле — хримасти- 

ка — это экономика товарно-денежного фетишизма, нацеленная не на возрас- 

тание потенциала общественного блага и национальной безопасности, а на про- 

изводство сверхбогатства для отдельных групп населения (коррумпированной 

бюрократии, политической и финансовой олигархии, всевозможных «кланов», 

«корпораций», осуществляющих антигражданскую деятельность. Хримастика 

отвергает как «противоестественные» и «губительные» традиционные ценно- 

сти, если они не обладают товарностью и прибыльностью (взаимопомощь, со- 

страдание, бесплатное образование и здравоохранение, экологию, достойное 
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пенсионное обеспечение, меценатство, патриотизм, гражданственность и пр.). 

Термин был впервые введен Аристотелем для отделения здоровой, полезной, 

истинной экономики, экономики «домостроительства» — искусства матери- 

ального обеспечения жизнедеятельности семьи, города, государства — от анти- 

экономики, утверждающей культ безудержного, инфернального обладания, на- 

копительства, стяжания. 

В настоящее время хримастические тенденции во многих странах пыта- 

ются ограничить с помощью государства, общественных организаций, религии,  

средствами духовной культуры. При этом признаются возможные негативные 

последствия «либералистских перекосов» в масштабах мировой экономики, ко- 

гда «человеческая свобода продавать себя и покупать других, свобода беско- 

нечно наращивать свои капиталы и свобода манипулировать ими ведет к тор- 

жеству новых форм рабства» (С. Кара-Мурза). Богатые субъекты мировой эко- 

номики (страны «ядра») становятся носителями мировой власти, направленной 

против бедных стран («периферии»). По мнению ряда социологов (А. Зиновьев 

и др.), создается мировая система неототалитаристского типа, направленная 

против разума и подлинных человеческих возможностей, против здорового об- 

раза жизни и сбалансированного, гармоничного благополучия. Адепты альтер- 

нативной, неогуманистической, домостроительной, НЕ-ХРИМАСТИЧЕСКОЙ 

экономики исходят из целесообразности гармонизации личных (частных) и об- 

щественных хозяйственных устремлений и интересов, из необходимости укре- 

пления органической целостности всей системы жизнеобеспечения (человек — 

природа — общество). В этом случае отвергается тезис «прибыль здесь, сейчас 

и любой ценой», но утверждается стратегия коэволюции. Ее главная идея: 

«Рост благополучия означает одновременно возрастание ответственности всех 

субъектов социальной жизни за состояние дома, города, страны, окружающей 

среды и за будущее». 

ХРИСТИАНСТВО(греч. Christos - помазанник Божий) —1. одна из трех 

мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Возникло в I в. н. э. в Пале- 

стине в результате развития мистико-мессианских идей, связанных с именем 

Иисуса Христа. До конца того же века христианство рассматривалось как иу- 

дейское еретическое движение и распространялось как религия одной из сект 

среди евреев Палестины и средиземноморских диаспор. Но уже в первые деся- 

тилетия II в. с увеличением количества последователей веры из числа язычни- 

ков христианство обрело значение самостоятельной религии. Возникнув как 

религия рабов, нищих, всех отверженных и обездоленных, христианство в кон- 

це IV в. становится государственной религией Римской империи, религией ре- 

презентативной, религией прежде всего военно-административной элиты рим- 

ского общества. Основы вероучения христианства закреплены в Никео- 

Константинопольском Символе веры, сложившемся к IV в. Полная христиани- 

зация Европы произошла лишь в эпоху раннего средневековья, с V по IX в., че- 

му в немалой степени способствовала христианская теократия. Центральными  

догматами христианства являются: 1) догмат о существовании «живого» Бога в 

трех Его ипостасях (догмат о Троице); 2) догмат о Бого-воплощении в Христе и 
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Его искупительной жертве; 3) догмат о бессмертии души; 4) догмат о загроб- 

ном мире — мире вечного блаженства для душ праведников; 5) догмат о 

Страшном Суде; 6) догмат о церковности и преображении человека; 7) учение о 

таинствах. В XI в. в результате нововведений в западной ветви христианства 

произошло разделение его на православие (оставшееся верным прежним орто- 

доксальным традициям) и католичество, пошедшее путем модернизации обря- 

дов и организации церковной иерархии. В XVI в. от католичества отделилось 

несколько протестантских церквей. С середины XX в. наметилось медленное 

сближение христианских конфессий на основе «общехристианской морали и 

социальной программы» (экуменизм), на основе «чистых евангелических запо- 

ведей» и «божественного» решения общечеловеческих проблем. 

— 2.одна из мировых монотеистических религий. Самая распространен- 

ная религия на земном шаре (общее число христиан составляет около 2 млрд. 

человек или около 35% населения мира). Возникло в I в. в Палестине. Имеет 

три основных направления: католицизм, православие, протестантизм. В свою 

очередь, в каждом из этих направлений выделяются отдельные течения, груп- 

пы, секты. Общий признак, объединяющий христианские вероисповедания, — 

вера в Иисуса Христа как богочеловека и спасителя мира, который, будучи Сы- 

ном Божиим, принял страдания и смерть для искупления первородного греха 

(нарушение Адамом и Евой заповеди Бога об абсолютном повиновении), вос- 

крес и вознесся на небо. По христианскому учению, в будущем произойдет 

второе пришествие Христа для суда над живыми и мертвыми. Главный источ- 

ник христианского вероучения — Священное Писание (Библия, особенно вто- 

рая ее часть — Новый Завет). В России христианство является основным веро- 

исповеданием. Подавляющее большинство христиан в России православные. 

Православие (восточная церковь) как одно из направлений христианства воз- 

никло в 1054 г. после раскола с западной церковью (католической), по числу 

верующих (около 185 млн. человек) является вторым в мире христианским ве- 

роисповеданием после католичества. 
 

Ц 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - осознанное определение цели деятельности, одно 

из основных отличий преобразовательной деятельности человека от приспосо- 

бительной активности животных. 

ЦЕЛЬ - осознанный образ результата, на достижение которого на- 

правлена деятельность. 

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ — проблема, связанная с жизненным выбором, осозна- 

нием смысложизненных позиций, установок и потребностей. Много общего 

имеет с понятиями «смысл жизни» и «предназначение человека». В центре 

проблемы — заранее мыслимый результат сознательной деятельности. Чем 

сложнее поставленная цель, тем более трудный и длительный путь необходим 

для ее достижения, тем сложнее комбинация необходимых средств. Достиже- 

ние жизненных целей сопряжено с прогнозированием и планированием дея- 

тельности. Планирование всегда устремлено в будущее, а будущее сопряжено 
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с неизвестным, непредсказуемым. Источником неудач, крушений жизненных 

планов могут быть как объективные причины, не зависящие от сознания и воли 

человека (экономический кризис, стихийное бедствие и т. д.), так и субъектив- 

ные, связанные с особенностями склада характера человека. Личные качества 

оказывают решающее воздействие на осознанный отбор объектов (отношений) 

с точки зрения степени их значимости для данной личности. Лучшему усвое- 

нию понятия «цель жизни» способствует обращение к понятиям «потреб- 

ности» и «мотивы». 

ЦЕННОСТЬ — 1. в социологии — идеальные представления, высшие 

принципы, определяющие нормы поведения людей и их цели. 

- 2. в философском смысле все то, что имеет для человека или группы лиц 

устойчивую значимость (природные и социальные явления, идеи, принципы, 

нормы взаимоотношений, традиции, культурное наследие и т. д.). Ценность — 

все то, к чему люди относятся с повышенным уважением, признанием, почте- 

нием и что более всего способствует ориентации человека в вещном и духовном 

мире. Именно система общепринятых ценностей лежит в основе той или иной 

цивилизации. Система ценностей исследуется аксиологией. 

— 3.характеристика определенных идей, принципов, явлений, предме- 

тов и их свойств с точки зрения их значения для человека или общества. Поло- 

жительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира опреде- 

ляется не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу челове- 

ческой жизнедеятельности, в круг потребностей, интересов, социальных от- 

ношений. Ценностями окружающий мир наделяет человеческое сознание, рас- 

сматривающее их с точки зрения человеческого блага. Общепризнанными цен- 

ностями являются добро, истина, польза, красота, справедливость, совесть, 

честь, человеческая жизнь, свобода, Родина, семья и т. д. По содержанию все 

многообразие ценностей условно можно разделить навещные (приятное, полез- 

ное, пригодное), логические (истина), этические (добро), эстетические (пре- 

красное). 

Ценности играют роль ориентиров в повседневной жизни. Они не просто 

помогают ее описывать, но выносят оценку, одобряют или осуждают какие- 

либо действия или явления. Миру ценностей присуще разнообразие: у отдель- 

ного человека, какой-либо социальной группы или народа они имеют свои спе- 

цифические черты. Но вместе с этим в процессе истории складывается единый 

комплекс общечеловеческих ценностей, которые являются универсальными, 

способствующими объединению человечества. 

ЦЕНА – 1.в экономике — денежное выражение стоимости. Формируется 

в соответствии с законом стоимости. На рынке формируются две цены: цена 

спроса — минимальная цена, по которой производитель готов продать товар, и 

цена предложения — максимальная цена, по которой покупатель согласен ку- 

пить товар. 

— 2.экономическая категория, служащая для косвенного измерения ве- 

личин затраченного на производство товаров и услуг общественно необходимо- 

го рабочего времени; денежное выражение стоимости товара и услуги. Незави- 
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симо от того, что цены на отдельные товары не совпадают с их стоимостями, в 

масштабе всего общества сумма цен равна сумме стоимостей всей товарной 

массы. Величина цен в условиях рыночной экономики определяется под влия- 

нием действия экономических законов (закона стоимости и закона взаимодей- 

ствия спроса и предложения). Цена — истинный «диспетчер рынка». Она со- 

общает покупателям, куда надо двигаться, чтобы купить товар подешевле, а 

производителям и торговцам — где продать подороже. Таковы их экономиче- 

ские интересы. Они-то и определяют соотношение спроса и предложения, ко- 

торое в рыночной экономике регулирует цены (в условиях командной, дирек- 

тивно-плановой экономики цены устанавливаются централизованно, принуди- 

тельно). Система цен включает в себя цены оптовые, розничные, закупочные, 

тарифы на транспорт и различные услуги. Различают также цены договорные, 

свободные, монопольные, номинальные, сметные, трансфертные, фактические, 

фактурные и пр. 

ЦЕНЗ (лат. census)- условия, ограничивающие участие человека в осуще- 

ствлении тех или иных прав, например избирательных. Виды цензов: имущест- 

венный (требование иметь в собственности определенное имущество или полу- 

чать определенные доходы); образовательный (требование определенного 

уровня образования); возрастной; ценз оседлости (требование проживания в те- 

чение определенного срока в данной стране или местности); ценз гражданства 

(требование состоять в гражданстве данного государства). 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ —1. юридические документы, удостоверяющие 

право их владельцев на доход или имущество. В зависимости от целей выпуска 

и характера операций различают следующие виды ценных бумаг: фондовые 

(акции, облигации), коммерческие (вексель, чек, закладные, залоговые свиде- 

тельства). Ценные бумаги определяют взаимоотношения между лицами, выпус- 

тившими их, и теми, кто их приобретает. Они содержат требование, условие, 

как правило, связанные с выплатой дохода (дивиденда, процента), а также воз- 

можностью передачи прав другим лицам. Ценные бумаги могут быть объектом 

купли-продажи. Ценные бумаги выпускаются государственными и коммер- 

ческими организациями. Выпуск и обращение ценных бумаг регулируется за- 

конодательством. 

- 2. Строго формальный документ, удостоверяющий имущественные пра- 

ва, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении 

этого документа. 

- 3.В гражданском праве — документы определенной законом формы, 

удостоверяющие имущественные права: облигации, векселя, чеки, депозитные 

и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъя- 

вителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие доку- 

менты. 

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ - политика фирмы, обладающей зна- 

чительной рыночной властью, состоящая в том, что один и тот же вид товара 

или услуги продается по различным ценам разным покупателям. 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИКА - централизация планирова- 

ния, управления экономикой, распределение экономических ресурсов и благ. 

Все крупные решения принимаются центральным органом власти. Централизо- 

ванная экономика – это система, в которой решения о том, ЧТО, КАК и ДЛЯ 

КОГО производить, принимаются из единого центра, которым обычно является 

глава государства. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК наделен правом: монопольной эмиссии пла- 

тежных средств; регулирования денежного обращения, кредита, валютного 

курса; хранения официальных золото-валютных резервов страны. Централь- 

ный банк контролирует деятельность других банков и финансово-кредитных 

институтов и выполняет по отношению к ним роль банка, выдающего ссуды и 

хранящего резервы. Центральный банк – государственный банк, обеспечиваю- 

щий стабильность функционирования банковской и денежной системы своей 

страны. 

ЦЕНТРАЛИЗМ — система организации власти, управления, основанная 

на принципе безусловного подчинения первичных, местных, периферийных ор- 

ганов власти и учреждений вышестоящим, центральным органам власти и уч- 

реждениям, расположенным в одном центре. 

ЦЕНТРИЗМ(греч. kentron острие, средоточие). — политическая пози- 

ция, промежуточное, срединное положение политических организаций, партий 

между крайними (левыми и правыми) политическими позициями, платформа- 

ми, идеологиями. Центризм призван стабилизировать общественно- 

политическую жизнь, избегая крайностей, присущих правым и левым партиям. 

Влиятельные центристские силы обычно присутствуют в странах с устойчивой 

многопартийной системой. 

ЦЕРКОВЬ - 1) тип религиозной организации последователей той или 

иной религии на основе общности вероучения и культа. 2) христианский храм. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ(от лат. civilis — гражданский, государственный) — 

1.совокупность своеобразных проявлений материальной, социальной и духов- 

ной жизни той или иной группы стран, народов на определенном этапе их раз- 

вития. Являясь одной из категорий современной исторической науки и культу- 

рологии, понятие «цивилизация» выходит за пределы географических и нацио- 

нальных границ. Любая из цивилизаций представляет собой сочетание специ- 

фических социально-экономических отношений и культурных, нравственных 

основ общества. Каждой цивилизации присущи определенные общественно 

значимые ценности, уникальное восприятие окружающего мира, исторически 

сложившийся образ жизни. Эти принципы объединяют людей одной цивилиза- 

ции, обеспечивают ее самобытность на протяжении всей ее истории. Часто по- 

нятие «цивилизация» употребляется в узком смысле — как синоним понятия 

«культура». 

— 2.понятие, не имеющее четкого, однозначного определения. Особенно 

сложным является взаимоотношение понятий «цивилизация» и «культура». 

Часто цивилизация выступает синонимом термина «культура» или обозначает 

особый этап в развитии культуры. В современной культурологии, исторической 



270  

и социальной науке, все большее признание получает трактовка цивилизации 

как социокультурного феномена, ограниченного временными и пространствен- 

ными параметрами (социокультурная самобытная общность людей), в основе 

которого лежит менталъность и культура. Такое смысловое значение вклады- 

вается, например, в понятия «европейская цивилизация», «цивилизация Восто- 

ка», «античная цивилизация», «древнекитайская цивилизация», «природные 

цивилизации» и т. д. В этом случае ученые выделяют следующие цивилизаци- 

онные факторы: географическая (природная) среда, система ведения хозяйства,  

социальная организация, религия, духовные ценности, политико-правовая сис- 

тема, ментальность. Иначе говоря, цивилизации свойственно единое простран- 

ство, единая система ценностей и тип нормативной регуляции, а также оп- 

ределенный архетип, т. е. совокупность осознаваемых и неосознаваемых ус- 

тановок и стереотипов индивидуального и коллективного поведения. Стади- 

ально-технологический подход формирует представление о цивилизации как о 

более внешнем по сравнению с культурой слое человеческого бытия. В этом 

случае цивилизация воплощает в себе технико-технологический аспект культу- 

ры, аспект удовлетворения непрерывно растущих материальных потребностей 

и возможностей человека (собирательная, присваивающая цивилизация; аграр- 

ная, промышленная (индустриальная, техногенная), постиндустриальная (ин- 

формационная, антропогенная) цивилизации). — 3) историческая эпоха, при- 

шедшая на смену «варварству»; 4) высший этап развития человечества; 5) куль- 

турно-географическое образование (например, восточная, западная, российская 

цивилизация); 5) глобальная цивилизация, охватывающая всю планету; 6)В уз- 

ком смысле — ступень развития общества, следующая за дикостью и варварст- 

вом. В широком смысле — совокупность уникальных проявлений общест- 

венных порядков, присущих определенной исторической общности; качествен- 

ная специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной жизни) той 

или иной группы стран, народов на определенном этап развития. Понятие «ци- 

вилизация» является дискуссионным в современном обществознании. 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА - безработица, причиной которой 

выступает рецессия (спад) в экономике. 

Ч 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - форма юридического закрепления за 

гражданином (семьей) исключительных прав владения, пользования и распоря- 

жения каким-либо имуществом (чаще всего средствами производства и резуль- 

татами труда), которое он использует не только для удовлетворения личных по- 

требностей (для этих целей используется личная собственность), но и для из- 

влечения доходов. 

ЧАСТНОЕ ПРАВО – 1.Отрасли права, которые регулируют отношения, 

обеспечивающие частные процессы, автономию и инициативу инди- 

видуальных собственников и коммерческих объединений в их имущественной 

деятельности и в личных отношениях. 

— 2.часть системы действующего права (суперотрасль), включающая 
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отрасли, которые обеспечивают частный интерес отдельной личности, коллек- 

тивов людей. Частноправовые отношения в отличие от публично-правовых ос- 

нованы на свободе договоров и юридическом равенстве участников — частных 

лиц или объединений. Государство в сфере частного права тоже действует, но 

уже как частное лицо. 

Ядром частного права является гражданское право; закрепленные в нем 

гражданские права приобретают характер исходных (базисных) частноправо- 

вых норм (принципов): равенство субъектов, неприкосновенность собственно- 

сти, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

обеспечение восстановления нарушенных прав и пр. В этой связи понятия «ча- 

стное право» и «гражданское право» нередко употребляются как синонимы. 

Исторически гражданское право (лат. gusoivlle — цивильное право, или 

право граждан) возникло в Древнем Риме, отождествлялось с частным («скло- 

няющимся к пользе отдельных лиц») и противопоставлялось публичному праву. 

В настоящее время частное право, помимо гражданского права, включает се- 

мейное, международное, частное, торговое (в странах, где имеется эта отрасль 

права). 

Ряд отраслей находятся на стыке между публичным и частным правом. 

Например, в трудовом праве сочетаются элементы частного права (заключение 

договора и его расторжение по инициативе работника) и публичного права 

(расторжение договора по инициативе администрации, наложение дисципли- 

нарных взысканий). 

Частное право — непременный элемент современного гражданского об- 

щества и его фундамента — рыночного хозяйства. 

«ЧЕЛНОЧЕСТВО» — разновидность малого бизнеса в России; массовая 

основа нового предпринимательского класса, его нижний этаж. По оценкам 

ученых, «челночный» импорт уже к концу 90-х гг. составлял свыше 50 % всего 

отечественного импорта. Из 73 млн. человек экономически активного населе- 

ния страны в «челночном» бизнесе и сформировавшейся вокруг него инфра- 

структуре (водители, охранники, продавцы и т. д.) в то же время было занято 

свыше 32 млн. Работа «челноков» — это не профессия, а, скорее, образ жизни, 

поскольку это инженеры, рабочие, учителя, врачи, отставные офицеры, домохо- 

зяйки и многие другие, кого экономическая реформа либо сделала безработны- 

ми, либо поставила на край выживания. 

ЧЕЛОВЕК — 1.высшая ступень развития живых организмов на Земле; 

объект, результат и субъект (активный участник) общественно-исторической 

деятельности и культуры. 

2.Человек — это биосоциальное существо, обладающее приобретенным 

даром речи, мышления, творчества, фантазии, стремлением к свободе, способ- 

ностью создавать орудия труда и целенаправленно пользоваться ими для воз- 

действия на окружающий мир. Происхождение и развитие человека объясняют 

различные натуралистические, рационалистические, биологические, диалекти- 

ко-материалистические, романтические и религиозные теории и учения. Но ни- 

какое из них не может претендовать на законченность и всесторонность. Про- 
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блема человека, проблема сохранения его как вида, развитие его как социаль- 

ной и духовной сущности особенно актуализируется в XXI в. в связи с обостре- 

нием глобальных проблем. 

— 2. целостное биопсихосоциальное существо. Одновременно организм 

в ряду других организмов (представитель вида Homo sapiens), создатель и носи- 

тель культуры человеческого общества, главный участник исторического про- 

цесса. 

Биологически человек связан с другими формами жизни, с миром приро- 

ды. По мнению одних, он выделился из природы благодаря способности произ- 

водить орудия труда. Другие считают его сотворенным существом, являющим- 

ся принципиальной новизной в природе. И в том и в другом случае сущность 

человека нельзя понять без понимания его связи с общественными условиями 

жизни. Биологическое и социальное начала в человеке находятся в сложном 

взаимодействии, определяют психическое развитие и своеобразие человеческой 

личности. Социальное в человеке рождается и развивается в ходе его со- 

знательной деятельности и общения. Если предпосылкой развития человека 

называют наследственность, то источником его развития считают социальную 

среду. Отличительная особенность человека — способность воздействовать на 

окружающий мир, создавать то, чего в природе не существует, — строить так 

называемую вторую природу, создавать материальную и духовную культуру 

общества. В современной философии определены основные черты, отражаю- 

щие своеобразие человека: его бытие социально; у него есть разум, воля и цен- 

ности; ему присуща общительность; он постоянно развивается. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ - обозначение суммарной ценности так 

называемого «сырого» труда (величина которого определяется в основном ко- 

личеством людей, составляющих трудовые ресурсы страны) и человеческого 

капитала, которым обладают эти люди. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ - способность людей к участию в про- 

цессе производства, их знания, опыт, трудовые навыки. Инвестициями в чело- 

веческий капитал считаются затраты на здравоохранение, образование, техни- 

ческое обучение и другую деятельность, способствующую повышению произ- 

водительности людей. 

ЧИСТЫЕ РИСКИ - риски, приносящие только ущерб. 

ЧУСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ — одна из ступеней познавательной дея- 

тельности: она характеризуется получением информации о предметах и явлени- 

ях окружающего мира на основе органов чувств и проявляется в трех формах 

— ощущениях, восприятии и представлении. Ощущения (зрительные, слухо- 

вые, осязательные, вкусовые и др.) представляют собой отражение в сознании 

человека отдельных сторон, свойств предметов, непосредственно воз- 

действующих на органы чувств. Восприятие — это целостный образ предмета, 

непосредственно складывающийся в живом созерцании совокупности всех его 

сторон; этот образ часто создается данными различных ощущений. Представ- 

ление — это обобщенный чувственно-наглядный образ предмета, воздейство- 

вавшего на органы чувств в прошлом, но не воспринимаемого в данный мо- 
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мент. Чувственное познание — исходный пункт освоения и постижения дейст- 

вительности. Однако это далеко не всегда обеспечивает истинность и достовер- 

ность получаемого знания. Ощущения, восприятия, представления нередко ис- 

кажают действительность, дают неточную информацию о ней. Чувственное по- 

знание бессильно в социальной сфере — при столкновении с такими явления- 

ми, как социальная общность, власть, совесть и др. Углубление знаний, дос- 

тигнутых на чувственном этапе познавательной деятельности, обеспечивает ра- 

циональное познание; иногда последнее называют логическим мышлением. 

Ш 
ШАPИAT — свод религиозно-правовых норм, составленных на основе 

Корана и сунн, содержащих нормы государственного, имущественного, уго- 

ловного, брачно-семейного права (в противоположность обычному, неписаному 

праву— адату). В шариате содержатся также предписания о хадже и газавате 

(джихаде), регламентируется молитва, пост и т. д. Интересно, что шариат объ- 

являет божественным установлением частную собственность и этим в основ- 

ном защищает интересы зажиточных слоев мусульманского общества. 

ШОВИНИЗМ(франц. Chauvinism) — крайняя, агрессивная форма на- 

циональной или социальной нетерпимости; проповедь национальной или соци- 

альной исключительности; резкое противопоставление интересов одной нации 

или класса интересам других. Термин произошел от фамилии капрала наполео- 

новской армии Н. Шовена, фанатичного патриота, безгранично преданного На- 

полеону Бонапарту и его завоевательной политике, пропагандировавшего пре- 

восходство французов над другими народами. Разновидность шовинизма — ве- 

ликодержавный шовинизм — идеология и политика высших представителей 

титульной нации, господствующих слоев общества, стремящихся путем разжи- 

гания ненависти к инородцам, малым социальным группам добиться популяр- 

ности, упрочить свое политическое положение. Однако в истории нередко при- 

ходится сталкиваться и с шовинизмом малых народов. 

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ (франц. choc удар, толчок; греч. therapeia за- 

бота, уход, лечение)- название, закрепившееся за комплексом мер призванных 

обеспечить быстрый переход от командной экономики к рыночной. 

ШТАТ (лат. status состояние, положение) – постоянный состав со- 

трудников учреждения, организации. 
 

Э 
ЭВОЛЮЦИЯ (от лат. evolutio — развертывание) - процесс по- 

степенного изменения, развития (в противоположность революции), синоним 

развития; процессы, протекающие в живой и неживой природе, в социальных 

системах; постепенные количественные и качественные изменения. Значи- 

тельная часть современных ученых (отечественных и зарубежных) отмечает 

преимущества эволюционного развития общества в сравнении с революцион- 

ным путем социальных перемен. 

ЭВРИСТИКА— искусство изобретения; методология нахождения всего 
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нового. В эвристике широко используются гипотезы, фантазийные образы, 

примеры и контрпримеры, сочетания «несочетаемого» (т. е. принципы кентав- 

ристики), наводящие вопросы, алогизмы, коллективные решения проблем 

(«мозговые штурмы»), интуитивно-дискурсивный и интуитивно- 

художественный поиск и т. д. 

ЭВТАНАЗИЯ — помощь при умирании, помощь в смерти; искусство 

врача облегчить умирающему смерть или ускорить ее, чтобы избавить уми- 

рающего от мук. Допустимость или недопустимость эвтаназии в настоящее 

время оживленно обсуждается с точки зрения этики, религии и юриспруденции. 

ЭГАЛИТАРИЗМ — утопическая общественно-политическая теория, 

проповедующая всеобщую уравнительность как принцип организации общест- 

ва. В частном случае — тенденция к уравнительному распределению матери- 

альных благ. 

ЭГОИЗМ — себялюбие; принцип жизненной ориентации, основываю- 

щийся на заботе прежде всего о собственном «Я», об удовлетворении прежде 

всего своих потребностей, соблюдении своих интересов, о достижении собст- 

венного успеха. Противоположен альтруизму. В либеральном мировоззрении 

эгоизм в известных пределах признается качеством, вполне естественным и не- 

обходимым человеку для осознания и реализации своих способностей, доведе- 

ния их до высокой степени совершенства и социальной значимости. В неогума- 

низме утверждается эгоизм «просвещенный, разумный и ответственный», в ко- 

тором осознание собственного «Я», своих возможностей и интересов происхо- 

дит через осознание гармоничности взаимодействия социальных и природных 

факторов самоосуществления этого «Я». 

ЭГОЦЕНТРИЗМ — крайняя, вульгарная форма индивидуального, груп- 

пового, даже государственного эгоизма. В этом случае постоянно обнаружива- 

ются попытки любую ситуацию, любые средства использовать в интересах соб- 

ственной материальной, политической и пр. выгоды. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ — «философия существования», одно из на- 

правлений философско-художественного осмысления действительности и 

внутреннего мира человека, возникшее в конце XIX — начале XX в. (Н. Бердя- 

ев, Л. Шестов, М. Пруст, А. Жид и др.). В дальнейшем вследствие многих соци- 

альных потрясений первой половины XX в. и послевоенного духовного кризиса 

стал одной из влиятельных западных философий второй половины XXв. 

(Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Г. Марсель, М. 

Бубер и др.). 

Ключевое понятие экзистенциализма — «экзистенция» — подлинное су- 

ществование человека. Экзистенции противопоставляется «бытие» как обезли- 

ченное прозябание «массового», «двумерного» человека в комфортных услови- 

ях предельно технизированного и бездушного мира. Подлинное существование 

относится к внутреннему миру человека, к его индивидуальному «Я», бытие — 

к окружающему социальному миру, нивелирующему это «Я», превращающее 

его в обезличенное «man», среднестатистический символ. Переход от комфорт- 

ного, но обезличенного состояния «man» в некомфортное, даже трагическое, но 
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свободное состояние «Я», в котором человек реализуется в высшей степени, — 

главная проблема экзистенциализма. 

ЭКЛЕКТИКА— философская, художественная, идеологическая систе- 

ма, создаваемая не как нечто оригинальное, отличное от других систем, но соб- 

ранная из их отдельных фрагментов, очищенных, как правило, от крайностей. 

Цель эклектического творчества — добиться полноты отражения человеческого 

бытия, преодолеть односторонность, фрагментарность взглядов, впечатлений 

способом соединения разнородных идей, принципов, теорий, жанров, художе- 

ственных приемов и т. д., вызвать появление новых ощущений, переживаний, 

смыслов в точках соприкосновения фрагментов разнородных частей. В этом 

смысле эклектика далеко не всегда бывала «пустой и бесплодной», но вызывала 

к жизни иные направления философского, научного и художественного творче- 

ства. «Пустой и бесплодной» ей приходилось быть, когда она не вписывалась 

ни в одну из противоборствующих систем. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО - комплексная отрасль российского права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих отно- 

шения в области охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Выделение экологического права в самостоятельную отрасль произошло в кон- 

це 80-х — начале 90-х гг. XX столетия. 

ЭКОЛОГИЯ(греч. oikos дом, родина + logos учение)- 1.наука, изучающая 

взаимоотношения человека, животных, растений, микроорганизмов между со- 

бой и с окружающей средой, а также условия существования человека, живот- 

ных и растений в том или ином регионе. 

— 2. наука о взаимосвязях, взаимоотношениях живых организмов между 

собой и со средой обитания. Потребность в такой науке появилась в XX в. в 

связи с нарушением естественных процессов в биосфере в результате техноген- 

ной деятельности человека, соответственно и в связи с необходимостью уста- 

новления жестких допустимых границ воздействия на природу. Кроме чисто 

технических и технологических задач, экология решает и социально- 

педагогические задачи, напоминая человеку, что он есть часть природы, созна- 

тельный элемент единой равновесной системы, деформация которой, казалось 

бы в пользу человека, может грозить ему гибелью. Цель экологии — формиро- 

вать экологическое сознание, мышление, мировоззрение, являющееся состав- 

ной частью неогуманистического мировоззрения. Одно из основных требова- 

ний экологического мышления — учет и подбор средств, необходимых не 

только для дальнейшего освоения природы, но и для ее охраны и восстановле- 

ния; подчинение хозяйственных процессов критериям не одной лишь прибыль- 

ности, но и экологической обоснованности. Экологический фактор в настоящее 

время является одним из важнейших факторов модернизирующегося производ- 

ства. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ - совокупность проблем, порожден- 

ных отрицательными последствиями воздействия человека на природу. Нарас- 

тание экологических проблем нарушает баланс в отношениях природы и обще- 

ства, создает угрозу существованию человечества. 
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ЭКОНОМИКА (от греч. oikos — дом, хозяйство и nomos — правило, за- 

кон) — 1) хозяйство страны; 2) сфера общественной жизни, включающая от- 

ношения в процессе материального производства, обеспечивающие обществу 

материальные возможности существования и развития; 3) наука, изучающая 

способы распределения обществом ограниченных ресурсов для наиболее пол- 

ного удовлетворения потребностей людей.- 4)Система производства и распре- 

деления благ, основанная на определенных методах решения проблем, что, как 

и для кого производить в условиях ограниченных ресурсов; — 5) единый хо- 

зяйственный комплекс страны в целом или его какая-то часть (отрасль, вид 

производства); совокупность производственных отношений, складывающихся 

в сфере производства, распределения, обмена и потребления продуктов труда 

на определенной ступени общественного развития, экономический базис обще- 

ства; отрасль науки, изучающая, исследующая систему хозяйствования и зако- 

номерности ее развития, систему организации хозяйственных процессов, зако- 

номерности развития экономических отношений между людьми. Экономикой 

также называют и способы использования ограниченных материальных ресур- 

сов для удовлетворения все возрастающих потребностей людей в материальных 

благах. Основные вопросы экономики: Что производить? Как и чем произво- 

дить? В каком количестве и для кого производить? Каким образом распреде- 

лять произведенное? В зависимости от того, какие ответы находит общество на 

эти вопросы, как подходит к проблеме преодоления противоречий между огра- 

ниченностью ресурсов и возрастающими человеческими потребностями, разли- 

чают: а) традиционную (замкнутую, натуральную) экономику; б) командную 

(директивно-плановую, государственно-организованную) экономику; в) рыноч- 

ную и смешанную экономические системы. 

ЭКОНОМИЧЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — многообразные виды 

хозяйственной деятельности людей, направленные на удовлетворение их по- 

требностей и обеспечение материальных условий для жизни. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - 1. часть общей культуры общества 

и личности, проявляющаяся как в процессе хозяйствования (в рамках фирмы, 

региона, страны), так и в экономических отношениях между людьми и в эконо- 

мическом мышлении. Главная составляющая ЭК — процесс гуманизации, гар- 

монизации связей общества и природы, обращение к человеку. Экономическая 

гуманизация как стержень ЭК предполагает наиболее полное удовлетворение 

растущих потребностей и интересов людей в рамках тех ограничений, которые 

призваны сохранить природу и общество в целом. В пространстве ЭК человек 

рассматривается как источник, субъект не только физиологических, матери- 

альных, но и социальных, высоких духовных потребностей, которые он удовле- 

творяет как в экономической сфере, так и вне ее. Требования социального и 

экономического развития очень часто образуют два основных несовпадающих 

вектора исторического прогресса. Часто социальные и экономические интересы 

выступают конкурентами, т. к. удовлетворяются из единого фонда рабочего 

времени и отношений собственности. Это противоречие как раз и сглаживается 

экономической культурой, большую роль в которой играет мораль и право. 
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Свобода и ответственность — критерии экономической культуры. К 

составляющим элементам ЭК относятся: уважение к отношениям собственно- 

сти; строгое следование договорной (контрактной) основе тех или иных эконо- 

мических отношений; готовность решать конфликтные вопросы исключительно 

на правовой основе, на основе предпринимательской, трудовой, потребитель- 

ской этики; эффективное управление хозяйственным процессом, ориентирую- 

щееся на глубокое знание социально-психологических качеств человека; эсте- 

тика и высокая экологичность производства и его результатов; безупречная 

юридическая основа производства и предпринимательства; гибкость системы 

материального и морального поощрения работников; постоянная творческая 

деятельность руководителя и организатора производства; наукоемкость произ- 

водства, его насыщенность информационными системами и технологиями; ме- 

ценатство как способ соучастия в развитии культуры социальной среды и спо- 

соб духовного самовыражения предпринимателя, фирмы, как способ выра- 

жения своего процветания 

— 2. система ценностей и мотивов хозяйственной деятельности; уро- 

вень и качество экономических знаний, оценок и действий граждан, а также 

содержание традиций и норм, регулирующих экономические отношения. Эко- 

номическая культура включает в себя экономическое мышление, экономиче- 

скую психологию и соответствующее экономическое поведение. Современный 

экономический склад мышления опирается на научные представления об эко- 

номике, ее законы. Он побуждает к разумному управлению своими экономиче- 

скими действиями. Иногда выделяют такие аспекты экономической культуры,  

как «культура производителя», «культура потребления», «культура предприни- 

мательской деятельности», «культура управления», «культура труда», «культу- 

ра торговли». 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ - общие объективные, устойчивые при- 

чинно-следственные связи, стихийно регулирующие экономические отношения 

между людьми, предприятиями, фирмами, государствами, выступающие как 

тенденции, закономерности, опосредованные активной хозяйственной дея- 

тельностью огромного количества субъектов рынка. К экономическим законам 

относятся: закон стоимости, закон спроса и предложения, закон убывающей 

доходности, закон убывающей предельной полезности, закон возвышения по- 

требностей, закон воспроизводства рабочей силы, закон денежного обращения, 

закон преимущественного роста производительности труда, закон возрастания 

роли личностных, человеческих, духовных факторов производства, закон гума- 

низации производства и т. д. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА — система государственных мер 

воздействия на экономические процессы. Целью экономической политики мо- 

гут быть экономический рост, экономическая свобода, полная занятость и др. 

Реализация экономической политики предполагает использование го- 

сударством различных механизмов регулирования и влияния на экономические 

процессы: бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика, содействие 

конкуренции и ограничение монополий, производство общественных благ и др. 
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Выбор этих методов определяется состоянием национальной экономики, при- 

оритетным направлением экономической политики, опорой на те или иные тео- 

ретические воззрения, на процесс регулирования экономики. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — 1. организационные способы, ме- 

ханизмы и принципы распределения ограниченных ресурсов для удовлетворе- 

ния потребностей людей. Конечная цель любой экономической системы — 

удовлетворение потребностей общества. Потребности общества безграничны, а 

ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг, ограниченны. С рас- 

ходованием ресурсов связаны главные проблемы экономического развития. Как 

использовать ограниченные ресурсы, чтобы получить наибольшее количество 

товаров и услуг? Какой способ регулирования деятельности производителя вы- 

брать? Что, как и для кого производить? Разные подходы к решению этих во- 

просов позволяют выделить следующие типы экономических систем: традици- 

онную, централизованную (командную), рыночную. В традиционной эти про- 

блемы решаются на основе традиций и обычаев, в централизованной — с по- 

мощью государственного плана, в рыночной — на основе личных интересов 

свободных производителей в целях получения прибыли. 

- 2. системы, характеризующиеся определенным способом организации 

хозяйственной жизни общества, характером и типом взаимодействия произво- 

дительных сил и производственных отношений, представляющие собой сово- 

купность упорядоченных взаимосвязей между производителями и потребите- 

лями материальных и нематериальных благ. 

В зависимости от ответа на главные вопросы экономики, от преобладания 

тех или иных форм собственности и принципов распределения материальных и 

нематериальных благ выделяют 4 основных типа экономических систем: тра- 

диционную, командную (централизованно регулируемую), рыночную и сме- 

шанную. Традиционная ЭС — система, соответствующая аграрному обществу, 

основанная на традициях, обычаях, доминирующей роли сельского хозяйства, 

натуральном и замкнутом хозяйственном укладе и общинно-коллективной соб- 

ственности на землю. Для данной системы характерно коллективное владение 

основными ресурсами, сословно-кастовый принцип распределения материаль- 

ных благ, закрепление социально-экономических ролей индивидов наследст- 

венностью и сословной принадлежностью, малопроизводительный труд, низко- 

эффективное использование земельных и трудовых ресурсов. Технический про- 

гресс, товарные отношения проникают в такие системы с большими трудно- 

стями, т. к. они вступают в противоречие с традициями и угрожают стабильно- 

сти существующего строя. Целью традиционной экономики является личное 

потребление, которое мало меняется со временем, а следовательно, и отсутст- 

вует стимул для технологических усовершенствований. Место человека в об- 

ществе предопределяют не его личные заслуги и способности, а принадлеж- 

ность к тому или иному коллективу, корпорации (община, цех, гильдия, каста, 

сословие). Подобная экономика сохранилась до сих пор в слаборазвитых стра- 

нах, элементы традиционной экономики заметны и в индустриальном общест- 

ве. Командная (планово-директивная, централизованно-регулируемая) эконо- 
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мическая система — система, в основу которой положена идеологическая дог- 

ма, постулат об определяющей роли «общенародного», «социалистического» 

государства. Основана на государственной политической и экономической мо- 

нополии, на господстве государственной («общенациональной») форме собст- 

венности. Соответствует индустриальному обществу, функционирующему в 

режиме тоталитаризма. Для данной системы характерно: сосредоточение всех 

ресурсов, капиталов в руках высших партийных и хозяйственных органов 

(высшей государственно-партийной бюрократии), централизованное распреде- 

ление ресурсов, капиталов, равно как и продуктов производства в соответствии 

с принципом очередности, приоритетов; постоянный отрыв производства мате- 

риальных благ, управляемого государством, от общественных потребностей; 

государственное регулирование цен; зависимость дохода в обществе не от ко- 

личества и качества индивидуального труда, а от статуса, чина, должности; 

низкая восприимчивость экономики к технологическим и техническим иннова- 

циям и в основном экстенсивный характер развития. Вместе с тем командная 

экономика благодаря политике государственного патернализма и фондам об- 

щественного потребления создает социально-экономические гарантии, обеспе- 

чивая население минимумом социально-экономических благ. Государственное 

регулирование экономики исключает безработицу (кроме скрытой формы без- 

работицы), жесткую конкуренцию, цикличность развития и чрезмерную иму- 

щественную дифференциацию в обществе. Рыночная экономическая система 

— система, адекватная индустриальному капиталистическому обществу, функ- 

ционирующему в режиме буржуазной демократии. Основана на частной собст- 

венности, товарном хозяйстве, личной инициативе, системе экономических 

свобод при минимальном вмешательстве государства в экономику. Для рыноч- 

ной экономики характерно: развитое право личной хозяйственной инициативы 

и частной собственности (в основном частное владение основными ресурсами и 

капиталами), тотальное развитие рыночных связей, складывание общенацио- 

нального рынка, основанного на глубоком и повсеместном разделении труда; 

стихийное ценообразование в зависимости от соотношения спроса и предложе- 

ния; конкурентная борьба между производителями, стимулирующая использо- 

вание более совершенных технологий, улучшение потребительских качеств 

продукции; высокопроизводительный и высокоорганизованный труд, основан- 

ный на экономической заинтересованности работника; в основном интенсивное 

развитие всей экономики. Вместе с тем для рыночной системы характерен и це- 

лый ряд отрицательных черт: цикличность экономического развития, безрабо- 

тица, повышенная техногенная нагрузка на природу, конкуренция, очень часто 

принимающая весьма жестокие формы борьбы; глубокая социально- 

имущественная дифференциация, вызывающая социальные конфликты; невос- 

приимчивость к идеалам гуманизма и взаимопомощи; зачастую предметами 

торга становятся моральные, эстетические, правовые, гражданские ценности. 

Смешанная экономическая система — тип общества, синтезирующий элементы 

рыночной и командной экономики, т. е. механизм рынка активно дополняется 

деятельностью государства. Для смешанной экономики характерно: многооб- 
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разие и равноправие форм собственности; вмешательство государства в эконо- 

мику с использованием правовых, бюджетно-налоговых, кредитно-финансовых 

и иных механизмов; социальная ориентация экономики; идеология социальной 

гармонии, социального партнерства; государственная защита рынка от монопо- 

лий, кризисов и нарушителей правил «рыночной игры»; экономическое и соци- 

ально-политическое господство среднего класса; государственная ответствен- 

ность за выполнение программ, напрямую не связанных с получением прибы- 

ли, но социально значимых (экология, образование, медицина, профессиональ- 

ная подготовка и переподготовка кадров, научные разработки, дешевое жилье, 

борьба с бедностью, коммунальное хозяйство, армия). Современная экономика 

являет собой разнообразие смешанных форм и моделей. Так выделяют: швед- 

скую, норвежскую, японскую, американскую и пр. модели. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА - совокупность прав человека, обеспечи- 

вающих свободу хозяйственной инициативы. К экономическим правам относят: 

право собственности; свобода предпринимательской деятельности; право на 

труд; свобода интеллектуальной деятельности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ - период роста ВВП. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ — 1. одна из основных целей макроэконо- 

мической политики, увеличение производства товаров и услуг. Экономический 

рост отражает эффективность всех процессов в экономике страны. На его со- 

вершенствование направляется экономическая политика государства. Самый 

простой измеритель экономического роста — валовой национальный продукт. 

- 2. Долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. Ученые выде- 

ляют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экстен- 

сивный способ увеличения выпуска товаров и услуг предполагает вовлечение в 

производство новых, дополнительных, ранее не используемых ресурсов (новые 

работники, не используемая ранее земля, новые заводы). Интенсивный тип эко- 

номического роста основывается на более эффективном использовании имею- 

щихся ресурсов (внедрение новых методов управления, более совершенной 

техники и технологии). Факторы, влияющие на увеличение объемов производ- 

ства: разделение труда, технический прогресс, уровень образования и профес- 

сиональной подготовки работников. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — периодически повторяющиеся подъе- 

мы и спады в экономике, изменения в уровне деловой активности. Выделено 

несколько фаз экономического цикла: кризис (спад производства), депрессия 

(застой), оживление (выпуск продукции достигает предкризисного уровня), 

подъем (выпуск продукции превышает предкризисный уровень). Экономиче- 

ский цикл — необходимый элемент рыночной экономики, влияющий на расши- 

рение или сужение сферы деловой активности. Государство стремится воздей- 

ствовать на экономический цикл в целях смягчения и сокращения кризиса, 

обеспечения длительного экономического роста. Для достижения стабильности 

экономического развития государство использует комплекс мер. Так, при кри- 

зисе государство стремится увеличить государственные расходы, снизить нало- 

ги, проводить льготную кредитную политику. В период подъема в экономике 
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государство сокращает государственные расходы, увеличивает налоги, ужесто- 

чает кредитную политику. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - результат производствен- 

ной деятельности или деятельности индивида, выражаемый как соотношение 

между итогами деятельности и затратами ресурсов. 

ЭКОЦИД (греч. oikos дом, родина + лат. caedere убивать)- уничтожение 

среды обитания народа, отравление атмосферы и водных ресурсов, совершение 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ — исключительный фрагмент, oтдельная часть че- 

го-либо, предназначенная для какого-то конкретного исследования, анализа, 

сопоставления или для какого-то конкретного человека, группы людей (экс- 

клюзивное интервью, визит, право на публикацию и т. д.). 

ЭКСПАНСИЯ (лат. expansio растягивание)- политика, направленная на 

экономическое и политическое подчинение других стран, на захват чужих тер- 

риторий, на расширение сфер влияния. 

— 2. расширение, распространение сферы влияния, господства в различ- 

ных областях, в том числе и с помощью дипломатического давления, и путем 

вооруженного вторжения. Экономическая экспансия — установление господ- 

ства одного государства над другим посредством неэквивалентного обмена (не- 

равноправной торговли), кабальных займов, захвата внутренних рынков стра- 

ны, ее ресурсов, поощрения деятельности компрадорской буржуазии и т. д. 

ЭКСПЕРИМЕНТ (лат. experimentum опыт, практика)- научно по- 

ставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в точно фиксируемых 

условиях, воспроизведение объекта познания с целью проверки гипотез, уста- 

новления научной истины. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ — с точки зрения марксистской политэкономии, 

безвозмездное присвоение владельцем средств производства части труда наем- 

ного работника в виде «прибавочной стоимости». В настоящее время понятие 

«эксплуатация» чаще всего связывают с использованием экстенсивных факто- 

ров развития экономики, т. е. с дополнительным вовлечением в экономический 

оборот природных, производственных и человеческих ресурсов, сопровож- 

дающимся ухудшением состояния окружающей среды, снижением уровня жиз- 

ни населения, а также с политикой корыстного использования так наз. че- 

ловеческого фактора. 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ — направление в европейском искусстве (в ос- 

новном германо-австрийском) начала XXв., провозглашавшее духовный мир 

человека единственной действительной реальностью. Отсюда — стремление к 

яркому проявлению, выражению и изображению человеческих чувств, настрое- 

ний, мыслей, отношения человека к окружающей действительности. Для экс- 

прессионизма характерно: бунтарский пафос, отказ от гармонической (класси- 

ческой) ясности форм, взвинченность художественной интонации, устремлен- 

ность к сознательной деформации картины действительности, тяготение к абст- 

рактному обобщению, обостренно-контрастное видение мира. 

ЭКСПРОПРИАЦИЯ (лат. ех от, из + proprius собственный) — прину- 
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дительное безвозмездное или оплачиваемое отчуждение частного имущества, 

права собственности в различных формах: национализация, конфискация, рек- 

визиция, контрибуция, а также в форме открытого грабежа, мародерства. Ото- 

ждествлять экспроприацию только с грабежом неправильно. К экспроприации 

прибегают и в демократических государствах по отношению к преступникам, 

дельцам теневой экономики, к должникам-банкротам и т. д. 

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - увеличение произ- 

водственных возможностей страны за счет расширения масштабов использова- 

ния ресурсов. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ - право дипломатических представите- 

лей, находящихся в каком-либо государстве, подчиняться законам только сво- 

его государства; то же, что и дипломатический иммунитет. Правом экстеррито- 

риальности может также обладать любой гражданин, находящийся в другом го- 

сударстве, если он пребывает на территории своего дипломатического предста- 

вительства, на торговом, военном судне и т. д. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ — крайний, радикальный, переломный, особо не- 

благоприятный, пограничный по своему проявлению, силе, масштабам (экстре- 

мальный момент, экстремальное условие и пр.). 

ЭКСТРЕМИЗМ (от лат. extremus — крайний) — приверженность в по- 

литике, в идеях, взглядах к крайним позициям, выходящим за пределы дейст- 

вующих правовых и моральных норм. Экстремизм, как правило, порождается 

социально-экономическими кризисами и связанными с ними резким падением 

жизненного уровня основной массы населения и неспособностью традицион- 

ных политических институтов и структур решать наиболее острые социальные 

вопросы. Особенно опасен экстремизм в политике и в религии. 

ЭКУМЕНИЗМ — движение за сближение христианских церквей, воз- 

никшее в начале XX в. в протестантизме. В настоящее время участниками эку- 

менического движения являются протестантские, старокатолические, некото- 

рые православные церкви. Христианские церкви рассчитывают совместными 

усилиями выработать меры против сужения сферы религиозного влияния на 

человека, развивать миссионерство, найти ответы на основные вопросы, вол- 

нующие современное человечество. По мнению идеологов экуменизма, совре- 

менность обязывает видеть в реальной истории и жизни разных конфессий пе- 

чальное «недостоинство христиан», контрастирующее с «достоинством христи- 

анства» (выражение Н. Бердяева); поощрять «дела искренней любви к Богу и 

ближнему» представителя любой конфессии; выделять существенную сердце- 

вину христианского учения, просматриваемую сквозь частные особенности то- 

го или иного исторического типа христианства; учиться совмещать то или иное 

вероучение с интеллектуальной честностью и гуманистическими началами; вы- 

рабатывать «общехристианскую социальную программу», пригодную для стран 

с разными политическими режимами и уровнями экономического развития. 

ЭЛЕКТОРАТ (лат. elector выбирающий, избиратель) — круг избирате- 

лей, традиционно голосующих за какую-либо политическую партию, ее вы- 

движенцев, лидера на парламентских, президентских или муниципальных вы- 
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борах. 

ЭЛЕМЕНТ (лат. elementum стихия, первоначальное вещество)- состав- 

ная часть сложного целого, неделимый компонент системы. 

ЭЛИТА (от фр. elite — лучшее, отборное, избранное) — 1.избранный 

круг людей, наиболее ярко проявивших себя в той или иной сфере. Элита имеет 

реальные господствующие позиции в управлении обществом, развитии науки, 

культуры. Чаще всего говорят о политической элите — социальном слое, обла- 

дающем таким положением и качествами, которые позволяют ему более актив- 

но и эффективно, чем другие слои, участвовать в общественной жизни (управ- 

лять обществом, определять направления общественного развития, влиять на 

формирование общественных ценностей). 

— 2. небольшая группа людей, обладающая наибольшей (формальной и 

неформальной) властью в обществе, высшим профессиональным статусом, до- 

ходами (деньгами). Возможна при этом и высокая популярность, харизма, вы- 

сокая степень духовного влияния. К элите обычно относят наиболее богатых 

представителей деловых и финансовых кругов, специалистов высокого класса в 

области внешней политики, обороны, промышленности, науки, выдающихся 

деятелей искусства и литературы, владельцев наиболее известных изданий, те- 

лесетей, известных телеведущих, телекомментаторов, наиболее популярных 

парламентариев, лидеров политических партий и движений, правительствен- 

ную верхушку. Помимо деления элиты на формальную и неформальную, разли- 

чают элиту официальную и неофициальную («власть знаменитостей»). Элиту, 

которая обладает государственной властью и принимает важнейшие политиче- 

ские решения, называют правящей. Та часть элиты, которая при наличии боль- 

ших денег, престижа и пр., лишена возможности осуществлять властные пол- 

номочия, принадлежит к контрэлите. Элиты бывают также закрытого и от- 

крытого типа. Политологи выделяют две основные системы отбора в полити- 

ческую элиту: антрепренерскую и гильдийскую (корпоративную). 

Антрепренерская система позволяет отбирать кандидатов в элиту в зави- 

симости от их личных качеств, в том числе и от умения нравиться людям. Сис- 

тема характеризуется открытостью, демократизмом, ограниченным числом 

«фильтров», т. е. формальных требований. При этом предполагается острая 

конкуренция между кандидатами на высокие посты. Селекторатом (субъектом 

отбора) является все взрослое население. Такая система не рассчитана на серь- 

езный выбор по принципу профессиональной компетентности кандидата, каче- 

ства его образования. Открывается возможность прихода в большую политику 

или на крупную административную должность случайных лиц, авантюристов,  

способных производить лишь внешний эффект и мало предсказуемых в своих 

действиях. Кроме того, высока степень неоднородности элиты, возможность 

конфликтов внутри ее. Система гильдийского рекрутирования предполагает 

медленное продвижение кандидата вверх по ступеням власти (велико количест- 

во формальных требований к соискателю). Отбор кандидатов осуществляется 

из определенных корпораций (сословных, классовых, клановых, партийных и т. 

д.). Эта система закрыта и консервативна, в ней отсутствует конкуренция, она 
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вяло (формально) реагирует на требование времени, обрекает элиту на посте- 

пенную деградацию с превращением ее в замкнутую касту. Вместе с тем она  

обеспечивает высокую степень предсказуемости в политике, исключает кон- 

фликты внутри элиты. Элементы гильдийской системы отбора характерны и 

для демократических стран, где, напр., существуют партии с сильной структу- 

рой (строгой партийной дисциплиной, фиксированным членством и т. д.). Осо- 

бую разновидность гильдийского подхода представляет номенклатурная сис- 

тема рекрутирования. Она была распространена в странах социализма. Ее от- 

личало то, что замещение ключевых постов почти во всех сферах общественной 

жизни осуществлялось партийными руководителями определенного уровня. 

Элитарность и элита формировались на основе не экономического, а политиче- 

ского неравенства. Современная элита в индустриально развитых, демократи- 

ческих странах рациональна, т. е. опирается на закон, формальные правила, что 

не исключает случаи (рецидивы) противоправной девиации. - 3. Группа лиц, 

пользующихся в обществе наибольшим престижем, влиянием на власть, за- 

нимающих ведущее положение в политической, экономической, культурной 

жизни общества. 

ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА - форма культуры, которая создается приви- 

легированной частью общества либо по ее заказу профессиональными творца- 

ми (серьезная музыка, высокоинтеллектуальная литература, условная живопись 

и др.). 

ЭМАНСИПАЦИЯ (лат. emancipatio освобождение от опеки)- 1. в гра- 

жданском праве — объявление полностью дееспособным несовершеннолетне- 

го, достигшего 16 лет, который работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимает- 

ся предпринимательской деятельностью. Уравнение в правах. 

— 2. освобождение от какой-либо зависимости, подчиненности, уни- 

жающей достоинство человека; получение самостоятельности и равноправия; 

освобождение от предрассудков, от всего устаревшего, рутинного, догматизи- 

рованного, сковывающего прогрессивное развитие; обретение духовной свобо- 

ды. 

ЭМБАРГО (исп. embargo наложение ареста, запрещение)- наложение 

государством или международной организацией запрета на ввоз в какую-либо 

страну или вывоз из нее определенных видов товаров или валютных ценностей. 

ЭМИГРАЦИЯ И ИММИГРАЦИЯ - формы социальной мобильности на 

глобальном уровне. В первом случае — выезд за пределы страны, связанный с 

утратой статуса гражданина данного государства и вызванный экономически- 

ми, политическими и личными причинами, с целью временного или постоянно- 

го поселения на территории какого-либо иностранного государства. Иногда го- 

ворят о так наз. внутренней эмиграции — вынужденной утрате духовных свя- 

зей с обществом без выезда за пределы страны. Во втором случае — въезд в 

страну на временное или постоянное проживание граждан других стран. 

ЭМИССИЯ (ДЕНЕЖНАЯ) (лат. emissio выпуск)— выпуск в обращение 

денежных купюр, ценных бумаг, облигаций государственных займов и т. д. 
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ЭМПИРИЗМ — направление в теории познания, которое сводит процесс 

познания к чувственному опыту (посредством органов чувств). В эмпиризме 

содержание истинного знания представляется как описание этого опыта с весь- 

ма осторожными выводами. Эмпирики не доверяют чисто рациональному, аб- 

страктно-логическому мышлению, как якобы мышлению «спекулятивному», 

оторванному от фактов, от жизненной конкретики. Роль разума они сводят 

лишь к ограниченному обобщению опыта, но никак не к замене его на язык от- 

влеченных рассуждений, знаков и формул, «таящих в себе все заблуждения 

чистого рассудка». 

ЭНТРОПИЯ — в физике, химии, биологии, теории информации величи- 

на, характеризующая меру, степень неопределенности, неупорядоченности сис- 

темы. В современном философском толковании — предрасположенность сис- 

темы, организма к потере внутренней энергии, гибкости связей и потенциала 

системного существования, упорядоченной жизнедеятельности, к переходу на 

более низкие ступени развития, к распаду, к социальной, органической и физи- 

ческой смерти. 

ЭПИГОНСТВО — нетворческое, некритическое, формальное следова- 

ние каким-либо образцам в искусстве, науке, мышлении, общении и т. д.; сла- 

бое, жалкое подражание чему-либо. 

ЭПИКУРЕЙСТВО — учение и образ жизни, исходящие из идей Эпику- 

ра (341—270 гг. до н. э.), главная из которых — идея достижения безмятеж- 

ности духа и состояния наслаждения жизнью в любых ее проявлениях. Под 

наслаждением жизнью Эпикур понимал прежде всего отсутствие страданий, 

страха перед смертью и спокойную совесть, не омраченную страданиями дру- 

гих людей. Лучшие наслаждения те, считал философ, которые обусловлены ра- 

зумом, совестью и чувством меры. Лучшим средством избегнуть страданий 

Эпикур считал самоустранение от тревог и опасностей, от любых дел, связан- 

ных со страстями и амбициями. В дальнейшем учение Эпикура было значи- 

тельно извращено и на обыденном уровне стало восприниматься как вульгар- 

ный призыв к исключительно телесным наслаждениям, неге, праздности, рос- 

коши. 

ЭПОХА (греч. epoche значительный момент) - длительный период вре- 

мени, имеющий какие-либо характерные особенности. 

ЭРОТИКА— в широком смысле слова совокупность всего, что связано с 

половой любовью, сексуальностью, стремлением к сексуальной разрядке, в том  

числе психологические и эстетические аспекты сексуальности, их проявления в 

моде, литературе, искусстве, медицине. 

ЭСКАЛАЦИЯ — постепенное расширение масштабов политического, 

идеологического, военного, экономического и пр. вмешательства, агрессии. 

ЭСКАПИЗМ — стремление индивида уйти от действительности в мир 

иллюзий и фантазий (наркотический эскапизм, художественный эскапизм, ре- 

лигиозный эскапизм и т. д.). 

ЭСТЕТИКА (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) —1. фи- 

лософская наука, изучающая сущность и формы прекрасного в художествен- 



286  

ном творчестве, в природе и жизни, а также искусство как особый вид челове- 

ческой творческой деятельности. 

—2. форма общественного сознания и часть философии, занимающаяся 

проблемами «прекрасного» в жизни человека; наука о природе и нормах ос- 

воения мира по законам красоты; теория создания произведений искусства, 

доставляющих людям художественное (эстетическое) наслаждение, развиваю- 

щих художественный вкус, облагораживающих душу человека и окружающую 

социальную и предметную среду. К категориям эстетики относятся «прекрас- 

ное» и «безобразное», «возвышенное» и «низменное», «высокоху- 

дожественное» и «пошлое», «вульгарное». 

ЭСХАТОЛОГИЯ — религиозное учение о конечности мироздания 

(«конце света»), о неизбежности прекращения исторического развития матери- 

ального, посюстороннего мира (отмечено будет великими потрясениями, вос- 

крешением мертвых, Страшным Судом), о загробной, потусторонней жизни и о 

конечном воссоединении «блуждающих во тьме» материального мира с Царст- 

вием Божием. Согласно эсхатологическим представлениям, «конец света» не 

сводим к глобальным катаклизмам и катастрофам, но в этом понятии заложена 

еще идея «обновления» мироздания, утверждение с нового, внеисторического, 

вневременного и совершенного вселенского строя. С наибольшей полнотой эс- 

хатологические представления выражены в Апокалипсисе, или Откровении Ио- 

анна Богослова. 

ЭТАТИЗМ (франц. etat государство)- 1.активное участие государства во 

всех сферах жизни общества. — 2. одно из направлений политической мысли, 

рассматривающее государство как наивысший результат и цель существования 

общества. Этатизм несовместим с идеей становления гражданского общества и 

правового государства, но как «религия бюрократии» продолжает во многих 

странах навязываться обществу в различных идеологических формах. 

ЭТИКА (от греч. ethos — обычай, привычка, характер) — 1.раздел фило- 

софии, система учений о нравственности и морали. Этикой также называют 

практическую философию, т. е. учение о правильном и достойном поведении, 

поскольку ее главная задача — находить ответы на вопросы, которые всегда 

встают перед человеком: как правильно вести себя? Что я должен делать? Что 

такое добро и что такое зло? Как философское учение, этика призвана опреде- 

лять систему высших ценностей и идеалов (Бог, природа, жизнь, человек и т. 

д.). Без общепризнанных ценностей истины, добра, красоты не может быть мо- 

рали. Однако практическое поведение человека лишь тогда становится нравст- 

венным, когда он не только знает о высших ценностях, но и умеет сознательно 

подчинять им свое поведение. Не следует путать этику с морализаторством, для 

которого типичны назидательность, внушение, ссылки на авторитеты и образцы 

поведения. Этика опирается на разум, на аргументы, она стремится привести 

доказательства, обосновать доводы. Поэтому этика обращена к личности мыс- 

лящей, умеющей критически оценить свое поведение, найти морально обосно- 

ванное решение и практически следовать ему. В свою очередь, занятие этикой 

способствует формированию мыслящей личности. 
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— 2.часть философии, занимающаяся проблемами морали, нравственно- 

сти как формы общественного сознания, как сферы духовной деятельности че- 

ловека; наука о морали как стихийно развивающейся совокупности норм, 

принципов, оценок, регулирующих общение и поведение людей в обществе. 

Этика оперирует категориями: добро и зло, честь и бесчестье, совесть и бессо- 

вестность, стыд и бесстыдство, достоинство и униженность, сострадание и чер- 

ствость, уважение и презрение и т. д. 

ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (греч. ethika от ethos — обычай, 

нрав, характер) — совокупность нравственных правил и норм поведения пред- 

принимателя; деловая этика, основанная на открытости, честности, верности  

слову, уважении законов, умении вести бизнес. Этика предпринимательства 

противостоит морали экономического стяжательства, иждивенчеству, стрем- 

лению к всеобщей уравниловке. 

ЭТНОГЕНЕЗ (греч. ethos народ + genesis происхождение)-проис- 

хождение народов. 

ЭТНОКРАТИЯ (греч. ethos народ + kratos власть)- политика уста- 

новления политического господства национальных элит, а также обосновы- 

вающие ее теории. 

ЭТНОС (от греч. ethnoc — народ) — 1.исторически сложившаяся на оп- 

ределенной территории общность людей, обладающих общими, относительно 

стабильными особенностями языка, культуры, психики, а также сознанием сво- 

его единства и отличия от всех других подобных образований. Исторически 

сложившиеся этнические общности — племя, народность, нация. В мире насчи- 

тывается несколько тысяч этносов. Они отличаются друг от друга по своей чис- 

ленности, уровню общественного развития, языку, культуре. При формирова- 

нии этноса значительную роль играет общность территории и языка. К числу 

признаков уже существующих этносов относят язык, общую историческую па- 

мять, народное искусство, обычаи, традиции, нормы поведения, привычки. 

Культурное единство влияет на особенности психического склада. Со временем 

отдельные части этноса могут разобщаться территориально, переходить на язык 

другого этноса, но, пока у них сохраняется этническое самосознание, они счи- 

таются принадлежащими к этому этносу. Этнические явления изменяются мед- 

леннее, чем другие явления общественной жизни. С течением времени этнос 

может претерпеть изменения и даже прекратить существование, войдя в более 

крупный этнос, или дать начало другим этническим общностям. 

— 2. исторически возникшая, локализованная, устойчивая, большая 

группа людей, объединенная общностью ландшафта, территории, языка, хозяй- 

ственного уклада, культуры, социального строя, менталитета, т. е. этнос сочета- 

ет в себе как биологические, так и социальные свойства, это явление и природ- 

ное, антропологическое и социокультурное. К этносам причисляют только пле- 

мена, народности и нации. Им предшествовала другая генетическая цепочка: 

семья, род, клан. Племя— исторически первая ступенька формирования этноса. 

Включает значительное число родов и кланов, объединяемых общим происхо- 

ждением, территорией, языком (при наличии диалектов), религией, хозяйствен- 
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ным укладом, обычаями, менталитетом. Народность — этническая общность, 

занимающая на лестнице общественного развития место между племенем, сою- 

зом племен и нацией. Она представляет собой более масштабную, чем племя 

языковую, территориальную, экономическую и культурную общность. Решаю- 

щую роль в превращении союзов племен в народность играет государство, а в 

нем — надплеменная военная и жреческая или церковная знать. Чаще всего в 

народность консолидируются близкородственные племена, но нередко сюда 

включаются также и неродственные этнические группы. Например, древ- 

нерусская народность сформировалась из восточнославянских, угро-финских, 

балтских и тюркских племен. Нация — высший исторический тип этноса, фор- 

мировался на базе народностей в эпоху преодоления феодальной разобщенно- 

сти и зарождения капитализма, развивался при капитализме под большим воз- 

действием складывающегося внутреннего национального рынка и формиро- 

вавшейся светской национальной культуры, прежде всего — литературы и ис- 

кусства. 

ЭТОС — совокупность стабильных черт индивидуального или социаль- 

ного характера, проявляющихся в речи, поступках, пристрастиях, профессио- 

нальных действиях, чувствах, увлечениях. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА - важный интегральный пока- 

затель общественного производства, включающий в себя такие частные показа- 

тели, как производительность труда, фондоотдача, себестоимость, рента- 

бельность. Этот единый показатель позволяет объективно судить о динамике 

развития макро- и микроэкономического комплекса с учетом разнонаправлен- 

ного изменения его отдельных составляющих. В наиболее общем смысле эф- 

фективность производства характеризует достижение наибольших результатов 

при наименьших затратах. 
 

Ю 
ЮМОР — согласно античному учению, «правильная мера влажности» и 

наличие «здоровых соков» в человеке, обусловливающих хорошее настроение. 

ЮНЕСКО — сокращенное название Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры, созданной 16 февраля 1945 г. в 

Лондоне. Ставит своей задачей борьбу с невежеством, свободный обмен ин- 

формацией, идеями, концепциями развития в духовной сфере независимо от го- 

сударственных границ. Деятельность ЮНЕСКО направлена также на создание 

в мире таких условий и предпосылок, которые дали бы возможность в равной 

мере каждому человеку пользоваться достижениями науки, культуры и про- 

свещения. Секретариат ЮНЕСКО находится в Париже. Официальным органом 

является журнал «Курьер ЮНЕСКО». 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 1. неблагоприятные по- 

следствия личного, имущественного и специального характера, налагаемые го- 

сударством на правонарушителя в установленной законом процессуальной 

форме. Нормативным основанием юридической ответственности является та 

или иная правовая норма. Фактическим основанием привлечения лица к юри- 
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дической ответственности служит совершенное им правонарушение. Без право- 

нарушения (в случае преступления — без состава преступления) нет и юриди- 

ческой ответственности. Юридическая ответственность обладает следующими 

признаками: а) имеет ретроспективный характер, т. е. представляет собой реак- 

цию государства на уже совершенное в прошлом правонарушение; б) устанав- 

ливается государством в нормах права и обеспечивается его принудительной 

силой; в) налагается компетентными государственными органами; г) заключа- 

ется в неблагоприятных для правонарушителя последствиях личного, имущест- 

венного и иного характера. Юридическая ответственность защищает права и 

свободы человека, обеспечивает в обществе законность и правопорядок. К 

функциям юридической ответственности относятся: 1) функция возмездия за 

совершенное правонарушение; 2) правовосстановительная функция, имеющая 

целью компенсацию причиненного правонарушителем морального или матери- 

ального вреда, восстановление нарушенного права; 3) предупредительная (пре- 

вентивная) функция, заключающаяся как в предупреждении совершения новых 

правонарушений конкретным правонарушителем, так и в предупреждении все- 

го общества о невыгодности и наказуемости противоправных деяний; 4) воспи- 

тательная функция, целью которой является воспитание всего общества в духе 

уважения к праву и перевоспитание правонарушителей. 

К принципам осуществления юридической ответственности относятся: 

юридическая ответственность налагается только за поступки; юридическая от- 

ветственность неотвратима; юридическая ответственность налагается только 

компетентным органом на основе закона и в соответствии с установленной 

процедурой; за противоправный поступок несет ответственность только тот, 

кто его совершил; за одно и то же правонарушение юридическая ответст- 

венность наступает только один раз; наказание за совершенное правонаруше- 

ние должно соответствовать содеянному; привлечение к юридической ответст- 

венности возможно только при условии вины правонарушителя, безвинное 

привлечение к ответственности (объективное вменение) законом запрещается. 

В зависимости от характера совершенного правонарушения выделяют следую- 

щие виды юридической ответственности: гражданско-правовую, материальную, 

дисциплинарную, административную и уголовную. 

— 2. одна из форм социальной ответственности, особенность которой 

состоит в том, что она предусматривает определенные меры государственного 

воздействия по отношению к правонарушителю. К главным чертам юридиче- 

ской ответственности относятся следующие: 

а) она возлагается только за правонарушение; б) она наступает лишь при 

наличии вины в действиях правонарушителя; в) она наступает лишь в случаях, 

предусмотренных нормами права; г) она неизбежно влечет за собой определен- 

ные негативные последствия (наказание) для правонарушителя (штраф, конфи- 

скация имущества, лишение свободы и т. д.); д) она означает неотвратимость 

наказания (иначе говоря, ни одно правонарушение не должно оставаться безна- 

казанным). Виды юридической ответственности различаются в соответствии с 

отраслями права: уголовная, административная, гражданско-правовая и дис- 
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циплинарная. Самый суровый вид ответственности — уголовная. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО — по гражданскому законодательству РФ ор- 

ганизация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечающее по своим обязательствам 

этим имуществом. Признаки юридического лица: имущественная самостоя- 

тельность (наличие своего имущества на праве собственности, самостоятельно- 

го баланса, своего счета в банке); организационное единство (наличие устава 

или учредительного договора, учредительных документов; регистрация в ус- 

тановленном законом порядке); выступление в обороте от собственного имени 

(наличие официального наименования); самостоятельная ответственность по 

обязательствам (государство не отвечает по долгам юридических лиц). От сво- 

его имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не- 

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком, иметь 

самостоятельный баланс или смету. Юридические лица — это, как правило, 

собственники своего имущества: хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы и т. д. К юридическим ли- 

цам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имуществен- 

ных прав, относятся общественные и религиозные организации, благотвори- 

тельные и иные фонды, различные ассоциации и союзы. Юридические лица 

вправе от своего имени заключать гражданско-правовые договоры (купли- 

продажи, поставки, перевозки, займа, аренды, подряда и др.). Они имеют свое 

наименование с указанием организационно-правовой формы и места нахожде- 

ния организации. Организация приобретает статус юридического лица с момен- 

та его государственной регистрации, действует на основании устава либо уч- 

редительного договора. Если юридические лица преследуют извлечение при- 

были в качестве основной цели своей деятельности, они признаются коммерче- 

скими организациями. Прекращение деятельности юридических лиц может 

произойти по решению его учредителей (участников), либо по решению суда в 

форме реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб- 

разование), либо путем ликвидации. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО - совокупность личных возможностей, пре- 

тензий и обязанностей человека, зафиксированных в государственных обще- 

обязательных правилах и нормах поведения, исполнение которых обеспечива- 

ется всей силой государственного принуждения (в отличие от «права», не за- 

фиксированного в государственных законах, например право на уважение, пра- 

во иметь свою точку зрения и т. д.). Юридическое право и свод юридических 

законов суть синонимы. Юридические законы, в отличие от законов морали, за- 

конов обычая, установленных традиций, принимаются высшими законодатель- 

ными органами государственной власти — парламентами. Среди них высшей 

юридической силой обладает Конституция — основной закон государства. 

ЮРИСДИКЦИЯ (лат. jurisdictio - судопроизводство) - установленная за- 

коном (или иным нормативным актом) совокупность правомочий соответст- 

вующих государственных органов разрешать правовые споры и решать дела о 

правонарушениях, т. е. оценивать действия лица или иного субъекта права с 
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точки зрения их правомерности, применять юридические санкции к правона- 

рушителям. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (лат. jus право, закон + prudentia знание)- сово- 

купность науки о праве, правоведение, а также практическая деятельность юри- 

стов. 

ЮСТИЦИЯ (лат. justitia справедливость, законность)- система су- 

дебных учреждений, правосудие. 
 

Я 
ЯВЛЕНИЕ- в философии — внешняя форма существования предмета. 

ЯЗЫЧЕСТВО — религия, основанная на обожествлении сил природы, 

термин богословского происхождения, применяемый в основном христианами 

по отношению ко всем политеистическим, дохристианским и внехристиан- 

ским религиям. Впервые употреблен в Новом Завете по отношению к народам 

(«языцам»), поклонявшимся нескольким богам сразу. Кроме политеизма, для 

язычества характерны: тесная связь с явлениями природы, с природно- 

хозяйственными циклами, с наиболее важными человеческими занятиями; идо- 

лопоклонничество; жертвоприношение; наличие магии, ворожбы, заклинаний, 

заговоров; обрядовость; территориальная обособленность. 

49.  
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