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ОТ  АВТОРОВ 
 

В современной лексикографии существует множество слова-
рей и словников, содержащих как общенаучную лексику, так и лек-
сику отдельных наук. Среди словарей общественных и экономиче-
ских наук общеизвестны добротные и неоднократно переиздавае-
мые "Философский словарь", "Словарь по этике", "Социологический 
словарь", "Краткий политический словарь", "Словарь экономических 
терминов" и др., а также однотомные энциклопедические словари. 

Для студентов-иностранцев качественное освоение содержа-
ния таких словарей затруднительно в связи с их объёмными стать-
ями, многотысячным наполнением, а также отсутствием у реципи-
ентов собственной терминологической базы на родном языке и са-
мих знаний по вышеназванным дисциплинам, а наличие на домаш-
ней книжной полке 5–8 словарей по отдельным наукам только ук-
репляет существующий у иностранца барьер к новому, восприни-
маемому как нечто реально непостижимое. 

Многолетний опыт преподавания общественных и экономиче-
ских дисциплин студентам-иностранцам начального и продвинутого 
этапов обучения подвёл к мысли о необходимости создания для них 
универсального краткого социально-экономического словаря. 

Наш словарь включает более 1500 ЛЕ по культурологии, со-
циологии, философии, логике, этике и эстетике, религиоведению, 
истории, праву, макро- и микроэкономике и др. дисциплинам, вклю-
чённым в Программы вузов Украины как обязательные. 

Статьи словаря, небольшие по объёму, изложены доступным 
для иностранных бакалавров языком с учётом лексико-
грамматической базы Программ по РКИ для основных факультетов. 
В качестве образцов в статьи включены частотные для соответст-
вующих дисциплин словосочетания и предложения. В словаре име-
ются и статьи с информацией о наиболее выдающихся учёных и ис-
торических деятелях, а также сводный алфавитный список всех ЛЕ. 

"Краткий социально-экономический словарь" может быть инте-
ресен и полезен для иностранцев любого уровня владения РКИ. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 
в. – век н.э. – наша эра 
вв. – века напр. – например 
в т.ч. – в том числе см. – смотри 
г. – год т.д. – так далее 
гг. – годы т.е. – то есть 
др. – другой т.к. – так как 
л. – либо т.п. – тому подобное 
(не) к–ый – (не) который  
 

РУССКИЙ  АЛФАВИТ 
 

А И С Ъ 
Б Й Т Ы 
В К У Ь 
Г Л Ф Э 
Д М Х Ю 
Е Н Ц Я 
Ё О Ч  
Ж П Ш  
З Р Щ  
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СЛОВАРЬ 
А 

Абсолюти́зм – неограниченная монархия, форма государст-
венного правления, при к–ой политическая власть (законо-
дательная, исполнительная и судебная) принадлежит одному 
лицу – монарху. 
Абсолю́тное и относи́тельное – философские категории. 
А. – независимое, самостоятельное. О. характеризует явле-
ние в его отношениях с др. явлениями, в зависимости от них. 
Движущаяся материя ничем не ограничена, вечна и неисче-
заема, т.е. абсолютна. Конкретные формы движения материи 
временны, конечны, относительны. 
Абстра ́ктное и конкре́тное А. – часть целого, односторон-
нее. К. – сложное, многостороннее. До Гегеля К. понималось 
как чувственно данное многообразие единичных ве-
щей / явлений, а А. – как характеристика продуктов мышле-
ния. Гегель: К. – синоним диалектической взаимосвязи, рас-
членённой целостности. А. – этап движения К., неразвив-
шееся К. (как жёлудь и дуб). 
Абстракциони́зм – направление в искусстве 20 в., творче-
ский метод абстрактного (беспредметного) искусства, жи-
вописи, отказавшейся от изображения форм реальной дей-
ствительности. В. Кандинский, П. Сезанн, К. Малевич и др. 
Абстра ́кция – одна из сторон, форм познания, когда, мыс-
ленно отвлекаясь от ряда свойств предметов и отношений 
между ними, выделяем какие-л. свойства / отношения. А. – 
это и процесс отвлечения, и его результаты. Понятия и ка-
тегории – результаты А. (материя, движение, стоимость). 
Абсу́рд – бессмыслица, нелепость. 
Авангар́д – передовая, ведущая часть общества. 
Авангарди́зм – движение в художественной культуре 20 в., 
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порывающее с существующими нормами и традициями, 
превращающее новизну выразительных средств в самоцель. 
Тесно связан с модернизмом. Принципы А. восприняли ку-
бизм, футуризм, сюрреализм и др. 
Авантю́ра – опасное начинание, действие, предпринятое без 
учёта реальных сил и поэтому обречённое на неудачу (про-
вал). Особую опасность для сохранения мира, свободы и не-
зависимости представляет авантюризм политический. 
Авантюри́зм полити́ческий – политические действия, пред-
принимаемые без учёта реальных сил и условий и поэтому 
обречённые на неудачу (провал). Примером А.п. служит по-
литика фашистской Германии, начавшей 2-ю мировую вой-
ну, к–ая закончилась разгромом гитлеризма силами анти-
гитлеровской коалиции. 
Авантюри́ст – человек, способный на авантюры. 
Ави́зо – банковское извещение о выполнении расчётной операции. 
Автокра́тия – абсолютизм; политический строй, при к–ом 
вся власть сосредоточена в руках одного лица, не ограни-
ченного законом. 
Автоно́мия – самоуправление; право населения какой-л. 
территории самостоятельно решать дела внутреннего управ-
ления в соответствии с действующей конституцией. 
Авторита́рный – властный, основанный на безусловном 
подчинении власти. Авторитарность в государственном 
строе связана с деспотической властью одного лица (монар-
ха, диктатора). 
Авторите́т – лицо, организация, пользующиеся уважением и 
влиянием. 
Авуа́ры – вклады в банках за границей. 
Аге ́нт – действующий социальный субъект / институт. 
Агита́ция – политическая деятельность, воздействующая на 
сознание и настроение масс с целью привлечь их к активно-
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му участию в решении важных политических и хозяйственных 
задач. Средства А.: беседы, митинги, газеты, радио, телеви-
дение, кино, плакаты и др. 
Агностици́зм – философское учение, к–ое утверждает, что 
мир невозможно познать. 
Агра́рный – земельный, относящийся к землевладению, к 
землепользованию. 
Агреги́рование – соединение отдельных единиц / данных в 
единый результирующий показатель. Напр., все цены индиви-
дуальных товаров и услуг образуют один общий показатель – 
уровень цен; все единицы продукции агрегируются в ВВП. 
Агре́ссия – вооружённое нападение одного / нескольких госу-
дарств на др. государство с целью захвата его территории. 
Агре́ссор – захватчик, государство, совершившее агрессию, 
первым применившее вооружённую силу против др. государства. 
Адапта ́ция социа́льная – приспособление личности / соци-
альной группы к общественной среде. 
Адеква ́тный – соответствующий, эквивалентный. В теории 
познания А. считаются образ, знание, к–ые соответствуют 
своему оригиналу. 
А есть А – см. закон тождества. 
Администра́ция – органы исполнительной власти; должно-
стные лица, руководящий персонал предприятия. 
Администри́рование – руководство, осуществляемое фор-
мально, бюрократически, приказными методами. 
Академи́ческий – относящийся к академии; сугубо научный 
(А. язык); отличающийся высшим качеством (А. театр). 
Акаде́мия – крупное научное учреждение (А. наук Украины); 
название нек–ых вузов (военная А.). 
Акаде́мия Ки́ево-Могиля ́нская – первый вуз Украины (1632–
1817). Основатель П. Могила. Восстановлена в независимой 
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Украине. 
Акаде́мия Славя́но-гре́ко-лати́нская – первая высшая шко-
ла, открытая в Москве в 17 в., готовила кадры для государ-
ства и церкви. 
Аккредитова́ние – предоставление права на получение де-
нег / ведение коммерческих операций. 
Аккультура́ция – процесс взаимовлияния культур, в результа-
те к–ого культура одного народа полностью / частично воспри-
нимается культурой др. народа, обычно менее развитого. 
Акмеи́зм (начало 20 в.) – течение, характеризующееся отка-
зом от нравственных исканий, нежеланием видеть негатив-
ное в действительности, склонностью к эстетизму. 
Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам. 
Аксиоло ́гия – философское учение о природе ценностей, их 
месте в реальности, о структуре ценностей мира (т.е. о свя-
зи различных ценностей между собой, с социальными и куль-
турными факторами) и о структуре личности. 
Аксио́ма – истинное положение, утверждение, к–ое не тре-
бует доказательства. 
Акти́в – часть баланса, включающая все принадлежащие 
данному предприятию материальные ценности, денежные 
средства и долговые требования к третьим лицам. 
Акти́вы – средства, к–ые имеют рыночную стоимость и яв-
ляются собственностью определённых институциональ-
ных единиц. А. состоят из: оборотных средств (наличные 
деньги, инвестиции, дебиторская задолженность, сырьё и 
полуфабрикаты); основных средств (недвижимость, машины, 
станки, оборудование и др.); нематериальных А. (патенты, 
лицензии, ноу-хау, торговая марка, имидж и др.). 
Акти́вы безриско́вые – А., дающие денежные поступления, 
размеры к–ых заранее известны (застрахованные денежные 
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счета в банке, краткосрочные депозитные сертификаты и др.). 
Акти́вы резе́рвные – статья счёта капитальных операций, к–
ая отображает сумму ликвидных иностранных активов На-
ционального банка и используется для регулирования пла-
тёжного баланса. 
Акци́з – налог на покупку конкретного товара / определённого 
количества товара. Самый распространённый государствен-
ный косвенный налог на продукты массового спроса (сахар, 
табак, алкоголь), к–ый взимается с производителей / продав-
цов товаров и переносится в цене товара на потребителя. 
Акционе ́р – владелец акций; член акционерного общества. 
Акционе ́рное о́бщество – см. общество акционерное. 
А́кций контро́льный паке́т – количество А. (теоретически 
больше 50 %, а практически и меньше), к–ое даёт возмож-
ность их владельцу (лицу, банку) стать фактическим хозяи-
ном акционерного общества и распоряжаться капиталом 
остальных его участников. 
А́кция – ценная бумага, свидетельствующая об участии её 
владельца в акционерном обществе и дающая ему право на 
получение прибыли – дивидендов. А. продаются и покупают-
ся (котируются) на фондовой бирже. Цена их (курс) зависит 
от перспективности предприятия и величины дохода. 
Алла́х – имя Бога в мусульманской религии. 
Алта́рь – восточная часть храма, поднятая над полом на 
две–три ступеньки. В православных церквях А. отделён от 
остального помещения иконостасом. 
Алфави́т – один из видов письменности, способ передачи 
информации с помощью знаков – букв, обозначающих один / 
более звуков. 
Альтернати́ва – выбор между несколькими возможностями, 
часто взаимоисключающимися. 
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Альтруи ́зм – один из моральных принципов, провозглашаю-
щий сострадание и любовь к ближнему главными ценностя-
ми личности; противоположен эгоизму. 
Алья́нс – союз, объединение. 
Амора́льный – безнравственный, противоречащий принци-
пам морали и человечности. 
Амортиза́ция – постепенное изнашивание основных фондов 
(оборудования, зданий, станков) и перенесение их стоимости 
по мере износа на себестоимость продукции, с целью после-
дующего возмещения износа основных фондов. Перенесённая 
стоимость основных фондов на готовый продукт накапливает-
ся в целевых финансовых фондах и впоследствии использует-
ся для воспроизводства изношенных основных фондов. 
Ампи ́р – стиль в архитектуре и искусстве 1-ой четверти 
19 в., завершивший развитие классицизма. Монументальные 
формы и богатый декор. А. стал выражением идей государ-
ственной независимости. А. Захаров, А. Воронихин, 
В. Стасов, Ф. Щедрин. 
Анаксаго́р (500–428 до н.э.) – древнегреческий философ-
материалист, идеолог рабовладельческой демократии. При-
знавал бесконечное качественное многообразие первичных 
элементов материи, из различных сочетаний к–ых образу-
ются все существующие вещи. 
Ана ́лиз и си́нтез – разложение целого на составные части и 
соединение целого из частей. Важны в процессе познания. 
Одна из форм А. – классификация предметов / явлений. Цель 
А. – познание частей как элементов сложного целого. С. со-
единяет общее и единичное, единство и многообразие в 
конкретное целое. С. дополняет А. и находится с ним в не-
разрывном единстве. 
Ана ́лог – идеальный объект, адекватно отражающий какой-



 11 

л. материальный предмет, процесс, закономерность. 
Анало ́гия – сходство в нек–ых сторонах, качествах и отно-
шениях между нетождественными объектами. Умозаключе-
ние по А.: объект В имеет признаки а, b, с, d, е; объект С 
имеет признаки b, с, d, е; следовательно, объект С, возмож-
но, имеет признак а. 
Анархи́зм – общественно-политическое течение, не при-
знающее любую власть и государство. Анархисты считают 
государство главным виновником общественного зла и со-
циальной несправедливости. 
Ана ́рхия – безвластие, беспорядок. 
Ана ́фема – отлучение от церкви, церковное проклятие об-
щественных и научных деятелей. 
Анахрони́зм – устарелый, не свойственный настоящему 
времени. 
А́нгел (в иудаизме, христианстве, исламе) – небесный служитель 
Бога, бесплотное существо, посредник между Богом и людьми. 
А не есть не-А – см. закон противоречия. 
Аними ́зм – одна из примитивных форм религии, связанная 
с верой в существование духов, в одушевлённость всех пред-
метов и явлений мира от имени Бога. 
Анне ́ксия – захват, насильственное присоединение террито-
рии государства (её части) к др. государству. 
Аннота ́ция – краткое изложение основного содержания кни-
ги, статьи, научного труда. 
Анома́лия – отклонение от нормы. 
Анони́м – автор, скрывающий своё имя. 
Антагони́зм – непримиримое противоречие. Во многих эти-
ческих системах А. понимается как зло. 
Анта́нта – блок, военный союз Англии, Франции и России, сло-
жившийся в начале 20 в. в противовес др. блоку – Германии, 
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Австро-Венгрии и Италии. Оба блока стремились к новому пе-
ределу мира, что привело к 1-ой мировой войне (1914–18). 
Антино ́мия – появление в ходе рассуждения двух противо-
речащих, но одинаково обоснованных суждений. Понятие А. 
возникло в античности (Платон, Аристотель). 
Антите ́за (антите́зис) – противопоставление; логическое су-
ждение, отрицающее исходное положение (те ́зис). 
Анти ́христ (в христианстве) – противник Христа, посланец 
сатаны, к–ый якобы придёт перед вторым пришествием 
Христа и будет вести борьбу с христианской церковью, но 
будет побеждён Христом. 
Анти ́чность – 1) древность; 2) история и культура Древней 
Греции и Древнего Рима. 
Анти ́чный – древний. 
Антропогене́з – процесс возникновения и развития челове-
ка. Ч. Дарвин доказал происхождение человека от высших 
ископаемых обезьян. 
Антрополо ́гия филосо́фская – дисциплина, к–ая изучает 
происхождение и развитие человека, а также определяет 
место человека в мире. 
Антропоморфи ́зм – перенесение присущих человеку 
свойств на высшие силы природы и приписывание их мифи-
ческим существам (Богам, духам). Есть во всех религиях. 
Антропоцентри́зм – представление, по к–му человек явля-
ется центром Вселенной и конечной целью мироздания. Пре-
одолению А. служили учения Н. Коперника, Ч. Дарвина. 
Апелля ́ция – обжалование решения судебных / др. органов в 
высшую инстанцию. 
Аполити́чность – равнодушное отношение к политике и по-
литической жизни. 
Априо ́ри (в идеализме) – знание, полученное до и независи-
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мо от опыта, изначально присущее сознанию. 
Арби́тр – должностное лицо, выступающее в качестве по-
средника по разрешению споров имущественного характера. 
Арбитра́ж – разрешение спорных вопросов арбитрами. А. 
международный – один из способов мирного урегулирования 
споров между государствами путём передачи спорных во-
просов на разрешение арбитражных органов, избираемых по 
взаимному соглашению спорящих сторон. 
Аргуме́нт – довод, приводимый для доказательства. 
Аргумента́ция – приведение доводов для доказательства 
тезиса или опровержения антитезиса. 
Аре́нда – наём физическим / юридическим лицом у др. физиче-
ского / юридического лица имущества (основных фондов, земли 
и др.) во временное пользование за определённую плату. 
Аренда ́тор – лицо, арендующее что-л. 
Аре ́ндная пла́та – сумма, к–ую арендатор платит собствен-
нику ресурса (собственнику земли или капитала). 
Аристокра́т – лицо, принадлежащее к аристократии. 
Аристо́тель (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ и 
энциклопедический учёный, основоположник логики. Учился в 
школе Платона, теории к–ого позднее критиковал, но плато-
новский идеализм до конца не преодолел. В философии А. 
выделял: 1) учение о бытии; 2) о человеческой деятельности; 
3) о творчестве. А. называл 4 причины: 1) материю; 2) форму 
(суть бытия); 3) начало движения; 4) цель. Природа у А. – по-
следовательные переходы от "материи" к "форме" и обратно. 
Конечный источник движения у А. – Бог. Формальная логика А. 
тесно связана с учением о бытии, с теорией познания и с тео-
рией истины. В учении о познании А. отличал знание досто-
верное от вероятного, к–ые связаны языком. Связь опыта и 
работы ума. А. вплотную подошёл к материализму. 



 14 

Архаи ́ческий – древний, старинный. 
Аскети́зм – моральный принцип, по к–ому необходимо ограниче-
ние желаний, потребностей и удовольствий, а также уединение. 
Ассамбле́я – род общественных собраний (генеральная А. ООН). 
Ассигнова́ние – назначение и отпуск денежных средств на 
определённые расходы по утверждённому бюджету / смете. 
Ассимиля́ция – постепенное слияние меньшинства с доми-
нирующей культурой. 
Ассортиме́нт – состав продукции по видам, сортам, размерам. 
Ассоциа́ция – 1) союз учреждений, организаций, лиц для оп-
ределённого рода деятельности, защиты общих интересов 
своих членов; 2) связь между элементами психики, когда по-
явление одного элемента вызывает др., с ним связанный. А. 
отражает реальные связи предметов и явлений. 
Атеи́зм – отрицание всякой религии. Связан с материалисти-
ческими взглядами на природу. Как система взглядов А. при-
сутствовал у Гераклита, Демокрита, Эпикура (Др. Греция), 
Б. Спинозы, французских материалистов, Л. Фейербаха. 
Атрибу́т – свойство предмета, без к–ого он не может ни су-
ществовать, ни мыслиться. У Р. Декарта А. – основное свой-
ство субстанции: А. телесной субстанции – протяжённость, 
А. духовной субстанции – мышление. Б. Спиноза: протяжён-
ность и мышление – А. единой субстанции. Французские ма-
териалисты 18 в.: протяжённость и движение – А. материи. 
Атрибу́ты мате́рии – свойства, без к–ых М. не может суще-
ствовать. 
Аттеста́ция – определение квалификации работника / уча-
щегося, характеристика его способностей, знаний. 
Аудие ́нция – официальный приём у высокопоставленного 
лица (главы государства). 
Аукцио ́н – продажа с публичных торгов, когда продаваемый 



 15 

товар / имущество приобретает лицо, предложившее наи-
высшую цену. 
Аукцио́н англи́йский – А., в к–ом ставки растут снизу вверх, по-
ка товар не будет продан по максимальной из предложенных цен. 
Аукцио ́н голла́ндский – А., в к–ом ставки снижаются сверху 
вниз, пока товар не будет полностью продан за минимально 
доступную цену. 
Афе ́ра – мошенническое дело, действие. 
Афери ́ст – человек, совершающий аферу, получающий до-
ходы из своих афер; мошенник. 
Афиши ́рование – нарочитая демонстрация чего-л. с целью 
привлечения общего внимания. 
Африка ́нский сою́з — международная межправительствен-
ная организация, объединяющая 53 государства Африки, 
правопреемник Организации африканского единства. Основа-
на 9 июля 2002 г. Важнейшие решения в рамках организации 
принимаются на Ассамблее А.с. – собрании глав государств и 
правительств государств – членов организации, к–ое прово-
дится раз в полгода. Секретариат А.с. и Комиссия А.с. распо-
ложены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. Согласно Учреди-
тельному акту А.с. целями организации являются: укрепление 
единства и солидарности африканских государств и народов 
Африки; защита суверенитета, территориальной целостности 
и независимости государств-членов; ускорение политической 
и социально-экономической интеграции континента; продви-
жение и отстаивание общих позиций по вопросам, представ-
ляющим интерес для континента и его народов; содействие 
международному сотрудничеству в соответствии с Уставом 
ООН и Всеобщей декларацией прав человека; укрепление ми-
ра, безопасности и стабильности на континенте; укрепление и 
защита прав человека в соответствии с Африканской хартией 
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прав человека и народов и др. инструментами по обеспечению 
прав человека; создание необходимых условий, благодаря к–
ым континент сможет занимать достойное место в глобальной 
экономике и в международных переговорах; содействие ус-
тойчивому развитию на экономическом, социальном и куль-
турном уровнях, а также интеграции африканских экономик; 
содействие сотрудничеству во всех сферах человеческой 
деятельности с целью повышения уровня жизни населения 
Африки; координация и гармонизация политики между суще-
ствующими и будущими региональными экономическим сооб-
ществами с целью постепенно достижения целей А.с.; про-
гресс в развитии континента через содействие в научных ис-
следованиях во всех сферах, прежде всего в сфере науки и 
технологий; сотрудничество с соответствующими междуна-
родными партнёрами в деятельности по искоренению болез-
ней и содействию здоровому образу жизни на континенте.  

Б 
Ба́за – основа, фундамент. 
Ба́зис и надстро́йка. Б. – совокупность производственных 
отношений, соответствующих определённой ступени разви-
тия производительных сил и составляющих экономическую 
структуру общества. В Н. входят идеи, организации и учреж-
дения, к надстроечным идеям относятся политические, право-
вые, нравственные, эстетические, религиозные, философские 
воззрения – формы общественного сознания. Надстроечные 
явления определяются Б., но имеют в своём развитии отно-
сительную самостоятельность. С каждой формой обществен-
ного сознания связаны определённые организации и учрежде-
ния: с политическими идеями связаны политические партии, с 
политическими и правовыми идеями – государственные учре-
ждения, с религиозными идеями – церковь. Каждая общест-
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венно-экономическая формация имеет определённые Б. и Н. 
Ба́зовый год – Г., к–ый принимается при построении индекса цен 
за основу для сравнения с ценами, действовавшими в др. годы. 
Бала́нс – равновесие. 
Бала́нс бухга ́лтерский – сводная ведомость, характери-
зующая в стоимостных показателях состояние средств хо-
зяйства на определённую дату. Б. является активным, если 
имеется превышение актива над пассивом, или пассивным – 
если имеется превышение пассива над активом. 
Бала́нс вне́шней торго́вли – соотношение показателей стои-
мости ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров за какой-
л. период. Б.в.т. является активным, если общая сумма экс-
порта превышает сумму импорта, или пассивным – если об-
щая сумма импорта превышает сумму экспорта. 
Бала́нс платёжный – соотношение платежей, полученных 
страной из др. государств, с платежами, выплаченными в эти 
государства, за определённое время (год, квартал). Б. п. актив-
ный, если поступившие платежи больше произведённых. Б. п. 
пассивный, если поступившие платежи меньше произведённых. 
Бала́нс това́ров и услу́г – экспорт товаров / услуг страны 
минус импорт товаров / услуг. 
Баллоти́рование – решение вопроса или избрание кого-л. 
голосованием. 
Банк – учреждение, осуществляющее посредничество в пла-
тежах и кредите. 
Банк всеми́рный – Б., к–ый предоставляет займы разви-
вающимся странам для их развития (международный Б. ре-
конструкции и развития).  
Банки́р – менеджер и собственник денежного капитала, к–
ый проводит банковские операции. 
Банкно́ты – бумажные деньги, выпускаемые банком. 



 18 

Банкро́тство – разорение, отказ от уплаты долгов по своим 
обязательствам. 
Баро́кко – стилевое направление в искусстве Европы кон-
ца 16–середины 18 вв. Б. свойственны контрастность, дина-
мичность образов, стремление к величию и пышности, к со-
вмещению реальности и иллюзии. В. Растрелли, 
П.П. Рубенс, А. Ван Дейк, М. Ломоносов. 
Ба́ртер – прямой безденежный обмен товарами / услугами. 
Барье́р для вхожде́ния в о́трасль – любые действия, к–ые 
препятствуют вхождению в отрасль новых фирм. 
Батали́ст – художник, изображающий на своих полотнах во-
енные сюжеты, бои (баталии). В. Верещагин. 
Безобра́зное – эстетическая категория, характеризующая 
явления действительности, сущность к–ых противополож-
на прекрасному. 
Безрабо́тица – временная незанятость части экономически 
активного населения. Б. возникает, когда количество налич-
ных рабочих мест меньше того, к–ое нужно для трудоустройст-
ва всех трудоспособных граждан. Безработный – это человек, 
к–ый хочет и может работать, но не имеет рабочего места. 
Безрабо́тица есте́ственная – Б., к–ая является необходи-
мым условием для нормального развития рынка труда и 
складывается из фрикционной и структурной безработицы. 
Безрабо́тица структу́рная – Б., к–ая появляется вследствие 
несоответствия между спросом и предложением на рабочую 
силу по профессии, квалификации, географическим и др. 
признакам. 
Безрабо́тица фрикцио ́нная – Б., к–ая возникает вследствие 
добровольной перемены места работы. 
Безрабо́тица цикли́ческая – Б., к–ая возникает вследствие 
падения производства и сокращения спроса на рынке труда. 
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Безубы ́точности то́чка – объём продукции, при к–ом фирма 
не получает экономическую прибыль и не несёт убытки (об-
щая сумма издержек и общая прибыль равны). 
Бережли́вость – моральное качество, характеризующее 
заботливое отношение людей к материальным и духовным 
благам, к собственности.  
Бе́ркли Дж. (1685–1753) – английский философ, субъектив-
ный идеалист. Считал, что существование вещей состоит в их 
воспринимаемости. Идеи пассивны, они воспринимаются ду-
шой, к–ая активна и обладает способностями воспринимать 
идеи (разум) и вызывать их / воздействовать на них (воля). Б. 
признаёт существование "бесконечного духа", Бога. Идеи по-
тенциально существуют в божественном уме, но актуальное 
существование они получают в человеческом разуме. 
Бесконе́чное и коне́чное – категории, выражающие свя-
занные между собой противоположные стороны объективно-
го мира. Б. характеризует 1) существование мира в про-
странстве; 2) существование мира во времени, вечность 
бытия материи; 3) количественную неисчерпаемость мате-
рии вглубь, бесконечное многообразие её свойств, взаимо-
связей, форм бытия и тенденций развития; 4) качественную 
неоднородность строения материи. К. – это отрицание Б., но 
всякий конечный объект есть форма проявления Б., К. так 
же заключает в себе Б., как Б. складывается из бесчисленно-
го множества конечных предметов и явлений. 
Бессме́ртие – возможность существования после смерти  во 
всей полноте бытия или в памяти потомков. Идея Б. – миро-
воззренческая основа большинства религий и ряда фило-
софских систем, в к–ых служит обоснованием смысла жизни 
и её моральности. 
Би́блия – священная книга в христианстве, древний памят-
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ник письменности, создававшийся с 13 в. до н.э. по 2 в. н.э. В 
ней описаны социальные условия жизни древних людей, их 
художественное творчество, нормы и принципы морали и 
этики. Как литературный памятник Б. включает мифы, ле-
генды, сказания, песни, лирику и др. На библейские сюжеты 
создано много произведений литературы и искусства. 
Би́знес – предпринимательская деятельность, дающая 
прибыль. 
Бизнесме́н – человек, к–ый занимается любым видом эко-
номической деятельности, приносящей прибыль, доход. 
Би́ржа – особый вид рынка, учреждение, где производятся 
купля и продажа ценных бумаг – акций, облигаций и др. 
(фондовая Б.) и крупных партий товаров (товарная Б.). Сдел-
ки на Б. совершаются обычно через посредников – биржевых 
маклеров, часто носят спекулятивный характер, вследствие 
резких колебаний курса ценных бумаг и цен на товары. Б. 
труда – посредническое бюро труда, ведающее учётом без-
работных и осуществляющее посредничество между рабо-
чими и предпринимателями при найме рабочей силы. 
Биржево́й курс – цена, по к–ой в данный день котировались, 
продавались и покупались на бирже акции и др. ценные бу-
маги / товары. 
Биссектри́са – линия графика потребления, к–ая отобра-
жает равенство между потребительскими расходами и рас-
полагаемым доходом. 
Бла́га – средства (товары / услуги), к–ые удовлетворяют потреб-
ности потребителей, но имеются в ограниченном количестве. 
Бла́га взаимодополня́емые – Б., к–ые удовлетворяют по-
требности в комплексе друг с другом. 
Бла́га взаимозаменя ́емые – Б., к–ые удовлетворяют по-
требности, заменяя друг друга.  
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Бла́га комплемента́рные – Б., к–ые дополняют друг друга в 
потреблении. 
Бла́га преде́льная поле́зность – см. предельная полез-
ность блага. 
Бла́го – в философии общее понятие, употребляемое для 
обозначения положительной ценности предметов и явлений; 
противоположность Б. – отрицательная ценность, зло. 
Бла́го обще ́ственное – товар / услуга, выгоды от к–ых полу-
чает общество в целом независимо от потребностей в них 
со стороны отдельных экономических субъектов. 
Благодея́ние – действие, имеющее положительное нравст-
венное значение; добро. 
Благоро́дство – моральное качество, положительно харак-
теризующее поступки людей. Б. включает целый ряд более 
частных положительных качеств: самоотверженность, вер-
ность высоким идеалам, мужество, великодушие и др. 
Бли́цкриг ("молниеносная война") – война, в к–ой нападаю-
щая сторона рассчитывает достичь победы в кратчайший 
срок. Теория Б. была положена в основу всех планов гитле-
ровского командования во 2–ой мировой войне. В войне гит-
леровской Германии против СССР (1941–45) теория Б. по-
терпела полный крах. 
Блок – союз, соглашение государств, политических партий, 
общественных организаций для совместных действий и дос-
тижения поставленных целей. 
Блока́да – изоляция (экономическая, политическая, военная) 
какого-л. государства, территории, населённого пункта от вся-
ких сношений с внешним миром. В годы Великой Отечествен-
ной войны – Б. немецко-фашистскими войсками Ленинграда, 
длившаяся 29 месяцев – с сентября 1941 г. по январь 1944 г. 
Богоро́дица (в христианстве) – Богиня–мать, дева Мария, 
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мать Иисуса Христа. 
Богослов́ие – см. теология. 
Богослуже́бные кни́ги – К., к–ые содержат правила и описа-
ния порядка богослужения, а также тексты для них. 
Богослуже́ние – совершение определённых религиозных обрядов. 
Богоху́льство – оскорбление имени Бога, девы Марии, святых, 
предметов культа, к–ое карается церковью и светскими вла-
стями тех государств, где церковь является государственной. 
Богочелове́к – категория христианской культуры, к–ая опи-
сывает онтологический и моральный статус Иисуса Христа. 
Бойко́т (бойкоти́рование) – отказ от участия в каких-л. орга-
низациях, от пользования какими-л. правами (Б. выборов), 
чьими-л. услугами, работой. Б. – одна из форм экономиче-
ской и политической борьбы. 
Бо́ны (в финансовом деле) – кредитные документы, по к–ым 
держатель может получить в определённый срок денежную 
сумму / ценность; суррогат бумажных денег. 
Босс – хозяин / руководитель крупного предприятия. 
Бра́хма – высший Бог в индуизме. 
Брахмани́зм – одна из древнейших индийских религий, по-
лучившая название по племени мифического Бога-творца 
Брахмы. Позднее вытеснена буддизмом и индуизмом. Брах-
маны – жрецы Б. составляют привилегированную касту. 
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика. До 2011 г. по отноше-
нию к организации использовалась аббревиатура БРИК. В свя-
зи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г. группа 
стала носить название БРИКС. По мнению аналитиков, к 
2050 г. суммарно экономики стран группы по размеру превысят 
суммарный размер экономик самых богатых стран мира 
(Большой семёрки). Члены БРИКС характеризуются как наибо-
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лее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное поло-
жение этим странам обеспечивает наличие в них большого ко-
личества важных для мировой экономики ресурсов: Бразилия – 
богата сельскохозяйственной продукцией; Россия – крупней-
ший в мире экспортёр минеральных ресурсов; Индия – обла-
датель дешёвых интеллектуальных ресурсов; Китай – облада-
тель дешёвых трудовых ресурсов; Южно-Африканская респуб-
лика – обладатель природных ресурсов. Высокая численность 
населения стран обусловливает дешевизну труда в них и вы-
сокие темпы экономического роста. Прогнозируется, что значи-
тельные размеры экономик этих стран в будущем позволят им 
трансформировать экономический рост в политическое влия-
ние, что приведёт к формированию новой экономической эли-
ты и снизит влияние "золотого миллиарда". 
Бру́но Д. (1548–1600) – итальянский философ, борец против 
схоластической философии и римско-католической церкви, 
пропагандист материалистического мировоззрения. Был со-
жжён инквизицией на костре. 
Бу́дда – 1) человек, к–ый достиг просветления; 2) имя осно-
вателя буддизма. 
Будди ́зм – одна из 3–х мировых религий (наряду с христи-
анством и исламом). Возникла в Древней Индии в 6–5 вв. до 
н.э. Основателем Б. считается Сиддхартха из рода Гаутамы, 
прозванный Буддой – просветлённым. В Б. нет противопос-
тавления субъекта и объекта, духа и материи, нет Бога как 
творца и высшего существа, а личность (и душа) – иллюзия. 
Распространён также в Шри-Ланке, Ньянме, Таиланде, Китае, 
Японии. Одна из разновидностей Б. – ламаизм. 
Бытие́ – всё существующее как единая целостность, всё, 
что нас окружает в мире. 
Бэ́кон Ф. (1561–1626) – английский философ, основатель 
материализма и экспериментирующей науки Нового време-
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ни, способной увеличить власть человека над природой. Вы-
ступал против схоластики. Теория индукции. 
Бюдже́т – выраженный в денежных показателях план госу-
дарственных доходов и расходов на определённый период, 
обычно на календарный или хозяйственный (бюджетный) год. 
Государственный Б. утверждается высшим законодательным 
органом страны (в Украине – Верховной Радой). 
Бюдже́т госуда́рственный – баланс правительственных до-
ходов и расходов за определённый год. 
Бюдже́та потреби́тельского грани́ца – предел, к–ый огра-
ничивает способность потребителя покупать товары / услуги 
(ограничители: доход покупателя и цены на товары / услуги). 
Бюдже́тная ли́ния – см. кривая потребительского бюджета. 
Бюдже́тный избы ́ток – см. профицит. 
Бюллете́нь избира́тельный – листок с именами кандидатов, 
опускаемый избирателями в урну при тайном голосовании. 
Бюрокра́т – человек, принадлежащий к бюрократии. 
Бюрокра́тия – привилегированный слой высших чиновников 
(государственных служащих). 

В 
Вали́дность – основная характеристика качества измерения 
в социологии, одна из составляющих надёжности социологи-
ческой информации. 
Валова́я при́быль – П., равная разнице между общим (ва-
ловым) доходом и общими (валовыми) затратами. 
Валово́й вну́тренний проду́кт (ВВП) – совокупная рыночная 
стоимость конечных товаров / услуг, к–ые произведены внут-
ри страны за определённый период. 
Валово́й дохо́д – показатель общего Д. предприятия за год 
от всех видов его экономической деятельности. 
Валово́й национа ́льный дохо́д – совокупная рыночная 
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стоимость конечных товаров / услуг, к–ые произведены на-
циональными субъектами за год, независимо от их террито-
риального месторасположения. 
Валю́та – 1) денежная система (золотая, серебряная и др.) 
или основная денежная единица (рубль, доллар и др.) дан-
ной страны; 2) иностранные деньги (кредитные билеты, мо-
неты и др.), имеющие хождение на международном рынке. 
Валю́тные резе́рвы междунаро́дные – иностранные валю-
ты и др. активы (напр., золото), к–ые страна может исполь-
зовать для покрытия дефицита платёжного баланса. 
Валю́тный (обме́нный) курс – цена денежной единицы оп-
ределённой страны, к–ая выражена в денежных единицах др. 
страны. 
Валю́тный курс ги́бкий – В.к., к–ый определяется спросом и 
предложением иностранных денег и к–ый может свободно 
повышаться / понижаться. 
Валю́тный курс пла́вающий свобо́дный – В.к., к–ый не 
контролируется. Он определяется спросом и предложением 
на иностранную валюту. 
Валю́тный курс пла ́вающий управля́емый – В.к., измене-
ние к–ого регулируется государством благодаря целена-
правленному влиянию на конъюнктуру валютного рынка. 
Валю́тный курс фикси ́рованный – К. национальной валю-
ты, к–ый государство официально объявляет и обязуется 
поддерживать. 
Валю́тный ры́нок междунаро́дный – Р., на к–ом валюта одной 
страны используется для покупки (обмена) валюты др. страны. 
Варфоломе́евская ночь – массовое избиение гугенотов ка-
толиками в 1572 г. в Париже в ночь перед "праздником свято-
го Варфоломея", когда было убито около 30 тысяч человек. 
Ватика́н – место пребывания главы католической церкви – Папы 
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римского; теократическое, очень маленькое по территории госу-
дарство, расположенное в Риме; религиозно-административный 
центр католической церкви (см. католицизм). 
ВВП  – см. валовой внутренний продукт. 
ВВП номина́льный – ВВП, рассчитанный в текущих ценах. 
ВВП потенциа ́льный – реальный ВВП в условиях полной 
занятости. 
ВВП-разры́в – отставание фактического ВВП от потенци-
ального ВВП, к–ое возникает в результате циклической без-
работицы. 
ВВП реа́льный – ВВП, к–ый рассчитан в постоянных ценах 
(ценах базового года). 
ВВП чи́стый – ВВП минус амортизация. 
Ве́дьма – злая волшебница, служительница дьявола, "нечис-
той силы". Сотни тысяч женщин, к–ых католическая церковь 
подозревала в колдовстве, сжигали на кострах инквизиции. 
Ве́жливость – моральное качество, характеризующее ува-
жительное поведение человека. 
Ве́ксель – вид ценной бумаги, денежное обязательство, 
долговой документ. 
Великоду́шие – положительное моральное качество лично-
сти, к–ое означает способность прощать др. человека. 
Ве́ра – не основанная на знании убеждённость в истинности 
явления. Слепая В. в сверхъестественное (Бога, ангелов, 
чертей) – составная часть всякой религии. Религиозная В. 
противоположна знанию. 
Вери́тельная гра́мота – документ, удостоверяющий, что 
данное лицо является дипломатическим представителем 
данного государства. В. г. вручается послом главе того госу-
дарства, куда он назначен. 
Ве́рность – моральное качество, характеризующее нравст-
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венную личность, постоянство в отношениях с др. людьми, с 
к-ыми данная личность связана узами дружбы, любви, брака. 
Вероло́мство – отрицательное моральное качество, созна-
тельный обман чужого доверия / сознательное нарушение 
принятых обязательств. 
Вероя́тность – степень возможности какого-л. определённо-
го события. 
Вертика́льный отре́зок криво́й совоку́пного предло-
же́ния – В.о.к.с.п., на к–ом отражается полный объём произ-
водства. 
Ве́то – право главы государства запретить / приостановить 
введение и действие закона, принятого законодательным ор-
ганом. 
Ве́чность – бесконечная длительность времени существова-
ния мира, обусловленная несотворимостью и неуничтожимо-
стью материи. 
Вид и род (в логике) – категории, выражающие отношения 
между классами (объёмами понятий): животные – В. по от-
ношению к организмам, организмы – Р. для животных. 
Видово́е отли́чие – признак, к–ый отличает предмет одного 
вида от др. видов, входящих в один и тот же род. 
Видово́е поня́тие – П., в к–ом отображены существенные при-
знаки класса предметов, к–ые являются видом какого-л. рода. 
Ви́за – отметка в заграничном паспорте, разрешающая вы-
езд из государства или въезд в него. 
Визи́т – посещение. Официальный В. – посещение какой-л. 
страны государственным деятелем и делегацией др. страны, 
совершаемое по полномочию правительственных органов и 
по предварительной договорённости обеих сторон. 
Вина́ (вино́вность) – положение (состояние), в к-ом оказыва-
ется человек, нарушивший нравственные или правовые нор-
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мы, совершивший проступок или преступление. 
Вино́вность – см. вина. 
Вифлее́м – город в Палестине, недалеко от Иерусалима, где 
родился Христос. 
Ви́шну – один из основных Богов в индуизме. 
Вкус эстети ́ческий – способность человека эмоционально 
оценивать различные эстетические свойства, прежде всего 
отличать прекрасное от безобразного. 
Власть – одна из основных функций социальной организа-
ции общества, авторитетная сила, обладающая реальной 
возможностью управлять действиями людей, подчинять их 
единой воле с помощью убеждения или принуждения. 
Вла́сть законода́тельная – В., к–ая создаёт законы государства. 
Вла́сть исполни́тельная – В., к–ая исполняет законы госу-
дарства. 
Вла́сть суде́бная – В., к–ая контролирует исполнение законов. 
Влива́ние – дополнительные средства, к–ые вливаются в 
поток "доходов-расходов"; инвестиции, правительственные 
закупки товаров и услуг; экспорт. 
Возмо́жность и действи́тельность – категории, в к–ых от-
ражено диалектическое развитие объективного мира, раз-
личные стадии и этапы возникновения и развития предме-
тов, взаимная связь и переход друг в друга. В. и Д. основаны 
на принципе детерминизма. Реальная и абстрактная В. 
Абстрактная (формальная) В. выражает отсутствие в Д. ка-
ких-л. условий, порождающих то или иное явление. Реальная 
В. означает наличие необходимых условий, при к–ых она 
реализуется. Абстрактная В. может стать реальной В. и на-
оборот. Реальные В. могут стать Д. Наиболее глубокий ана-
лиз В. и Д. дали Аристотель и Г. Гегель. 
Возрожде́ние (Ренесса́нс) – период в культурном и идейном 
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развитии стран Западной и Центральной Европы (14–17 вв.) 
от средневековой культуры к культуре Нового времени. Чер-
ты культуры В.: светский характер, гуманистическое мировоз-
зрение, обращение к культурному наследию античности, ве-
ра в безграничные возможности человека, его волю и разум. 
Война́ – вооружённая борьба между государствами / обще-
ственными классами за осуществление их экономических и 
политических целей; продолжение политики насильствен-
ными средствами. 
Война́ гражда́нская – вооружённая борьба между классами 
внутри государства. 
Вольте́р Ф. – французский писатель, философ, историк 18 в. 
Деист, признаёт существование Бога – творца "первого дви-
гателя", отождествляет Бога и природу. Сознание – свойство 
материи, присущее только живым телам, требовал научного 
изучения природы. Как просветитель боролся против феода-
лизма, за равенство граждан перед законом, за свободу сло-
ва, за разумное государственное устройство (республику). 
Врагом прогресса считал христианство и католическую 
церковь. Энциклопедист. 
Волюнтари́зм – идеалистическое направление в филосо-
фии, объявляющее волю высшим принципом бытия, проти-
вопоставляющее волевое начало объективным законам при-
роды и общества и утверждающее независимость человече-
ской воли от окружающей действительности. В. противо-
стоит рационализму. 
Во́ля – способность и умение выбора цели деятельности и 
внутренних усилий, к–ые необходимы для её осуществления. 
Воображе́ние – способность создавать новые чувственные или 
мыслительные образы в человеческом сознании на основе пре-
образования полученных от действительности впечатлений. 
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Воспита́ние нра́вственное – составная часть единого про-
цесса общественного воспитания наряду с политическим, 
трудовым, бытовым, эстетическим и др.  
Восприя́тие – целостный образ материального предмета 
при его наблюдении. 
Во́тум – решение, выраженное голосованием (В. доверия / 
недоверия деятельности правительства, министра и др., 
вынесенный парламентом). 
Вре́мя и простра́нство – основные формы существования 
материи. Философию интересует, реальны ли В. и П. или 
это чистые абстракции, существующие только в сознании 
человека. Идеалисты игнорируют объективный характер В. и 
П., ставят их в зависимость от содержания индивидуального 
сознания (Дж. Беркли, Д. Юм), считают их априорными фор-
мами чувственного созерцания (И. Кант) или категориями 
абсолютного духа (Г. Гегель). Материализм подчёркивает 
объективный характер В. и П., отрицает вневременную и 
внепространственную реальность. В. и П. неотделимы от 
материи, в этом их универсальность и всеобщность. П. трёх-
мерно, В. имеет одно измерение. П. выражает порядок рас-
положения одновременно сосуществующих объектов, В. – 
последовательность существования сменяющих друг друга 
явлений. В. необратимо (развивается от прошлого к будуще-
му). Материя, движение, В. и П. неотделимы. 
Вселе́нная – материальный мир, вся совокупность матери-
альных объектов, качественно различных форм материи. 
Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО) – многосторонняя 
межправительственная организация по вопросам международ-
ного регулирования торговли товарами и услугами. Создана в 
1944 г. Число стран-членов ВТО – 125. Главный орган ВТО – 
Конференция на уровне министров, собирающаяся один раз в 
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два года. Основные задачи – постепенное снижение обычных 
таможенных тарифов, устранение нетарифных ограничений 
импорта и проведение др. торгово-политических мероприятий, 
направленных на развитие международной торговли. 
Всео́бщее – см. единичное, особенное, всеобщее. 
ВТО – см. всемирная торговая организация. 
Второ́е прише ́ствие (в христианстве) – ожидаемое второе 
появление Христа на земле для суда над грешниками и да-
рения праведникам "блаженства". 
Вы́борка – часть населения, к–ая строго отражает особенно-
сти и соотношение всех элементов исследуемого сообщест-
ва в целом. 
Вы́борка случа́йная – В., к–ая составлена таким образом, 
что каждый элемент структуры населения (и любое сочета-
ние элементов) может быть включён в неё с одинаковой ве-
роятностью. 
Вы́борка целева́я – В., в к–ой исследователь отбирает лю-
дей для опроса из исследуемых групп. 
Вы́борки едини́ца – Е. отбора и анализа данных при выбо-
рочном обследовании. 
Выска́зывание – логический смысл какого-л. простого пове-
ствовательного предложения. 

Г 
Гайдама́ки – участники казацко-крестьянских восстаний в 
Украине в 18 в., направленных против колонизаторской по-
литики польских помещиков и их гнёта. 
Галиле́й Г. (1564–1642) – итальянский физик и астроном. 
Критиковал догматическую схоластику и первым начал сис-
тематически применять научный эксперимент в виде мате-
матического моделирования явлений природы. В механике 
установил закон инерции, принципа относительности; астро-
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номические открытия. 
Гара́нт – лицо, организация, государство, защищающее га-
рантию (президент – Г. конституции). 
Гара́нтия – обеспе́чение. Международные Г. – меры для 
обеспечения выполнения международных договоров / со-
глашений. Такие меры обязуются принимать государства, 
взявшие на себя роль гарантов. 
Гармо́ния – эстетическая категория, обозначающая цель-
ность всех частей формы. 
Ге́гель Г. (1770–1831) – немецкий философ, объективный 
идеалист. Утверждал тождество бытия и мышления, т.е. 
понимал реальный мир как проявление идеи, духа. В основе 
всего лежит разумное начало, "абсолютный дух", к–ый раз-
вивается: 1) развитие идеи в себе; 2) развитие идеи в форме 
природы; 3) развитие идеи в мышлении и истории (логика → 
философия природы → философия духа). Ценнейшее в фи-
лософии Г. – диалектика, борьба с агностицизмом, исто-
ризм, вера в силы человеческого разума. 
Гегемо́ния – первенство, превосходство в силе, влиянии; 
господствующее положение. 
Гене́зис – происхождение, возникновение. 
Генера́льная совоку́пность – общность, на к–ую социолог 
распространяет выводы исследования. 
Геноци́д – уничтожение определённых групп населения по 
расовым, национальным и др. мотивам. 
Геракли́т (544–483 до н.э.) – древнегреческий философ-
материалист и диалектик. По Г., всё произошло из огня по 
необходимости ("логосу"). Мировой процесс цикличен, жизнь 
природы – непрерывный процесс движения, где всякая вещь, 
свойство переходят в свою противоположность. В основе по-
знания лежат ощущения. 
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Герб госуда́рственный – отличительный знак, являющийся 
официальной эмблемой государства; изображается на фла-
гах, денежных знаках, печатях, официальных документах и 
т.п. Рисунок Г. устанавливается Конституцией. 
Герои́ческое – категория эстетики, раскрывающая ценно-
стный смысл выдающегося по своему общественному значе-
нию деяния, требующего от человека или коллектива людей 
высшего напряжения духовных и физических сил. 
Ге́тманщина – украинское государство во главе с гетманом. 
Ге́тто – часть территории (особые кварталы) городов, отво-
димые для принудительного местожительства нек–ых расо-
вых / религиозных групп населения. 
Гимн – торжественная песня, прославляющая отечество, го-
сударство, исторические события, героев. В каждой стране 
существует официально установленные государственные Г. 
Гиперинфля ́ция – прирост цен, к–ый измеряется тысячами 
процентов за год. 
Гипо́теза – вероятное предположение о причине какого-л. 
явления, что ещё не доказано ни наукой, ни практикой. 
Глоба́льные пробле́мы совреме́нности – предотвращение 
мировой термоядерной войны, обеспечение мирных условий для 
развития всех народов; преодоление разрыва в экономическом 
уровне и доходах на душу населения между развитыми и разви-
вающимися странами, устранение голода, нищеты, неграмотно-
сти, предотвращение загрязнения окружающей среды и др. 
Глоба́льный – всеобщий, охватывающий весь земной шар. 
Гносеоло́гия – см. познания теория. 
Горизонта́льный отре́зок криво́й совоку́пного предло-
же́ния – Г.о.к.с.п., вдоль к–ого уровень цен остаётся посто-
янным при изменении объёма внутреннего производства. 
Госуда́рственные заку́пки – государственные расходы на 
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покупку товаров / услуг коллективного потребления и госу-
дарственное инвестирование экономики. 
Госуда́рственный аппара́т – система органов государст-
ва, осуществляющих его задачи и функции. 
Госуда́рственный долг – общий размер задолженности 
правительства собственникам государственных ценных бу-
маг, к–ый равен сумме прошлых бюджетных дефицитов ми-
нус бюджетные излишки. 
Госуда́рственный се́ктор – часть национальной экономики, 
к–ая полностью контролируется правительством (напр., объ-
екты социальной сферы, стратегического назначения, нема-
териального производства). 
Госуда́рство – 1) форма организации жизни народов и наций, 
продукт исторического развития человеческой цивилизации; 
основано на праве и законе, 2) социальный институт и сово-
купность социальных организаций, к–ые осуществляют управ-
ление обществом и распределяют общественные ресурсы. 
Госуда́рство демократи́ческое – парламент, президент, 
правительство, суд. 
Го́тика – художественный стиль середины 12–16 вв., завер-
шивший развитие средневекового искусства в Европе. В Г. 
отразилось формирование национальных государств, уси-
ление городов. Ведущим архитектурным типом стал город-
ской собор, небывалый по высоте и обширности интерьеров, 
с огромными окнами и витражами, с нарядным декором. 
Гражда́нство – правовая связь человека и государства, по-
рождающая взаимные права и обязанности. 
Гра́фик потребле́ния – Г. изменения расходов домохозяйств 
на потребительские товары при разных уровнях дохода (по-
сле уплаты налогов). 
Гра́фик предложе́ния – Г., к–ый показывает количество то-
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вара, предлагаемое продавцом к продаже за определённый 
период времени. 
Гра́фик сбереже́ний – Г., к–ый показывает планируемые 
домохозяйствами сбережения при разных уровнях дохода 
(после уплаты налогов). 
Гра́фик совоку́пных расхо́дов – Г., к–ый показывает общий 
объём расходов на производство товаров / услуг при разных 
уровнях реального ВВП. 
Грех – одна из основных христианских морально-этических 
категорий, к–ая оценивает действия, противоречащие божь-
им заповедям. 
Гумани́зм – мировоззрение, проникнутое любовью к челове-
ку, уважением к его достоинству, заботой о благе людей и 
развитии у них высоких моральных качеств. 
Гуманита́рный – относящийся к сознанию человека и чело-
веческому обществу, его культуре (Г. науки – философия, 
история, филология и др.). 
Гума ́нность – человечность, человеколюбие (см. гуманизм). 

Д 
Дала́й-Ла́ма – титул главы ламаистской церкви в Тибете, к–
ого верующие чтят как "живого Бога" в образе человека. 
Даоси́зм – одна из трёх наиболее распространённых в Китае 
религий (наряду с конфуцианством и буддизмом). Обряды Д. 
основаны на анимистических верованиях и вере в магию. 
Да́рвин Ч. (1809–82) – английский естествоиспытатель, ос-
новоположник теории исторического развития органическо-
го мира. Объяснял возникновение домашних животных и 
культурных растений искусственным отбором, дал естест-
веннонаучное объяснение происхождению человека от жи-
вотных предков. Д. – естественнонаучный материалист, сти-
хийный диалектик, атеист. 
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Движе́ние – атрибут, способ существования материи; это 
изменение вообще, всякое взаимодействие материальных 
объектов. Нет материи без Д., нет Д. без материи. Д. абсо-
лютно, покой относителен (это один из моментов Д.). Д. оп-
ределяет свойства, структурную организацию и характер су-
ществования материи. Д. материи существует в различных 
формах (см. формы Д. материи). Д. неисчерпаемо. 
Движе́ние партиза́нское – массовое вооружённое народное 
движение против вражеских оккупационных войск и властей. 
Движе́ние Сопротивле́ния – освободительное, антифаши-
стское патриотическое движение народных масс в годы 2–ой 
мировой войны против германских, итальянских, японских и 
др. захватчиков на оккупированных ими территориях. Наи-
большее распространение Д. С. получило в Польше, Юго-
славии, Франции, Италии и др. странах. 
Двойно ́й счёт – учёт одного и того же товара / услуги в ВВП 
более, чем один раз. 
Дворя́нство (в феодальном обществе) – господствующее 
привилегированное сословие землевладельцев. 
Деба́ты – прения, споры. 
Де́бет – левая сторона бухгалтерского счёта. В счетах акти-
ва бухгалтерского баланса представляет приходную часть, 
куда заносятся все поступления по данному счёту; в счетах 
пассива – расходную часть, в к–ой группируются все расходы 
по счёту.  
Дебито́рская задо́лженность – сумма долгов, причитаю-
щихся предприятию от юридических / физических лиц в итоге 
хозяйственных взаимоотношений с ними. Своевременное 
взыскание Д. з. – одно из важных средств обеспечения бла-
гоприятного финансового состояния предприятия. По истече-
нии сроков исковой давности Д. з. списывается в убыток. 
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Девальва́ция – реформа денежного обращения с целью 
стабилизации валюты. Д. проводится в законодательном 
порядке путём уменьшения золотого / серебряного содержа-
ния денежной единицы, а также понижением курса валюты 
данной страны по отношению к золоту, серебру или какой-л. 
иностранной валюте. Необходимость Д. является результа-
том напряжённого положения в экономике страны – дефи-
цитного государственного бюджета, утечки золота в др. 
страны. Д. сопровождается ростом цен на потребительские 
товары и снижением жизненного уровня. 
Девиа ́ция – поведение, к–ое рассматривается как отклоне-
ние от групповых норм; приводит к изоляции, лечению, ис-
правлению или наказанию нарушителя. 
Деграда́ция – упадок, постепенный переход к худшему со-
стоянию. 
Деду́кция – метод познания от общего к частному. 
Дезавуи ́рование – опровержение / отказ от поддержки заяв-
лений и действий своего официального представителя (Д. 
заявлений посла какого-л. государства правительством это-
го государства). 
Дезинформа ́ция – распространение заведомо ложных све-
дений с целью ввести в заблуждение общественное мнение. 
Деи́зм – учение, признающее существование Бога как перво-
причины мира (17 в.), скрытая форма атеизма. Последова-
тели: Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, И. Ньютон, Г.В. Лейбниц, 
Д. Юм, А. Радищев. 
Действи́тельность – см. возможность и действительность. 
Декабри́сты – дворянские революционеры, участники тай-
ных обществ и вооружённого восстания против самодержа-
вия и крепостничества 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Д. 
рассчитывали осуществить военный переворот в интересах 
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народа, но без его участия, что и явилось причиной пораже-
ния восстания. Царские власти жестоко расправились с Д. 
Дека́рт Р. (1596–1680) – французский философ, математик, фи-
зик. Д. отождествлял материю с пространством. Дуализм: об-
щая причина движения – Бог, к–ый сотворил материю вместе с 
движением и покоем. Начало знания в тезисе: "Мыслю, следо-
вательно, существую". В учении о познании Д. – родоначальник 
рационализма. Материалистическое учение о природе, теория 
развития природы и др. обусловили влияние Д. на формирова-
ние материалистического мировоззрения Нового времени. 
Деклара́ция – официальное заявление правительства по ка-
кому-л. важному вопросу международной политики. 
Демаго́гия – намеренное воздействие на чувства и настрое-
ния людей с целью их обмана для достижения своих полити-
ческих / др. корыстных целей (при выборах в целях завоева-
ния голосов избирателей). 
Демилитариза́ция – разоружение какого-л. государства. 
Устанавливается международным договором, запрещающим 
государству иметь вооружённые силы, военные базы, воен-
ную промышленность и т.п. 
Демилитаризо́ванная зо́на – установленная международ-
ным договором полоса территории, на к–ой государству за-
прещено иметь важные укрепления, держать войска, созда-
вать военно-промышленные объекты. 
Демобилиза́ция – сокращение численного состава армии / 
увольнение военнослужащих, отслуживших срок действи-
тельной военной службы. 
Демогра́фия – наука, изучающая состав населения по полу, 
возрасту, занятиям, его движение – рождаемость, смертность 
и т.д. Демографическая статистика даёт ценные материалы 
для социологии, географии, планирования. 
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Демократиза́ция – утверждение принципов демократии, ус-
тановление демократического строя. 
Демокра́тия (народовластие) – политический строй, при к–
ом власть принадлежит народу. В различные исторические 
периоды реальное содержание Д. менялось в зависимости от 
существующего социально-экономического строя (в эпоху 
рабовладельческого строя высшей формой общества была 
рабовладельческая Д., к–ая распространялась только на 
свободных людей – не-рабов). 
Демокри́т (460–370 до н.э.) – древнегреческий философ-
материалист, один из основателей атомистики. Два первона-
чала – атомы и пустота. Атомы неизменны, вечны, в посто-
янном движении. Такие свойства как звук, цвет, вкус атомам 
не присущи, а существуют лишь условно. Из соединения 
атомов образуются тела, распад атомов ведёт к гибели тел. 
Бесконечное множество атомов движется в бесконечной пус-
тоте. Миры не сотворены Богом, а возникают и уничтожаются 
по необходимости. Чувственное восприятие – основной ис-
точник познания, в к–ом существует соотношение чувств и 
разума. Продолжателем материализма Д. был Эпикур. 
Демонстра́ция – 1) массовое шествие для выражения обще-
ственных настроений, требований и т.п. (Д. солидарности, 
протеста); 2) логическое рассуждение, в процессе к–ого из 
аргументов выводится истинность / ложность тезиса. 
Де́мпинг – продажа товаров ниже их себестоимости в др. стране. 
Денационализа ́ция (реприватиза́ция) – возврат государст-
вом национализированных предприятий и имущества преж-
ним владельцам. 
Де́нежная ба́за – деньги высокой эффективности, при изме-
нении к–ых мультипликативно изменяется денежная масса. 
Де́нежная ма́сса – количество номинальных денег в обращении. 
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Де́нежные агрега́ты – отдельные совокупности денежных ак-
тивов, к–ые отличаются друг от друга уровнем ликвидности. 
Деномина ́ция – переименование и изменение нарицательной 
стоимости бумажных денег, осуществляемые при денежной 
реформе. Производится при падении курса бумажных денег. 
Денонса́ция – уведомление одним государством др. о пре-
кращении действия заключённого между ними договора. 
Де́ньги – металлические, бумажные знаки, к–ые являются 
мерой стоимости при купле–продаже. 
Де́ньги депози́тные – денежные средства, к–ые привлека-
ются банковской системой с целью их использования для 
совершения активных операций. 
Депози ́ты сро́чные – вклады в сберегательные учреждения, 
к–ые могут изыматься их собственниками в установленный 
срок без потери процентов. 
Депози ́ты теку́щие – бессрочные вклады в сберегательные 
учреждения. 
Депре́ссия – фаза экономического цикла, к–ая следует по-
сле окончания фазы падения и создаёт условия для подъёма 
производства. Отличается застойным состоянием экономики, 
слабым спросом на товары. 
Депута ́т – выборный представитель населения в постоянно 
действующих органах власти (центральных и местных). 
Деспоти́зм – неограниченная монархия, характеризующаяся 
полным произволом власти, бесправием подданных. 
Детермини́зм и индетермини́зм – противоположные философ-
ские концепции по вопросу о месте и роли причинности. Д. – 
учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обуслов-
ленности всех явлений, утверждает объективный характер при-
чинности. Для И. характерно отрицание всеобщего характера 
причинности. Идеи Д. появляются в древней философии, разви-



 41 

ваются в естествознании и материалистической философии Но-
вого времени (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон, 
М. Ломоносов, Б. Спиноза, французские материалисты 18 в.). 
Дефици ́т – 1) нехватка, недостаток каких-л. материальных 
ценностей, товаров. Дефицитный – имеющийся в недоста-
точном количестве (Д. материалы); 2) сумма, на к–ую объём 
спроса на товар больше объёма предложения при цене, 
меньшей, чем равновесная. 
Дефици ́т бюдже́тный – сумма превышения расходов над 
доходами в каждый данный год. 
Дефици ́т внешнеторго ́вый – превышение товарного им-
порта страны над её товарным экспортом. 
Дефли́рование – расчёт реального ВВП путём уменьшения стои-
мости ВВП, произведённого за год при уровне цен выше базового. 
Дефля́тор ВВП – показатель расхождения между реальным 
и номинальным ВВП. Он характеризует общий уровень ин-
фляции в экономике страны. 
Дефля́ция – 1) снижение общего уровня цен в экономике страны; 
2) сокращение количества бумажных денег, находящихся в об-
ращении в период инфляции, проводимое с целью повышения их 
покупательной способности путём повышения налогов, сокраще-
ния бюджетных расходов, кредитов, роста сбережений и др. 
Дефо́лт – невыполнение обязательств по возврату заём-
ных средств, выплате процентов по ценным бумагам. Д. мо-
жет иметь место по отношению к компании, банку, государ-
ству, к–ые оказываются не в состоянии выполнять свои фи-
нансовые обязательства. 
Децентрализа́ция – расширение прав местных органов 
управления за счёт передачи им нек–ых функций централь-
ной власти. 
Де́ятельность – 1) в философии – процесс, в ходе к-ого че-
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ловек творчески преобразует природу; 2) в психологии – по-
нятие, характеризующее функцию индивида в процессе его 
взаимодействия с окружающим миром.  
Диале́ктика – наука о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления. Первоначально термином 
Д. обозначалось искусство диалога и спора. Аристотель 
отличает Д. от аналитики как науку о вероятных мнениях от 
науки о доказательстве. Платон определяет истинное бы-
тие как тождественное и неизменное, но выводы делает 
диалектические: бытие едино и множественно, вечно и пре-
ходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. В Но-
вое время Р. Декарт и Б. Спиноза дают образцы диалекти-
ческого мышления, диалектические идеи у французов 
Ж.Ж. Руссо и Д. Дидро (18 в.), в теории познания И. Канта, 
И.Г. Фихте. Г. Гегель впервые представил природный, исто-
рический и духовный мир в виде процесса, в беспрерывном 
движении, изменении, развитии. У К. Маркса и Ф. Энгельса в 
их научной Д. сочетаются законы развития как бытия, так и 
познания, т.к. они по своему содержанию тождественны, от-
личаясь только по форме. Поэтому материалистическая Д. – 
это онтологическое и гносеологическое учение. Главной ка-
тегорией материалистической Д. является противоречие. 
Диале́ктика объекти́вная – Д. самого материального мира, 
не зависящая от сознания человека. 
Диале́ктика субъекти́вная – отражение объективной Д. в 
сознании, Д. мышления человека. 
Диапазо ́н – размеры, пределы (Д. знаний). 
Диверсифика ́ция – расширение ассортимента, изменение 
вида продукции, освоение новых видов деятельности. 
Дивиде́нд – часть прибыли, выделяемая акционерным обще-
ством для распределения среди владельцев акций – пайщиков. 
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Дидро́ Д. (1713–84) – французский философ, просветитель, пи-
сатель. Прошёл путь от деизма до материализма (в учении о 
природе, в теории познания) и атеизма. В понимание природы 
внёс элементы диалектики: идеи связи материи и движения, 
изменчивости природных форм. В теории познания: наши ощу-
щения – не зеркально точные копии предметов; методы позна-
ния – эксперимент и наблюдение. В понимании общественных 
явлений Д. остался идеалистом. Энциклопедист. 
Дикта́тор – лицо, обладающее неограниченной властью и 
осуществляющее единоличное управление. 
Диктату́ра – 1) власть диктатора; 2) политическое господ-
ство какого-л. класса. 
Дина ́мика социокульту́рная – изменение, модификация 
черт культуры во времени и пространстве в результате 
воздействия внешних и внутренних сил. 
Дина́стия – монархические правители из одного и того же ро-
да, в порядке наследования сменяющие друг друга на троне. 
Диоге́н-киник (404–323 до н.э.) – греческий философ. Призна-
вал только единичное, критикуя учение Платона об идеях как 
об общих сущностях. Д. отвергал достижения цивилизации, 
сословные различия, проповедовал аскетизм, жил в бочке. 
Дипломати́ческий ко́рпус – весь персонал иностранных 
представительств при данном правительстве, пользующийся 
правом дипломатического иммунитета. 
Диплома́тия – деятельность государственных органов в об-
ласти внешней политики. 
Дисконти ́рование – процесс, обратный начислению сложно-
го процента. 
Дискримина ́ция – намеренное социальное ущемление прав, 
преимуществ одних лиц, организаций, государств по срав-
нению с др. (политическая Д. – лишение избирательных 
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прав; расовая Д. – ограничение в элементарных гражданских 
правах по расовым признакам). 
Дисципли ́на – своевременное и точное выполнение требо-
ваний, содержащихся в нормативно-правовых актах и соци-
альных нормах. 
Добро́ и зло – морально-этические категории, в к–ых выра-
жается нравственная оценка поведения людей, а также обще-
ственных явлений. Под Д. понимается то, что общество счи-
тает нравственным, достойным подражания. 3. имеет противо-
положное значение: безнравственное, достойное осуждения. 
Дове́ренность – документ, в к–ом фиксируются полномочия 
представителя совершать правомерные действия / сделки от 
имени др. лица (доверителя). 
До́гма – непререкаемая истина, ошибочно считающаяся не-
изменной для всех времён и условий. 
Догмати́зм (в философии и науке) – способ мышления, опе-
рирующий неизменными понятиями (догмами) без учёта но-
вых данных практики и науки, конкретных условий места и 
времени, т.е. игнорируется принцип конкретности истины. 
Догово́р – соглашение между двумя / большим числом лиц, 
направленное на установление, изменение, прекращение 
прав или обязанностей этих лиц. 
Догово́р трудово́й – соглашение между работником и рабо-
тодателем (бессрочный, срочный, контракт). 
Доказа́тельство – логическое действие, в процессе к–ого 
устанавливается истинность какой-л. мысли. 
Доказа́тельство индукти́вное – форма Д., когда тезис, яв-
ляющийся общим суждением, обосновывается с помощью 
частных суждений. 
Доктри́на – система взглядов, учение. 
Долг – одна из основных категорий этики, отражающая 
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особое моральное отношение, нравственное требование. 
Домини ́рование – господство, преобладание в чём-л. 
Дохо́д – денежные / материальные ресурсы, получаемые от 
какого-л. рода деятельности. 
Дохо́д ли́чный – денежная сумма, к–ую получают отдельные ли-
ца и используют на потребление, сбережение и уплату налогов. 
Дохо́д ли́чный располага́емый – Д.л. домашних хозяйств 
минус индивидуальные налоги. 
Дохо́д национа ́льный – часть годового совокупного общест-
венного продукта (стоимость, произведённая всем народ-
ным хозяйством в течение года), остающаяся после вычета 
израсходованных средств производства. Д. н. – вновь соз-
данная стоимость, реальный прирост ресурсов государства 
за год, по к–ому можно судить о темпах развития страны. 
Дохо́д преде́льный – см. предельный доход. 
Дохо́д проце́нтный – Д., к–ый насчитывают за предоставле-
ние денег в кредит. 
Дохо́д ре́нтный – Д. лиц, к–ые обеспечивают экономику зе-
мельными ресурсами. 
Дохо́д сре́дний – общая выручка от продажи продукции, де-
лённая на количество проданной продукции. 
Дохо́да эффе ́кт – см. эффект дохода. 
Дуали ́зм – философское учение, считающее материальную 
и духовную субстанции равноправными началами. 
Р. Декарт, И. Кант. 
Дуопо ́лия – случай олигополии, где участвуют два произво-
дителя данного вида товара. 
Дух (в религии и мифологии) – бесплотная сущность, к–ая 
олицетворяет человеческое мышление, сознание, психиче-
ские способности. Нередко понимается как божество. 
Духове ́нство – служители культа, посредники между Богом и 
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людьми, к–ые проводят обрядовые действия и исполняют 
роль проповедников данной религии. 
Духо ́вная жизнь о́бщества – творческая деятельность по 
освоению и преобразованию мира, включающая в себя про-
изводство, хранение, распределение и потребление духов-
ных ценностей. 
Духо ́вность – способность человека ориентироваться на 
высшие ценности, процесс гармонического развития духов-
ных способностей. 

Е 
ЕБРР – см. европейский банк реконструкции и развития. 
Европарла́мент – международный и межнациональный ор-
ган, в к–ом представлены страны Европейского Союза. 
Штаб-квартира – в Страсбурге (Франция). Юридически на-
звание Европарламента закреплено в 1985 г. Депутатский 
корпус Е. избираются один раз в 5 лет прямым голосованием 
населения стран-членов ЕС. 
Европе́йский банк реконстру́кции и разви́тия (ЕБРР) –
инвестиционный механизм, созданный в 1991 г. 61 странами и 
двумя международными организациями для поддержки рыноч-
ной экономики и демократии в 29 странах – от Центральной 
Европы до Центральной Азии. Как международная организа-
ция, ЕБРР пользуется рядом привилегий, таких как юридиче-
ская неприкосновенность сотрудников. Высший руководящий 
орган банка – Совет управляющих. Профессиональное страте-
гическое управление осуществляет др. орган – Совет директо-
ров (23 человека), к–ый отвечает за руководство общей дея-
тельностью и реализацию директивных документов ЕБРР. 
Президент ЕБРР осуществляет оперативное управление дея-
тельностью банка согласно указаниям Совета директоров. Пре-
зидент избирается Советом управляющих большинством голо-
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сов на 4 года и может быть переизбран на второй срок. ЕБРР 
является крупнейшим инвестором в регионеи помимо выделе-
ния своих средств привлекает значительные объемы прямых 
иностранных инвестиций. Однако, хотя его акционерами и яв-
ляются представители государства, ЕБРР вкладывает капи-
тал главным образом в частные предприятия, как правило, со-
вместно со своими коммерческими партнёрами. Он также рабо-
тает с государственными компаниями в целях поддержки про-
цессов приватизации и структурной реорганизации на них, а 
также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР ис-
пользует установившиеся у него тесные связи с правительст-
вами стран региона в целях реализации курса на создание бла-
гоприятных условий для предпринимательской деятельности. 
Европе́йский Сове́т – один из главных органов Европейского 
Союза. Членами Е.С. являются главы государств и прави-
тельств государств-членов и председатель Европейской Ко-
миссии, их заместители – министры иностранных дел и один 
из членов Комиссии. Е.С. заседает не менее двух раз в год 
под председательством представителя государства-члена, 
возглавляющего в данное время Совет Европейского Союза. 
Европе́йский Сою́з (Евросою́з, ЕС) – интеграционное объе-
динение 15 европейских стран: Австрия, Бельгия, Великобри-
тания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция и 
Швеция. Три основания ЕС: 1) европейские сообщества; 
2) совместная внешняя политика и политика в области меж-
дународной безопасности; 3) сотрудничество во внутренней и 
правовой политике. Цели ЕС: 1) образование тесного союза 
народов Европы, содействие экономическому прогрессу путём 
создания пространства без внутренних границ, усиления эко-
номического и социального взаимодействия; образования эко-
номического и валютного союза и создания единой валюты; 
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2) утверждение собственной идентичности в международной 
сфере, особенно путём проведения совместной внешней по-
литики и политики в области безопасности; 3) развитие со-
трудничества в сфере юстиции и внутренних дел; 
4) сохранение и преумножение общего достояния. 
Евросою́з – см. Европейский Союз. 
Едини́чное, осо́бенное и всео́бщее – философские кате-
гории, выражающие различные объективные связи мира, а 
также ступени познания этих связей. Объекты действи-
тельности обладают своеобразием, отличающим их друг от 
друга, поэтому каждый отдельный объект воспринимается 
как нечто Е. Но Е. оказывается обладающим и общими чер-
тами, к–ые присущи только нек–ым группам объектов (О.) 
или всем предметам и явлениям (В.). Е., О. и В. находятся в 
неразрывной связи, единстве, различие их относительно. 
Практическая деятельность, постоянно направленная на 
единичные объекты, освещается знанием В., законов, сторон 
и свойств, повторяющихся в этих объектах, и конкретизиру-
ется с учётом их особенностей. 
Еди́нство и многообра́зие ми́ра. Е. мира – в его матери-
альности, находит своё выражение во всеобщей связи явле-
ний и предметов, в наличии у всех видов материи таких уни-
версальных атрибутов, как движение, пространство, вре-
мя и др., в существовании всеобщих диалектических законо-
мерностей бытия. Но в природе есть бесчисленное множе-
ство качественно различных структурных уровней материи, 
на каждом из к–ых материя обладает различными свойства-
ми, строением и подчиняется разным законам движения. 
Епити́мия (в православии и католичестве) – морально-
исправительная мера в форме поста, продолжительной мо-
литвы, земных поклонов, хождения на богомолье, к–ая доб-
ровольно исполнялась верующим по заданию духовника. 
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Е́ресь – оппозиционное / враждебное сектантское религиоз-
ное течение в эпоху средневековья, ложное с точки зрения 
господствующей христианской религии и церкви. 
Ерети́к – противник официальной церковной доктрины. 
ЕС – см. Европейский Союз. 

Ж 
Жертвоприноше ́ние – один из старинных религиозных об-
рядов, принесение жертв духам умерших предков, обожеств-
ляемым предметам, богам, злым духам. 

З 
Загово́р – заклинания, магические молитвы, к–ые якобы 
имеют свойства защищать человека от врагов и несчастий. 
Зако́н – внутренняя существенная связь явлений, обуслов-
ливающая их необходимое развитие. Есть три основные 
группы З.: 1) специфические или частные, выражающие от-
ношения между конкретными специфическими явлениями / 
частными свойствами материи; 2) общие для больших групп 
явлений, проявляющиеся в широком диапазоне явлений и 
характеризующие отношения между общими свойствами 
больших групп объектов и явлений; 3) всеобщие или уни-
версальные, отражающие основные диалектические законо-
мерности мира, выражающие отношение между всеобщими 
свойствами / тенденциями развития материи. Однако разли-
чия между этими З. условны, подвижны. Реализация З. зави-
сит от соответствующих условий. 
Зако́н Бо́жий – учебный предмет в школах царской России, 
к–ый включал в себя изучение молитв. 
Зако́н Го́ссена пе́рвый – см. закон убывающей предельной 
полезности. 
Зако́н доста́точного основа́ния – положение считается ис-
тинным, если для него может быть сформулировано д.о. 
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Д.о. – положение заведомо истинное, из к–ого логически вы-
текает обосновываемое положение. З.д.о. впервые сформу-
лирован Г.В. Лейбницем. 
Зако́н еди́нства и борьбы́ противополо ́жностей – всеоб-
щий З. действительности и её познания. Каждый объект 
заключает в себе противоположности, к–ые 1) находятся в 
неразрывном единстве, 2) взаимоисключают друг друга, 
3) взаимопроникают друг в друга. Единство противоположно-
стей относительно, временно, борьба противоположностей 
абсолютна. Этот З. – "ядро" диалектики, т.к. позволяет по-
нять движение как самодвижение. Родоначальник диалектики 
противоречий – Гераклит. Идея диалектического противо-
речия – у И.Г. Фихте, Г. Гегеля. 
Зако́н исключённого тре́тьего – из двух противоречащих вы-
сказываний в одно и то же время и в одном и том же отноше-
нии одно непременно истинно. Сформулирован Аристотелем. 
Зако́н Ке́йнса основно́й психологи́ческий – см. Кейнса ос-
новной психологический закон. 
Зако́н отрица́ния отрица́ния – один из основных законов 
диалектики. Сформулировал Г. Гегель. З.о.о. выражает 
связь нового со старым, повторяемость на высшей стадии 
развития нек–ых свойств низшей стадии, обосновывает про-
грессивный характер развития. Диалектическое отрицание 
выступает как самоотрицание, особенность развития – как 
двойное отрицание (отрицание отрицания). З.о.о. выступает 
и как закон познания, и как закон объективного мира. 
Зако́н О́укена – эмпирическая зависимость, по к–ой каждый 
процент циклической безработицы вызывает отставание ре-
ального ВВП от потенциального ВВП на 2,5%. 
Зако́н перехо́да коли́чественных измене́ний в 
ка́чественные – один из основных законов диалектики, 
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объясняющий, как происходит движение и развитие: накоп-
ление незаметных количественных изменений в определён-
ный момент обязательно приводит к качественным измене-
ниям, к скачкообразному переходу от старого качества к но-
вому. Количественные и качественные изменения взаимо-
связаны и обусловливают друг друга, они относительны. Лю-
бой процесс развития одновременно и прерывен и непреры-
вен. Прерывность выступает в форме качественного скачка, 
а непрерывность – в форме количественного изменения. 
Зако́н преде́льной произво́дительности – см. закон убы-
вающей отдачи. 
Зако́н предложе́ния – показывает прямую зависимость вели-
чины предложения товара от цены за определённый период. 
Зако́н противоре́чия – З. логики, по к–ому два отрицающих 
друг друга предложения не могут быть одновременно истин-
ными. Впервые сформулировал Аристотель. З.п. можно 
сформулировать и так: предложение не может быть одновре-
менно истинным и ложным. А не есть не–А. 
Зако́н спро́са – показывает обратную зависимость между 
величиной спроса на товар и ценой за определённый период. 
Зако́н то́ждества – З. логики: в процессе рассуждения каждое 
понятие / суждение должно употребляться в одном и том же 
смысле. З.т. предполагает нек–ую идеализацию действительного 
характера тех объектов, о к–ых идёт речь в данном рассуждении. 
Зако́н убыва́ющей отда́чи (преде́льной произ-
во́дительности) – показывает, что в коротком временно́м ин-
тервале существует предел роста объёма производства при 
увеличении переменного фактора (труда, сырья), если ос-
тальные (капитал) остаются постоянными. 
Зако́н убыва́ющей преде́льной поле́зности – показывает, что 
при увеличении потребления товара П.п. каждой следующей еди-
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ницы убывает. З.у.п.п. также известен как первый закон Госсена. 
Зако́нность – правовой режим в государстве, точное со-
блюдение юридических норм всеми субъектами права. 
Законода́тельство – совокупность законов какой-л. страны. 
Законода́тельство антимонопо́льное – З., к–ое направлено 
против фирм, стремящихся к монопольной власти. 
Законопрое́кт – проект закона, представляемого на обсуж-
дение и утверждение законодательного органа. 
За́нятость непо́лная – З. в условиях превышения фактиче-
ской безработицы над естественной безработицей. 
За́нятость по́лная – З. в условиях естественной безрабо-
тицы и производства ВВП на потенциальном уровне. 
За́поведь (в иудаизме и христианстве) – религиозно-
моральные наставления. 
За́работная пла́та – цена, к–ая выплачивается за использова-
ние труда наёмного работника в единицу времени (час, день). 
За́работная пла́та компенсацио́нная – З.п., к–ая компенси-
рует неравенство в условиях труда. 
За́работная пла́та минима́льная – самая низкая З.п., к–ую 
предприниматели на законных основаниях выплачивают за 
единицу времени. 
За́работная пла́та номина́льная – З.п., к–ая выплачивается 
за использование единицы труда. 
За́работная пла́та реа́льная – количество товаров / услуг, 
к–ое можно купить на номинальную З.п. 
Затра́ты – см. издержки. 
Зло – см. добро и зло. 
Зна́ние эмпири́ческое – знание, к–ое получено с помощью опыта. 
Золото́й запа́с – фонд золота в слитках и монетах, сосредото-
ченный в центральном банке или государственном казначействе. 
З. з. служит резервным фондом для международных платежей. 
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Зо́на географи́ческая – полоса земного шара с характерны-
ми климатическими, почвенными, растительными сходными 
признаками (степная З., З. пустынь). 
Зо́на замеще́ния (субститу́ции) – участок кривой безразличия, 
в к–ом одно благо может эффективно заменять др. благо. 
Зо́на Шенге́нская – см. Шенгенская зона. 

И 
Идеа́л – совершенный образец объекта, явления, события с 
точки зрения человека, общества. 
Идеализа́ция – приписывание предметам, явлениям совер-
шенных черт, реально им не свойственных. 
Идеали́зм – философское направление, противоположное 
материализму в решении основного вопроса философии. И. 
исходит из первичности духовного, нематериального и вто-
ричности материального, рассматривает сознание в отрыве 
от природы, что приводит процесс познания к агностицизму. 
Разделяется на объективный И., принимающий за основу 
действительности всеобщий дух (Платон) и субъектив-
ный И., сводящий знания о мире к содержанию индивидуаль-
ного сознания (Р. Декарт, И. Кант, И.Г. Фихте). Г. Гегель 
создал систему диалектического И. 
Идеали́зм объекти́вный – признаёт первичность духа и вто-
ричность материи, первоосновой существующего считает 
"мировой разум", "абсолютный дух" – некое объективное, 
потустороннее сознание (Платон, Г. Гегель). 
Идеали́зм субъекти́вный – отрицает существование объектив-
ного мира или рассматривает его как нечто полностью опреде-
ляемое активностью субъекта. Мир субъекта – мир ощущений, 
переживаний, действий субъекта (Дж. Беркли, Д. Юм, И.Г. Фихте, 
И. Кант). И.с. 19–20 вв. имеет много разновидностей. 
Идеа́льное – характеристика человеческого сознания, осно-
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ванная на гносеологическом противопоставлении его мате-
риальному, материи. Знание о мире есть идеальная форма 
объективных связей вещей. Оперируя не реально сущест-
вующими вещами, а их образами, языковыми значениями и 
смыслом, к–ые выступают в качестве "заместителей" вещей, 
И. способно исследовать объективные законы и на их основе 
создавать проекты будущего. 
Идеоло́гия – совокупность форм общественного сознания – 
политических, правовых, научных, философских, религиоз-
ных, этических, эстетических взглядов. 
Иде́я – философский термин, обозначающий "смысл", "зна-
чение"; тесно связан с категориями мышления и бытия. Ко-
гда И. рассматривается только как существующая в созна-
нии, она обозначает: 1) чувственный образ, возникающий в 
сознании, как отражение чувственных предметов (наивный 
реализм); 2) "сущность" вещей, сводимая к ощущениям и 
впечатлениям субъекта или к творческому началу, порож-
дающему мир (субъективный идеализм). В объективном 
идеализме И. считается объективно существующей сущно-
стью всех вещей. У Г. Гегеля И. – смысл и творец всех ве-
щей, – развиваясь чисто логически, проходит стадии объек-
тивную, субъективную и абсолютную. Решение вопроса об 
И. зависит от правильной постановки вопроса об отношении 
мышления к бытию. В диалектическом материализме И. 
рассматривается как отражение объективной реальности. 
И́дол – предмет, изображающий божество, к–му поклонялись 
в глубокой древности. 
Идолопокло́нство – в современных религиях поклонение иконам, 
статуям, культовым атрибутам, "священным книгам", мощам. 
Изде́ржек инфляц́ия – см. инфляция издержек. 
Изде́ржек и вы́год ана ́лиз – сравнение И. и В. при принятии 
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решения по производству товара и его количеству. 
Изде́ржки – сумма средств, к–ая затрачена на производство 
и реализацию продукции. 
Изде́ржки альтернати́вные (вменённые) – количество од-
ного продукта, от к–ого надо отказаться, чтобы произвести 
какое-то количество др. продукта. 
Изде́ржки вменённые – см. издержки альтернативные. 
Изде́ржки вне́шние (я́вные) – затраты на факторы произ-
водства, к–ые не принадлежат фирме и покупаются ею. 
Изде́ржки вну́тренние (нея́вные) – затраты на факторы 
производства, к–ые находятся в собственности фирмы (ею 
не оплачиваются). 
Изде́ржки на ресу́рс преде́льные – см. предельные издер-
жки на ресурс. 
Изде́ржки нея́вные – см. издержки внутренние. 
Изде́ржки о́бщие – сумма средств, к–ые затрачены на про-
изводство продукции. 
Изде́ржки о́бщие сре́дние – общий объём И, делённый на 
количество произведённого продукта. Они равны сумме по-
стоянных и переменных издержек. 
Изде́ржки переме́нные – И., к–ые зависят от объёма произ-
водства продукции: цены на сырьё, заработная плата рабо-
чих, затраты на сырьё, топливо, электроэнергию. 
Изде́ржки переме́нные сре́дние – общий объём И.п. фир-
мы, делённый на количество произведённого продукта. 
Изде́ржки постоя́нные – И., к–ые не зависят от объёма произ-
водства продукции: арендная плата, расходы на рекламу, плата 
за банковский кредит, заработная плата управленческого пер-
сонала. Существуют даже при нулевом объёме производства. 
Изде́ржки постоян́ные сре́дние – общий объём И.п. фирмы, 
делённый на количество произведённой продукции. 
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Изде́ржки преде́льные – см. предельные издержки. 
Изде́ржки сре́дние – И. на единицу производства продукта. 
Изде́ржки трансакцио́нные – И. в сфере обмена, к–ые свя-
заны с передачей прав собственности. 
Изде́ржки я́вные – см. издержки внешние. 
Измене́ние – любое приобретение объектом новых призна-
ков, свойств / утрата этих признаков. 
Изоква́нт ка́рта – совокупность изоквант, к–ые соответст-
вуют разным объёмам продукции. 
Изоква́нта – кривая равного выпуска. И. представляет все 
наборы факторов производства, использование к–ых даёт 
одинаковый объём производства продукции. 
Изоко́ста – прямая равных издержек. И. объединяет все наборы 
факторов производства, к–ые имеют одинаковую стоимость.  
Изоля́ция – обособление, отделение от окружающей среды. 
Изъя́тия – потенциальные расходы, к–ые изъяты из потока 
"доходы-расходы": сбережения, налоговые платежи, импорт. 
Ико́на – религиозные картины на деревянной доске, изобра-
жающие Иисуса Христа, Богоматерь, святых, ангелов, к–ым 
приписывается священное значение. 
Иконоста́с – перегородка с иконами и резными дверями, от-
деляющая алтарь от остального помещения. 
Иллю́зия – искажённое восприятие действительности. 
Има́м (в исламе) – духовное лицо. 
Иммане́нтное – По И. Канту: И. в отличие от трансцен-
дентного обозначает пребывание чего-л. в самом себе. 
Иммигра́ция – выезд иностранцев в какую-л. страну на по-
стоянное / длительное жительство. 
Иммуните́т депута ́тский – неприкосновенность личности 
депутата законодательного органа (не может быть аресто-
ван, привлечён к судебной ответственности без согласия за-
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конодательного органа). (см. И. дипломатический). 
Иммуните́т дипломати́ческий – неприкосновенность ино-
странных представителей (посла, атташе и др.) и занимае-
мых ими территорий, неподсудность местному суду. 
Императи́в – безусловное требование, приказ. 
Импера́тор – высший, обычно наследственный титул монарха. 
Импе́рия – монархическое государство, во главе к–ого стоит 
император. 
И́́мпорт – ввоз в страну товаров из-за границы. 
Импрессиони́зм (середина 19 – начало 20 вв.) – направле-
ние, в эстетике к–ого было желание соединить познава-
тельные задачи с поиском новых форм выражения субъек-
тивного мира художника, запечатлеть реальный мир в его 
подвижности, передать свои мимолётные впечатления. 
Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К. Моне, К. Писсарро, 
К. Коровин, И. Грабарь, О. Роден, К. Дебюсси, М. Равель. 
Инвести́рование – см. инвестиция. 
Инвести́ции – затраты на производство и накопление 
средств производства, а также увеличение материальных 
запасов в данном году. 
Инвести́ции автоно́мные – И., к–ые не зависят от процент-
ной ставки или от дохода. 
Инвести́ции валовы́е – общее увеличение запаса капитала. 
Инвести́ции валовы́е ча́стные вну́тренние – расходы ча-
стного сектора экономики на производство средств произ-
водства: машины, оборудование, станки и здания, а также на 
пополнение товарно-материальных запасов. 
Инвести́ции заплани́рованные – суммы средств, к–ые 
фирмы планируют инвестировать. 
Инвести́ции незаплани ́рованные – И., к–ые предприятия 
вынуждены вкладывать в товарные запасы в условиях эко-
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номического неравновесного состояния. 
Инвести́ции чи́стые – валовые И. минус амортизация. 
Инвести́ция – долгосрочное вложение капиталов в промышлен-
ные, транспортные и др. предприятия с целью получения прибыли. 
Инве́стор – частный предприниматель, государство, орга-
низация, к–ые осуществляют инвестицию. 
И́ндекс – цифровой показатель последовательных измене-
ний в развитии какого-л. экономического явления (объёма 
производства / его валовой стоимости, средних цен на пред-
меты первой необходимости, реальной заработной платы и 
др.). И. обычно составляется за определённый период в про-
центах к исходной цифре, к–ая принимается за 100 %. 
И́ндекс запрещённых книг – перечень книг и журналов, к–
ые церковь запрещает читать, издавать, распространять ве-
рующим без особого разрешения. 
И́ндекс цен – см. цен индекс. 
И́ндекс потреби́тельских цен – см. потребительских цен индекс. 
Индетермини́зм – см. детерминизм и индетерминизм. 
Индиви ́д – см. индивидуум. 
Индивидуали ́зм – нравственный принцип, признающий ав-
тономию и абсолютные права личности в обществе, проти-
вопоставление личности коллективу. 
Индивидуа ́льность – неповторимое своеобразие какого-л. 
явления, отдельного существа, человека; противоположность 
общего, типичного. 
Индиви ́дуум – отдельный, самостоятельно существующий 
человек, рассматриваемый обособленно от др. людей. 
Индуи́зм – религия, возникшая на основе соединения элементов 
брахманизма и буддизма. Наиболее распространена в Индии. 
Один из основных догматов И. – учение о "переселении душ". 
Инду́кция – метод познания от частного к общему (движе-
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ние от фактов к обобщениям). 
Инду́кция непо́лная – вид индуктивного умозаключения, когда 
получают какой-л. общий вывод обо всём классе предметов на 
основании знания лишь нек–ых предметов данного класса. 
Инду́кция по́лная – вид индуктивного умозаключения, когда 
получают общий вывод о классе предметов на основании 
знания всех без исключения признаков этих предметов. 
Индульге́нция – папская грамота, к–ая давала верующим 
отпущение грехов, т.е. освобождение от наказания за грехи. 
Индустриализа́ция – развитие крупной промышленности, в осо-
бенности тех отраслей, к–ые производят средства производства. 
Индустри ́я – промышленность. Тяжёлая И. (металлургия, 
машиностроение, топливная, энергетическая промышлен-
ность) производит орудия и средства производства. Лёг-
кая И. – предметы и продукты широкого потребления. 
Инициати ́ва – проявление предприимчивости, энергии. 
Инициа ́ция – обряды принятия подростков, молодёжи в пол-
ноправные члены племени. 
Инквизи ́ция (в католичестве) – судебное учреждение, соз-
данное для борьбы с еретиками (13–19 вв.). 
Иноугура ́ция – вступление в должность главы государства. 
Инста́нция – отдельная ступень в системе подчинённых 
друг другу органов государственного управления, судебных 
органов, общественных и др. организаций. 
Инсти́нкт – форма психической деятельности, тип поведе-
ния. В широком смысле И. противопоставляется сознанию. 
Институ́т социа́льный – комплекс правил, принципов и норм, 
к–ые регулируют различные сферы человеческой деятельно-
сти и организуют эти сферы в систему ролей и статусов для 
удовлетворения определённой социальной потребности. 
Институционали ́зм – экономическая наука об институтах, бла-
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годаря к–ым осуществляется кругооборот экономических благ. 
Институциона ́льная едини́ца СНС – экономическая едини-
ца, к–ая может владеть активами, брать на себя обязатель-
ства и самостоятельно осуществлять всю совокупность опе-
раций в сфере своей экономической деятельности. 
Интегра́ция – объединение. 
Интегра́ция социа́льная – совокупность процессов, благо-
даря к–ым происходит соединение разных элементов в соци-
альную общность, целое, систему. 
Интеллектуа́льный – умственный, связанный с деятельно-
стью разума. 
Интеллиге́нция – социальный слой, состоящий из работни-
ков интеллектуального труда. 
Интенси́вность – степень силы, напряжённости, активности. 
Интера́кция – процесс и отдельные акты взаимодействия 
людей друг с другом. 
Интерве́нция – насильственное вмешательство во внутрен-
ние дела какого-л. государства. 
Интернациона ́льный – международный. 
Интуи ́ция – способность непосредственного постижения ис-
тины без предварительного логического рассуждения. 
Инфли́рование – преобразование номинальных показателей 
в реальные для лет, к–ые имели более низкие цены по срав-
нению с базовым годом. 
Инфляцио́нный разры́в – величина, на к–ую кривая совокуп-
ных расходов должна сместиться вниз, чтобы достичь неинфля-
ционного уровня ВВП, произведённого при полной занятости. 
Инфля́ция – повышение общего (среднего) уровня цен в 
экономике. 
Инфля́ция галопи́рующая – И., к–ая измеряется десятками 
или сотнями процентов за год. 
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Инфля́ция изде́ржек – И., к–ая вызывается увеличением 
средних И. на производство продукции. Сопровождается со-
кращением реального объёма производства и занятости. 
Инфля́ция непредви́денная – И. в результате непредви-
денных изменений в экономике. 
Инфля́ция ожида́емая – И. в результате прогнозируемых 
тенденций в экономике и мероприятий, запланированных го-
сударством. 
Инфля́ция ползу́чая – И., к–ая составляет не более 10% за год. 
Инфля́ция спро́са – И. в результате увеличения совокупного С. 
Информа́ция ассиметри́чная – ситуация на рынке, когда 
продавец (покупатель) имеет значительно больше информа-
ции о продукте / услуге, чем покупатель (продавец). 
Инфраструкту́ра – совокупность капитальных сооружений 
(дороги, мосты, транспорт, система водоснабжения, аэро-
порты и др.), к–ые обеспечиваются государством. 
Ипоте́ка – кредит, выдаваемый под залог недвижимости 
(земли, зданий). 
Иррационали́зм – философское направление, отрицающее 
возможность рационального познания действительности. 
Иррациона́льный – не постигаемый разумом, мышлением, 
не выразимый в логических понятиях. 
Иску́сства ви́ды – архитектура, живопись, скульптура, гра-
фика, музыка, литература, театр, цирк, кино и др. 
Иску́сство – один из элементов культуры. И. включает в се-
бя овладение различными приёмами, художественными ме-
тодами, совершенствование изобразительных средств И. 
Исла́м (мусульма́нство) – одна из 3–х мировых религий, испо-
ведует веру в единого Бога – Аллаха. Возникла в 7 в. в Аравии. 
Основателем И. считается Мухаммед (Магомет). И. изложен в 
священной книге Коран. Основу И. составляет строгий моноте-
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изм, вера в воскресение мёртвых и конец света, соблюдение 
молитвы, поста и др. обрядов. Два основных направления – 
суннизм и шиизм. Является государственной религией в Тур-
ции, арабских странах, Иране, Афганистане, Пакистане и др. 
И́споведь – традиция религии, когда человек рассказывает 
священнику все свои мысли, чувства, переживания. 
Иссле́дование лонгитю́дное – вид повторного И., при к–ом 
ведётся длительное периодическое наблюдение над одними 
и теми же социальными объектами. 
Иссле́дование пилота́жное – пробное И., цель к–ого – про-
верка качества социологического инструментария. 
Иссле́дование социологи́ческое – вид социального И., способ 
изучения поведения индивидов на основе логически последова-
тельных методологических и методических процедур для полу-
чения достоверных данных об изучаемом объекте / процессе. 
Иссле́дования пробле́ма – сформулированное противоре-
чие между состоянием социальной действительности и её 
теоретическим представлением, к–ое требует для своего 
разрешения использования научных методов. 
Иссле́дования програ́мма – изложение целей И., общей 
концепции, исходных гипотез вместе с логической последо-
вательностью операций для их проверки. 
И́стина – адекватное отражение объекта познающим субъектом. 
И́стина абсолю́тная и относи́тельная – категории диа-
лектического материализма, характеризующие процесс 
развития познания и раскрывающие соотношения между: 
1) тем, что уже познано, и тем, что будет познано позже; 
2) тем, что в составе нашего знания может быть изменено в 
ходе дальнейшего развития науки, и тем, что останется не-
изменным. А.и. понимается как полное знание о действи-
тельности (1) и как тот элемент знания, к–ый не может быть 
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опровергнут в будущем (2). Научные И. являются О.и., т.к. в 
процессе развития наук они изменяются. Каждая О.и – шаг 
вперёд в познании А.и. Из суммы О.и. складывается А.и. 
И́стина ве́чная – термин, означающий неопровержимость И. 
в процессе развития познания. В этом отношении И.в. ана-
логична абсолютной. 
И́́стина объекти́вная – такое содержание человеческих зна-
ний, к–ое не зависит от воли и желаний субъекта. 
И́́стина относи́тельная – см. истина абсолютная и отно-
сительная. 
Истори́зм – принцип познания вещей и явлений в их разви-
тии, в связи с конкретными историческими условиями. И. 
предполагает признание необратимого и преемственного ха-
рактера изменения вещей. 
Иудаи́зм – религия, возникшая во втором тысячелетии до 
н.э. среди древних еврейских племён. В процессе дальней-
шего развития сложился как религия, исповедующая веру в 
единого Бога – Ягве (Иегову). В связи с расселением евреев 
по многим странам мира получил распространение и И. С 
1948 г. – официальная религия в Израиле. 

К 
Каббала́ (в иудаизме) – средневековое религиозно-
мистическое учение, особый способ символического толко-
вания священных текстов, когда слова и числа приобретали 
мистическое значение. 
Кабине́т (Кабинет министров) – высший правительственный 
орган, состоящий из министров во главе с премьер-
министром (иногда – с президентом). 
Каза́к – свободный человек, живущий военным промыслом. 
Казуа ́льность – см. причинность. 
Кальвини́зм – одно из протестантских вероисповеданий, отко-
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ловшихся от католической церкви (см. протестантизм). К. возник 
в 16 в. в Швейцарии. Распространён в Великобритании и США. 
Кандида́т – 1) лицо, выдвигаемое для избрания депутатом, 
делегатом; 2) учёная степень (К. наук). 
Кано́н – твёрдо установленное правило, норма. 
Канониза́ция – причисление церковью к лику святых. 
Кант И. (1724–1804) – немецкий философ, основатель классиче-
ского ("критического") идеализма. В поздних работах излагались 
"критическая" теория познания, этика, эстетика и учение о целе-
сообразности природы. К. приходит к агностицизму – утвержде-
нию, что вещи существуют сами по себе ("вещи в себе"), приро-
да вещей недоступна нашему познанию. В разуме заложено 
стремление к безусловному знанию, вытекающее из высших 
этических запросов. Идеи К. стали толчком для разработки по-
ложительной диалектики в немецком классическом идеализме. 
Капе́лла (в католической и англиканской церквях) – небольшое 
культовое сооружение для проведения частных богослужений и 
молитв, а также для сохранения религиозных реликвий. 
Капелла́н – священник, к–ый находится при капелле. 
Капита́л – ресурсы, созданные человеком и используемые для 
производства товаров / услуг; товары, к–ые не удовлетворяют 
потребности человека, а являются средствами производства. 
Капита́л де́нежный – объём денежных активов, к–ый ис-
пользуется для приобретения инвестиционных товаров 
(средств производства). 
Капита́л со́бственный – совокупные активы минус совокуп-
ные пассивы фирмы. 
Капита́л фина ́нсовый – К., образовавшийся в результате 
слияния банковского К. с промышленным. 
Капита́ла мигра́ция – передвижение К. из одних стран в др. / из 
одной отрасли промышленности в др. в пределах данной страны. 
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Капита́ла преде́льная производи́тельность – см. предель-
ная производительность капитала. 
Капитали́зм – социально-экономическая система, при к–ой 
особое значение придаётся праву частной собственности, 
накоплению капитала и получению прибыли. 
Капиталовооружённость – стоимость капитала, к–ая при-
ходится на одного работающего. 
Капитуля ́ция – прекращение сопротивления и военных дей-
ствий одной из воюющих сторон и сдача её войск победите-
лю на определённых условиях. 
Кардина́л – высший (после Папы римского) духовный сан в иерар-
хии католической церкви. Папа римский избирается собранием К. 
Карте́ль – соглашение между фирмами относительно цен, 
объёмов производства или о географическом разделе рынка 
сбыта продукции. 
Катего́рии эстети́ческие основны ́е – прекрасное и без-
образное, возвышенное и низменное, трагическое и комиче-
ское, героическое. 
Катего́рия (в философии) – понятие, отражающее наиболее 
общие свойства и связи явлений объективного мира: мате-
рия, сознание, форма, содержание, качество и др. 
Католико́с – 1) глава армяно-григорианской церкви; 
2) патриарх грузинской православной церкви. 
Католици́зм – одно из главнейших направлений в христиан-
ской религии, наряду с православием и протестантизмом. 
К. является господствующей религией во многих странах Ев-
ропы, Латинской Америки и др. Католическую церковь воз-
главляет Папа римский. 
Ка́чество и коли́чество – категории философии. Кач. есть 
существенная определённость предмета, что отличает его от 
др. предмета. Наряду с качественной определённостью пред-
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мета есть и его количественная определённость: определён-
ные величина, число, объём и др. Кол. есть такая определён-
ность вещи, благодаря к–ой её можно разделить на однород-
ные части и собрать эти части воедино. Различия между 
предметами, неподобными друг другу, носят качественный, а 
различия между подобными предметами – количественный 
характер. Кач. не может быть сведено к кол. Каждый предмет 
есть единство определённого кач. и кол. (мера): он есть каче-
ственная величина (кол.) и количественно определённое кач. 
Переход количественных изменений в качественные. 
Квалифика́ция – степень подготовленности к какому-л. виду труда. 
Кво́рум – наименьшее допускаемое законом количество 
членов, присутствие к–ых необходимо на заседании для при-
нятия правомочных решений. 
Кво́та – 1) доля участия в производстве и сбыте, устанавли-
ваемая для каждого из участников монополистического объ-
единения; 2) одно из средств протекционизма во внешней 
торговле, к–ое ограничивает импорт / экспорт товара. 
Ке́йнса основно́й психологи́ческий зако́н – З., по к–ому в 
случае увеличения дохода домохозяйств их предельная 
склонность к потреблению уменьшается. 
Кейнсиа́нская тео́рия – направление макроэкономической 
теории; основная идея: рынок не способен в краткосрочном 
периоде быстро восстанавливать полную занятость и по-
этому возникает необходимость государственного влияния 
на совокупный спрос. 
Ки́ники – представители древнегреческой философской 
школы (4 в. до н.э.). Диоген. К. выражали настроения демо-
кратических слоёв рабовладельческого общества: пренебре-
гали общественными нормами, отказывались от богатства, 
славы, чувственных удовольствий. 
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Кио́тский протоко́л – международный документ, принятый в 
Киото (Япония) в декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает разви-
тые страны и страны с переходной экономикой сократить или 
стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 гг. 
по сравнению с 1990 г. Период подписания К.п. открылся 
16 марта 1998 г. и завершился 15 марта 1999 г. По состоянию 
на 26 марта 2009 г. К.п. был ратифицирован 181 страной ми-
ра (на эти страны совокупно приходится более 61 % обще-
мировых выбросов). Заметным исключением из этого списка 
являются США. Первый период осуществления К.п. начался 
1 января 2008 г. и продлится пять лет до 31 декабря 2012 г. 
Кич – псевдоискусство, лишённое художественно-
эстетической ценности, примитивное, относящееся к самым 
нижним пластам масскультуры. 
Класс – большая социальная группа, к–ая отличается от др. 
по критериям доступа к общественному богатству (распреде-
лению благ в обществе), власти и социальному престижу. 
Классици́зм (17– начало 19 вв.) – стиль, основанный на 
принципах античного искусства (рационализм, симметрия, 
строгая иерархия жанров); герои ставят общее выше лично-
го, их чувства подчинены долгу, разуму. Ф. Вольтер, Моль-
ер, И. Гёте, Ф. Шиллер, М. Ломоносов, Г. Державин, 
В. Баженов, М. Казаков, А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, 
Э.М. Фальконе, С. Пименов, К. Брюллов, М. Глинка. 
Кли́ринг – безналичные расчёты, осуществляемые банками 
путём зачёта встречных платёжных требований. При между-
народных клиринговых расчётах задолженность стран друг 
другу погашается взаимными встречными поставками това-
ров и платёжными обязательствами. 
Книгопеча́тание на Руси с 1564 г. в государственных типо-
графиях. Первый книгопечатник – И. Фёдоров. 
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Коалицио́нный – созданный и проводимый на началах коа-
лиции. К. правительство – правительство, состоящее из 
представителей нескольких политических партий на основе 
соглашения между ними. 
Коали́ция – объединение, союз, соглашение государств, поли-
тических партий, профсоюзных и др. организаций для достиже-
ния общих политических, военных, экономических целей (в ходе 
2–ой мировой войны сложилась К. антигитлеровская). 
Коали́ция антиги́тлеровская – союз государств и народов, 
сложившийся в ходе 2-ой мировой войны и одержавший вели-
кую победу над фашистским блоком. К.а. начала складываться 
с момента нападения фашистской Германии на СССР. К концу 
войны в состав К.а. входило более 50 государств. 
Ко́декс – сборник законоположений по какой-л. области пра-
ва (гражданский, уголовный К.). 
Коли́чество – см. качество и количество. 
Коло́ния – страна, насильственно лишённая экономической 
и политической самостоятельности и ставшая владением за-
хватившего её государства. 
Коми́ческое – категория эстетики, выражающаяся в фор-
ме осмеяния несоответствия данного социального явления, 
деятельности и поведения людей, их нравов и обычаев 
объективному ходу вещей и эстетическому идеалу прогрес-
сивных общественных сил. К. носит социальный характер. 
Коммерса́нт – лицо, занимающееся торговлей. 
Комме́рция – хозяйственная деятельность по обороту, куп-
ле и продаже товаров. 
Компа́ния – промышленное, финансовое или торговое пред-
приятие, основанное на долевом участии пайщиков (см. ак-
ционерное общество). 
Компете́нтный – обладающий знаниями в определённой области. 
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Компроми́сс – соглашение между представителями различ-
ных интересов, мнений, достигнутое путём взаимных уступок. 
Конве́рсия – изменение условий ранее выпущенных госу-
дарственных займов (понижение заёмного процесса, измене-
ние сроков займа). 
Конди́ция – норма, качество, к–ым в соответствии с уста-
новленным стандартом / условиями договора должен соот-
ветствовать продукт (зерно), материал, товар. 
Коне́чное – см. бесконечное и конечное. 
Конкре́тное – см. абстрактное и конкретное. 
Конкурентоспосо́бность – способность продукции соответ-
ствовать сложившимся требованиям данного рынка на кон-
кретный период. 
Конкуре ́нция – борьба между производителями за более 
выгодные условия производства / сбыта товаров. 
Конкуре́нция монополисти́ческая – рынок, на к–ом много 
фирм, продающих дифференцированный продукт и осущест-
вляющих контроль над продажной ценой своего товара. К.м. – 
это случай, когда "много конкуренции и мало монополии". 
Конкуре ́нция неценова ́я – неценовые способы, используе-
мые фирмами, к–ые увеличивают объём продаж продукции 
(напр., реклама, послепродажное обслуживание). 
Конкуре́нция соверше́нная – рынок, к–ый имеет следующие 
признаки: большое число продавцов и покупателей; однород-
ность продукции; абсолютная мобильность движения ресурсов, 
отсутствие барьеров вхождения в отрасль и выхода из неё; 
субъекты не обладают властью над ценами; полная инфор-
мированность субъектов о ценах и условиях производства. 
Ко́нкурс – соревнование в какой-л. области, дающее воз-
можность выявить наиболее достойных из числа его участни-
ков (К. пианистов, К. на лучший учебник). 
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Консе́нсус – согласие значимого большинства людей отно-
сительно наиболее важных аспектов социального порядка 
сообщества. 
Консервати́зм – приверженность ко всему устаревшему, к ста-
рым порядкам; вражда и противодействие прогрессу, всему но-
вому в общественно-политической жизни, науке, искусстве и т.д. 
Консерва́ция предприя́тий – временная приостановка ра-
боты фабрик, строительства и др. 
Консо́рциум – одна из форм банковской монополии; соглаше-
ние ведущих банков по размещению крупных займов / акций, 
по финансированию строительства промышленных и др. пред-
приятий (в своей стране и за границей) через сеть филиалов. 
Конституцио ́нный строй – устройство общества и государ-
ства, закреплённое нормами конституционного права. 
Конститу́ция – основной закон государства, определяющий 
его общественное и государственное устройство, избира-
тельную систему, принцип организации и деятельности ор-
ганов государственной власти и управления, основные пра-
ва и обязанности граждан. 
Ко́нсул – должностное лицо государства, представляющее / 
защищающее правовые и экономические интересы его граж-
дан в каком-л. городе (районе) др. государства. 
Ко́нсульство – представительство одного государства в 
городе (районе) др. государства; возглавляется консулом. 
Конте́нт-ана́лиз – метод количественного изучения содер-
жания социальной информации. 
Континге́нт – совокупность людей, образующих однородную в 
каком-л. отношении группу, категорию (К. учащихся, военный К.). 
Контраба́нда – тайный провоз через государственную грани-
цу запрещённых / обложенных пошлиной товаров, сокрытие 
их от таможенного контроля. 
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Контраге́нт – каждая из сторон в договоре по отношению 
друг к другу; организация или лицо, берущие на себя опре-
делённые обязательства по договору, соглашению, сделке. 
Контра́кт – письменный договор, соглашение со взаимными 
обязательствами для договаривающихся сторон. 
Контрибу́ция – денежные принудительные платежи, взимаемые 
с побеждённого государства в пользу государства-победителя. 
Контркульту́ра – субкультура, нормы или ценности к–ой про-
тиворечат главным составляющим господствующей культуры. 
Контро́ль над заработной платой и ценами – политика в 
области З.п. и ц., к–ая устанавливает размеры З.п. и ц. в оп-
ределённый период. 
Контро́ль социа́льный – совокупность норм и ценностей 
общества, а также санкций, к–ые применяются в целях их 
осуществления. 
Конфедера́ция – союз государств, сохраняющих независи-
мость и объединяющихся лишь для координации нек–ых 
своих действий (обычно внешнеполитических и военных). 
Конфере ́нция – собрание представителей государств, об-
щественных, научных организаций для обсуждения и реше-
ния каких-л. вопросов. 
Конфиденциа ́льный – секретный. 
Конфиска́ция – принудительное и безвозмездное изъятие 
имущества, принадлежащего частным лицам / организациям, 
в собственность государства. 
Конфли́кт – столкновение противоположных интересов, 
мнений; острый спор (международный К., социальный К.). 
Конформи́зм – некритическое принятие и следование гос-
подствующим мнениям и стандартам, стереотипам массового 
сознания, традициям, авторитетам, принципам и т.д. 
Концентра́ция – сосредоточение (К. производства). 
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Конце́рн – один из основных видов монополий; группа тесно 
связанных между собой предприятий, обычно сохраняющих 
формальную самостоятельность, но контролируемых слож-
ной системой управления. 
Конце́ссия – договор, заключённый государством с ино-
странной фирмой, предоставляющий ей на определённых ус-
ловиях право постройки и эксплуатации промышленных, 
транспортных и др. предприятий, разработки недр земли и до-
бычи полезных ископаемых на государственной / муниципаль-
ной земле в стране, заключающей договор с концессионером. 
Конъюнкту́ра – положение, сложившееся в данное время в оп-
ределённой отрасли деятельности: политическая К., экономи-
ческая К. Признаки экономической К. – движение цен, измене-
ние курса ценных бумаг, спрос и предложение товаров и др. 
Коопера́ция – сотрудничество, форма организации совмест-
ного труда для достижения общих целей. 
Коопта́ция – инструмент урегулирования организационного 
конфликта, в процессе к–ого происходит вовлечение не-
удовлетворённых сторон в процесс принятия решений. 
Координа́ция – согласование деятельности различных лиц / 
организаций, установление взаимосвязи между ними для наи-
более успешного решения поставленных общих задач. 
Копе́рник Н. (1473–1543) – польский астроном, создатель ге-
лиоцентрической системы мира; объяснил видимое движение 
небесных светил вращением Земли и др. планет вокруг Солнца. 
Корпора́ция – фирма, к–ая имеет форму юридического лица и 
высокий уровень экономической и правовой самостоятельности. 
К. принадлежит группе акционеров, её имущество и собствен-
ность отделены от имущества и ответственности её совладель-
цев. Ответственность каждого акционера ограничена его вкладом. 
Корру́пция – продажность, взяточничество политических дея-
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телей, крупных чиновников и др. должностных лиц в государ-
ственном аппарате и в аппарате общественных организаций. 
Космополи́т – человек, считающий себя "гражданином мира" и при 
этом лишённый чувства патриотизма и национальной гордости. 
Котиро́вка – установление курса (цены) акций и др. ценных 
бумаг на бирже. 
Коэффицие ́нт Джини ́ – К., к–ый показывает уровень нера-
венства в распределении доходов. 
Кре́дит – правая сторона бухгалтерского счёта. В счетах актива 
бухгалтерского баланса К. представляет расходную часть, куда 
заносятся все расходы по данному счёту; в счетах пассива – 
приходную часть, в к–ой группируются все поступления по счёту. 
Креди́т – предоставление в долг товаров / денег. Выдача К. 
предусматривает обязательный его возврат в установленный 
срок и уплату процентов. 
Кредито́р – лицо / учреждение, давшее деньги / товар в кредит. 
Кредитоспосо́бность – наличие предпосылок для получе-
ния кредита, способность возвращать его. 
Кре́до – взгляды, убеждения, основа мировоззрения. 
Крива́я безразли́чия – К., к–ая показывает различные ком-
бинации двух продуктов, имеющих одинаковую полезность 
для потребителя. 
Крива́я Лаффе ́ра – К., к–ая показывает связь между налого-
выми ставками и объёмом налоговых поступлений. К.Л. вы-
являет такую налоговую ставку (от 0 до 100), при к–ой нало-
говые поступления достигают максимума. 
Крива́я Ло́ренца – К., к–ая показывает фактическое распре-
деление доходов. 
Крива́я потреби́тельского бюдже́та – К., показывающая 
разные комбинации количеств двух товаров, к–ые потреби-
тель может купить при данном уровне его денежного дохода. 
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Крива́я предложе́ния – К., показывающая количество това-
ра /услуги, к–ое продавцы поставляют на рынок по разным 
ценам за определённый период. 
Крива́я произво́дственных возмо́жностей – К., к–ая раз-
личные комбинации двух товаров при полном использовании 
ресурсов и неизменной технологии. 
Крива́я реаги́рования – К., к–ая показывает, каким образом 
объём производства одной фирмы зависит от объёма произ-
водства др. фирмы. 
Крива́я совоку́пного предложе́ния долгосро́чная – К., к–ая 
показывает независимость совокупного предложения от цен 
в долгосрочном периоде. Представлена в виде вертикальной 
линии, к–ая начинается в точке потенциального ВВП. 
Крива́я совоку́пного предложе́ния краткосро́чная – К., к–
ая показывает прямую зависимость между ценой и С.п. и 
приобретает вид линии с положительным углом наклона. 
Крива́я совоку́пного спро́са – К., к–ая показывает обратную 
зависимость между ценой и С.с. и приобретает вид линии с 
отрицательным углом наклона. 
Крива́я спро́са – К., к–ая показывает, какое количество то-
вара покупатели хотят и могут приобрести по разным ценам 
за данный период. 
Крива́я спро́са на инвести́ции – К., к–ая показывает динамику 
процентной ставки (по оси ординат) и объём И. (по оси абсцисс). 
Крива́я Э́нгеля – К., к–ая показывает зависимость изменения 
величины потребления товара от изменения дохода потре-
бителя. В зависимости от реакции потребителя на изменение 
дохода при покупке товара различают три категории товаров: 
ценные, малоценные и обычные. 
Криво́й совоку́пного предложе́ния промежу́точный отре́зок – 
см. промежуточный отрезок кривой совокупного предложения. 
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Кривы́х безразли́чия ка́рта – множество К.б. Каждая правая 
изокванта имеет больший объём производства. 
Кри́зис экономи́ческий – периодически повторяющееся рез-
кое сокращение / прекращение производства товаров и со-
кращение платёжеспособного спроса на них, что ведёт к мас-
совой безработице, снижению заработной платы, жизнен-
ного уровня населения. 
Ксенофо ́бия – страх и ненависть ко всему чуждому для об-
раза жизни данного общества. 
Куби ́зм (начало 20 в) – модернистское течение, сводящее 
сложную реальность к простейшим геометрическим фор-
мам. А. Дерен, П. Пикассо. 
Культу́ра – исторически определённый уровень развития об-
щества, творческих сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а 
также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 
Культу́ра духо ́вная включает в себя познавательную, нрав-
ственную, художественную, правовую, педагогическую, ре-
лигиозную и др. К. 
Культу́ра материа́льная включает в себя К. труда и матери-
ального производства, К. быта, физическую К. 
Культу́ра правова́я – состояние правосознания и степень 
развитости политико-правового мышления граждан. 
Культу́рное насле́дие – часть материальной и духовной 
культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 
испытание временем и передающаяся следующим поколени-
ям как нечто ценное и почитаемое. 
Культу́рный объе́кт – культурные аспекты различных облас-
тей общественной жизни, выявление особенностей и дости-
жений основных культурно-исторических типов, анализ тен-
денций и процессов в современной социокультурной среде. 
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Культуроло́гии предме́т – объективные закономерности 
мирового и национального культурного процессов, памятники 
и явления материальной и духовной культуры. 
Купю ́ра – нарицательная стоимость, обозначаемая на бу-
мажных деньгах, банкнотах, облигациях и др. ценных бума-
гах (10-гривневая К.), а также сам денежный знак / ценная 
бумага, имеющая такую стоимость. 

Л 
Ламаи́зм – разновидность буддизма, распространённая в ос-
новном в Монголии и на Тибете. Главой этой церкви являет-
ся Далай-Лама. 
Лауреа ́т – звание, присуждаемое за большие заслуги в об-
ласти науки, литературы, искусства. 
Легити́мный – признанный законом. 
Ле́йбниц Г.В. (1646–1716) – немецкий философ, учёный, свою 
философскую эволюцию Л. начал с механистического мате-
риализма, потом стал объективным идеалистом. По Л., мате-
рия не может быть субстанцией, т.к. она протяжённа и дели-
ма. Учение о монадах – абсолютно неделимых, духовных суб-
станциях, из к–ых состоит вся вселенная. Число монад беско-
нечно, они обладают восприятием и стремлением, что, по Л., 
обеспечивает подвижность и активность субстанции. В этом 
диалектика Л. (идеалистическая, теологическая). Высшая мо-
нада – абсолют, Бог. Теория познания Л. – идеалистический 
рационализм – направлена против сенсуализма и эмпиризма 
Д. Локка: отрицая чувственный опыт, Л. утверждал, что таким 
источником может быть разум. Критерием истинности Л. счи-
тал ясность и непротиворечивость знания, поэтому для про-
верки истин разума достаточны законы логики Аристотеля 
(тождества, противоречия, исключённого третьего); для 
проверки истин факта нужен закон достаточного основания. 
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Ленд-ли́з – закон о передаче в аренду / взаймы вооружения, бое-
припасов, продовольствия и др. материалов странам, воевавшим 
против гитлеровской Германии. Принят в 1941 г. конгрессом США. 
Ле́топись – вид повествовательной литературы в России 
(11–17 вв.). 
Ли́га ара́бских госуда́рств – международная организация, уч-
реждённая в марте 1945 г., объединяющая арабские государст-
ва, а также ряд дружественных им неарабских, в к–ых арабский 
язык является одним из официальных. Состоит из 22 государств-
членов. Штаб-квартира – Каир (Египет). Высший орган – Совет 
ЛАГ, состоит из представителей государств-членов и созывается 
два раза в год; его решения обязательны только для тех госу-
дарств, к–ые за них голосовали. Рабочие органы – постоянные 
комитеты (по политическим, экономическим, социальным и др. 
вопросам). Исполнительный орган – Генеральный секретариат 
во главе с генеральным секретарём, к–ый избирается на 5 лет. 
Ли́га на́ций – международная организация, основанная в 
1919–20 гг. К 1935 г. в Л.н. входило 58 государств-
участников. Цели Л.н. включали в себя: разоружение, пре-
дотвращение военных действий, обеспечение коллективной 
безопасности, урегулирование споров между странами путём 
дипломатических переговоров, а также улучшение качества 
жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г. 
Ли́дер – глава, вождь, руководитель политической партии, 
профсоюза, общественной организации. 
Ликвида ́ция – прекращение деятельности предприятия, 
учреждения, организации. 
Ликви ́дность – способность активов быть платёжным сред-
ством или превращаться в это средство без потери своей 
номинальной стоимости. 
Лицензиа ́р – юридическое лицо, собственник изобретения, 
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платежа, технологических знаний, к–ый выдаёт покупателю / 
заказчику лицензию на использование своих прав в опреде-
лённых пределах. 
Лицензиа́т – юридическое лицо, к–ое приобретает у собственника 
изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний 
лицензию на право их использования в определённых пределах. 
Лице ́нзия – специальное разрешение, к–ое получают от го-
сударственных органов для ведения определённых видов 
хозяйственной деятельности. 
Ли́чность – человек как общественное существо, со своими 
индивидуально выраженными качествами. Для формирова-
ния Л. важнейшее значение имеет мировоззрение. 
Ло́гика – наука о законах и формах правильного мышления. 
Ло́гос – термин, первоначально обозначавший всеобщий 
закон, основу мира. Гераклит: всё совершается по Л., к–ый 
вечен, всеобщ и необходим. Г. Гегель отождествляет Л. Ге-
раклита с всеобщим разумом. Платон и Аристотель пони-
мают Л. и как закон бытия, и как логический принцип. Г. Ге-
гель: Л. – абсолютное понятие. 
Ложь – высказывание, искажающее действительное положение 
вещей. Гносеологически Л. определил ещё Аристотель, считая 
ложным то, что находится в противоречии с действительностью. 
Ло́зунг – призыв, сформулированный в краткой и ясной форме. 
Локк Д. (1632–1704) – английский философ-материалист. 
Единственным источником всех идей считал опыт: всё чело-
веческое знание проистекает из опыта. Социально-
политические взгляды Л. опирались на теорию естественного 
права и общественного договора. От Л. ведёт начало одно из 
направлений французского материализма. 
Лоя́льность – корректность, нейтралитет. 
Льго́та – частичное освобождение от уплаты налогов; рас-
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ширение прав. 
Лютера́нство – одно из основных течений протестантизма 
в христианстве. Распространено в скандинавских странах, 
Германии, США. 

М 
МАГРИБ́ – регион в Африке (Арабский Запад). Включает Ту-
нис, Алжир, Марокко, Ливию, Мавританию, Западную Сахару. 
Ма́клер – профессиональный посредник при заключении тор-
говых и биржевых сделок. 
Ма́крокосм и ми́крокосм – обозначение мира и человека как 
двух неразрывно связанных между собой частей. Микрокосм, ма-
лый космос – человек как отражение, зеркало, символ, центр си-
лы и разума мира как космоса (макрокосма, большого космоса). 
Макросоциоло́гия – исследует глобальные социальные 
системы и исторически длительные процессы. 
Макроэконо́мика – часть экономической науки, к–ая изучает 
экономику как целое. Для этого М. использует агрегирован-
ные показатели. Основу макроанализа составляет анализ 
общего равновесия. 
Макроэконо́мики гла́вное зада́ние – обеспечение общест-
ва знаниями, благодаря к–ым можно создавать условия для 
повышения эффективности национальной экономики. 
Макроэконо́мики нормати́вная фу́нкция – направленность 
М. на обоснование рекомендаций по дальнейшему развитию 
национальной экономики. 
Макроэконо́мики позити ́вная фу́нкция – направленность 
М. на обоснование выводов, к–ые объясняют современное 
состояние национальной экономики. 
Ма́ксимум – наибольшая величина. 
Манда́т – полномочие, наказ, а также документ, удостове-
ряющий полномочия данного лица. 
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Манда́тная коми́ссия – К., созданная на съездах, конференци-
ях, первых сессиях Верховной Рады для проверки правильности 
мандатов – полномочий делегатов и депутатов. 
Манифе ́ст – обращение власти, политической партии, об-
щественной организации к населению с изложением своих 
решений, программ. 
Маргина́льность – промежуточность, "пограничность" поло-
жения индивида между разными социальными группами. 
Маржинали́зм – учение о принятии решений, к–ые содержат 
сравнения предельных доходов и предельных издержек. 
Марини ́ст – художник, изображающий на своих полотнах мо-
ре, морские пейзажи и моряков. И. Айвазовский. 
Марионе́тка – лицо, организация, государство, являющиеся 
послушным орудием в чужих руках. 
Марке́тинг – комплексная система организации производства 
и сбыта продукции, направленная на удовлетворение потреб-
ностей и получение прибыли на основе исследования и про-
гнозирования рынка; экономическая деятельность по про-
движению товаров / услуг от производителя к потребителю. 
Маркси́зм–ленини́зм – учение К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина. М.-л. возник в 40–х гг. 19 в. как теоретический вы-
разитель интересов рабочего класса и как программа его борь-
бы за социализм и коммунизм. К. Маркс создал политическую 
экономию, раскрывшую законы капиталистического способа 
производства и доказавшую неизбежность замены капитали-
стического общества социалистическим. Философской основой 
М.-л. является диалектический и исторический материализм. 
В.И. Ленин применил марксистскую диалектику к анализу им-
периализма, развил теорию социалистической революции. 
Мародёрство – ограбление населения на территории воен-
ных действий. 
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Материали́зм – утверждает первичность материального и вто-
ричность духовного, идеального, что означает несотворимость 
мира, бесконечность его во времени и пространстве. Считая 
сознание продуктом материи, М. рассматривает его как от-
ражение внешнего мира, утверждая познаваемость природы. В 
Греции – Гераклит, Анаксагор, Демокрит, Эпикур и др. М. со-
стоит в признании материалистического мира, его существова-
ния независимо от сознания людей. Заслугой древнего М. бы-
ло создание гипотезы об атомистическом строении материи 
(Демокрит). Многие древние материалисты были стихийными 
диалектиками. В эпоху Возрождения М. рассматривал природу 
в её целостности и во многом напоминал М. античности 
(Дж. Бруно). В 17–18 вв. материалисты (Ф. Бэкон, Г. Галилей, 
Б. Спиноза, Д. Локк) вели борьбу со средневековой схоласти-
кой, обращались к опыту как к учителю и к природе как объ-
екту философии. Антропологический М. Л. Фейербаха. 
Мате́рии фо́рмы движе ́ния – основные типы движения и 
взаимодействия материальных объектов. При их классифи-
кации надо учитывать: 1) специфику материальных объек-
тов – носителей движения; 2) наличие общих законов для 
данной Ф.д.м.; 3) закономерности исторического развития 
материи и движения от простейших до наиболее сложных 
форм. Есть 3 основных Ф.д.м.: 1) в неорганической природе; 
2) в живой природе; 3) в обществе. 
Мате́рия – философская категория для обозначения объек-
тивной реальности, к–ая существует независимо от сознания и 
отражается в нём. М. – бесконечное множество всех сущест-
вующих явлений, объектов и систем, субстрат всех многооб-
разных свойств, отношений, форм движения. Чем более слож-
ной является М., тем более разнообразны и дифференцирова-
ны её взаимосвязи и свойства. На высшем уровне сложности 
появляется сознание, отражающее объективный мир. Диалекти-
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ко-материалистическое понимание М. не только в том, что М. 
рассматривается как существующая объективно, независимо от 
сознания человека, но и как неразрывно связанная с движени-
ем, пространством и временем, способная к саморазвитию, 
бесконечная в количественном и качественном отношении. 
Матриарха́т – период в развитии первобытно-общинного строя, 
в к–ом счёт родства вёлся по женской линии и женщина играла 
руководящую роль в хозяйственной и общественной жизни. 
Махина́ция – нечестный способ для достижения своей цели 
(коммерческая М.). 
МВФ – см. международный валютный фонд. 
Медресе́ – мусульманская средняя школа. 
Междунаро́дный валю́тный фонд (МВФ) – учреждение 
ООН, созданное с целью предоставления среднесрочных ва-
лютный займов для урегулиорвания валютних балансов и 
поддержания валютних курсов. 
Мемора́ндум – дипломатический документ с изложением 
взглядов правительства по какому-л. вопросу. Обычно прила-
гается к ноте, дополняя её. 
Ме́неджер – наёмный управляющий, обладающий профессио-
нальными знаниями по организации и управлению производством. 
Ме́неджмент – совокупность принципов, методов, средств и 
форм управления производством с целью повышения эф-
фективности и увеличения прибыли. 
Мента́льность – мировосприятие; совокупность психологи-
ческих, поведенческих установок в определённой культуре 
под воздействием традиций. 
Ме́ра – философская категория, выражающая органическое 
единство количества и качества какого-л. предмета / явле-
ния. Каждому качественно своеобразному объекту присущи 
определённые количественные характеристики, изменчивые 
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и подвижные. Их изменчивость ограничена нек–ыми преде-
лами, за границами к–ых количественные изменения приво-
дят к изменениям качественным (закон перехода количест-
венных изменений в качественные). Эти границы и есть М. 
Категорию М. впервые разработал Г. Гегель. 
Мерканти́льный – расчётливый. 
Ме́сса – католическая обедня. 
Метафи́зика – 1) термин для исследования высших, недоступ-
ных органам чувств, лишь умозрительно постигаемых и неизмен-
ных начал всего существующего, обязательных для всех наук 
(М. – "то, что следует после физики", по Аристотелю). В средние 
века М. служила теологии как её философское обоснование. У 
Р. Декарта, Г.В. Лейбница, Б. Спинозы (17 в.) М. выступала в 
тесной связи с научным знанием; 2) в Новое время М. понимают 
как антидиалектический способ мышления, как результат одно-
сторонности в познании, когда вещи и явления рассматриваются 
неизменными и независимыми друг от друга, отрицают внутрен-
ние противоречия как источник развития в природе и общест-
ве. В этом смысле термин М. впервые употребил Г. Гегель. 
Ме́тод – способ достижения цели. В философском значении 
М. – средство познания, способ воспроизведения в мышле-
нии изучаемого предмета. Принципы научного мышления: 
индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогия, сравнение, 
эксперимент, наблюдение и др. В основе всех М. познания 
лежат объективные законы действительности, поэтому М. 
связан с теорией. Есть специальные М. конкретных наук. 
Ме́тод "изъя́тия-инъе́кции" – М. определения равновесного 
ВВП на условиях тождественности между изъятиями и инъ-
екциями в экономическом кругообороте. 
Ме́тод определе́ния ВВП дохо́дный – М. измерения ВВП 
путём суммирования всех доходов, к–ые созданы в произ-
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водстве готовых товаров / услуг. 
Ме́тод определе́ния ВВП затра́тный – М. измерения ВВП 
путём суммирования всех расходов на производство готовых 
товаров / услуг. 
Ме́тод "расхо́ды-вы́пуск" – М. определения равновесного 
ВВП на условиях тождественности между совокупными рас-
ходами и произведённым ВВП. 
Методоло́гия – способ познания существующей реальности, к–
ый опирается на систему универсальных принципов и законов. 
Метропо́лия – капиталистическое государство по отноше-
нию к его колониям. 
Мигра́ция – передвижение населения внутри страны; его пе-
реселение из одной страны в др. (иммиграция, эмиграция). 
Ми́крокосм – см. макрокосм и микрокосм. 
Микросоциоло́гия – область социологического знания, изу-
чающая межличностные, внутригрупповые и повседневные 
взаимодействия людей. 
Микроэконо́мика – раздел экономической науки, к–ый изу-
чает деятельность отдельных экономических единиц (домо-
хозяйств, фирм и отраслей). 
Мили́ция – государственный вооружённый орган исполни-
тельной власти. 
Ми́нимум – наименьшая величина. 
Мировоззре́ние – система взглядов на природу и общест-
во, обобщённое представление о мире в целом. 
Миссионе́р – духовное лицо, посылаемое христианской ор-
ганизацией для религиозной пропаганды среди нехристиан-
ских народов с целью обращения их в христианство (в Аф-
рике, Латинской Америке). 
Ми́ссия – постоянное дипломатическое представительство, воз-
главляемое лицом ниже посла (посланником, поверенным в делах). 
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Многообра́зие ми́ра – см. единство и многообразие мира. 
Мобилиза́ция (в широком смысле) – приведение в активное 
состояние сил, средств, ресурсов, внутренних резервов для 
решения какой-л. важной задачи. 
Моби́льность – подвижность. 
Моби́льность социа́льная – переходы людей из одних обще-
ственных групп и слоёв в др. (социальные перемещения), а 
также их продвижение к позициям с более высоким престижем, 
доходом и властью (социальное восхождение), либо движение 
к более низким иерархическим позициям (социальное нисхож-
дение, деградация). Групповая и индивидуальная М. 
"Могу́чая ку́чка" – новая русская музыкальная школа, воз-
никшая в 1862 г., её задачи – создавать национальную музы-
ку, брать мелодии из народных песен, обращаться к сюжетам 
истории, реализм в музыке. А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, 
Н. Римский-Корсаков. 
Моде́ль – способ абстрактного отображения фактического 
поведения исследуемых явлений в экономике. 
Модерниза́ция – обновление в связи с современными тре-
бованиями (М. производства). 
Модерни́зм – общее обозначение направлений искусства и 
литературы конца 19–20 вв. (кубизм, сюрреализм, футуризм, 
экзистенциализм и др.), выражающих кризис буржуазной куль-
туры и характеризующихся разрывом с традициями реализма. 
Модифика́ция – видоизменение, разновидность. 
Моза́ика – изображения, выполненные из цветных камней, 
кусочков разноцветного непрозрачного стекла. 
Мона́рх – глава монархии: король, царь, император. 
Мона́рхия – форма правления, при к–ой во главе государ-
ства стоит одно лицо – наследственный монарх. М. бывает 
абсолютной (абсолютизм) или конституционной, ограничен-
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ной (парламент). 
Мони ́зм – философское учение, принимающее за основу 
всего одно начало – материальное или духовное. Идеали-
стический М. Г. Гегеля. 
Монопо́лия – рынок, на к–ом действует одна фирма. Она про-
даёт единственный продукт, к–ый не имеет хорошего замени-
теля; обладает значительным контролем над ценой своего 
продукта. На этом рынке действуют высокие входные барьеры. 
Монопо́лия двусторо́нняя – рынок, на к–ом монополисту 
противостоит монопсонист (единственный продавец сталки-
вается с единственным покупателем). 
Монопо́лия есте́ственная – возникает там, где отсутствуют 
реальные альтернативы, нет близких заменителей, выпус-
каемый продукт в известной степени уникален. Увеличение 
числа фирм в этой отрасли вызывает рост средних издержек. 
Монопсо́ния – рынок, на к–ом существует только один поку-
патель товара, услуги или ресурса. 
Монотеи́зм – единобожие, религия, признающая только од-
ного Бога. 
Мора́ль (нра́вственность) – одна из форм общественного 
сознания, совокупность принципов и норм поведения в обще-
стве, в семье. М. опирается на общественное мнение, тра-
диции и привычки. 
Мора́ль бра́чно-семе́йная – выступает наряду с правом, в 
качестве основного регулятора взаимоотношений между суп-
ругами, родителями и детьми. 
Мора́льный – нравственный. 
Морато́рий – запрет, приостановка. 
Мультиплика́тор де́нежный – коэффициент, к–ый показы-
вает, на сколько единиц изменится денежная масса при из-
менении денежной базы на единицу. 
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Мультиплика́тор депози́тный – коэффициент, к–ый пока-
зывает, на сколько единиц изменятся депозиты банковской 
системы при начальном изменении депозитов на единицу. 
Мультиплика́тор нало́гов – коэффициент, к–ый показывает, 
на сколько единиц обратно пропорционально изменяется ВВП 
при дискреционном изменении чистых налогов на единицу. 
Мультиплика́тор расхо́дов – коэффициент, к–ый показыва-
ет отношение между изменением реального ВВП и измене-
нием автономных Р. 
Мусульма ́нство – см. ислам. 
Му́фтий – мусульманский богослов; глава мусульманского 
духовенства в стране / районе. 
Мышле́ние – активный процесс отражения объективного 
мира в понятиях, суждениях, теориях и др. М. существует в 
связи с трудовой и речевой деятельностью человека, фикси-
руется в языке. Процессы М.: абстракция, анализ и синтез, 
гипотеза. Результат М. – мысль. Благодаря М. человек 
формулирует понятия, законы, умозаключения, доказа-
тельства, что позволяет познавать действительность. 
Мэр – глава городского управления. 

Н 
Наблюде́ние – метод научного познания, предметное вос-
приятие внешнего мира. 
Надстро́йка – см. базис и надстройка. 
Накопле́ния золото́е пра́вило – норма сбережения, при к–
ой постоянный уровень капиталовооружённости обеспечи-
вает максимальное потребление. 
Нали́чность ка́ссовая – деньги, к–ые субъекты держат в 
своих сейфах и кассах. 
Нало́г – обязательный платёж, к–ый взимается государством 
с фирм / домохозяйств в установленном законом порядке. 
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Нало́ги ко́свенные – Н. на товары / услуги, к–ые устанавли-
ваются в виде надбавки к цене производителя (на добавлен-
ную стоимость, акцизный сбор, пошлина и др.). 
Нало́ги чи́стые – налоговые поступления минус трансферт-
ные платежи. 
Нало́ги чи́стые автомати́ческие – Ч.н., величина к–ых зави-
сит от изменения в объёме ВВП как налоговой базы. 
Нало́гов преде́льный коэффицие ́нт – см. предельный ко-
эффициент налогов. 
Наро́д – форма общности людей, к–ые связаны, прежде 
всего, языком и культурой, а также происхождением. 
Населе́ние – люди, к–ые живут на территории страны. 
Натурали́зм (19 в.) возник из реализма. В эстетике Н. содержа-
лись представления о полной предопределённости судьбы, воли, 
духовного мира человека социальной средой. Э. Золя, Э. Мане. 
Натурфилосо́фия – философия природы, особенностью к–
ой является преимущественно умозрительное истолкование 
природы, рассматриваемой в её целостности. 
Нау́ка – сфера деятельности человека, функцией к–ой явля-
ется выработка и теоретическая систематизация знаний об 
окружающей действительности. 
Национали́зм – идеология, политика и психология в нацио-
нальном вопросе. Основа Н. – идеи национального превосход-
ства и национальной исключительности, трактовка нации как 
высшей внеисторической и надклассовой формы общности. 
На́ция – исторически сложившаяся форма общности людей. Для 
Н. характерны общность территории, экономической жизни, языка. 
Небытие́ – философская категория, противоположная ка-
тегории "бытие", обозначающая всё то, что не существует. 
Негати́вный – отрицательный. 
Нейтралите́т – невмешательство в чужой спор. 
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Нелега́льный – незаконный. 
Необходи́мость – см. свобода и необходимость. 
Необходи́мость и случайность – философские категории, 
отражающие два вида объективных связей материального 
мира. Н. вытекает из внутренней сущности явлений и обо-
значает их закон, порядок, структуру. Н. – то, что обязатель-
но должно произойти в данных условиях. С. – то, что может 
быть и не быть, т.к. имеет своё основание не в сущности яв-
ления, а в воздействии на данное явление др. явлений. Н. и 
С. не существуют друг без друга. 
Нера́венство – положение, при к–ом люди не имеют равного 
доступа к социальным благам. 
Нововведе́ние – введение в производство нового продукта, 
внедрение новой технологии производства или применение 
новой формы организации бизнеса. 
Номина́л – нарицательная стоимость, обозначенная на цен-
ных бумагах и денежных знаках; нарицательная цена товара. 
Номинали́зм – направление в социологии, согласно к–му все 
социальные явления получают реальность только как реа-
лизация целей, установок, мотивов индивида. 
Ноосфе́ра – сфера взаимодействия природы и общества, в 
пределах к–ой разумная человеческая деятельность стано-
вится главным определяющим фактором развития.  
Но́рмы – правила поведения, ожидания и стандарты, к–ые 
регулируют взаимодействие между людьми. 
Но́та – официальное письменное дипломатическое обраще-
ние одного правительства к др. 
НО́У-ХА́У – совокупность различных знаний научного, технич-
ного, производственного, административного, финансового 
характера, к–ые практически применяются в деятельности 
предприятия / лица, но к–ые не стали всеобщим достоянием. 
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Нра́вственность – см. мораль. 
Нра́вственность бы́та – одна из основных сфер действия мора-
ли, распространяющаяся на всю область жизнедеятельности че-
ловека вне его производственной, политической, научной и всякой 
др. служебной и добровольно-общественной деятельности. 
Нувори́ш – новый богач, нажившийся на спекуляциях в во-
енное время, в периоды экономического бума. 
Нуллифика́ция де́нег – лишение определённых денежных зна-
ков силы законного платёжного средства, т.е. их упразднение и 
замена новыми знаками. Н. д. обычно проводится государст-
вом в условиях глубочайшей инфляции, когда бумажные деньги 
обесценены и их платёжная стоимость приближается к нулю. 
Ну́нций – постоянный дипломатический представитель Папы 
римского при представительстве др. государства. Соответ-
ствует рангу посла. 

О 
Облига́ция – ценная бумага, дающая её держателю (вла-
дельцу) доход в виде процента от её нарицательной стои-
мости или возможность выигрыша. 
Обме́нный курс – см. валютный курс. 
Обрабо́тка да́нных – совокупность операций и процедур 
анализа первичной социологической информации. 
ОБСЕ́ – см. Организация по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе. 
Организа́ция по безопа́сности и сотру́дничеству в Евро́пе 
(ОБСЕ) – крупнейшая региональная организация по безопасно-
сти, в состав к–рой входят 56 государств Европы, Центральной 
Азии и Северной Америки. Основными органами ОБСЕ являют-
ся саммит (встреча на высшем уровне), Совет министров ино-
странных дел, Высший совет, а также Постоянный совет под ру-
ководством Председателя, занимающего этот пост в течение 
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года. Основные средства обеспечения безопасности и решения 
основных задач организации: контроль над распространением 
вооружений; дипломатические усилия по предотвращению кон-
фликтов; защита прав человека; развитие демократических ин-
ститутов; мониторинг выборов; экономическая и экологическая 
безопасность. Все государства-участники ОБСЕ обладают рав-
ным статусом. Решения не носят юридически обязательного 
характера, но имеют большое политическое значение. Свою ис-
торию ОБСЕ ведёет с созванного в 1973 г. по инициативе СССР 
и социалистических государств Европы Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), ставшего постоянно 
действующим международным форумом представителей 33 ев-
ропейских государств, а также США и Канады. Целью создания 
СБСЕ была выработка мер уменьшения военного противостоя-
ния в Европе и формирование модели общей безопасности. 
Главным итогом Совещаний стал принятый в 1975 г. Заключи-
тельный акт СБСЕ ("Хельсинкские соглашения"), считающийся 
кульминацией разрядки. Заключительный акт закреплял полити-
ческие и территориальные итоги Второй мировой войны, в т.ч. 
нерушимость границ. Деятельность СБСЕ в течение многих лет 
основывалась только на созываемых каждые 4 года конферен-
циях. В условиях холодной войны СБСЕ служило постоянным 
каналом взаимного общения между представителями Востока и 
Запада. СБСЕ внесло элемент многосторонности в биполярную 
ситуацию, способствовало преодолению идеологического раско-
ла между государствами-участниками. С развалом СССР СБСЕ 
пополнилось новыми членами в лице представителей стран 
Восточной Европы и Средней Азии. На Будапештском саммите в 
1994 г. было принято решение о переименовании СБСЕ с 1995 г. 
в ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, к–ая должна была стать важным инструментом по мирно-
му урегулированию споров в своем регионе. Но уже на Лисса-
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бонском саммите 1996 г. стала заметна тенденция ОБСЕ к ис-
пользованию политики двойных стандартов в отношении кон-
фликтов, существующих на пространстве бывших республик 
СССР. Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Вене (Австрия). 
Штат организации – около 370 чел., занятых в руководящих ор-
ганах организации, а также около 3000 сотрудников, работающих 
в регионах. Бюджет – 168,2 млн евро (2006). Председателем 
ОБСЕ в 2009 г. является министр иностранных дел Греции Дора 
Бакоянни. Ген. секретарь ОБСЕ – Марк Перрен де Бришамбо. 
О́бщества гла́вное противоре́чие – П. между безграничны-
ми материальными потребностями и ограниченными эконо-
мическими ресурсами. 
Обще́ственное бла́го – см. благо общественное. 
Обще́ственное бытие ́ и обще ́ственное созна́ние – две 
стороны (материальная и духовная) жизни общества, нахо-
дящиеся между собой в определённой взаимосвязи и взаи-
модействии. О.б. – производство материальных благ и отно-
шения, в к–ые люди вступают в процессе этого производства. 
О.с. – взгляды, идеи, теории, философия, мораль, религия и 
др. формы сознания. Сознание – отражение в духовной жиз-
ни людей их О.б. О.с. при всей его зависимости от О.б. при-
суща относительная самостоятельность: изменения в ма-
териальной жизни общества никогда не создают заново про-
дукты О.с.; кроме того, О.с. свойственна инерция. 
Обще́ственное созна́ние – см. общественное бытие и об-
щественное сознание. 
Обще́ственно-экономи ́ческая форма ́ция – исторический тип 
общества, к–ый основывается на определённом способе про-
изводства и выступает как ступень прогрессивного развития 
человечества: первобытнообщинный, рабовладельческий, 
феодальный, капиталистический строй, социализм. Смена од-
ной О.э.ф. др. происходит в результате социальной революции. 
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О́бщество – совместная жизнедеятельность людей, к–ая 
возникла на основе совместных интересов и договоров; объ-
единение людей, к–ые имеют совместную территорию, об-
щие культурные ценности и социальные нормы. 
О́бщество акционе́рное – форма предприятий, капитал к–
ых составлен из взносов пайщиков, дающих право на полу-
чение ежегодной прибыли – дивиденда в соответствии с до-
лей их вклада в виде имеющихся у них акций. 
О́бщество гражда́нское – сфера экономической, социаль-
ной, политической, культурной самодеятельности и само-
управления, противостоящая государству. 
Общи ́на – первичная форма социальной организации, к–ая 
возникла на основе родовых связей. 
О́бщность – форма совместного бытия / взаимодействия 
людей с общим происхождением, языком, судьбой. 
Объе́кт – см. субъект и объект. 
Обяза ́тельства – суммарный объём заключённых догово-
ров, размещённых заказов или полученных услуг на опреде-
лённый период времени. 
Оккупа ́ция – временное занятие территории государства 
(его части) вооружёнными силами др. государства. 
Олигопо́лии та́йный сго́вор – тайное соглашение о ценах, 
разделении рынков и др. способах ограничения конкуренции. 
Может принимать форму картеля, джентльменского согла-
шения или ценового лидерства. 
Олигопо́лия – рынок, на к–ом несколько фирм продают 
стандартизованные или дифференцированные товары. Вход 
в отрасль новых фирм ограничен высокими барьерами. На 
этом рынке действует сильная неценовая конкуренция. 
Олигопсо́ния – рынок, на к–ом имеется несколько покупателей. 
Онтоло́гия – раздел философии, к–ый изучает учение о бытии. 
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ОО́Н – см. Организация Объединённых Наций. 
ОПЕ́К – Организация стран-экспортёров нефти – междуна-
родная межправительственная организация, созданная неф-
тедобывающими странами в целях стабилизации цен на 
нефть. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. 
Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия). Генеральный 
секретарь (с 2007 г.) – Абдалла Салем аль-Бадри. Целью 
ОПЕК является координация деятельности и выработка об-
щей политики в отношении добычи нефти среди стран-
участниц организации, поддержания стабильных цен на 
нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребите-
лям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль. 
Министры энергетики и нефти государств-членов ОПЕК два-
жды в год проводят встречи для оценки международного 
рынка нефти и прогноза его развития на будущее. На этих 
встречах принимаются решения о действиях, к–ые необхо-
димо предпринять для стабилизации рынка. Решения об из-
менениях объёма добычи нефти в соответствии с изменени-
ем спроса на рынке принимаются на конференциях ОПЕК. 
Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запа-
сов нефти. На их долю приходится 40% от всемирной добычи 
или половина мирового экспорта нефти. 
Опера́ция – переход финансового инструмента (денег, цен-
ных бумаг, банковских документов) от одного лица к др. 
Оппози ́ция – противодействие, сопротивление. 
Оппози ́ция парла́ментская – политическая партия (блок 
партий), выступающая во время выборов парламента, пре-
зидента, а также в самом парламенте против правящей в 
данное время партии и поддерживаемого ею правительства. 
Оппоне ́нт – лицо, выступающее с возражениями, опровер-
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гающее частично / полностью чьи-л. мнения, взгляды, выска-
зываемые в споре, дискуссии. 
Опроверже́ние – доказательство ложности тезиса. 
Опроверже́ние аргуме́нтов – операция, цель к–ой устано-
вить ложность А. доказательства: при ложности А. тезис 
считается недоказанным. 
Опро́с – метод сбора первичной информации с помощью О. 
определённой социальной группы. Сплошной и выборочный О. 
Оптима́льный – наилучший из возможных. 
О́птимум – оптимистический взгляд на жизнь. 
Организа́ция Объединённых На́ций (ООН) – международная 
организация, созданная в 1945 г. на основе добровольного со-
глашения суверенных государств в целях поддержания мира и 
безопасности и мирного сотрудничества между государствами. 
Устав ООН подписан 51 государством. Главные органы ООН: 
Генеральная Ассамблея, состоящая из представителей всех 
государств – членов ООН; Совет Безопасности, состоящий из 
постоянных и непостоянных членов; Социальный и Экономиче-
ский Совет; Совет по опеке; Международный суд; Секретариат, 
во главе к–ого находится Генеральный секретарь. 
Ортодо́кс, ортодокса́льный – строго следующий опреде-
лённому учению (системе взглядов) в его первоначальном 
или общепринятом виде. 
Осо́бенное – см. единичное, особенное и всеобщее. 
Отлуче ́ние – религиозное наказание верующих решением 
высшей церковной инстанции, к–ое состоит в исключении на-
рушителя из церкви / религиозной общины. 
Относи́тельное – см. абсолютное и относительное. 
Отпева́ние (в христианстве, исламе, иудаизме и др. рели-
гиях) – церковная служба над умершим, к–ая якобы способ-
ствует облегчению его положения "на том свете". 
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Отраже́ние – одно из основных понятий материалистической 
гносеологии. Диалектический материализм различает психи-
ческое О. (у человека и животных) и О. в неживой природе. 
Психическое О. имеет 2 стороны: 1) содержание О. (отобра-
жение, знание) и 2) форму / способ его материального суще-
ствования и выражения. Содержание О. характеризуется при-
знаками: разнообразностью отображения (напр., цвет и вкус), 
количественная сторона отображаемых свойств, структура 
объекта, предметность чувственного образа, полезность О. 
для получателя, адекватность отображения оригиналу. 
Отраже́ния тео́рия – основа диалектико-материалистической 
теории познания, раскрывающая наиболее общие черты всех 
форм О. К задачам Т.о. относятся вопросы о происхождении чело-
веческого сознания, его физиологических механизмах. В марксизме 
Т.о. равна теории познания, когда речь идёт о сущности познава-
тельной деятельности. Марксизм понимает О. как сложный и про-
тиворечивый процесс взаимодействия чувственного и рациональ-
ного познания, как процесс, когда человек не пассивно приспосаб-
ливается к внешнему миру, а преобразует его в своих целях. 
О́трасль – группа фирм (или одна фирма), к–ые производят 
одинаковые / схожие продукты. 
О́трасль расту́щая – О., фирмы к–ой получают экономиче-
скую прибыль и поэтому объём производства может увели-
чиваться при вступлении в неё новых фирм. 
О́трасль с возраста́ющими изде́ржками – О., в к–ой расшире-
ние производства связано с входом в неё новых фирм. В связи с 
этим повышаются цены на ресурсы, а, следовательно, и растут 
И. производства (кривая И. производства сдвигается вверх). 
О́трасль сокраща́ющаяся – О., к–ая приносит не прибыль, а 
убытки. В ней объём производства сокращается при выходе 
фирм из неё. 
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О́трасль с постоя́нными изде́ржками – О., в к–ой расшире-
ние производства вследствие входа в неё новых фирм не 
оказывает влияния на цены ресурсов, а, следовательно, и на 
кривую И. производства. 
Отрица́ние – логическая операция, когда истинному выска-
зыванию противопоставляется ложное высказывание. 
Оце́нка по показа́телю о́бщей (совоку́пной) вы́ручки – ана-
лиз, к–ый определяет, обладает ли спрос эластичностью (не-
эластичностью, единичной эластичностью) в интервале между 
любыми двумя ценами. Спрос обладает эластичностью (неэла-
стичностью, единичной эластичностью): 1) если О.в. продавцов 
товара увеличивается (сокращается, остаётся неизменной), ко-
гда цена товара снижается; 2) если О.в. уменьшается (увеличи-
вается, остаётся неизменной), когда цена товара повышается. 
Оши ́бки и упуще ́ния – автономная статья платёжного ба-
ланса, показывающая неточности в учёте внешнеэкономиче-
ских операций, к–ые связаны с временными и стоимостными 
расхождениями между таможенной и банковской статистикой. 
Ощуще ́ние – реакция органов чувств на внешние воздейст-
вия. У человека имеется 5 органов чувств и соответственно 
5 О.: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

П 
Паде́ние – фаза экономического цикла, к–ая возникает 
вследствие П. совокупного спроса и сопровождается сокра-
щением производства. 
Пакт – важный международный договор. 
Па́ника – внезапный страх, ужас, охватывающий многих лю-
дей, связанный с опасностью. 
Пантеи́зм – философское учение, утверждающее тождест-
во природы и Бога. 
Паради́гма – теория или модель, принятая в качестве об-
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разца решения задач. 
Парадо́кс – необычное мнение, суждение, противоречащее 
здравому смыслу. 
Паралоги́зм – логическая ошибка в умозаключении, к–ая 
произошла непредумышленно. 
Пара́метры предложе́ния – см. предложения параметры. 
Пара́метры спро́са – см. спроса параметры. 
Парафра́за – передача своими словами чужой мысли. 
Парите́т – равенство обеих сторон при их взаимоотношениях. 
Парла́мент – представительный выборный законодательный 
орган. 
Парламента́рий – член парламента. 
Парламентёр – лицо от высшего командования для встречи и 
ведения переговоров с представителями вражеской стороны. 
Парла́ментская ассамбле́я Сове́та Евро́пы (ПАСЕ) – один из 
двух главных уставных органов СЕ; консультативный орган, со-
стоящий из представителей парламентов всех государств-
членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпар-
ламентского сотрудничества. Члены ПАСЕ назначаются парла-
ментами государств-членов. Пять наиболее крупных государств, 
включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами, минималь-
ное представительство – 2 члена от государства. Национальная 
делегация должна включать представителей всех политических 
партий, представленных в парламенте, и соответствовать тре-
бованию сбалансированного представительства мужчин и жен-
щин. В целом в ПАСЕ входят 318 членов и 318 "заместителей". В 
сессиях принимают участие также 18 наблюдателей – от парла-
ментов Канады, Мексики и Израиля. Аналогичными правами 
пользуются 2 представителя турецкой общины Кипра, формаль-
но входящие в состав делегации Республики Кипр. ПАСЕ прини-
мает резолюции и рекомендации на основе докладов, к–ые гото-
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вятся депутатами. Среди важных полномочий ПАСЕ – выборы 
Генерального секретаря СЕ и его заместителя, судей 
Европейского суда по правам человека, принятие заключений по 
кандидатурам новых государств-членов. Сессии ПАСЕ традици-
онно становятся форумами для обсуждения актуальных про-
блем европейской политики, на них регулярно приглашаются 
главы государств и правительств. 
Партиза́н – участник партизанской борьбы. 
Партнёрство – сотрудничество нескольких лиц (юридиче-
ских, физических), к–ые участвуют в деятельности пред-
приятия капиталом и личным трудом. 
ПАСЕ́ – см. парламентская ассамблея Совета Европы. 
Патриарха́т – последний период первобытно-общинного 
строя, пришедший на смену матриархату. П. характеризу-
ется развитием скотоводства, земледелия, металлообра-
ботки, где бо́льшее значение имеет мужской труд. Поэтому 
мужчина становится главой семьи, начинает играть руково-
дящую роль в хозяйственно-общественной жизни. 
Патрио́т – человек, любящий свою родину и свой народ. 
Патриоти́зм – любовь к родине и своему народу. 
Пе́ня – денежный штраф за невыполнение / просрочку каких-л. 
обязательств, установленных законом / условиями договора. 
Передви́жники – товарищество художников, созданное в 
1870 г. с целью пропаганды живописи русских художников. 
Особенности: отказ от академических канонов, переход к 
критическому реализму, гражданственность, изображение 
русской действительности (история, природа России, сила 
и красота русского человека, осуждение самодержавия и уг-
нетения). И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Перов, 
В. Маковский, Н. Ге, Н. Ярошенко, В. Поленов, А. Саврасов, 
И. Шишкин, В. Васнецов, А. Куинджи, И. Левитан, и др. В чис-
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ле П. были художники Украины, Армении, Латвии и др. 
Переме́нные экзоге́нные – внешние для модели П., к–ые 
определяются до начала её построения. 
Переме́нные эндоге́нные – внутренние П., к–ые определя-
ются в процессе построения модели. 
Перехо́да коли́чественных измене́ний в ка́чественные зако́н – 
см. закон перехода количественных изменений в качественные. 
Пери́од долгосро́чный (длительный) – П., в течение к–ого 
изменяются все факторы производства. 
Пери́од краткосро́чный (короткий) – П., в течение к–ого не-
возможно изменить хотя бы один производственный фактор. 
В этом П. существуют постоянные и переменные издержки. 
Пери́од мгнове́нный – П., когда у фирмы все факторы про-
изводства постоянные. 
Перифери́я – районы страны, удалённые от её столицы 
(центральных районов). 
Пермане́нтный – постоянный, непрерывно продолжающийся. 
Персо́на гра́та – желательное, пользующееся доверием ди-
пломатическое лицо в др. государстве. 
Персо́на нон гра́та – нежелательное, не пользующееся до-
верием дипломатическое лицо, к к–ому правительством 
страны пребывания предъявлено требование о выезде. 
Пессими́зм – безрадостный взгляд на жизнь, потеря веры в 
хорошее будущее. 
Пети́ция – коллективная просьба к высшим представителям 
власти. 
Платежи́ трансфе́ртные (трансфе́рты) – правительственные 
платы домохозяйствам и предприятиям, взамен к–ых пла-
тельщик не получает товары / услуги. 
Платфо́рма – основные теоретические положения / практи-
ческая программа, к–ыми руководствуется политическая пар-
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тия / общественная организация. 
Плебисци́т – опрос населения, всенародное голосование по 
особо важным вопросам. 
Плюрали́зм – проявление различных мнений, ориентаций, 
оценок относительно значимых для индивидов ситуаций. 
Подъём – фаза экономического цикла, к–ая возникает после 
окончания фазы депрессии и создаёт предпосылки для подъ-
ёма производства. 
Позити́вный – положительный. 
Позна́ние – процесс отражения и воспроизведения в чело-
веческом мышлении действительности. Цель П. – дости-
жение объективной истины. П. – необходимый момент 
практической деятельности общества. С др. стороны, прак-
тика выступает в качестве необходимого момента самого 
процесса П. Только когда общественно-производственная 
практика подтверждает совпадение идей, знаний с действи-
тельностью, можно говорить об их истинности. 
Позна́ние рациона́льное – П., основанное на разуме, логи-
ческом мышлении. 
Позна́ние чу́вственное – П., основанное на чувствах. 
Позна́ния тео́рия – раздел философии, изучающий взаимо-
отношение субъекта и объекта в процессе познавательной 
деятельности, отношение знания к действительности, 
возможности познания мира, критерии истинности и досто-
верности знания. Т.п. исходит из определённого решения ос-
новного вопроса философии. Поэтому все варианты Т.п. де-
лятся на материалистические и идеалистические. Т.п. связа-
на с представлениями о природе бытия. 
Поле́зности фу́нкция – см. функция полезности. 
Поле́зность бла́га – его способность удовлетворять опреде-
лённую потребность покупателя. 
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Поле́зность о́бщая – сумма П. данного количества блага. 
Поле́мика – спор в процессе обсуждения какого-л. вопроса в 
печати, на собрании. 
Политеи́зм – многобожие, религия, признающая существо-
вание многих Богов. 
Поли́тика – деятельность партий и органов государствен-
ной власти, отражающая общественный строй и экономиче-
скую структуру страны. 
Поли́тика вне́шняя – П., регулирующая отношения с др. го-
сударствами и народами на международной арене. 
Поли́тика вну́тренняя – П., выражающая взаимоотношения 
социальных групп и наций внутри государства. 
Поли́тика встро́енных стабилиза́торов – см. фискальная 
политика автоматическая. 
Поли́тика дешёвых де́нег – монетарная П., направленная 
на снижение процентной ставки с целью стимулирования 
деловой активности. 
Поли́тика дороги́х де́нег – монетарная П., направленная на 
повышение процентной ставки с целью сдерживания дело-
вой активности. 
Политика́н – беспринципный политический деятель. 
Политика́нство – деятельность политикана; использование 
нечестных средств для достижения каких-л. целей. 
Полномо́чие – право одного лица совершать сделку и др. 
юридические действия от имени и в интересах др. лица. 
Поме́щики – дворяне-землевладельцы в феодально-
крепостнической России. После отмены крепостного права 
(1861) П. сохраняли многие привилегии до 1917 г. 
Поня́тие – форма мышления, к–ая отображает в себе суще-
ственные, закономерные признаки предмета. 
Поня́тие абстра́ктное – П., в к–ом отображён не конкретный 
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предмет, а какое-л. свойство предмета или отношение, в к–
ом он находится к др. предметам. 
Поня́тие видово́е – см. видовое понятие. 
Поня́тие едини́чное – П., в к–ом отображены признаки како-
го-л одного единственного предмета. 
Поня́тие о́бщее – П., в к–ом отображены признаки класса 
предметов. 
Поня́тие родово́е – П., в к–ом отображены существенные при-
знаки класса предметов, являющегося родом каких-л. видов. 
Поня́тий подчине́ние – такое отношение между П., когда 
объём одного П. входит в объём др. П. 
Поня́тия объём – множество предметов, к–ые объединены 
общим признаком, свойственным данному П. 
Поня́тия основа́ние деле́ния – признак, к–ый даёт возмож-
ность разделить объём родового П. на виды. 
Поня́тия тожде́ственные – П., к–ые имеют один и тот же 
объём, т.е. отображают один и тот же предмет. 
Популяриза ́ция – изложение в доступной для всех форме 
какого-л. научного / политического вопроса. 
Популя ́рный – пользующийся известностью, успехом среди 
населения (П. актёр). 
По́рто-Фра́нко – порт, в к–ом ввоз / вывоз товаров произво-
дится без оплаты пошлин. 
Посла́нник – один из дипломатических рангов (ниже посла). 
Посо́л – дипломатический представитель государства при 
правительстве др. государства, возглавляющий посольство 
(наивысший ранг – чрезвычайный и полномочный П.). 
Посо́льство – дипломатическое представительство государст-
ва при правительстве др. государства, возглавляемое послом. 
Посре́дничество – содействие соглашению между сторонами. 
Поста́вка – снабжение продукцией по договору. 
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Постфа́ктум – после того, как действие произошло. 
Посы́лка – часть рассуждения, в к–ой содержится известная 
исследователю информация о предмете изучения. 
Посы́лка бо́льшая – П., в к–ую входит большой термин. 
Посы́лка ме́ньшая – П. категорического силлогизма, в к–
ую входит меньший термин. 
Потенциа́л – возможности, к–ые могут быть использованы в 
будущем. (Экономический П. страны.) 
Потенциа́льный – существующий в скрытом виде, но могу-
щий проявиться при определённых условиях. (П. экономиче-
ские ресурсы. П. союзник.) 
Потреби́тельский вы́бор – В., максимизирующий функцию 
полезности рационального потребителя в условиях ограни-
ченности ресурсов. 
Потреби́тельских цен индекс – И. для измерения уровня 
цен "потребительской корзины", к–ая состоит из определён-
ного количества потребительских товаров / услуг для сред-
него потребителя. 
Потреби́теля изли́шек (вы́игрыш) – разность между той 
суммой, к–ую П. готов уплатить за данное количество това-
ра, и стоимостью фактической покупки. 
Потребле́ние – основной компонент совокупных расходов, к–
ый показывает расходы домохозяйств на покупку потреби-
тельских товаров / услуг. 
Потребле́ние автоно́мное – П., к–ое не зависит от дохода. 
Потребле́ние ча́стное – часть совокупных расходов, к–ые расхо-
дуют домохозяйства на покупку потребительских товаров / услуг. 
Потребле́ния гра́фик – см. график потребления. 
Потре́бности безграни́чные – постоянно растущие желания 
потребителей иметь товары / услуги, к–ые удовлетворяют их П. 
Потре́бности экономи́ческие – товары и услуги, к–ые необ-
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ходимы для поддержания жизнедеятельности и развития 
личности, фирмы и общества в целом. 
Потре́бность –- состояние, обусловленное неудовлетворён-
ностью требований организма, необходимых для его нор-
мальной жизнедеятельности. 
По́шлина – вид налога, взимаемый органами государствен-
ного управления за нек–ые операции. (Таможенная П.) 
По́шлины преференциа́льные – особо льготные или предпоч-
тительные П. на ввозимые иностранные товары, устанавливае-
мые государствами в целях расширения взаимной торговли. 
Пра́ва основно́й исто́чник – нормативно-правовые доку-
менты, главными среди к–ых являются законы. 
Пра́вило испо́льзования ресу́рсов – для фирмы является 
прибыльным применение дополнительной единицы Р., у к–ой 
в денежном выражении предельный продукт будет равен 
предельным издержкам. 
Пра́вило максимиза́ции поле́зности – чтобы потребителю 
получить наибольшую П., надо так распределить свой денеж-
ный доход, чтобы последняя денежная единица, израсходо-
ванная на каждый товар / услугу, приносила равную предель-
ную П. (предельная П. каждого товара/услуги, делённая на его 
цену, должна быть одинаковой для всех товаров/услуг). 
Пра́вило максимиза́ции при́были – чтобы максимизировать 
П. (минимизировать убытки), фирме надо произвести такой 
объём продукции, при к–ом предельные издержки и предель-
ные доходы равны. 
Пра́вило минимиза́ции изде́ржек – П., позволяющее опреде-
лить количества каждого ресурса, к–ые фирма должна исполь-
зовать для получения определённого объёма продукции с мини-
мальными И. Достигается равенством отношений между пре-
дельным продуктом и ценой для всех применяемых ресурсов. 
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Пра́во – регулятор общественных отношений, совокупность 
правил поведения и обязательных норм. 
Пра́во избира́тельное – П. граждан избирать представи-
тельные органы власти (активное И. п.) и быть избранными в 
них (пассивное И. п.). 
Пра́во избира́тельное акти́вное – П. избирать представи-
телей, депутатов в органы законодательной власти. 
Пра́во избира́тельное всео́бщее – П. всех граждан, дос-
тигших установленного законом возраста, участвовать в вы-
борах представительных органов государственной власти. 
Пра́во избира́тельное пасси́вное – П. быть избранным в 
представительные органы (центральные и местные). 
Пра́во крепостно́е – господствующее в феодальном обще-
стве П. помещика произвольно распоряжаться личностью, 
трудом и имуществом принадлежащих ему крестьян, прикре-
плённых к его земле. 
Пра́во междунаро́дное – совокупность правовых норм, ре-
гулирующих отношения между государствами в области по-
литики, экономики, культуры в процессе их сотрудничества 
и борьбы. Правовые нормы устанавливаются путём заключе-
ния международных соглашений, договоров. 
Правонаруше́ний ви́ды – проступки (гражданские, админист-
ративные, дисциплинарные) и преступления (уголовные П.). 
Правоохрани́тельные о́рганы – обеспечивают законность 
и правопорядок, борются с преступностью и др. правонару-
шениями, охраняют и защищают права и законные интересы 
граждан, предприятий, учреждений, организаций. 
Правопоря́док – система правоотношений в обществе. 
Правосла́вие (православная церковь) – одна из главных 
христианских церквей (наряду с католичеством и протес-
тантизмом). Распространено в восточно– и южнославянских 
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странах, Греции, Румынии, Эфиопии. 
Правосозна́ние – представления и чувства людей, относя-
щиеся к праву и его реализации. 
Правоспосо́бность – способность гражданина / организации 
иметь имущественные и личные права и обязанности. 
Пра́ктика – см. теория и практика. 
Преа́мбула – вводная часть международного договора, со-
глашения, в к–ой обычно излагаются принципиальные поло-
жения для заключения этого договора, соглашения. 
Преде́льная но́рма замеще ́ния, субститу́ции – количество 
единиц одного товара, к–ое должно быть сокращено для уве-
личения потребления на одну единицу др. блага (движение 
по одной кривой безразличия потребителя). 
Преде́льная но́рма техни́ческого (технологи́ческого) за-
меще́ния – мера количества одного фактора производства, 
к–ое может заменить дополнительная единица др. фактора 
без увеличения / уменьшения выпуска продукции (движение 
по одной изокванте производителя).  
Преде́льная поле́зность бла́га – П., к–ую потребитель по-
лучает от дополнительной единицы Б. 
Преде́льная производи ́тельность капита́ла – приращение 
продукта, к–ое обеспечивается благодаря использованию 
дополнительной единицы К. 
Преде́льная производи ́тельность труда́ – приращение 
продукта, к–ое обеспечивается благодаря использованию 
дополнительной единицы Т. 
Преде́льная скло́нность к импорти́рованию – коэффици-
ент, к–ый характеризует отношение между приращением им-
порта и приращением дохода. 
Преде́льная скло́нность к потребле́нию – коэффициент, к–
ый характеризует отношение изменения потребительских рас-
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ходов к изменению располагаемого дохода частной экономики. 
Преде́льная скло́нность к сбереже́нию – коэффициент, к–
ый характеризует отношение изменения сбережений к изме-
нению располагаемого дохода частной экономики. 
Преде́льной убыва́ющей поле́зности зако́н – см. закон 
предельной убывающей полезности. 
Преде́льные изде ́ржки – дополнительные И. на производст-
во дополнительной единицы продукции. 
Преде́льные изде́ржки на ресу́рс – прирост общих И. на Р., 
когда фирма использует дополнительную единицу этого Р. 
(количество др. Р. остается постоянным). 
Преде́льный дохо́д – приращение общего Д. при продаже 
дополнительной единицы продукции. 
Преде́льный коэффицие ́нт нало́гов – К., к–ый показывает, 
на сколько единиц изменяются чистые Н. в случае измене-
ния дохода на единицу. 
Преде́льный проду́кт – прирост выпуска продукции при ис-
пользовании дополнительной единицы переменного ресурса. 
Преде́льный проду́кт ресу́рса в де́нежном выраже́нии – 
приращение выручки от продажи дополнительного объёма 
продукции, к–ое получено при увеличении использования Р. 
на единицу. 
Предложе́ние – совокупность товаров и услуг, к–ую продавцы 
поставляют на рынок по разным ценам за определённое время. 
Предложе́ние неэласти́чное – отношение процентного из-
менения величины П. к процентному изменению цены. Ко-
эффициент эластичности такого П. меньше единицы. 
Предложе́ние ры́ночное – см. рыночное предложение. 
Предложе́ния величина́ – количество данного товара / ус-
луги, к–ое продавец предлагает по конкретной цене в тече-
ние определённого времени. 
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Предложе́ния гра́фик – см. график предложения. 
Предложе́ния зако́н – см. закон предложения. 
Предложе́ния крива́я – см. кривая предложения. 
Предложе́ния пара́метры – факторы (кроме цены), к–ые 
влияют на П. товаров / услуг: цены на ресурсы, уровень техно-
логии, налоги и субсидии, количество продавцов данного то-
вара, цены взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров. 
Предложе́ния увеличе́ние – смещение (сдвиг) кривой П. 
вправо; увеличение количества товаров и услуг, к–ые пред-
лагаются на рынке по разным ценам. 
Предложе́ния фу́нкция – см. функция предложения. 
Предпочте́ния временны́е – общая тенденция П. потреб-
ления в настоящем времени. 
Предпринима́тель – лицо, к–ое изыскивает средства для органи-
зации предприятия и берёт на себя предпринимательский риск. 
Предпринима́тельская де́ятельность – самостоятельная, 
систематическая Д. по производству продукции, выполнению 
работ, оказанию услуг, а также занятие торговлей с целью 
получения прибыли. 
Предпринима́тельская спосо́бность – С. человека рацио-
нально использовать определённое сочетание ресурсов для 
производства, принимать последовательные решения, соз-
давать новшества и идти на риск. 
Предпринима́тельство – форма деятельности в сфере 
производства товаров и предоставления услуг с целью полу-
чения возможно большей прибыли. 
Представле́ние – образ предмета, остающийся в сознании 
человека в отсутствие этого предмета. 
Прекра́сное – категория эстетики, в к–ой находят отражение и 
оценку явления действительности и произведения искусства, 
доставляющие человеку чувство эстетического наслаждения. 
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Премье́р – премьер-министр, первый министр – глава каби-
нета министров. 
Пре́сса – периодическая печать (газеты, журналы). 
Пресс-конфере́нция – встреча государственных, общест-
венных и научных деятелей с представителями прессы, ра-
дио и телевидения для беседы информационного характера. 
Прести́ж – авторитет, уважение, к–ым пользуется лицо / го-
сударство. 
Преступле́ние –- совершённое общественно опасное деяние, 
запрещённое Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 
Престу́пники вое́нные – лица, совершающие преступления 
против мира, человечности (насилие и грабежи, убийство во-
еннопленных, истребление мирного населения), нарушаю-
щие общепризнанные законы и обычаи войны. 
Префере́нция – предпочтение, льгота. 
Прецеде́нт – событие, решение, имевшие место в прошлом и 
служащие примером, основанием для аналогичных действий 
в настоящем. (Судебный П.) 
При́были но́рма – процентное отношение П.к затратам на 
капитал. 
При́быль – разность между общей выручкой и общими из-
держками; форма чистого дохода. 
При́быль норма́льная – часть предпринимательского дохо-
да: платежи, к–ые осуществляет фирма, чтобы приобрести и 
удержать предпринимательскую способность. 
При́быль чи́стая (экономи́ческая) – разность между общим 
доходом от продаж и всеми издержками (внешними и внут-
ренними). Синоним термина "сверхприбыль". 
Приватиза́ция – передача государственной / муниципальной 
собственности за плату / безвозмездно в частную собст-
венность. 
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Прива́тный – неофициальный, личный. (П. беседа.) 
Привилегиро́ванный – имеющий привилегии. 
Привиле́гия – исключительное право, преимущество, льго-
та, предоставляемая кому-л. в отличие от др. 
Прима́т – первенство, господствующая роль. 
Примити́вный – простой, отсталый. (П. техника, П. взгляды.) 
Принима́ющий це́ну – фирма, к–ая не воздействует на Ц. 
своего товара, действует на рынке совершенной конкурен-
ции. Кривая спроса на её продукцию абсолютно эластична, а 
предельный и средний продукт равен Ц. 
При́нцип – основная, руководящая идея в теории, науке, 
политике; основное правило деятельности, поведения. 
При́нцип сопоставле́ния о́бщего дохо́да с о́бщими из-
де́ржками – П., с помощью к–ого устанавливается объём про-
изводства, при к–ом фирма получает максимум экономиче-
ской прибыли (минимум убытков). Этот П. основан на сравне-
нии О.д. и О.и. фирмы при разных объёмах производства. 
При́нцип сопоставле́ния преде́льного дохо́да с преде́льными 
изде́ржками – П., с помощью к–ого устанавливается объём про-
изводства, при к–ом фирма получает максимум экономической 
прибыли (минимум убытков). Этот П. основан на сравнении П.д. от 
дополнительных единиц продукции с П.и. их производства. 
Принципиа ́льный – соответствующий определённым прин-
ципам в теории и практике. 
Приорите́т – первенство в научном открытии, изобретении, 
исследовании, обогатившем какую-л. область знаний или 
деятельности. 
Приро́да – всё в мире, что не создано руками человека, всё 
то, с чем человек взаимодействует. 
Причи́нность (казуа́льность) – философская категория для 
обозначения необходимой генетической связи явлений, из к–ых 
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одно (причина) обусловливает др. (следствие). Материализм 
утверждает объективный и всеобщий характер П., считает при-
чинные связи существующими независимо от сознания. Субъ-
ективный идеализм либо отрицает П. (Д. Юм), либо, признавая 
П. как необходимую связь, считает, что она привносится в мир 
явлений познающим субъектом (априорный характер П. – 
И. Кант). Объективный идеализм, признавая существование 
П., независимой от познающего субъекта, видит её корни в ду-
хе, идее, независимых от субъекта. Диалектический материа-
лизм признаёт объективный и всеобщий характер П., рассмат-
ривает причину и следствие как моменты взаимодействия. 
Прогно́з – предсказание, предвидение изменений в разви-
тии и исходе каких-л. событий, явлений, основанное на оп-
ределённых данных. (П. урожайности.) 
Прогре́сс – поступательное развитие от низшего к высшему,  
Прогресси́вный – содействующий прогрессу, передовой, 
враждебный реакционному. 
Прода́жа – передача чего-л. кому-л. за плату, торговая сдел-
ка, торговля. 
Проду́кт – вещественный / нематериальный результат чело-
веческого труда (предмет, идея, научное открытие). 
Проду́кт о́бщий – общий объём конкретного товара (услуги), 
к–ый произведён фирмой. 
Проду́кт стандартизо́ванный – П., к–ый можно купить у лю-
бого продавца при условии, что цена на него у всех продав-
цов одинаковая. П., все единицы к–ого идентичны. 
Продукти́вный – производительный, плодотворный. 
Проду́кция коне́чная – товары, к–ые куплены для конечного 
использования, а не для перепродажи, переработки или 
дальнейшей обработки в течение данного года. 
Проду́кция промежу́точная – часть валового выпуска, к–ая 
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используется для производства товаров / услуг и приобрета-
ет форму материальных расходов на производство. 
Производи́тель – предприятие, к–ое изготавливает товар, 
предоставляет услугу с целью получения прибыли; страна, 
производящая определённый товар. 
Производи́теля изли́шек (вы́игрыш) – разность между той сум-
мой, к–ую П. готов получить, и стоимостью фактической продажи. 
Производи́тельность – показатель среднего объёма про-
дукта на единицу затраченных ресурсов. 
Производи́тельные си́лы – совокупность вещественных и 
личных элементов производства, необходимых для произ-
водства из предметов природы вещей, удовлетворяющих че-
ловеческие потребности. Вещественные элементы – орудия 
труда, производственные здания, железные дороги, каналы, 
шоссе, трубопроводы, элеваторы и др. Личные элементы – 
люди, производящие средства труда. Всякий процесс обще-
ственного производства предполагает сначала изготовление 
средств труда (группа А), а потом их использование для про-
изводства предметов потребления (группа Б). Развитие 
П.с. – основа всего исторического развития. Потом меняются 
и производственные отношения, а затем – и надстройки, и 
все стороны общественной жизни. 
Производи́тельных сил размеще́ние – планомерное Р. 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта по терри-
тории всей страны. 
Произво́дственная фу́нкция – максимально возможный 
объём выпуска товара при использовании всех возможных 
комбинаций факторов производства. 
Произво́дственные возмо́жности – В. общества по произ-
водству экономических благ при полном и эффективном ис-
пользовании всех имеющихся ресурсов и при данном уровне 
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развития технологии. 
Произво́дственные отноше́ния – О., объективные, матери-
альные, не зависящие от сознания людей, к–ые складываются 
между ними в процессе производства общественного продукта, 
обмена и распределения материальных благ. П.о. составляют 
необходимую сторону любого способа производства. Основа 
П.о. – отношения собственности на средства производства. 
Пролонга́ция – продление срока действия договора, векселя. 
Промежу́точный отре́зок криво́й совоку́пного предло-
же́ния – О. на краткосрочной К.с.п., к–ый при условии роста 
совокупного спроса отображает одновременный рост цен и 
реального ВВП в определённом соотношении. 
Просвеще́ние (конец 17–18 вв.) – период в развитии куль-
туры, основной задачей к–ого было воспитание и образова-
ние всех и каждого. Основные черты П.: 1) идея равенства 
перед Богом, законом и др. людьми; 2) победа разума (а не 
вера в Бога); 3) исторический оптимизм – вера в возможность 
изменения человека к лучшему, "рационально" изменяя по-
литические и социальные устои. Цели и идеалы П. – свобода, 
благосостояние и счастье людей, мир, ненасилие, веротер-
пимость, а также вольнодумство, критическое отношение к 
авторитетам, неприятие догм, в том числе церковных. 
Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ф. Шиллер, И.В. Гёте, 
А. Радищев, В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский. 
Простра́нство – см. время и пространство. 
Протекциони́зм – экономическая политика государства, к–ое 
хочет оградить национальное хозяйство от иностранной конку-
ренции (введение высоких пошлин на ввозимые в страну това-
ры, ограничение / запрещение ввоза определённых товаров). 
Протестанти́зм – общее название христианских вероучений, 
отколовшихся в 16 в. от католицизма в результате Рефор-
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мации. К П. относятся лютеранство, кальвинизм и др. 
Противоре́чие – категория, выражающая внутренний ис-
точник всякого развития, движения. 
Противоре́чия зако́н – см. закон противоречия. 
Профици ́т – сумма превышения доходов над расходами в 
каждый данный год. 
Процеду́ра – официальный порядок, установленный для ре-
шения сложного вопроса. (П. голосования.) 
Проце́нт – 1) сотая доля; 2) плата, к–ую получает кредитор 
от заёмщика за пользование деньгами. 
Проце́нтная ста́вка – цена за использование заёмных денег. 
Проце́нтная ста́вка номина́льная – П.с., к–ая выражена в 
деньгах по текущему курсу без поправок на инфляцию. 
Проце́нтная ста́вка  реа́льная – П.с. в денежном выражении 
с поправкой на инфляцию. Равна номинальной П.с. минус 
уровень инфляции. 
Псевдони́м – вымышленное имя (фамилия), под к–ым часто 
выступают актёры, политические деятели, писатели. 
Психоана́лиз – влиятельное направление в философии 
20 в., к–ое объясняет природу человека с позиций наличия в 
личности бессознательного, мотивирующего его поведение. 
Пунктуа ́льный – точный, аккуратный. 
Путч – попытка небольшой группы заговорщиков совершить 
государственный переворот. 
Путь эмпири ́ческий – путь приобретения опыта. 

Р 
Рабо́чая си́ла – экономически активная часть населения, к–
ая имеет способности к труду и желание работать. 
Ра́бство – состояние полной зависимости одного человека от 
др., при к–ом этот человек (раб) лишён средств производст-
ва и является собственностью своего господина (рабовла-



 116 

дельца). Рабовладелец может продать, купить, убить раба. 
Равнове́сие конкуре ́нтное краткосро́чное – цена, при к–ой 
совпадает объём спроса и объём предложения в коротком 
периоде. 
Равнове́сие о́бщее – Р., к–ое возникает в результате взаи-
модействия всех рынков, когда изменение спроса / предло-
жения на одном рынке влияет на равновесные цену и объё-
мы продаж на всех рынках. 
Равнове́сие производи ́теля – предельная норма техноло-
гического замещения факторов производства, к–ая равна 
соотношению цен этих факторов. 
Равнове́сие части́чное – Р., к–ое складывается на отдель-
ном рынке. 
Равнове́сное коли́чество – величина спроса и предложения 
при равновесной цене на конкурентном рынке.  
Равнове́сное положе́ние потреби́теля – точка на графике, 
в к–ой бюджетная линия касается кривой безразличия. 
Радика́льный – основной, решительный. (Р. средства лечения.) 
Разви́тие – процесс движения от низшего (простого) к выс-
шему (сложному), главной чертой к–ого является исчезнове-
ние старого и возникновение нового. Р. подчиняется общим 
законам диалектики. Для Р. характерна форма спирали. 
Разви́тие когнити́вное – процесс формирования мысли-
тельной деятельности личности. 
Разли́чие – необходимый момент всякого единства, особен-
ность любой вещи, явления, процесса, характеризующая их 
внутреннюю противоречивость, их развитие. 
Ра́зум – см. рассудок и разум. 
Разу́много эгои́зма тео́рия – этическая концепция просвети-
телей 17–18 вв.: правильно понятый личный интерес должен 
совпадать с общественным. В этике Д. Дидро, Л. Фейербаха. 
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Ранг – степень отличия, чин. (Р. посла, посланника.) 
Рантье́ – вкладчики банков, владельцы ценных бумаг (акций, 
облигаций), получающие проценты и живущие исключи-
тельно на эти доходы. 
Раси́зм – совокупность концепций, основу к–ых составляют 
положения о физической и психической неравноценности че-
ловеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на 
историю и культуру общества, об исконном разделении лю-
дей на высшие и низшие расы, из к–ых только первые созда-
ют цивилизацию, а вторые не способны на это и обречены на 
эксплуатацию. Р. – официальная идеология фашизма. 
Рассу́док и ра́зум – способы мышления. Рас. – способность 
правильно рассуждать, последовательно излагать мысль. 
Раз. – способность находить причины и сущность явлений, 
вскрывать единство противоположностей. У Платона, Ари-
стотеля, И. Канта, Г. Гегеля. 
Рассужде́ние – цепь умозаключений на какую-л. тему, изло-
женных в логически последовательной форме. 
Расхо́ды автоно́мные – Р., к–ые не зависят от дохода. 
Расторже́ние – прекращение действия договора, соглашения. 
Ратифика́ция – утверждение органами верховной государст-
венной власти международного договора (соглашения), за-
ключённого полномочными представителями договариваю-
щихся сторон. Р. придаёт договору юридическую силу. 
Рационали́зм – философское направление, признающее ра-
зум основой познания и поведения. 
Рациона́льный – разумный, обоснованный, целесообразный. 
Реабилита́ция – восстановление честного имени, репутации 
человека, незаконно обвинённого. 
Реакционе́р – сторонник политической реакции, консерватор. 
Реализа́ция – 1) превращение товара / ценных бумаг в день-
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ги; сбыт товара; 2) осуществление намеченного плана, про-
екта, программы. 
Реали́зм (19–20 вв.) – стиль, главным принципом к–ого яв-
ляются правдивость деталей и показ типических характеров 
в типических обстоятельствах. Дж.Г. Байрон, А. Пушкин, 
О. Бальзак, Ч. Диккенс, Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов, 
М. Твен, И. Репин, В. Суриков, М. Мусоргский, М. Горький, 
И. Бунин, Б. Шоу. 
Реали́зм крити́ческий – стиль, приверженцы к–ого выступа-
ли против неравенства, эгоизма, лицемерия капиталистиче-
ского строя. Русские писатели и художники середины 19–
начала 20 вв. 
Реа́льность объекти́вная – действительность, к–ая суще-
ствует независимо от нас и нашего сознания. 
Реа́льность субъекти́вная – продукт деятельности чело-
века, его высокоразвитого мозга. 
Ревальва́ция – увеличение золотого содержания денежной 
единицы или повышение её курса по отношению к валютам др. 
стран, осуществляемое государством в официальном порядке. 
Рева́нш – отплата за поражение в войне, спортивной борьбе; 
выигрыш, компенсирующий прежний проигрыш. 
Реви́зия – проверка деятельности каких-л. учреждения, 
предприятия, должностного лица с целью выявления и уст-
ранения недостатков в их работе. 
Револю́ция – 1) переворот в области мировоззрения, науки, ис-
кусства, моды; 2) внезапное, насильственное изменение сущест-
вующего общественно-политического строя. Р. как качественный 
скачок в развитии, разрыв постепенности, отличают от эволюции. 
Ре́гент – в монархических странах – временный правитель 
государства вместо монарха (напр., если монарх не достиг 
совершеннолетия). 
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Региона́льный – местный, относящийся к определённому 
району, государству. (Р. соглашение.) 
Регла́мент – порядок ведения заседаний, конференций, 
съездов. 
Регре́сс – движение назад от более высоких и сложных форм 
к низшим. 
Регули́рование – приведение в определённый порядок и 
поддержание этого порядка. 
Резе́рв – 1) запас чего-л., создаваемый на случай необходи-
мости (государственный Р.); 2) источник, откуда берутся но-
вые, дополнительные материальные средства или кадры 
(трудовые Р.). 
Резе́рвы избы́точные – фактические Р. минус обязательные Р. 
Резе́рвы обяза́тельные – установленный законом Р. на де-
позиты. 
Резиде́нция – место пребывания главы государства, а так-
же лиц, занимающих высшие государственные посты. 
Резюме́ – краткий заключительный вывод доклада, статьи, 
содержащий их основные положения. 
Рекла́ма – информация о товарах, различных видах услуг с 
целью создания спроса на эти товары и услуги. 
Реклама́ция – жалоба, протест, связанные с поставкой нека-
чественных товаров / др. продукции и содержащие требова-
ния о возмещении убытков, снижении цены или о расторже-
нии договора. 
Реконстру́кция – коренное переустройство, переоборудова-
ние, введение новых технологических процессов и техниче-
ских средств с целью усовершенствования чего-л. 
Религиове́дение – философская наука, к–ая объективно 
рассматривает религию как социокультурное явление. 
Рели́гия – система верований и ритуалов, с помощью к–ых 
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группа людей объясняет то, что находит сверхъестествен-
ным и священным. 
Рели́квия – предмет религиозного поклонения, к–ому припи-
сывают чудодейственную силу. 
Релятиви́зм – методологический принцип в теории позна-
ния, состоящий в абсолютизации положения об относитель-
ности и условности наших знаний. 
Ренега́т – изменник; человек, изменивший своим убеждени-
ям, своей партии. 
Ренесcа́нс – см. Возрождение. 
Ре́нта – всякий регулярно получаемый доход с капитала, 
имущества, земли. 
Ре́нта земе́льная – плата за использование земли и др. при-
родных ресурсов, предложение к–ых ограничено. 
Ре́нта экономи́ческая – цена за использование земли и др. 
ресурсов, предложение к–ых строго ограничено (абсолютно 
неэластично). 
Рента́бельный – прибыльный, доходный. 
Реорганиза́ция – перестройка, изменение структуры. (Р. про-
изводства.) 
Репара́ция – возмещение государству-победителю потерь 
(денежных и натуральных), нанесённых ему военными дей-
ствиями противника. Р. выплачиваются по условиям мирного 
договора государством, потерпевшим поражение. 
Репатриа́ция – возвращение на родину военнопленных и 
гражданских лиц, оказавшихся за пределами своей страны в 
результате войны / эмиграции. 
Репре́ссия – карательная мера, наказание. 
Реприватиза́ция – см. денационализация. 
Репута ́ция – сложившееся общественное мнение о челове-
ке, организации, партии. 
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Респекта́бельный – солидный, важный. 
Респонде́нт – человек, к–ый выступает в качестве источника 
первичной информации в процессе опроса / в результате на-
блюдения. 
Респу́блика – форма правления, при к–ой высшие органы 
государственной власти состоят из представителей, изби-
раемых на определённый срок и в порядке, установленном 
конституцией. По сравнению с монархией Р. исторически 
более прогрессивная форма государственного устройства. 
Реставра́ция – восстановление зданий, вещей, произведе-
ний искусства, а также свергнутого революцией обществен-
но-политического строя. 
Реститу́ция – возврат имущества, изъятого и вывезенного 
воюющим государством с территории противника. Порядок 
Р. определяется условиями мирного договора. 
Ресу́рс постоя́нный – любой Р. фирмы, количество к–ого 
она не может изменить. 
Ресу́рсов ре́дкость – ограниченность земли, капитала, тру-
да и предпринимательской способности для удовлетворе-
ния безграничных материальных потребностей общества. 
Ресу́рсы – средства, запасы, источники дохода, к к–ым мож-
но обратиться в случае необходимости. 
Ресу́рсы есте́ственные – земля, природные Р., к–ые необ-
ходимы для производства товаров / услуг. 
Ресу́рсы экономи́ческие (фа́кторы произво́дства) – элемен-
ты, к–ые необходимы для производства экономических благ. 
К ним относятся: труд, земля, капитал и предприниматель-
ские способности. 
Ретрогра́д – противник всего нового, прогрессивного. 
Рефера́т – краткое изложение сущности какой-л. научной 
темы (часто основанное на обзоре печатных источников). 
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Рефере́ндум – всенародный опрос (голосование) по особо 
важному государственному вопросу. 
Рефере́нт – должностное лицо, являющееся консультантом 
по определённым вопросам. 
Рефо́рма – изменение, переустройство. (Денежная Р., эко-
номическая Р.) 
Реформа́тор – лицо, проводящее реформы. 
Реформа́ция – широкое общественно-политическое движе-
ние в Западной Европе 16 в., носившее антифеодальный ха-
рактер и принявшее форму борьбы против католической 
церкви. В ходе Р. в ряде стран возникли различные протес-
тантские церкви (см. протестантизм). 
Рецензе́нт – автор рецензии. 
Реце́нзия – оценка, критический отзыв о научной работе, 
статье, книге, о художественном произведении, кинофильме. 
Рецессио́нный разры́в – величина, на к–ую автономные 
расходы должны увеличиться, чтобы обеспечить рост факти-
ческого ВВП до потенциального уровня без роста цен. 
Реце́ссия – падение деловой активности, уменьшение ре-
ального ВВП. 
Реэ́кспорт – вывоз (экспорт) из страны товаров, ранее вве-
зённых в неё из-за границы, и перепродажа их др. странам. 
Реэмигра́ция – возвращение на родину лиц, находившихся в 
эмиграции. 
Рито́рика – учение об ораторском искусстве. 
Род – см. вид и род. 
Родово́е поня ́тие – см. понятие родовое. 
Ро́зница – товар, к–ый покупается / продаётся поштучно или 
в небольших количествах. 
Роль – поведение, к–ое ожидают от человека, имеющего оп-
ределённую социальную позицию или статус. 
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Романти́зм (конец 18–середина 19 вв.) – стиль, полный эмо-
циональности и творческого воображения художника; утвер-
ждение достоинства человеческой личности, ценности её 
духовно-творческой жизни; интерес к национальному прошло-
му и его идеализация. Э.Т.А. Гофман, В. Скотт, Дж. Байрон, 
В. Гюго, А. Мицкевич, М. Лермонтов, К. Рылеев, Ф. Тютчев, 
Ф. Шуберт, Н. Паганини, Ф. Лист, Ф. Шопен, Э. Делакруа, 
О. Кипренский, Н. Гоголь, В. Жуковский, А. Венецианов. 
Рояли́зм – то же, что монархизм. 
Рояли́ст – сторонник королевской власти. 
Рути́на – застой; приверженность старым привычкам, мето-
дам и способам действий; консерватизм. 
Ры́нок – совокупность социально-экономических отношений 
в сфере производства, распределения, обмена, потребления 
продукции, товаров, услуг, базирующихся на принципах сво-
бодного предпринимательства, равноправии разных форм 
собственности, конкуренции. 
Рынок де́нежный – Р., на к–ом спрос на деньги и предложе-
ние денег определяют процентную ставку. 
Ры́нок ресу́рсов – Р., на к–ом домохозяйства продают Р., а 
фирмы их покупают. 
Ры́нок това́ра – Р., на к–ом фирмы продают Т., а домохо-
зяйства их покупают. 
Ры́ночная эконо́мика – система, к–ая основана на частной 
собственности, свободе выбора и конкуренции. Рыночные 
субъекты самостоятельно отвечают на три основных эконо-
мических вопроса: что производить?; как производить?; для 
кого производить? Роль правительства ограничена. 
Ры́ночное предложе́ние – сумма индивидуальных объёмов 
П. всех производителей данного товара при разных ценах 
(из общего ряда предлагаемых цен). 
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Ры́ночный спрос – сумма величин индивидуального С., к–
ый предъявляет каждый потребитель на товар при разных 
ценах (из общего ряда предлагаемых цен). 
Рэ́кет – шантаж, вымогательство путём запугивания, грубого 
насилия. 

С 
Сабота́ж – намеренный срыв работы путём уклонения от неё 
при внешней видимости её выполнения. 
Са́льдо акти́вное (излишек торгового баланса) – превыше-
ние товарного экспорта страны над её товарным импортом. 
Са́льдо бюдже́тное потенциа ́льное – С. государственного 
бюджета, к–ое обеспечивается в условиях, когда имеет ме-
сто полная занятость, а чистые налоги определяются на 
базе потенциального ВВП. 
Са́льдо бюдже́тное факти́ческое – С. государственного 
бюджета, к–ое определяется как разница между фактиче-
скими чистыми налогами и государственными закупками. 
Са́льдо бюдже́тное цикли́ческое – величина, к–ая показы-
вает влияние экономических колебаний на состояние госу-
дарственного бюджета и определяется как разница между 
фактическим и потенциальным Б.с. 
Самосозна́ние – выделение человеком себя из объективно-
го мира, осознание и оценка своего отношения к миру, себя 
как личности, своих поступков, действий, мыслей и чувств, 
желаний и интересов. 
Са́нкции (в международном праве) – меры воздействия (эко-
номические, политические, военные), применяемые против 
государства-нарушителя международного договора. 
Сбереже́ний гра́фик – см. график сбережений. 
Сбереже́ния – такая часть располагаемого дохода, к–ая не 
используется на потребление. 
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Сбереже́ния госуда́рственные – чистые налоги минус го-
сударственное потребление. 
Сбереже́ния ли́чные – личный доход домохозяйств минус 
налоги на него и расходы на личное потребление. 
Сбереже́ния национа ́льные – частные С. плюс государст-
венные С. 
Сбереже́ния сме́шанной эконо́мики ча́стные – доход минус 
чистые налоги и частное потребление. 
СБСЕ – см. ОБСЕ. 
Сверхпри́быль – см. прибыль чистая. 
Свобо́да и необходи́мость – философские категории, выра-
жающие взаимоотношение между деятельностью людей и объ-
ективными законами природы и общества. Идеалисты рассмат-
ривают С. и Н. как взаимоисключающие понятия и понимают С. 
как свободу воли, к–ая не детерминирована внешними условия-
ми. Сторонники механистического детерминизма отрицают С. 
воли, т.к. все действия человека определены внешними обстоя-
тельствами. Научное объяснение С. и Н. основано на признании 
их органической взаимосвязи. Б. Спиноза: С. – осознанная Н.; 
Г. Гегель: признание объективной Н. как первичного в гносеоло-
гическом смысле, а воли и сознания – как вторичного, производ-
ного. Н. существует в природе в форме объективных законов. 
Свободомы́слие – признание права разума на свободное 
критическое рассмотрение явлений мира и свободное иссле-
дование окружающей действительности. 
Сде́лка – действие, направленное на установление, измене-
ние или прекращение правоотношений юридических и физи-
ческих лиц. 
Себесто́имость проду́кции – затраты, связанные с производст-
вом и реализацией продукции, выраженные в денежной форме. 
Се́кта – религиозная группа, отколовшаяся от господствующей 
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церкви и использующая отличные от неё догматы и обряды. 
Семья́ – объединение людей, к–ое основано на кровном 
родстве, браке или усыновлении и связано отношениями 
собственности, общностью быта, взаимной ответственно-
стью за воспитание детей. 
Сенса́ция – событие, сообщение, производящее сильное впе-
чатление на общественность; многие С. создаются искусственно. 
Сенсуали́зм – направление в теории познания, согласно к–
ому ощущения, восприятия – основа и главная форма досто-
верного познания.  
Сенте́нция – нравоучение. 
Сентиментали́зм (середина 18–начало 19 вв.) – направле-
ние, отразившее представления об изначальной чистоте и 
доброте человека, к–ые он теряет, когда общество отдаля-
ется от природы; культ естественного чувства, природы. 
Ж.Ж. Руссо, Н. Карамзин. 
Сепарати́зм – стремление к отделению, к самостоятельным 
действиям и выступлениям. 
Сепара́тный мир – мирный договор, заключённый одним из 
воюющих государств с противником отдельно от своих со-
юзников, продолжающих войну. 
Сере́бряный век (конец 19–начало 20 вв.) – период в разви-
тии русской культуры, когда она была представлена не толь-
ко критическим реализмом, но и различными направлениями 
модернизма (символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм). 
Сертифика́т – документ о качестве товара. 
Се́ссия – периодически созываемые заседания какого-л. 
представительного органа, организации, научного учрежде-
ния. (Экзаменационная С.). 
Силлоги́зм – умозаключение, в к–ом из двух категориче-
ских суждений, связанных общим термином, выводят третье 
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суждение – заключение. 
Силлоги́зм категори́ческий – С., в к–ом вывод получают из 
двух посылок, являющихся категорическими суждениями. 
Силлоги́зм сло́жный – С., к–ый состоит из нескольких простых С. 
Силлоги́зм сокращённый – С., в к–ом пропущена одна / не-
сколько посылок. 
Силлоги́зм усло ́вный – С., в к–ом по крайней мере одна из 
посылок является условным суждением. 
Си́мвол – 1) предмет, действие, служащие условным обо-
значением какого-л. образа, понятия; 2) художественный об-
раз, воплощающий какую-л. идею. 
Символи́зм (конец 19–начало 20 вв.) – направление в искус-
стве, приверженцы к–ого стремились понять скрытую реаль-
ность, идеальную сущность мира, предчувствовали будущие 
социальные катастрофы. Эстетика С. – мистические сюжеты, 
спасительная роль культуры, критика действительности. 
В. Брюсов, А. Белый, А. Блок, П. Гоген, М. Врубель. 
Симпо́зиум – совещание по какому-л. специальному (научному) 
вопросу, обычно с докладами представителей разных стран. 
Сино́д – высший орган управления православной церковью в 
России; учреждён в 1721 г. 
Си́нтез – см. анализ и синтез. 
Синтои́зм – одна из двух (наряду с буддизмом) наиболее 
распространённых религий в Японии. 
Систе́ма – множество элементов в отношениях и связях, к–ое 
образует определённую целостность, единство. Аристо-
тель: целое больше суммы его частей. Стоики: С. – мировой 
порядок. И. Кант, Г. Гегель говорили о системности позна-
ния. Марксизм: любая С. может быть рассмотрена как элемент 
С. более высокого порядка. Инвариантные аспекты С. опреде-
ляют её структуру; для большинства С. характерно наличие в 
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них процессов передачи информации и управления. 
Систе́ма избира́тельная – порядок организации и проведе-
ния выборов в представительные органы государственной 
власти. И. с. устанавливается государством. 
Систе́ма национа́льных счето́в (СНС) – С. взаимосвязанных 
статистических показателей, к–ые показывают важнейшие ас-
пекты экономической деятельности страны по производству 
и потреблению продукции, распределению и перераспреде-
лению доходов и формированию национального богатства. 
Систе́ма о́бщества полити́ческая – совокупность государ-
ственных и общественных органов и организаций, участвую-
щих в политической жизни страны. 
Систе́ма представи́тельства мажорита́рная – С. выборов в 
представительные органы государства, при к–ой избранным 
в данном избирательном округе считается только кандидат, 
получивший большинство голосов. 
Систе́мы ми́ра гелиоцентри́ческая и ге́оцентрическая. 
Геоцентрическая с.м.: Земля неподвижна и является центром 
мироздания; вокруг неё вращаются Солнце, Луна, планеты, 
звёзды (Платон, Аристотель, Птолемей). Гелиоцентриче-
ская с.м.: Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца 
(Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон). 
Скачо́к – качественное изменение предмета / явления, пре-
вращение старого качества в новое в результате количест-
венных изменений (Переход количественных изменений в 
качественные). Всякое качественное изменение возможно 
только через С., но формы С. различны: резкие и постепен-
ные С. Первые: старое качество изменяется сразу целиком 
(социальная революция). Вторые: существующее изменяется 
частями, пока в результате постепенного развития не будет 
преобразовано в целом (в природе – качественные измене-
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ния растений и животных). 
Ске́птик – человек, к–ый не отрицает познаваемость мира, 
но сомневается в возможности его познания. 
Ско́рость обраще́ния де́нег – число, указывающее, сколько 
раз в году денежная единица, к–ая находится в О., расходу-
ется на покупку товаров и услуг. 
Славя́не восто́чные – украинцы, русские, белорусы. 
Славя́не за́падные – поляки, чехи, словаки. 
Славя́не ю́жные – болгары, сербы, хорваты. 
Случа́йность – см. необходимость и случайность. 
Смысл жи́зни (бытия́) – философская и духовная проблема, 
имеющая отношение к определению конечной цели существо-
вания, предназначения человечества, человека как биологи-
ческого вида, одно из основных мировоззренческих понятий. 
СНГ – см. Содружество Независимых Государств. 
СНС – см. система национальных счетов. 
Со́бственность – принадлежность каких-л. объектов субъек-
ту, к–ым могут быть отдельные лица, их группа, государство. 
Со́весть – способность личности осуществлять моральный 
самоконтроль, чувствовать нравственную ответственность за 
свое поведение, делать свободный выбор между добром и 
злом – в пользу добра. 
Сове́тский Сою́з – см. Союз Советских Социалистических 
Республик. 
Совоку́пного предложе́ния вертика́льный отре́зок криво́й – 
см. вертикальный отрезок кривой совокупного предложения. 
Совоку́пного предложе́ния горизонта́льный отре́зок криво́й – 
см. горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения. 
Совоку́пного предложе́ния долгосро́чная крива́я – см. 
кривая совокупного предложения долгосрочная. 
Совоку́пного предложе́ния кейнсиа́нская моде́ль – М., по к–ой 



 130 

между ценой и С.п. существует прямая зависимость, поскольку 
заработная плата в краткосрочном периоде является жёсткой. 
Совоку́пного предложе́ния класси́ческая моде́ль – М., по 
к–ой С.п. не зависит от цен, т.к. заработная плата и цены 
являются абсолютно гибкими. 
Совоку́пного предложе́ния краткосро́чная крива́я – см. 
кривая совокупного предложения краткосрочная. 
Совоку́пного предложе́ния промежу́точный отре́зок кри-
во́й – см. промежуточный отрезок кривой совокупного 
предложения. 
Совоку́пное предложе́ние – такой объём реального ВВП, к–ый 
экономика предлагает для продажи с целью получения прибыли. 
Совоку́пный спрос – такой объём реального ВВП, к–ый эко-
номика хочет закупить для удовлетворения своих платёже-
способных потребностей. 
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) – межгосудар-
ственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и 
Украиной 8.12.91 г. Эти государства констатировали, что 
СССР прекращает своё существование. 21.12.91 г. к СНГ при-
соединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. В 1993 г. при-
нят Устав СНГ, к–ый предусматривает сферы совместной дея-
тельности государств: обеспечение прав и свобод человека, 
координация внешнеполитической деятельности, сотрудниче-
ство в формировании общего экономического пространства, в 
развитии систем транспорта и связи, охрана здоровья населе-
ния и окружающей среды, вопросы социальной и иммиграцион-
ной политики, борьба с организованной преступностью, со-
трудничество в оборонной политике и охране внешних границ. 
Созна́ние – высшая, свойственная лишь человеку форма 
отражения объективной действительности. Человек отно-
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сится к объектам с пониманием, со знанием, и этот способ 
отношения к миру и есть С. Без понимания и знания, к–ые 
несут с собой общественно-историческая предметная дея-
тельность и человеческая речь, нет и С. 
Софи ́зм – логическая уловка, к–ая умышленно из правиль-
ных посылок выводит ложное заключение. 
Софи ́стика – использование софизмов для доказательства 
заведомо ложных положений во время спора с целью ввести 
оппонента в заблуждение. 
Социализа́ция – процесс "вхождения" индивида в общест-
во. С. связана с воспитанием и образованием, самовоспита-
нием, становлением человека как личности и подлинного 
субъекта социального действия. 
Социа́льный – общественный, относящийся к жизни обще-
ства, к экономическому и политическому строю и др. обще-
ственным явлениям. 
Социоме́трия – изучение структуры межличностных отноше-
ний в малых группах. 
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Советский 
Союз, СССР) – первое в истории социалистическое государ-
ство, крупнейшее по территории в мире (занимало почти 
1/6 часть суши). В состав СССР входило 15 союзных респуб-
лик, 20 автономных республик, 8 автономных областей, 
10 автономных округов, 127 краёв и областей. Население к 
1990 г. составляло более 280 миллионов человек. Создание 
СССР было провозглашено 30.12.1922 г. в составе: Россий-
ская Советская Федеративная Социалистическая Республи-
ка (РСФСР), Украинская Советская Социалистическая Рес-
публика (УССР), Белорусская Советская Социалистическая 
Республика (БССР), Закавказская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика (ЗСФСР – просуществовала 
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до 1936 г.). В 1936 г. СССР объединял 11 союзных респуб-
лик: РСФСР, УССР, БССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР, 
Таджикская ССР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, 
Армянская ССР, Казахская ССР, Киргизская ССР, а в 1940 г. 
в СССР вступили Латвия, Литва, Эстония и была образована 
Молдавская ССР. В СССР были успешно проведены инду-
стриализация, коллективизация сельского хозяйства и куль-
турная революция, благодаря чему к началу войны с фаши-
стской Германией (22.06.1941) была создана прочная мате-
риально-техническая база и сформировалось новое идейно-
моральное единство общества. Страны антигитлеровской 
коалиции, куда, кроме СССР, входили ещё 50 членов, раз-
громили фашистский блок во главе с Германией (в мае 
1945 г. Германией была подписана капитуляция). За годы 
войны советский народ потерял 27 миллионов человек и око-
ло 30% национальных богатств. За первую послевоенную пя-
тилетку разрушенное войной народное хозяйство было в ос-
новном восстановлено, а в последующие пятилетки наблю-
дались значительный подъём экономики, науки и культуры, 
рост жизненного уровня граждан, проводилась миролюбивая 
внешняя политика. Однако в конце 70-х гг. появились тен-
денции застоя, к–ые СССР не смог преодолеть. Перестройка, 
провозглашённая в середине 80-х гг., внешне оживила на-
родно-хозяйственную и общественную деятельность, но 
привела не к подъёму экономики, укреплению государства, 
росту его престижа на мировой арене, улучшению жизни 
многомиллионного советского народа, а к "параду суверени-
тетов" союзных республик и развалу СССР в декабре 1991 г.  
Спекуля́ция – коммерческая С. – перепродажа купленных 
товаров / ценных бумаг др. лицам / организациям по повы-
шенным ценам. 
Специ́фика – отличительная, характерная особенность како-
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го-л. предмета, явления. 
Специфи́ческий – особенный, характерный. 
Спино́за Б. (1632–77) – нидерландский философ-материалист. 
Целью знания считал завоевание господства над природой и 
совершенствование человека (как Ф. Бэкон и Р. Декарт). В от-
личие от дуалиста Р. Декарта считал, что существует лишь при-
рода, являющаяся причиной самой себя, не нуждающаяся для 
своего бытия ни в чём др. Это субстанция, она бесконечна, её 
атрибуты – "протяжение" и "мышление". Учение С. метафи-
зично, т.к. он не считает движение атрибутом субстанции. Че-
ловек – часть природы, но его психическую жизнь С. свёл толь-
ко к разуму и страстям. Развивал атеизм, рационализм. 
Справедли́вость – понятие о должном, соответствующее 
определённым представлениям о сущности человека и его 
неотъемлемых правах. 
Спрос индивидуа ́льный – С., к–ый предъявляет один по-
требитель. 
Спрос на де́ньги для сде́лок – С. на Д., к–ые используют 
как платёжное средство. 
Спрос на де́ньги как на акти́вы – С. на количество денег, к–
ое люди хотят хранить в качестве сбережений (количество фи-
нансовых активов в денежной форме). Это количество денег 
изменяется обратно пропорционально процентной ставке. 
Спрос нерациона́льный – незапланированный С., к–ый воз-
никает под влиянием внезапного желания и к–ый нарушает 
предпосылку о рациональном поведении потребителя. 
Спрос неэласти́чный – отношение процентного изменения 
величины С. к процентному изменению цены. Коэффициент 
эластичности такого С. меньше единицы. 
Спрос произво́дный – С. на ресурсы, к–ые зависят от С. на 
конечные товары, производимые с помощью этих ресурсов в 
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процентах к их сумме. 
Спрос ры́ночный – см. рыночный спрос. 
Спрос совоку́пный – см. совокупный спрос. 
Спрос эласти́чный – см. эластичный спрос. 
Спро́са величина́ – количество данного товара / услуги, к–
ое покупатель желает и может купить по конкретной цене в 
течение определённого времени. 
Спро́са зако́н – см. закон спроса. 
Спро́са инфля ́ция – см. инфляция спроса. 
Спро́са крива́я – см. кривая спроса. 
Спро́са на инвести ́ции крива́я – см. кривая спроса на инве-
стиции. 
Спро́са пара́метры – факторы (кроме цены), к–ые влияют на 
С. на товары и услуги: доход потребителя, вкусы и предпочте-
ния потребителей, цены на товары–заменители, цены на до-
полняющие товары, количество покупателей данного товара. 
Спро́са увеличе́ние – смещение (сдвиг) кривой С. вправо; 
увеличение количества товаров и услуг, на к–ое предъявля-
ется С. по любым ценам. 
Спро́са фу́нкция – см. функция спроса. 
Средневеко́вье (5–14 вв.) – период развития западноевро-
пейской культуры с момента падения Западной Римской им-
перии до момента активного формирования культуры Возро-
ждения. Подразделяется на Раннее С. (5–11 вв.) и Классиче-
ское С. (12–14 вв.), соответствует времени зарождения, раз-
вития и разложения феодализма в Западной Европе. 
Сре́дний проду́кт фа́ктора произво́дства – объём произ-
ведённой продукции, к–ый приходится на единицу фактора 
производства. 
Сре́дняя скло́нность к потребле́нию (сбереже́нию) – доля 
остающегося после уплаты налогов дохода, к–ую домохозяйст-
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ва расходуют (сберегают) на потребительские товары / услуги. 
Сре́дства произво́дства – предметы природы, видоизменён-
ные человеком, и средства труда, с помощью к–ых люди их 
преобразуют. В процессе производства они переносят свою 
стоимость на изготовленный продукт. К С.п. относятся: пред-
меты труда (и сырьё), средства труда (орудия производства, 
транспорт, обрабатываемая земля, производственные здания). 
СССР – см. Союз Советских Социалистических Республик. 
Стабилиза́ция – приведение чего-л. в устойчивое состояние. 
(Экономическая С.) 
Стаби́льный – устойчивый. (С. цены.) 
Ста́вка – установленный размер заработной платы, налого-
вого обложения, какого-л. денежного взноса и т.п. 
Стагна́ция – застойное состояние промышленности, торговли. 
Стагфля́ция – инфляция, к–ая сопровождается падением 
производства и высоким уровнем безработицы в стране. 
Ста́дия – период, фаза развития. 
Стаж – продолжительность какой-л. деятельности, работы. 
Стажиро́вка – прохождение учебной, производственной, на-
учной практики. 
Станда́рт – твёрдо установленный, типовой образец. 
Становле́ние – процесс перехода от одного состояния бы-
тия к др., в широком смысле – процесс формирования, ут-
верждения кого-л., чего-л. 
Ста́рый Свет – в отличие от Нового Света – континенты Ев-
ропа, Азия и Африка, к–ые были известны европейцам до от-
крытия Америки. 
Ста́тус – правовое положение или состояние. (С. независи-
мого государства.) 
Ста́тус-кво – фактическое положение дел, существующее в 
данное время или существовавшее до какого-л. момента 
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(напр., до войны). 
Сто́имость доба́вленная – разность между С. произведённые 
товаров / услуг и С. сырья / материалов, к–ые приобретены у 
поставщиков; разность между С. произведённого блага и С. 
промежуточного блага. 
Сто́имость приведённая – см. стоимость текущая дис-
контированная. 
Сто́имость сбереже́ния де́нег альтернати́вная – доход, к–
ый теряют собственники портфеля финансовых активов из-
за сохранения С. в форме более ликвидных активов. 
Сто́имость теку́щая дисконти́рованная (приведённая) – 
нынешняя С. одной денежной единицы, к–ая выплачена че-
рез определённый период. 
Стоици́зм – школа древнегреческой философии, призывав-
шая освободиться от страстей и жить, повинуясь разуму и 
"справедливой суровости". 
Странове́дение – предмет, включающий в себя сведения о 
сложившейся на сегодня политической карте мира, о природ-
но-климатических особенностях отдельных стран, регионов, 
континентов, о населении, о земельных, водных и др. ресур-
сах, краткий исторический курс. Предмет на стыке физической 
и экономической географии, демографии, экологии и др. наук. 
Субкульту́ра – совокупность норм, идеалов, символов какой-
л. социальной культуры, существующей относительно неза-
висимо от культуры общества в целом (молодёжная С.). 
Субси́дии – правительственные платежи, предоставляемые 
отдельным предприятиям и домохозяйствам, к–ые произво-
дят или потребляют определённые товары / услуги. 
Субста ́нция – материя в аспекте внутреннего единства всех 
форм её саморазвития. Первоначально С. понималась как 
вещество, из к–ого состоят все вещи. Позднее – как особое 



 137 

обозначение Бога (схоластика), что ведёт к дуализму души и 
тела. Преодоление дуализма осуществил Б. Спиноза. 
И. Кант: С. субъективна, это априорная форма мышления, 
синтезирующего опытные данные. Г. Гегель: С. – целост-
ность несущественных, изменяющихся сторон вещей, С. – 
одновременно и субъект, и саморазвивающееся начало. С. – 
момент развития абсолютной идеи. 
Субъе ́кт – человек, познающий и изменяющий мир. 
Субъе ́кт и объе́кт – философские категории. С. первона-
чально (у Аристотеля) обозначал носителя свойств, состоя-
ний и действий. С 17 в. С. и О. стали употребляться в гно-
сеологическом смысле. Сегодня С. – активно действующий и 
познающий человек, О. – то, на что направлена деятель-
ность С. Материализм рассматривал О. как существующий 
независимо от С., и понимал его как объективный мир, а в 
узком смысле – как предмет познания. Сам С. понимался как 
изолированный индивид. Идеалисты выводили взаимодейст-
вие С. и О. и само существование О. из деятельности С., 
объясняя так активную роль С. в познании. Диалектический 
материализм признаёт существование О. независимо от С., 
но рассматривает их в единстве. О. не является абстракт-
ной противоположностью С., т.к. С. активно преобразует О., и 
основу их взаимодействия составляет общественно-
историческая практика человечества. 
Субъекти́вный – существующий в сознании субъекта; оп-
ределяемый деятельностью человека. С. фактор в разви-
тии исторических событий. 
Суверените́т – полная политическая независимость и само-
стоятельность государства в его внутренних делах и внеш-
них отношениях. Государственным С. обладают государства, 
независимо от величины их территории, количества населе-
ния и общественного строя. 
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Сувере ́нный – обладающий суверенитетом. 
Судьба́ – понятие, выражающее религиозно-идеалистическое 
представление о сверхъестественной силе, предопределяю-
щей все события в жизни людей. 
Суеве ́рие – термин, к-ый в богословской литературе обычно 
противопоставляется истинной вере вообще и связывается с 
первобытной магией. 
Сужде́ние – форма мысли, в к–ой что-л. утверждает-
ся / отрицается относительно предмета, его свойств, отно-
шений или класса предметов. 
Сужде́ние категори́ческое – С., выражающее принадлеж-
ность / непринадлежность какого-л. признака предмету. 
Сужде́ние раздели́тельное – С., выражающее знание того, 
что данному предмету присущ / неприсущ только один какой-л. 
признак из числа тех признаков, к–ые указываются в этом С. 
Сужде́ние соедини́тельное – С., в к–ом утверждает-
ся / отрицается принадлежность предмету нескольких совме-
стных признаков. 
Сужде́ние усло ́вное – С., в к–ом выражается зависимость 
того или иного явления от каких-л. условий. 
Су́щее – категория онтологии, обозначающая: 1) совокупность 
многообразных проявлений бытия; 2) любую вещь / субъект 
в аспекте их причастности к бытию. В ряде идеалистических 
концепций – синоним бытия. 
Су́щность – смысл данной вещи, то, что она есть сама по 
себе, в отличие от др. вещей. 
Су́щность и явле ́ние – философские категории, отражаю-
щие всеобщие и необходимые стороны всех объектов и про-
цессов в мире. С. – совокупность глубинных связей и внут-
ренних законов, определяющих основные черты и тенденции 
развития материальной системы. Я. – конкретные события, 
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свойства, выражающие внешние стороны действительно-
сти, формы проявления нек–ой С. С.и Я. всегда связаны, но 
С. всегда скрыта за поверхностью Я. При познании С. проис-
ходит переход от внешней констатации и описания Я. к его 
объяснению, к раскрытию его причин и основания. 
Схемати́зм – упрощённость в устном / письменном изложе-
нии мысли, теории, дающая лишь самое общее и приблизи-
тельное представление о реально существующем предмете, 
явлении. Один из видов схоластики. 
Схола́стика – господствующее направление религиозной 
идеологии и философии средневекового феодального обще-
ства, служившее целям теоретического оправдания богослов-
ских догматов. Характерные черты С. – абстрактность, отрыв 
от опыта, пустое умствование, лишённое научного содержания. 
Счета́ СНС – двухсторонние балансовые таблицы, к–ые пока-
зывают, с одной стороны, ресурсы, а с др. – их использование. 
Сюрреали́зм (20 в.) – направление в искусстве, считавшее 
источником художественного творчества сны, инстинкты, 
фантазии. С. Дали. 

Т 
Табу́ – строгий запрет. 
Тамо ́жня – государственное учреждение, ведающее осмот-
ром грузов, товаров, провозимых через границу, и взиманием 
пошлин, налогов и др. сборов с этих товаров в соответствии 
с установленными государственными правилами. 
Тари́ф – установленная система расценок, ставок обложе-
ния или оплаты чего-л. (Железнодорожный Т.) 
Тво́рчество – деятельность, порождающая нечто качествен-
но иное и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникальностью. Т. характерно 
для человека, т.к. всегда предполагает творца – субъекта 
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творческой деятельности. 
Те ́зис – положение, к–ое надо доказать в споре. 
Те ́зисы – кратко сформулированные основные мысли, поло-
жения доклада, лекции. 
Темпера́мент – совокупность индивидуальных особенностей 
личности, характеризующая динамику её психической дея-
тельности. Т. проявляется в силе чувств, их глубине, в ско-
рости их протекания, в устойчивости или быстрой смене. 
Тенденцио́зный – намеренно предвзятый. (Т. освещение 
событий.) 
Тенде ́нция – направление, в к–ом идёт развитие какого-л. 
явления, процесса. (Т. в развитии экономики.) 
Теокра́тия – форма государственного правления, при к–ой по-
литическая власть принадлежит духовенству. (см. Ватикан.) 
Теоло́гия (богосло́вие) – систематизация вероучения данной 
религии. 
Тео ́рия госуда́рственного вы́бора – Т., к–ая изучает про-
цесс принятия правительственных решений об использова-
нии экономических ресурсов. 
Тео ́рия игр – наука, к–ая математическими методами ис-
следует поведение участников ситуаций (игроков), связанных 
с принятием решений. 
Тео ́рия и пра́ктика – философские категории, обозначаю-
щие духовную и материальную стороны единого обществен-
но-исторического процесса познания и преобразования при-
роды и общества. Т. – обобщённый в сознании опыт людей, 
совокупность знаний об объективном мире. П. – это дея-
тельность людей, обеспечивающая объективный процесс 
материального производства, к–ый является основой жизни 
людей, а также научный эксперимент. Т. и П.  находятся в 
неразрывном единстве, основой этого взаимодействия явля-
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ется П. с разделением труда на умственный и физический. Т. 
и П. расходятся по разным общественным полюсам. С разви-
тием производства, обобществлением труда исчезают объ-
ективные условия для разрыва и противопоставления Т. и П. 
Тео ́рия отраже́ния – см. отражения теория. 
Тео ́рия позна́ния – см. познания теория. 
Тео́рия разу́много эгои́зма – см. разумного эгоизма теория. 
Те ́рмин – слово, принятое в специальной области для обо-
значения определённого понятия, явления, предмета. (Фи-
лософский Т.) 
Те ́рмин большо́й – Т., к–ый является предикатом заключе-
ния простого категорического силлогизма. 
Те ́рмин ме́ньший – Т., к–ый является субъектом в заключе-
нии простого категорического силлогизма.  
Терминоло́гия – совокупность терминов, используемых в 
определённой отрасли знаний. 
Территориа́льные во́ды (для государств, имеющих мор-
ские границы) – прилегающая к берегу полоса моря (океана), 
к–ая входит в состав территории этих стран. Суверенитет 
распространяется также на поверхность дна, недра под Т. в. 
и воздушное пространство. Ширина Т. в. – от 3 до 
12 морских миль (1 морская миля равна 1852 м). 
Терро́р – политика устрашения, насилия и расправы с поли-
тическим противником. 
Тест – метод строгого измерения и оценки отдельных ка-
честв индивида. 
Те ́хника – совокупность созданных человеком инструмен-
тальных средств, механизмов. 
Техноло ́гия – способ, механизм осуществления какой-л. дея-
тельности, поведения. 
Тирани́я – господство, угнетение с помощью жестоких на-
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сильственных мер. 
Ти ́тул (в феодальном обществе) – звание, к–ое носили 
представители высшего дворянства – аристократии: герцог, 
князь, граф, маркиз, барон и др. 
Това́р вы́сшей катего́рии – см. товар нормальный. 
Това́р Гиффе ́на – Т., к–ый занимает большое место в бюд-
жете малоимущих потребителей. Спрос на такой Т. (при про-
чих равных условиях) изменяется в том же направлении, что 
и цена, т.к. эффект дохода превышает эффект замещения. 
Това́р дли́тельного по ́льзования – потребительский Т. со 
сроком службы от трёх лет или более. 
Това́р кратковре́менного по́льзования – потребительский 
Т. со сроком службы менее трёх лет. 
Това́р норма́льный – Т., к–ый потребитель готов покупать в 
большем (меньшем) количестве при любой цене, когда его 
доход увеличивается (сокращается). 
Това́р обы́чный – Т., спрос на к–ый при росте дохода вна-
чале увеличивается незначительно, но по мере увеличения 
дохода устанавливается на определённом уровне (предметы 
первой необходимости). 
Това́ры инвестицио ́нные – см. капитал. 
Това́ры конкури ́рующие – см. взаимозаменяемые блага. 
Това́ры ни́зкого ка́чества (малоце́нные) – Т., спрос на к–ые 
уменьшается при росте дохода. 
Това́ры потреби́тельские – Т. и услуги, к–ые непосредст-
венно удовлетворяют потребности человека. 
То ́ждества зако́н – см. закон тождества. 
То ́ждество – категория, выражающая равенство, одинако-
вость предмета / явления с самим собой или равенство не-
скольких предметов: предметы А и В тождественны, если все 
свойства / отношения, характеризующие А характеризуют и 
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В, и наоборот (закон Г.В. Лейбница). Но т.к. материальная 
действительность постоянно изменяется, абсолютно тож-
дественных самим себе предметов не бывает, поэтому Т. яв-
ляется не абстрактным, а конкретным. Т. неразрывно свя-
зано с различием и является относительным. 
Толера́нтность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам. 
Толпа ́ – значительное число людей, к–ые находятся в непо-
средственном контакте друг с другом. 
Тота ́льный – полный, всеобщий. 
Тотеми́зм – одна из ранних форм религии первобытного 
общества: вера в общее происхождение и кровную близость 
какой-л. группы людей с определённым видом животных, 
растений, предметов. Тотем – это животное-предок, его изо-
бражение; тотем – покровитель людей. 
Траги ́ческое – категория эстетики, выражающая диалек-
тику свободы и необходимости, противоречия обществен-
ного развития, личности и общества. В Т. проявляются не-
разрешимые на данном этапе противоречия между истори-
чески необходимым требованием и практической невозмож-
ностью его осуществления. 
Традицио́нный – основанный на традиции, обычае. 
Тради ́ция – обычай. 
Тракта ́т – научное сочинение, рассматривающее специаль-
ный вопрос, теоретическую проблему. 
Тракто ́вка – рассмотрение какого-л. вопроса с определённой 
точки зрения. 
Транзи́т – следование грузов, пассажиров, поездов от места 
отправления до места назначения без перегрузок и пересадок. 
Трансфе ́рты – см. платежи трансфертные. 
Трансценде́нтный – находящийся за границами сознания и по-
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знания. И. Кант: познание человека не может проникнуть в Т. мир, 
мир "вещей в себе", но поведение человека диктуется Т. нормами 
(свободной волей, Богом). Т. противоположно имманентное. 
Триу́мф – успех, победа. 

У 
Узурпа́ция – насильственный, противозаконный захват вла-
сти кем-л. 
Ультима́тум – решительное, категорическое требование, со-
провождаемое угрозой. 
Умозаключе́ние – рассуждение, в ходе к–ого из одного / не-
скольких суждений (посылок У.) выводится новое суждение 
(заключение), логически вытекающее из посылок. У. – форма 
мышления, в к–ой протекает познание внешнего мира на сту-
пени абстрактного мышления. У. делятся на дедуктивные и 
индуктивные (Дедукция. Индукция). 
Умозаключе́ние дедукти́вное – У., обеспечивающее при ис-
тинности посылок и соблюдении правил логического вывода 
истинность заключения, к–ое следует из этих посылок. 
Универса́лии – общие понятия. 
Универса́лии культу́рные – нормы, правила, традиции, 
свойства, присущие абсолютно всем культурам. Их пример-
но 70: изготовление орудий труда, танцы, спорт, язык, обра-
зование, религиозные обряды, украшения тела и др. 
Универса́льный – разносторонний, выполняющий различ-
ные функции и пригодный для многих целей. 
Университе́т Моско́вский основан в 1755 г. М. Ломоносовым, 
первый в России вуз. Факультеты: философский, юридиче-
ский, медицинский. 
Уника́льный – редкий, единственный в своём роде. 
Унита́рный – единый. (У. государство.) 
Унифика́ция – приведение чего-л. к единообразию. (У. тарифов.) 
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У́ния – союз, объединение. (Церковная У.) 
Урбаниза́ция – исторический процесс распространения го-
родского образа жизни, к-ый связан с ростом роли городов в 
расселении человечества и к–ый охватывает соответствую-
щие изменения в размещении производительных сил, в со-
циальной структуре общества, в культуре и т. д. 
Урегули́рование – упорядочение, восстановление ранее 
существовавшего порядка, положения или установление но-
вого. Мирное У. – заключение между воевавшими сторонами 
мирного договора. 
Уста́в – свод основных положений и правил, регламенти-
рующих структуру, функции, порядок деятельности организа-
ции, отрасли. (Воинский У., У. банка.) 
Утилита́рный – рассчитанный на извлечение выгоды, поль-
зы. (У. знания.) 
Утопи́ческий – нереальный, не имеющий научного обоснования. 
Уто́пия – мечта, фантазия, не имеющие реальных основа-
ний для их осуществления. 
Утри́рование – умышленное преувеличение. 

Ф 
Фавори́т – человек, пользующийся покровительством высо-
копоставленного лица, напр., монарха. 
Фа́за – стадия, период в развитии явления, процесса. 
Факти́ческий – основанный на действительных событиях 
(фактах). 
Фа́ктор – причина какого-л. процесса. 
Фа́кторы неценовы ́е – Ф., к–ые влияют на совокупный спрос 
(совокупное предложение) при данных товарных ценах и по-
этому смещают кривую в соответствующую сторону. 
Фа́кторы произво́дства – ресурсы (труд, земля, капитал, 
предпринимательская способность), к–ые вовлечены в про-
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изводственный процесс.  
Факультати ́вный – необязательный. (Ф. курс лекций.) 
Фальсифика ́ция – подделка, подмена настоящего ложным. 
(Ф. исторических данных.) 
Фальши ́вка – поддельный документ, ложная информация. 
Фанати́зм – религиозная вера, соединённая с крайней не-
терпимостью к др. верованиям. (Религиозный Ф.) 
Фана́тик – человек, отличающийся фанатизмом. 
Фанта́зия – воображение, характеризующееся особой силой, 
яркостью и нереальностью создаваемых представлений и 
образов.  
Фатали́зм – мировоззренческая концепция, согласно к–ой все 
процессы в мире подчинены необходимости, не оставляющей 
места свободе, творчеству, изначально предопределены. 
Фаши ́зм – террористическая диктатура, уничтожающая де-
мократические права и свободы внутри страны, милитаризи-
рующая государственный аппарат, общественную жизнь, 
проводящая политику развязывания войны. 
Федера́ция – союз, объединение общественных организа-
ций, государств. 
Фейерба́х Л. (1804–72) – немецкий философ-материалист и 
атеист. Ф. подчёркивал связь идеализма с религией, крити-
ковал идеалистический характер диалектики Г. Гегеля. Ан-
тропологизм Ф. – в выдвижении на первый план сущности 
человека, к–ого Ф. рассматривает как "единственный, уни-
версальный и высший" предмет философии. В теории по-
знания Ф. выступает против агностицизма. Идеализм Ф. 
проявляется в исследовании религии и морали. 
Фено́мен – редкое, необычное явление. 
Феномена́льный – необыкновенный, исключительный. (Ф. 
успех.) 
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Фетиши ́зм – религиозное поклонение материальным пред-
метам – фетишам, к–ым приписываются сверхъестественные 
свойства. (Христианство: мощи, иконы; буддизм: священ-
ные "ступы"; ислам: святые места и "Чёрный камень"). 
Фиа́ско – полная неудача, провал. 
Фикти ́вный – мнимый, ложный. (Ф. брак.) 
Фи́кция – выдумка, нечто несуществующее. 
Филосо́фии основной вопрос – вопрос об отношении соз-
нания к бытию, мышления к материи, природе. Он рассмат-
ривается с двух сторон: 1) что является первичным – дух или 
природа, материя или сознание; 2) как относится знание о ми-
ре к самому миру, или соответствует ли сознание бытию, мо-
жет ли оно верно отражать мир. Материалисты признавали 
первичным материю, бытие и вторичным – сознание как ре-
зультат воздействия на субъекта объективно существующего 
внешнего мира. Идеалисты принимали за первичное идею, 
сознание, рассматривая их как единственно достоверную ре-
альность. С их точки зрения, познание не является отраже-
нием материального бытия, а есть лишь постижение самого 
сознания в форме самопознания, анализа ощущений, поня-
тий, познания абсолютной идеи, мировой воли и др. С точки 
зрения марксистской философии, первичность материи в том, 
что: 1) материя является источником сознания, а сознание – 
отражением материи; 2) сознание – результат длительного 
процесса развития материального мира; 3) сознание – свой-
ство и функция головного мозга; 4) существование и развитие 
человеческого сознания невозможно без языка и речи; 
5) сознание формируется в результате материальной трудо-
вой деятельности человека; 6) сознание носит общественный 
характер и определяется материальным общественным быти-
ем. Человеческое сознание, опираясь на практику, способно к 
достоверному познанию мира. 
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Филосо́фия – мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на 
мир и на отношение человека к этому миру. 
Филосо́фия анти́чная – совокупность философских учений 
Древней Греции (с 7 в. до н.э.) и Древнего Рима (со 2 в. до 
н.э.) до начала 6 в. н.э. Ф.а. складывалась на основе перене-
сённых с Востока в греческие города астрономических, ма-
тематических, физических знаний; обработки древней мифо-
логии в искусстве; освобождения философской мысли от 
мифологических представлений о мире и человеке. Исход-
ной точкой развития Ф.а. был философский материализм 
(Фалес, Гераклит): все вещи произошли из какого-то одного 
вещественного начала, но в этом учении появились элемен-
ты идеализма. В 5–4 вв. до н.э. сформировалась противопо-
ложность материализма и идеализма. В Ф.а. есть и проти-
воположность диалектического и метафизического методов 
мышления. Материализм в Ф.а. развивал Демокрит. Сократ 
и Платон развили учение философского идеализма. Ари-
стотель колебался между материализмом и идеализмом. 
Филосо́фия социа́льная – наука об основных законах су-
ществования общества. 
Фи́рма – юридическое лицо, к–ое обладает хозяйственной 
самостоятельностью и выполняет ряд функций (покупает 
факторы производства, производит продукт, продаёт и т.д.). 
Фи́рма индивидуа ́льная – Ф., к–ой владеет одно физиче-
ское лицо и самостоятельно ведёт дело. 
Фи́рмы закры́тие – ситуация, когда убытки больше, чем посто-
янные издержки. Ф. останавливает производство, т.к. цена её про-
дукции на рынке меньше уровня средних переменных издержек. 
Фиска́льная поли́тика автоматическая (политика "встроен-
ных стабилизаторов") – особая П. реагирования налогово-
бюджетной сферы на изменения экономической ситуации, не 
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требующая вмешательства государства. К В.с. относят: изме-
нение налоговых поступлений, систему социальных пособий, 
программы по поддержке малоимущих слоёв населения и др. 
Фиска́льная поли́тика дискрецио́нная – П., к–ая касается чис-
тых налогов, государственных закупок, опирающаяся на решения 
правительства и парламента с целью влияния на экономику. 
Фи́хте И.Г. (1762–1814) – немецкий философ, субъективный 
идеалист. Ф. наделяет абсолютный субъект бесконечной 
активной деятельностью Из исходного Я Ф. выводит от-
дельное Я, под к–ым понимает ограниченный человеческий 
субъект, или эмпирическое Я, к–ому противостоит эмпириче-
ская природа. Органом разумного познания Ф. признавал не-
посредственное созерцание истины умом. В конце жизни Ф. 
склонялся в сторону объективного идеализма. 
Фови ́зм – течение, характеризующееся стремлением к эмо-
циональной силе. П. Боннар, А. Матисс. 
Фонд – денежные средства определённого целевого назна-
чения. (Ф. заработной платы.) 
Формали́зм – формально-бюрократический подход к реше-
нию вопросов, преувеличенное внимание к букве закона, к 
внешней форме, к соблюдению мелких и второстепенных 
формальностей, не вникая в существо дела. 
Формали́ст – блюститель пустых формальностей в ущерб 
существу дела. 
Форма́льность – внешние требования, условия, обязатель-
ные для соблюдения принятого порядка, отвечающие поло-
жениям закона. 
Формирова́ние – создание, организация, комплектование. 
(Ф. кабинета министров.) 
Формулиро ́вка – кратко выраженная мысль (понятие, по-
ложение). Чёткость Ф. важна в научной литературе, в поли-
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тических, юридических документах. 
Форту́на – удача, счастье. 
Фо́рум – многолюдное собрание с участием представителей 
большого числа организаций. 
Фра́кция – организованная группа членов политической пар-
тии, проводящая её политику в парламенте, органах мест-
ного самоуправления. 
Фрахт – плата за перевозку грузов водным путём. 
Фрахтова́ние су́дна – заключение договора об использова-
нии судна для перевозки грузов или пассажиров. 
Фундамента ́льный – основательный, основной. (Ф. труд.) 
Функциони ́ровать – выполнять определённые функции. 
Фу́нкция – деятельность, работа; круг обязанностей госу-
дарственного, общественного органа, учреждения. 
Фу́нкция поле́зности – Ф., к–ая показывает убывание пре-
дельной П. блага с ростом его количества. 
Фу́нкция предложе́ния – Ф., к–ая определяет П. в зависи-
мости от влияющих на него различных факторов (цены са-
мого товара, цены факторов производства, технологии, на-
логов и субсидий, количество продавцов). 
Фу́нкция произво́дственная – см. производственная функция. 
Фу́нкция спро́са – Ф., к–ая определяет С. в зависимости от 
влияющих на него различных факторов (доход потребителя, из-
менение вкусов и предпочтений, ожидание новой цены, цены 
субститутов и дополняющих товаров, количество покупателей). 
Футури ́зм (начало 20 в.) – направление, характеризующееся 
отрицанием традиций, анархическим протестом против ка-
питалистического мира. Эксперименты над словом, рифмой. 
В. Хлебников, И. Северянин, В. Маяковский. 

Х 
Хан – титул правителя в нек–ых странах Востока. 
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Хара́ктер – совокупность устойчивых психических особенно-
стей человека, к-ые зависят от его генетических особенно-
стей и реализуются под влиянием условий жизни. 
Хари́зма – свойство нек–ых лидеров внушать др. людям веру 
в их сверхспособности. 
Ха́ртия – название нек–ых законодательных актов и доку-
ментов политического значения. 
Христиа́нство – религия, возникшая в 1–2 вв. н.э.; получила 
название по имени её основателя Иисуса Христа, сына 
Божьего. Разделяется на несколько церквей: католическую 
(см. католицизм), православную (см. православие), ряд про-
тестантских церквей (см. протестантизм) и сект. Х. – одна 
из трёх наиболее распространённых религий на земле (наря-
ду с исламом и буддизмом). Х. содержит идею единого Бога, 
обладателя абсолютного знания и могущества, творца всего 
сущего из ничего. Вера в Иисуса Христа, к–ый своей смер-
тью искупил грехи человечества, вера во второе пришест-
вие Христа в будущем и установление Царства Божьего. 
Хроноло́гия – последовательный (по датам) перечень собы-
тий, фактов, обычно в виде таблиц. 
Ху́нта – название реакционных группировок, совершающих 
военные перевороты и устанавливающих режимы военной 
диктатуры фашистского толка. 

Ц 
Це́лостность – внутреннее единство объекта, его автоном-
ность, независимость от окружающей среды, а также сам 
объект, обладающий такими свойствами. Ц. следует пони-
мать не в абсолютном, а в относительном смысле, т.к. сам 
объект имеет множество связей со средой и существует 
лишь в единстве с ней. В истории философии в трактовке Ц. 
видны 2 тенденции: 1) Ц. как всесторонний охват всех 
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свойств и связей объекта (Ц. сближается с понятием кон-
кретности); 2) Ц. как специфика, уникальность объекта (Ц. 
сближается с понятием сущности). 
Цель – предвосхищение в сознании результата, на достиже-
ние к-ого направлены действия. 
Цен и́ндекс – И., к–ый показывает, как изменяется цена оп-
ределённой "рыночной корзины" за определённый период. 
Цена́ – количество денег, к–ое уплачивают / получают за 
единицу товара / услуги. 
Цена́ земли́ – дисконтированная стоимость будущей зе-
мельной ренты. Ц.з. представляет собой сумму денег, по-
ложив к–ую в банк, бывший собственник земли получал бы 
аналогичный процент на вложенный капитал. 
Цена́ равнове́сная – Ц. на конкурентном рынке, при к–ой 
объём спроса и предложения равны. При этой Ц. нет ни де-
фицита, ни избытка товаров. 
Ценз избира́тельный – ограничительные условия допущения 
гражданина к осуществлению избирательного права при вы-
борах представителей в законодательные учреждения. В раз-
ных странах избирателя ограничивают: имущественный Ц. – 
обладание имуществом определённой ценности; образова-
тельный Ц. – грамотность, степень полученного образования; 
Ц. осёдлости – проживание в течение известного периода в 
данной местности; национально-расовый Ц., возрастной и др. 
Це́нности – социальные определения объектов окружающего 
мира, выявляющие их положительное / отрицательное значе-
ние для человека и общества: благо, добро и зло, прекрасное 
и безобразное. По отношению к субъекту (человеку) Ц. слу-
жат объектами его интересов, а для его сознания выполняют 
роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 
действительности, а также моральные идеалы и принципы. 
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Це́нность – всё то, что является очень важным в жизни человека. 
Ценова́я дискримина́ция – продажа одного продукта раз-
ным покупателям по разным ценам, в зависимости от их пла-
тёжеспособности. 
Ценова́я эласти́чность предложе́ния – отношение про-
центного изменения величины П. товара к процентному из-
менению его цены. 
Ценова́я эласти́чность спро́са – отношение процентного изме-
нения величины С. на товар к процентному изменению его цены. 
Ценово́е ли́дерство – метод установления цены на товар 
(применяется фирмами в условиях олигополии): одна фирма 
(лидер) объявляет изменение цены, а др. фирмы вслед за 
ней тоже объявляют идентичное изменение цены. 
Центра́льная Ра́да – правительство Украинской Народной 
Республики (УНР) – 1917–1918 гг. 
Це́ны постоя́нные – фактические Ц. того года, к–ый берут за 
базовый в случае расчёта макроэкономической динамики. 
Це́ны теку́щие – фактические Ц. того года, к–ый является 
предметом счёта или анализа. 
Це́ны това́рные – Ц. на конечные товары / услуги. 
Це́рковь армя́но-григориа́нская – одна из христианских церк-
вей, близкая к православию; утвердилась в Армении в 5 в. н.э. 
Цивилиза ́ция – уровень развития материальной и духов-
ной культуры, достигнутый на определённом этапе общест-
венного развития. 
Цивилизо ́ванный – обладающий достаточно высокой сте-
пенью культуры. 
Цикл – совокупность процессов, работ, явлений, взаимосвя-
занных и образующих определённый комплекс или закончен-
ный круг развития (Ц. лекций, производственный Ц.). 
Цини ́зм – бесстыдное отношение к нормам морали. 
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Цита́та – выдержка, дословно взятая из произведения какого-л. 
автора (или из документа), для подтверждения своей мысли. 

Ч 
Ча́стная со́бственность – право частных лиц и фирм приоб-
ретать, владеть, контролировать, использовать, продавать и 
завещать землю, капитал и др. активы. 
Ча́стный се́ктор – совокупность домохозяйств и фирм в стране. 
Чу́вства (эмо́ции) – переживание человеком своего отноше-
ния к окружающей действительности (к людям, их поступ-
кам, к каким-л. явлениям) и к самому себе. Кратковременные 
переживания (радость, печаль и т. п.) называют эмоциями. 

Ш 
Шама ́н – служитель культа в шаманстве, совершающий 
шаманские обряды и якобы могущий влиять на духов, чтобы 
добиться благоприятного окончания охоты, болезни и т.п. 
Шама́нство – одна из форм первобытной религии, пережитки 
к–ой сохранились у нек–ых народов Севера и др. частей мира. 
Ш. основано на вере в духов и на магии (вере в возможность 
влияния на сверхъестественные силы), (см. шаман.) 
Шанта́ж – вымогательство путём угрозы, запугивания. При этом 
шантажист преследует определённую материальную / др. выгоду. 
Шариа́т – совокупность религиозных и юридических норм му-
сульманского права, основанного на Коране, действующих в 
нек–ых странах, где ислам является государственной религией. 
Шенге́нская зо́на – включает в себя 25 европейских госу-
дарств, одобривших одноимённое соглашение, подписанное 
в городе Шенген (Люксембург) в 1985 г. Ш.з. напоминает не-
кое государство, созданное для международного туризма с 
пограничным контролём при въезде и выезде из Ш.з., но без 
пограничного контроля внутри. На данный момент Ш.з. охва-
тывает площадь в 4 312 099 км², на к–ой проживают более 
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400 млн.человек. Cтраны Ш.з. обязуются вести единую по-
литику в отношении временно въезжающих лиц, согласова-
ние контроля на внешних границах и развивать полицейское 
и судебное сотрудничество. Для удостоверения личности 
может использоваться паспорт или карта гражданина ЕС. 
Шеф – глава, начальник, руководитель учреждения. 
Шовини ́зм – крайний национализм. 
Шовини ́зм великодержа́вный – националистическая поли-
тика и идеология так называемых "великих" наций. Ш.в. за-
ключается в угнетении, унижении др. наций, лишении их са-
мостоятельности, разжигании национальной вражды. 

Э 
Эвакуа́ция – вывод, вывоз войск, раненых и больных, населения, 
предприятий, материальных и культурных ценностей во время 
войны или стихийных бедствий с определённой территории. 
Эволю́ция – одна из форм движения в природе и обществе: 
непрерывное постепенное количественное изменение. 
Эги́да – защита; "находиться под Э." – быть под защитой кого-л. 
Эгои́зм – моральное качество человека, к–ый руководствуется в 
своём поведении лишь собственными интересами без учёта ин-
тересов общества и окружающих. Противоположен альтруизму. 
Эгоцентри́зм – крайняя форма эгоизма, когда человек счи-
тает себя и свои интересы центром всего. 
Эде́м – по библейской легенде, земной рай, из к–ого первых 
людей выгнали в наказание за грехопадение. 
Эзотери́ческий – внутренний, тайный смысл (религиозные 
образы, магические знаки). 
Эквивале́нт – нечто равноценное, равнозначное, могущее 
соответственно заменить др. или служить его выражением 
(деньги – особый товар, выполняющий роль Э., в к–ом выра-
жается стоимость всех товаров). 
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Экзеку́ция – телесное наказание. 
Экзистенциали ́зм (начало 20 в.) – направление, ставящее в 
центр художественного произведения проблемы человече-
ского существования: жизнь, смерть, грусть, страх, беспокой-
ство и др. А. Камю, Ж.П. Сартр. 
Экзотери́ческий – внешний, открытый, предназначенный 
для всех. 
Экзо́тика – совокупность черт, характеризующих далёкие 
тропические страны и представляющихся людям др. стран 
чем-то необычным. 
Эклекти́зм (экле́ктика) – механическое соединение разно-
родных, несовместимых теорий, понятий. 
Экле́ктика – см. эклектизм. 
Эконо́мика – 1) народное хозяйство страны или отрасли на-
родного хозяйства (Э. Украины, Э. транспорта); 2) наука об 
эффективном использовании обществом ограниченных эко-
номических ресурсов (труд, земля, капитал, предпринима-
тельские способности) с целью максимального удовлетво-
рения неограниченных материальных потребностей. 
Эконо́мика закры́тая – Э. страны, в к–ой отсутствует экс-
порт и импорт. 
Эконо́мика кома́ндно-администрати́вная (пла́новая) – эко-
номическая система, в к–ой материальные ресурсы нахо-
дятся в государственной собственности, а основным регу-
лятором экономики является директивный план. 
Эконо́мика пла́новая – см. экономика командно-
административная. 
Эконо́мика сме́шанная – экономическая система, в к–ой 
сосуществуют частная и государственная собственность. 
Она опирается на рыночный механизм и государственное ре-
гулирование. 
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Экономи́ческая моде́ль – упрощённая картина действи-
тельности; абстрактное обобщение. 
Экономи́ческие а́генты – субъекты экономических отноше-
ний, к–ые участвуют в производстве, распределении, обмене 
и потреблении экономических благ (домохозяйства, фирмы, 
государственный сектор и иностранный сектор). 
Экономи́ческие опера́ции СНС – О., к–ые отражают отно-
шения между институциональными единицами, к–ые связа-
ны с их экономической деятельностью. 
Экономи́ческий (делово́й) цикл – Ц. развития экономики, в 
пределах к–ого периоды подъёма производства чередуются 
с периодами его падения. 
Экономи́ческий кругооборо́т – круговое движение реаль-
ных экономических благ, к–ое сопровождается встречным 
потоком денежных доходов и расходов. 
Экономи́ческий оптима ́льный вы́бор – В. наилучшего сре-
ди альтернативных вариантов, при к–ом достигается макси-
мум результатов при минимуме затрат. 
Экономи́чный – не требующий больших затрат средств. 
Эконо́мия – расчётливое, бережливое расходование мате-
риальных и денежных средств, а также остаток средств, по-
лучившихся в результате такого хозяйствования. 
Эконо́мия возраста́ющая от масшта́ба – увеличение объёма 
продукции более быстрыми темпами, чем увеличение затрат всех 
использованных для производства ресурсов. Напр., при росте за-
трат ресурсов на 20% объём производства возрастает на 30%. 
Экспериме́нт – научно поставленный опыт для исследова-
ния какого-л. явления и получения ожидаемых результатов 
для проверки правильности научных выводов и открытий. 
Эксперти́за – исследование и разрешение каких-л. вопросов 
специалистами в данной области знаний– экспертами (вра-
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чебная Э., техническая Э.). 
Экспона́т – предмет в музее, на выставке. 
Э́кспорт – вывоз из страны товаров, услуг и капитала для 
продажи с целью получения дохода. Э. услуг – предоставле-
ние на определённых условиях иностранному партнёру услуг 
производственного или иного характера. Э. капитала – инве-
стирование финансовых средств в создание производствен-
ных или иных объектов на территории др. страны с опреде-
лённым сроком их окупаемости. (Бросовый Э. – демпинг.) 
Э́кспорт чи́стый – Э. минус импорт. 
Экстерна́лии – см. эффекты внешние. 
Эласти́чности коэффицие ́нт – результат изменения вели-
чины спроса / предложения (в процентах) на изменение це-
ны товара (в процентах). 
Эласти́чность – процентное изменение одной переменной 
(напр., величины спроса) в результате изменения др. вели-
чины (напр., цены) на 1%. 
Эласти́чность дугова́я – процентное изменение величины 
спроса на товар (на нек–ом отрезке) в результате о измене-
ния цены на 1%. 
Эласти́чность перекрёстная – процентное изменение вели-
чины спроса на один товар при изменении цены др. товара 
(при прочих равных условиях) на 1%. 
Эласти́чность предложе́ния по цене́ – показывает относи-
тельное изменение величины П. при изменении Ц. на 1%. 
Эласти́чность спро́са перекрёстная – отношение процентного 
изменения величины С. на один товар к процентному измене-
нию цены на др. товар. Положительное значение величины оз-
начает, что эти товары являются взаимозаменяемыми, отри-
цательное значение показывает, что они дополняют друг друга. 
Эласти́чность спро́са по дохо́ду – отношение процентного из-
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менения величины С. на продукт к процентному изменению Д. 
Эласти́чность спро́са по цене́ – показывает относительное 
изменение величины С. при изменении Ц. на 1%. 
Эласти́чный спрос – С., для к–ого коэффициент эластич-
ности больше единицы (процент изменения величины С. 
больше процента изменения цены товара). 
Электора́т – население, формирующее власть в результате 
выборов. В Э. входит как часть избирателей, голосующих за 
определённую партию или кандидата, так и граждане госу-
дарства, к–ые имеют право участвовать в выборах. 
Эмба́рго – наложение государством запрета (ареста) на 
ввоз \ вывоз др. странами золота, иностранной валюты, от-
дельных видов товаров (напр., оружия). 
Эмо́ции – см. чувства. 
Эмпири́зм – учение о теории познании, считающее чувст-
венный опыт единственным источником знаний. Идеалисти-
ческий Э. (Дж. Беркли, Д. Юм) ограничивает опыт совокупно-
стью ощущений / представлений, отрицая, что в основе опы-
та лежит объективный мир. Материалистический Э. 
(Д. Бэкон, Д. Локк): источник чувственного опыта – объектив-
но существующий внешний мир. 
Энциклопеди́сты – составители и авторы "Энциклопедии" 
(1751-80), сыгравшей большую роль в идеологической подго-
товке французской буржуазной революции конца 18 в. и дав-
шей систематический свод научных достижений своего вре-
мени. В числе Э. были Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер, Ш. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтер, К. Гельвеций, П.А. Гольбах и др. 
Эпику́р (314–270 до н.э.) – греческий философ-материалист 
и атеист. Э. отрицал вмешательство Богов в дела мира, при-
знавал вечность материи, обладающей внутренним источ-
ником движения. По Э., ощущения сами по себе всегда ис-
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тинны. Познание имеет целью освободить человека от неве-
жества, страха перед Богами, смертью. В этике Э. обосно-
вывает разумное наслаждение. 
Эсте́тика – философская наука, изучающая эстетическое от-
ношение к миру и сферу художественной деятельности лю-
дей, о сущности и формах творчества по законам красоты. 
Эстети́ческие чу́вства – эмоциональное состояние, возни-
кающее в процессе эстетического восприятия явлений дей-
ствительности или произведений искусства. 
Эстети́ческое и эти́ческое – своеобразные стороны взаимоот-
ношений человека с действительностью. Эт. отражает в фор-
ме понятий добра и зла, долга, ответственности моральные от-
ношения, оценивает поступки человека Эст. представляет собой 
предметно-чувственное воплощение тех сторон объективных 
общественных отношений, к-ые способствуют / не способствуют 
гармоническому развитию индивида, его свободной творческой 
деятельности, направленной на созидание прекрасного.  
Эт́ика – учение о нравственности, морали; особый раздел 
философского знания. 
Эт́ика профессиона́льная – совокупность моральных норм, 
к–ые определяют отношение человека к своему профессио-
нальному долгу. 
Эти́ческое – см. эстетическое и этическое. 
Э́тнос – народ, племя, нация, исторически сложившаяся 
группа людей, говорящая на одном языке, имеющая единое 
происхождение, единый уклад жизни, обычаи, традиции и 
отличающаяся этим от др. народов. 
Эффе ́кт бога́тства – ценовой показатель совокупного спро-
са, с помощью к–ого объясняется влияние цен на совокупный 
спрос при изменении реальной стоимости финансовых акти-
вов с фиксированным номинальным доходом. 
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Эффе ́кт дохо́да – изменение реального Д. потребителя в 
результате изменения цены одного из товаров, к–ые входят в 
его потребительский набор. 
Эффе ́кт замеще ́ния, субститу́ции – 1) изменение структуры 
потребления в результате изменения цены одного из това-
ров, входящего в потребительский набор; 2) влияние, к–ое 
изменение цены ресурса окажет на количество этого ресур-
са, использующееся фирмой при условии, что она не изменит 
объём своего производства. 
Эффе ́кт масшта́ба – зависимость прироста объёма выпуска 
продукции от увеличения факторов производства. По мере 
роста объёмов производства положительный Э.м. сменяется 
постоянным, а затем отрицательным. 
Эффе ́кт масшта́ба отрица́тельный – факторы, к–ые в дол-
говременном периоде увеличивают средние издержки произ-
водства при расширении размеров своего предприятия (объ-
ём производства). 
Эффе ́кт масшта́ба положи́тельный – факторы, к–ые сни-
жают средние издержки производства: специализация труда, 
эффективное использование капитала, производство побоч-
ных продуктов. 
Эффе ́кт масшта́ба постоя́нный (неизме́нный) – неизмен-
ные долгосрочные средние издержки при увеличении / 
уменьшении объёма производства (отсутствие у фирмы как 
экономии, так и ущерба от изменения М. производства). 
Эффе ́кт масшта́ба убыва́ющий – увеличение объёма про-
дукции более низкими темпами, чем увеличение затрат на 
факторы производства. 
Эффе ́кт проце́нтной ста́вки – ценовой показатель совокуп-
ного спроса, с помощью к–ого объясняется влияние цен на 
совокупный спрос при изменении П.с. 
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Эффе ́кт чи́стого э ́кспорта – ценовой показатель совокупно-
го спроса, с помощью к–ого объясняется влияние цен на со-
вокупный спрос при изменении Ч.э. 
Эффекти ́вное распределе́ние ресу́рсов – Р.р. на произ-
водство товаров / слуг, к–ое ведёт к максимальному удовле-
творению запросов общества. 
Эффекти ́вность произво́дства – П. товара с наименьшими 
издержками. 
Эффекти ́вность произво́дственная – выпуск оптимального 
набора продуктов, к–ые наиболее соответствуют запросам 
потребителей, наименее дорогостоящим способом. Её кри-
терием является равенство цены и минимальных средних 
издержек. Это равенство показывает, что фирма использует 
наиболее эффективную технологию и назначает самую низ-
кую цену, к–ая соответствует её наименьшим издержкам. 
Эффе ́кты вне́шние (экстерна́лии) – издержки или выгоды от 
рыночных сделок, к–ые не отразились в ценах. 

Ю 
Юм Д. (1711–76) – английский философ-идеалист, историк. 
По Ю., действительность – лишь поток "впечатлений", при-
чины к–ых неизвестны и непостижимы. Вопрос о существо-
вании объективного мира Ю. считал неразрешимым, отрицал 
объективный характер причинности. 
Юриди́ческая отве́тственность – мера государственного прину-
ждения, применяемая к лицу, совершившему правонарушение. 
Юриди́ческий – правовой; относящийся к законодательству, 
к правовым нормам. Ю. лицо – учреждение, организация, 
имеющие по закону право заключать имущественные сделки, 
брать на себя определённые обязательства, по к–ым они не-
сут ответственность (физическое лицо – отдельный человек). 
Юриди́ческой отве́тственности ви́ды – конституционная, 
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гражданская, административная, дисциплинарная, уголовная. 
Юрисди́кция – 1) компетенция судебных органов по рас-
смотрению гражданских, уголовных и др. дел; 2) круг вопро-
сов, относящихся к ведению государства / его учреждений. 
Юсти́ция – правосудие; судебное ведомство, система су-
дебных учреждений. 

Я 
Явле́ние – см. сущность и явление. 
Язы́к – система знаков, с помощью к–ых совершается чело-
веческое общение, мышление, Это средство познания мира, 
создания, хранения, переработки и передачи информации. 
Язы́к формализо́ванный – искусственный Я. формально-
логических исчислений, Я. знаков, формул, символов. 
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СПИСОК  ЛЕ  СЛОВАРЯ 
 
Абсолюти́зм 
Абсолю́тное и относи́тельное 
Абстра́ктное и конкре́тное 
Абстракциони́зм 
Абстра́кция 
Абсу́рд 
Аванга́рд 
Авангарди́зм 
Авантю́ра 
Авантюри́зм полити́ческий 
Авантюри́ст 
Ави́зо 
Автокра́тия 
Автоно́мия 
Авторита́рный 
Авторите́т 
Авуа ́ры 
Аге́́нт 
Агита́ция 
Агностици́зм 
Агра́рный 
Агреги́рование 
Агре́ссия 
Агре́ссор 
Адапта́ция социа́льная 
Адеква́тный 
А есть А 
Администра́ция 

Администри́рование 
Академи́ческий 
Акаде́мия 
Акаде́мия Кие́во-Могиля ́нская 
Акаде́мия Славя́но-гре́ко-
лати́нская 
Аккредитова́ние 
Аккультура ́ция 
Акмеи́зм 
Аксиоло́гия 
Аксио́ма 
Акти́в 
Акти́вы 
Акти́вы безриско́вые 
Акти́вы резе́рвные 
Акци́з 
Акционе́р 
Акционе́рное о́бщество 
А́кций контро́льный паке́т 
А́кция 
Алла́х 
Алта́рь 
Алфави́т 
Альтернати́ва 
Альтруи́зм 
Алья́нс 
Амора́льный 
Амортиза́ция 
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Ампи́р 
Анаксаго́р 
Ана́лиз и си́нтез 
Ана́лог 
Анало́гия 
Анархи ́зм 
Ана́рхия 
Ана́фема 
Анахрони́зм 
А́нгел 
А не есть не-А 
Аними́зм 
Анне́ксия 
Аннота́ция 
Анома́лия 
Анони́м 
Антагони́зм 
Анта́нта 
Антино́мия 
Антите́за 
Анти́христ 
Анти́чность 
Анти́чный 
Антропогене́з 
Антрополо́гия филосо́фская 
Антропоморфи́зм 
Антропоцентри́зм 
Апелля́ция 
Аполити́чность 
Априо́ри 

Арби́тр 
Арбитра́ж 
Аргуме́нт 
Аргумента́ция 
Аре́нда 
Аренда́тор 
Аре́ндная пла́та 
Аристокра́т 
Аристо́тель 
Архаи́ческий 
Аскети́зм 
Ассамбле́я 
Ассигнова́ние 
Ассимиля́ция 
Ассортиме́нт 
Ассоциа́ция 
Атеи́зм 
Атрибу́т 
Атрибу́ты мате́рии 
Аттеста́ция 
Аудие ́нция 
Аукцио ́н 
Аукцио ́н англи ́йский 
Аукцио ́н голла́ндский 
Афе́ра 
Афери́ст 
Афиши́рование 
Африка́нский сою́з 
Ба́за 
Ба́зис и надстро́йка 
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Ба́зовый год 
Бала́нс 
Бала́нс бухга ́лтерский 
Бала́нс вне́шней торго́вли 
Бала́нс платёжный 
Бала́нс това́ров и услу́г 
Баллоти́рование 
Банк 
Банк всеми́рный 
Банки́р 
Банкно́ты 
Банкро́тство 
Баро́кко 
Ба́ртер 
Барье́р для вхожде́ния в о́трасль 
Батали́ст 
Безобра́зное 
Безрабо́тица 
Безрабо́тица есте́ственная 
Безрабо́тица структу́рная 
Безрабо́тица фрикцио́нная 
Безрабо́тица цикли́ческая 
Безубы́точности то́чка 
Бережли́вость 
Бе́ркли Дж. 
Бесконе́чное и коне́чное 
Бессме́ртие 
Би́блия 
Би́знес 
Бизнесмее́н 

Би́ржа 
Биржево́й курс 
Биссектри́са 
Бла́га 
Бла́га взаимодополня́емые 
Бла́га взаимозаменя́емые 
Бла́га комплемента́рные 
Бла́га преде́льная поле́зность 
Бла́го 
Бла́го обще́ственное 
Благодея́ние 
Благоро́дство 
Бли́цкриг 
Блок 
Блока́да 
Богоро́дица 
Богосло́вие 
Богослуже́бные кни́ги 
Богослуже́ние 
Богоху́льство 
Богочелове́к 
Бойко́т 
Бо́ны 
Босс 
Бра́хма 
Брахмани́зм 
БРИ́КС 
Бру́но Д. 
Бу́дда 
Будди́зм 
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Бытие́ 
Бэ́кон Ф. 
Бюдже́т 
Бюдже́т госуда ́рственный 
Бюдже́та потреби́тельского 
грани́ца 
Бюдже́тная ли́ния 
Бюдже́тный избы́ток 
Бюллете́нь избира́тельный 
Бюрокра́т 
Бюрокра́тия 
Вали́дность 
Валова́я прибыль 
Валово́й вну́тренний проду́кт 
Валово́й дохо ́д 
Валово́й национа́льный дохо́д 
Валю́та 
Валю́тные резе́рвы междуна-
ро́дные 
Валю́тный курс 
Валю́тный курс ги́бкий 
Валю́тный курс пла́вающий 
свобо́дный 
Валю́тный курс пла́вающий 
управля́емый 
Валю́тный курс фик-
си́рованный 
Валю́тный ры́нок междуна-
ро́дный 
Варфоломе́евская ночь 

Ватика́н 
ВВП 
ВВП номина́льный 
ВВП потенциа́льный 
ВВП-разры́в 
ВВП реа́льный 
ВВП чи́стый 
Ве́дьма 
Ве́жливость 
Ве́ксель 
Великоду́шие 
Ве́ра 
Вери́тельная гра́мота 
Ве́рность 
Вероло́мство 
Вероя́тность 
Вертика́льный отре́зок криво́й 
совоку́пного предложе́ния 
Ве́то 
Ве́чность 
Вид и род 
Видово́е отли́чие 
Видово́е поня́тие 
Ви́за 
Визи́т 
Вина́ 
Вино́вность 
Вифлее́м 
Ви́шну 
Вкус эстети́ческий 
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Вла́сть 
Вла́сть законода ́тельная 
Вла́сть исполни́тельная 
Вла́сть суде ́бная 
Влива́ние 
Возмо́жность и дейст-
ви́тельность 
Возрожде́ние 
Война́ 
Война́ гражда́нская 
Вольте́р Ф. 
Волюнтари́зм 
Во́ля 
Воображе́ние 
Воспита́ние нра́вственное  
Восприя́тие 
Во́тум 
Вре́мя и простра́нство 
Вселе́нная 
Всеми́рная торго́вая органи-
за́ция 
Всео́бщее – см. единичное, 
особенное, всеобщее. 
ВТО 
Второ́е прише́ствие 
Вы́борка 
Вы́борка случа ́йная 
Вы́борка целева́я 
Вы́борки едини́ца 
Выска́зывание 
Гайдама́ки 

Галиле́й Г. 
Гара́нт 
Гара́нтия 
Гармо́ния 
Ге́гель Г. 
Гегемо́ния 
Гене́зис 
Генера́льная совоку́пность 
Геноци́д 
Геракли́т 
Герб госуда́рственный 
Герои́ческое 
Ге́тманщина 
Ге́тто 
Гимн 
Гиперинфля́ция 
Гипо́теза 
Глоба́льные пробле́мы со-
време́нности 
Глоба́льный 
Гносеоло́гия 
Горизонта́льный отре́зок кри-
во́й совоку́пного предложе́ния 
Госуда ́рственные заку́пки 
Госуда ́рственный аппара́т 
Госуда ́рственный долг 
Госуда ́рственный се́ктор 
Госуда ́рство 
Госуда́рство демократи́ческое 
Го́тика 
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Гражда́нство 
Гра́фик потребле́ния 
Гра́фик предложе́ния 
Гра́фик сбереже́ний 
Гра́фик совоку́пных расхо ́дов 
Грех 
Гумани́зм 
Гуманита́рный 
Гума́нность 
Дала́й-Ла́ма 
Даоси́зм 
Да́рвин Ч. 
Движе́ние 
Движе́ние партиза́нское 
Движе́ние Сопротивле́ния 
Двойно́й счёт 
Дворя́нство 
Деба́ты 
Де́бет 
Дебито́рская задо́лженность 
Девальва́ция 
Девиа́ция 
Деграда́ция 
Деду́кция 
Дезавуи́рование 
Дезинформа́ция 
Деи́зм 
Действи́тельность – см. возмож-
ность и действительность. 
Декабри́сты 

Дека́рт Р. 
Деклара́ция 
Демаго́гия 
Демилитариза́ция 
Демилитаризо́ванная зо́на 
Демобилиза́ция 
Демогра́фия 
Демократиза́ция 
Демокра́тия 
Демокри́т 
Демонстра́ция 
Де́мпинг 
Денационализа́ция 
Де́нежная ба́за 
Де́нежная ма́сса 
Де́нежные агрега́ты 
Деномина́ция 
Денонса́ция 
Де́ньги 
Де́ньги депози́тные 
Депози́ты сро́чные 
Депози́ты теку́щие 
Депре́ссия 
Депута ́т 
Деспоти́зм 
Детермини́зм и индетермини́зм 
Дефици́т 
Дефици́т бюдже́тный 
Дефици́т внешнеторго́вый 
Дефли́рование 
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Дефля́тор ВВП 
Дефля́ция 
Дефо́лт 
Децентрализа́ция 
Де́ятельность 
Диале́ктика 
Диале́ктика объекти́вная 
Диале́ктика субъекти́вная 
Диапазо́н 
Диверсифика́ция 
Дивиде́нд 
Дидро́ Д. 
Дикта́тор 
Диктату́ра 
Дина́мика социокульту́рная 
Дина́стия 
Диоге́н 
Дипломати́ческий ко́рпус 
Диплома́тия 
Дисконти́рование 
Дискримина́ция 
Дисципли́на 
Добро́ и зло 
Дове́ренность 
До́гма 
Догмати́зм 
Догово́р 
Догово́р трудово́й 
Доказа́тельство 
Доказа́тельство индукти́вное 

Доктри́на 
Долг 
Дома́шние хозя́йства 
Домини́рование 
Дохо ́д 
Дохо ́д ли́чный 
Дохо́д ли́чный располага́емый 
Дохо ́д национа́льный 
Дохо ́д преде́льный 
Дохо ́д проце́нтный 
Дохо ́д ре́нтный 
Дохо ́д сре́дний 
Дохо ́да эффе́кт 
Дуали ́зм 
Дуопо ́лия 
Дух 
Духове́нство 
Духо ́вная жизнь о́бщества 
Духо ́вность 
ЕБРР 
Европарла́мент 
Европе́йский банк реконст-
ру́кции и разви́тия 
Европе́йский Сове́т 
Европе́йский Сою́з 
Евросою́з 
Едини́чное, осо́бенное и 
всео́бщее 
Еди́нство и многообра́зие ми́ра 
Епити́мия 
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Е́ресь 
Ерети́к 
ЕС 
Жертвоприноше ́ние 
Загово́р 
Зако́н 
Зако́н Бо́жий 
Зако́н Го́ссена пе́рвый 
Зако́н доста́точного основа́ния 
Зако́н еди́нства и борьбы́ 
противополо́жностей 
Зако́н исключённого тре́тьего 
Зако́н Ке́йнса основно́й пси-
хологи ́ческий 
Зако́н отрица́ния отрица́ния 
Зако́н О́укена 
Зако́н перехо́да ко-
ли́чественных измене́ний в 
ка́чественные 
Зако́н преде́льной произ-
во́дительности 
Зако́н предложе́ния 
Зако́н противоре́чия 
Зако́н спро́са 
Зако́н то́ждества 
Зако́н убыва́ющей отда́чи 
Зако́н убыва́ющей пре-
де́льной поле́зности 
Зако́нность 
Законода́тельство 

Законода́тельство антимоно-
по́льное 
Законопрое́кт 
За́нятость непо́лная 
За́нятость по́лная 
За́поведь 
За́работная пла́та 
За́работная пла́та компенса-
цио́нная 
За́работная пла́та минима́льная 
За́работная пла́та номина́льная 
За́работная пла́та реа́льная 
Затра́ты 
Зло 
Зна́ние эмпири́ческое 
Золото́й запа́с 
Зо́на географи́ческая 
Зо́на замеще́ния (субсти-
ту́ции) 
Зо́на Шенге́нская 
Идеа́л 
Идеализа́ция 
Идеали́зм 
Идеали́зм объекти́вный 
Идеали́зм субъекти́вный 
Идеа́льное 
Идеоло́гия 
Иде́я 
И́дол 
Идолопокло́нство 
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Изде́ржек и вы́год ана́лиз 
Изде́ржек инфля́ция 
Изде́ржки 
Изде́ржки альтернати́вные 
Изде́ржки вменённые 
Изде́ржки вне́шние 
Изде́ржки вну́тренние 
Изде́ржки на ресу́рс преде́льные 
Изде́ржки нея́вные 
Изде́ржки о́бщие 
Изде́ржки о́бщие сре́дние 
Изде́ржки переме́нные 
Изде́ржки переме́нные сре́дние 
Изде́ржки постоя́нные 
Изде́ржки постоянные сре́дние 
Изде́ржки преде́льные 
Изде́ржки сре́дние 
Изде́ржки трансакцио́нные 
Изде́ржки я́вные 
Измене́ние 
Изоква́нт ка́рта 
Изоква́нта 
Изоко́ста 
Изоля́ция 
Изъя́тия 
Ико́на 
Иконоста́с 
Иллю́зия 
Има́м 
Иммане́нтное 

Иммигра́ция 
Иммуните́т депута ́тский 
Иммуните́т дипломати́ческий 
Императи́в 
Импера́тор 
Импе́рия 
И́мпорт 
Импрессиони́зм 
Инвести́рование 
Инвести́ции 
Инвести́ции автоно́мные 
Инвести́ции валовы́е 
Инвести́ции валовы́е ча́стные 
вну́тренние 
Инвести́ции заплани́рованные 
Инвести́ции незаплани́рованные 
Инвести́ции чи́стые 
Инвести́ция 
Инве́стор 
И́ндекс 
И́ндекс запрещённых книг 
И́ндекс цен 
И́ндекс потреби́тельских цен 
Индетермини́зм – см. детер-
минизм и индетерминизм. 
Индиви́д 
Индивидуали́зм 
Индивидуа́льность 
Индиви́дуум 
Индуи ́зм 
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Инду́кция 
Инду́кция непо́лная 
Инду́кция по́лная 
Индульге ́нция 
Индустриализа́ция 
Индустри́я 
Инициати́ва 
Инициа́ция 
Инквизи́ция 
Иноугура ́ция 
Инста́нция 
Инсти́нкт 
Институ́т социа́льный 
Институционали́зм 
Институциона́льная едини́ца 
СНС 
Интегра́ция 
Интегра́ция социа́льная 
Интеллектуа́льный 
Интеллиге́нция 
Интенси́вность 
Интера́кция 
Интерве́нция 
Интернациона́льный 
Интуи ́ция 
Инфли ́рование 
Инфляцио́нный разры́в 
Инфля́ция 
Инфля́ция галопи ́рующая 
Инфля́ция изде́ржек 

Инфля́ция непредви́денная 
Инфля́ция ожида́емая 
Инфля́ция ползу́чая 
Инфля́ция спро́са 
Информа́ция ассиметри́чная 
Инфраструкту́ра 
Ипоте́ка 
Иррационали́зм 
Иррациона́льный 
Иску́сства ви́ды 
Иску́сство 
Исла́м 
И́споведь 
Иссле́дование лонгитю́дное 
Иссле́дование пилота́жное 
Иссле́дование социологи́ческое 
Иссле́дования пробле́ма 
Иссле́дования програ́мма 
И́стина 
И́стина абсолю́тная и отно-
си́тельная 
И́стина ве́чная 
И́́стина объекти́вная 
И́́стина относи́тельная – см 
истина абсолютная и отно-
сительная. 
Истори́зм 
Иудаи́зм 
Каббала́ 
Кабине́т 
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Каза́к 
Казуа́льность 
Кальвини́зм 
Кандида́т 
Кано́н 
Канониза́ция 
Кант И. 
Капе́лла 
Капелла́н 
Капита́л 
Капитал де́нежный 
Капита́л со́бственный 
Капита́л фина́нсовый 
Капита́ла мигра́ция 
Капита́ла преде́льная произ-
води́тельность 
Капитали́зм 
Капиталовооружённость 
Капитуля́ция 
Кардина́л 
Карте́ль 
Катего́рии эстети́ческие ос-
новны́е 
Катего́рия 
Католико́с 
Католици́зм 
Ка́чество и коли́чество 
Квалифика́ция 
Кво́рум 
Кво́та 

Ке́йнса основно́й психоло-
ги́ческий зако́н 
Кейнсиа́нская тео́рия 
Ки́ники 
Кио́тский протоко́л 
Кич 
Класс 
Классици́зм 
Кли́ринг 
Книгопеча́тание 
Коалицио́нный 
Коали́ция 
Коали́ция антиги́тлеровская 
Ко́декс 
Коли́чество – см. качество и 
количество. 
Коло́ния 
Коми́ческое 
Коммерса́нт 
Комме́рция 
Компа́ния 
Компете́нтный 
Компроми́сс 
Конве́рсия 
Конди́ция 
Коне́чное – см. бесконечное и 
конечное. 
Конкре́тное – см. абстракт-
ное и конкретное. 
Конкурентоспосо́бность 
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Конкуре́нция 
Конкуре́нция монополисти́ческая 
Конкуре́нция неценова́я 
Конкуре́нция соверше́нная 
Ко́нкурс 
Консе́нсус 
Консервати́зм 
Консерва́ция предприя́тий 
Консо́рциум 
Конституцио́нный строй 
Конститу́ция 
Ко́нсул 
Ко́нсульство 
Конте́нт-ана́лиз 
Континге́нт 
Контраба́нда 
Контраге́нт 
Контра́кт 
Контрибу́ция 
Контркульту́ра 
Контро́ль над заработной 
платой и ценами 
Контро́ль социа́льный 
Конфедера́ция 
Конфере́нция 
Конфиденциа́льный 
Конфиска́ция 
Конфли́кт 
Конформи́зм 
Концентра́ция 

Конце́рн 
Конце́ссия 
Конъюнкту́ра 
Коопера́ция 
Коопта́ция 
Координа́ция 
Копе́рник Н. 
Корпора́ция 
Корру́пция 
Космополи́т 
Котиро́вка 
Коэффицие́нт Джини́ 
Кре́дит 
Креди́т 
Кредито́р 
Кредитоспосо́бность 
Кре́до 
Крива́я безразли́чия 
Крива́я Лаффе́ра 
Крива́я Ло́ренца 
Крива́я потреби́тельского 
бюдже́та 
Крива́я предложе́ния 
Крива́я произво́дственных 
возмо́жностей 
Крива́я реаги́рования 
Крива́я совоку́пного предло-
же́ния долгосро́чная 
Крива́я совоку́пного предло-
же́ния краткосро́чная 
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Крива́я совоку́пного спро́са 
Крива́я спро́са 
Крива́я спро́са на инвести́ции 
Крива́я Э́нгеля 
Криво́й совоку́пного предло-
же́ния промежу́точный отре́зок 
Кривы́х безразли́чия ка́рта 
Кри́зис экономи́ческий 
Ксенофо́бия 
Куби ́зм 
Культу́ра 
Культу́ра духо ́вная 
Культу́ра материа́льная 
Культу́ра правова́я 
Культу́рное насле́дие 
Культу́рный объе́кт 
Культуроло ́гии предме́т 
Купю ́ра 
Ламаи́зм 
Лауреа ́т 
Легити́мный 
Ле́йбниц Г.В. 
Ленд-ли́з 
Ле́топись 
Ли́га ара́бских госуда ́рств 
Ли́га на́ций 
Ли́дер 
Ликвида́ция 
Ликви́дность 
Лицензиа́р 

Лицензиа́т 
Лице́нзия 
Ли́чность 
Ло́гика 
Ло́гос 
Ложь  
Ло́зунг 
Локк Д. 
Лоя́льность 
Льго́та 
Лютера́нство 
МАГРИБ́ 
Ма ́клер 
Ма ́крокосм и ми́крокосм 
Макросоциоло́гия 
Макроэконо ́мика 
Макроэконо ́мики гла́вное за-
да́ние 
Макроэконо ́мики норма-
ти́вная фу́нкция 
Макроэконо ́мики позити́вная 
фу́нкция 
Ма ́ксимум 
Манда ́т 
Манда ́тная коми́ссия 
Манифе ́ст 
Маргина ́льность 
Маржинали ́зм 
Марини́ст 
Марионе́тка 
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Марке ́тинг 
Маркси ́зм-ленини́зм 
Мародёрство 
Материали́зм 
Мате ́рии фо ́рмы движе́ния 
Мате ́рия 
Матриарха ́т 
Махина ́ция 
МВФ 
Медресе ́ 
Междунаро́дный валют́ный 
фонд 
Мемора ́ндум 
Ме ́неджер 
Ме ́неджмент 
Мента ́льность 
Ме ́ра 
Мерканти ́льный 
Ме ́сса 
Метафи ́зика 
Ме ́тод 
Ме ́тод "изъя́тия-инъе́кции" 
Ме ́тод определе́ния ВВП до-
хо ́дный 
Ме ́тод определе́ния ВВП за-
тра́тный 
Ме ́тод "расхо́ды-вы́пуск" 
Методоло ́гия 
Метропо ́лия 
Мигра ́ция 

Ми ́крокосм – см. ма́крокосм и 
ми́крокосм. 
Микросоциоло́гия 
Микроэконо́мика 
Мили́ция 
Ми ́нимум 
Мировоззре́ние 
Миссионе́р 
Ми ́ссия 
Многообра́зие ми́ра – см. един-
ство и многообразие мира. 
Мобилиза ́ция 
Моби ́льность 
Моби ́льность социа́льная 
"Могу ́чая ку́чка" 
Моде ́ль 
Модерниза ́ция 
Модерни ́зм 
Модифика ́ция 
Моза ́ика 
Мона ́рх 
Мона ́рхия 
Мони ́зм 
Монопо ́лия 
Монопо ́лия двусторо́нняя 
Монопо ́лия есте́ственная 
Монопсо ́ния 
Монотеи ́зм 
Мора ́ль 
Мора ́ль бра́чно-семе́йная 
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Мора ́льный 
Морато ́рий 
Мультиплика́тор де́нежный 
Мультиплика́тор депози́тный 
Мультиплика́тор нало́гов 
Мультиплика́тор расхо́дов 
Мусульма ́нство 
Му ́фтий 
Мышле ́ние 
Мэр 
Наблюде́ние 
Надстро́йка – см. базис и 
надстройка. 
Накопле́ния золото́е пра́вило 
Нали́чность ка́ссовая 
Нало́г 
Нало́ги ко́свенные 
Нало́ги чи́стые 
Нало́ги чи́стые автомати́ческие 
Нало́гов преде́льный коэф-
фицие́нт 
Наро́д 
Населе́ние 
Натурали́зм 
Натурфилосо́фия 
Нау́ка 
Национали́зм 
На́ция 
Небытие́ 
Негати́вный 

Нейтралите́т 
Нелега́льный 
Необходи́мость – см. свобода 
и необходимость. 
Необходи́мость и случайность 
Нера́венство 
Нововведе́ние 
Номина́л 
Номинали́зм 
Ноосфе́ра  
Но́рмы 
Но́та 
НОУ-ХА́У 
Нра́вственность 
Нра́вственность бы ́та 
Нувори́ш 
Нуллифика́ция де́нег 
Ну́нций 
Облига́ция 
Обме́нный курс 
Обрабо́тка да́нных 
ОБСЕ́ 
Организа ́ция по безопа́сности 
и сотру́дничеству в Евро́пе 
О́бщества гла́вное противо-
ре́чие 
Обще́ственное бла́го 
Обще́ственное бытие́ и об-
ще́ственное созна́ние 
Обще́ственное созна́ние – см. 
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общественное бытие и об-
щественное сознание. 
Обще́ственно-экономи́ческая 
форма ́ция 
О́бщество 
О́бщество акционе́рное 
О́бщество гражда́нское 
Общи́на 
О́бщность 
Объе́кт – см. субъект и объект. 
Обяза́тельства 
Оккупа́ция 
Олигопо́лии та́йный сго́вор 
Олигопо́лия 
Олигопсо́ния 
Онтоло́гия 
ОО́Н 
ОПЕ́К 
Опера́ция 
Оппози́ция 
Оппози́ция парла́ментская 
Оппоне́нт 
Опроверже́ние 
Опроверже́ние аргуме́нтов 
Опро́с 
Оптима́льный 
О́птимум 
Организа ́ция Объединённых 
На́ций 
Ортодо́кс, ортодокса́льный 

Особенное – см. единичное, 
особенное и всеобщее. 
Отлуче́ние 
Относительное – см. абсо-
лютное и относительное. 
Отпева́ние 
Отраже́ние 
Отраже́ния тео́рия 
О́трасль 
О́трасль расту́щая 
О́трасль с возраста́ющими 
изде́ржками 
О́трасль сокраща́ющаяся 
О́трасль с постоя́нными из-
де́ржками 
Отрица́ние 
Оце́нка по показа́телю о́бщей 
(совоку́пной) вы́ручки 
Оши́бки и упуще ́ния 
Ощуще́ние 
Паде́ние 
Пакт 
Па́ника 
Пантеи́зм 
Паради́гма 
Парадо́кс 
Паралоги́зм 
Пара́метры предложе́ния 
Пара́метры спро́са 
Парафра́за 
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Парите́т 
Парла́мент 
Парламента́рий 
Парламентёр 
Парла́ментская ассамбле́я 
Сове́та Евро́пы 
Партиза́н 
Партнёрство 
ПАСЕ́ 
Патриарха́т 
Патрио́т 
Патриоти́зм 
Пе́ня 
Передви́жники 
Переме́нные экзоге́нные 
Переме́нные эндоге́нные 
Перехо́да коли́чественных из-
мене́ний в ка́чественные зако́н 
Пери́од долгосро́чный 
Пери́од краткосро́чный 
Пери́од мгнове́нный 
Перифери́я 
Пермане́нтный 
Персо́на гра́та 
Персо́на нон гра́та 
Пессими́зм 
Пети́ция 
Платежи́ трансфе́ртные 
Платфо́рма 
Плебисци́т 

Плюрали́зм 
Подъём 
Позити́вный 
Позна́ние 
Позна́ние рациона́льное 
Позна́ние чу́вственное 
Позна́ния тео́рия 
Поле́зности фу́нкция 
Поле́зность бла́га 
Поле́зность о́бщая 
Поле́мика 
Политеи́зм 
Поли́тика 
Поли́тика вне́шняя 
Поли́тика вну́тренняя 
Поли́тика встро́енных стаби-
лиза́торов 
Поли́тика дешёвых де́нег 
Поли́тика дороги́х де ́нег 
Политика́н 
Политика́нство 
Полномо́чие 
Поме́щики 
Поня́тие 
Поня́тие абстра́ктное 
Поня́тие видово́е 
Поня́тие едини́чное 
Поня́тие о́бщее 
Поня́тие родово́е 
Поня́тий подчине́ние 
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Поня́тия объём 
Поня́тия основа́ние деле ́ния 
Поня́тия тожде́ственные 
Популяриза́ция 
Популя́рный 
По́рто-Фра́нко 
Посла́нник 
Посо́л 
Посо́льство 
Посре́дничество 
Поста́вка 
Постфа́ктум 
Посы́лка 
Посы́лка бо́льшая 
Посы́лка ме́ньшая 
Потенциа́л 
Потенциа́льный 
Потреби́тельский вы́бор 
Потреби́тельских цен индекс 
Потреби́теля изли́шек 
Потребле́ние 
Потребле́ние автоно́мное 
Потребле́ние ча́стное 
Потребле́ния гра́фик 
Потре́бности безграни́чные 
Потре́бности экономи́ческие 
Потре́бность 
По́шлина 
По́шлины преференциа́льные 
Пра́ва основно́й исто́чник 

Пра́вило испо́льзования ре-
су́рсов 
Пра́вило максимиза́ции по-
ле́зности 
Пра́вило максимиза́ции при́были 
Пра́вило минимиза́ции изде́ржек 
Пра́во 
Пра́во избира́тельное 
Пра́во избира́тельное акти́вное 
Пра́во избира́тельное всео́бщее 
Пра́во избира́тельное пасси́вное 
Пра́во крепостно́е 
Пра́во междунаро́дное 
Правонаруше́ний ви́ды 
Правоохрани́тельные о́рганы 
Правопоря́док 
Правосла́вие 
Правосозна́ние 
Правоспосо́бность 
Пра́ктика – см. теория и 
практика. 
Преа́мбула 
Преде́льная но́рма заме-
ще́ния, субститу́ции 
Преде́льная но́рма техни́ческого 
(технологи́ческого) замеще́ния 
Преде́льная поле́зность бла́га 
Преде́льная произво-
ди́тельность капита́ла 
Преде́льная произво-
ди́тельность труда́ 
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Преде́льная скло́нность к им-
порти́рованию 
Преде́льная скло́нность к по-
требле́нию 
Преде́льная скло́нность к 
сбереже́нию 
Преде́льной убыва́ющей по-
ле́зности зако́н 
Преде́льные изде́ржки 
Преде́льные изде́ржки на ресу́рс 
Преде́льный дохо ́д 
Преде́льный коэффицие́нт 
нало́гов 
Преде́льный проду́кт 
Преде́льный проду́кт ресу́рса 
в де́нежном выраже́нии 
Предложе́ние 
Предложе́ние неэласти́чное 
Предложе́ние ры́ночное 
Предложе́ния величина́ 
Предложе́ния гра́фик 
Предложе́ния зако́н 
Предложе́ния крива́я 
Предложе́ния пара́метры 
Предложе́ния увеличе́ние 
Предложе́ния фу́нкция 
Предпочте́ния временны́е 
Предпринима́тель 
Предпринима́тельская 
де́ятельность 

Предпринима́тельская спо-
со́бность 
Предпринима́тельство 
Представле́ние 
Прекра́сное 
Премье́р 
Пре́сса 
Пресс-конфере́нция 
Прести́ж 
Престу́пление 
Престу́пники вое́нные 
Префере́нция 
Прецеде́нт 
При́были но́рма 
При́быль 
При́быль норма́льная 
При́быль чи́стая (эконо-
ми́ческая) 
Приватиза́ция 
Прива́тный 
Привилегиро́ванный 
Привиле́гия 
Прима́т 
Примити́вный 
Принима́ющий це́ну 
При́нцип 
При́нцип сопоставле́ния о́бщего 
дохо́да с о́бщими изде́ржками 
При́нцип сопоставле́ния пре-
де́льного дохо ́да с пре-
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де́льными изде́ржками 
Принципиа́льный 
Приорите́т 
Приро́да 
Причи́нность 
Прогно́з 
Прогре́сс 
Прогресси́вный 
Прода́жа 
Проду́кт 
Проду́кт о́бщий 
Проду́кт стандартизо́ванный 
Продукти́вный 
Проду́кция коне́чная 
Проду́кция промежу́точная 
Производи́тель 
Производи́теля изли́шек 
Производи́тельность 
Производи́тельные си́лы 
Производи́тельных сил раз-
меще́ние 
Произво́дственная фу́нкция 
Произво́дственные возмо́жности 
Произво́дственные отноше́ния 
Пролонга́ция 
Промежу́точный отре́зок кри-
во́й совоку́пного предложе́ния 
Просвеще́ние 
Простра́нство – см. время и 
пространство. 

Протекциони́зм 
Протестанти́зм 
Противоре́чие 
Противоре́чия закон 
Профици́т 
Процеду́ра 
Проце́нт 
Проце́нтная ста́вка 
Проце́нтная ста́вка номина́льная 
Проце́нтная ста́вка  реа́льная 
Псевдони́м 
Психоана́лиз 
Пунктуа ́льный 
Путч 
Путь эмпири́ческий 
Рабо́чая си́ла 
Ра́бство 
Равнове́сие конкуре́нтное 
краткосро́чное 
Равнове́сие о́бщее 
Равнове́сие производи́теля 
Равнове́сие части́чное 
Равнове́сное коли́чество 
Равнове́сное положе́ние по-
треби́теля 
Радика́льный 
Разви́тие 
Разви́тие когнити́вное 
Разли́чие 
Ра́зум – см. рассудок и разум. 
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Разу́много эгои́зма тео́рия 
Ранг 
Рантье́ 
Раси́зм 
Рассу́док и ра́зум 
Рассужде́ние 
Расторже́ние 
Расхо ́ды автоно́мные 
Ратифика́ция 
Рационали́зм 
Рациона́льный 
Реабилита́ция 
Реакционе́р 
Реализа́ция 
Реали́зм 
Реали́зм крити́ческий 
Реа́льность объекти́вная 
Реа́льность субъекти́вная 
Ревальва́ция 
Рева́нш 
Реви́зия 
Револю́ция 
Ре́гент 
Региона́льный 
Регла́мент 
Регре́сс 
Регули́рование 
Резе́рв 
Резе́рвы избы́точные 
Резе́рвы обяза́тельные 

Резиде́нция 
Резюме́ 
Рекла́ма 
Реклама́ция 
Реконстру́кция 
Религиове́дение 
Рели́гия 
Рели́квия 
Релятиви́зм 
Ренега́т 
Ренесcа́нс 
Ре́нта 
Ре́нта земе́льная 
Ре́нта экономи́ческая 
Рента́бельный 
Реорганиза́ция 
Репара́ция 
Репатриа́ция 
Репре́ссия 
Реприватиза́ция 
Репута ́ция 
Респекта́бельный 
Респонде́нт 
Респу́блика 
Реставра́ция 
Реститу́ция 
Ресу́рс постоя́нный 
Ресу́рсов ре́дкость 
Ресу́рсы 
Ресу́рсы есте́ственные 
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Ресу́рсы экономи́ческие 
Ретрогра́д 
Рефера́т 
Рефере́ндум 
Рефере́нт 
Рефо́рма 
Реформа́тор 
Реформа́ция 
Рецензе́нт 
Реце́нзия 
Рецессио́нный разры́в 
Реце́ссия 
Реэ́кспорт 
Реэмигра́ция 
Рито́рика 
Род – см. вид и род. 
Родово́е поня́тие 
Ро́зница 
Роль 
Романти́зм 
Рояли́зм 
Рояли́ст 
Рути ́на 
Ры́нок 
Ры́нок де́нежный 
Ры́нок ресу́рсов 
Ры́нок това́ра 
Ры́ночная эконо́мика 
Ры́ночное предложе́ние 
Ры́ночный спрос 

Рэ́кет 
Сабота́ж 
Са́льдо акти́вное 
Са́льдо бюдже́тное потен-
циа́льное 
Са́льдо бюдже́тное факти́ческое 
Са́льдо бюдже́тное цикли́ческое 
Самосозна́ние 
Са́нкции 
Сбереже́ний гра́фик 
Сбереже́ния 
Сбереже́ния госуда́рственные 
Сбереже́ния ли́чные 
Сбереже́ния национа́льные 
Сбереже́ния сме́шанной эко-
но ́мики ча́стные 
СБСЕ 
Сверхпри́быль 
Свобо́да и необходи́мость 
Свободомы́слие 
Сде́лка 
Себесто́имость проду́кции 
Се́кта 
Семина́р 
Семья́ 
Сенса́ция 
Сенсуали́зм  
Сенте́нция 
Сентиментали́зм 
Сепарати́зм 
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Сепара́тный мир 
Сере́бряный век 
Сертифика́т 
Се́ссия 
Силлоги́зм 
Силлоги́зм категори́ческий 
Силлоги́зм сло́жный 
Силлоги́зм сокращённый 
Силлоги́зм усло ́вный 
Си́мвол 
Символи́зм 
Симпо́зиум 
Сино́д 
Си́нтез – см. анализ и синтез. 
Синтои́зм 
Систе́ма 
Систе́ма избира́тельная 
Систе́ма национа́льных счето́в 
Систе́ма о́бщества поли-
ти́ческая 
Систе́ма представи́тельства 
мажорита́рная 
Систе́мы ми́ра гелиоцен-
три́ческая и ге́оцентрическая 
Скачо́к 
Ске́птик 
Ско́рость обраще́ния де ́нег 
Славя́не восто́чные 
Славя́не за́падные 
Славя́не ю́жные 

Случа́йность – см. необходи-
мость и случайность. 
Смысл жи́зни 
СНГ 
СНС 
Со́бственность 
Со́весть 
Сове́тский Сою́з 
Совоку́пного предложе́ния вер-
тика́льный отре́зок криво́й 
Совоку́пного предложе́ния го-
ризонта́льный отре́зок криво́й 
Совоку́пного предложе́ния 
долгосро́чная крива́я 
Совоку́пного предложе́ния 
кейнсиа́нская моде́ль 
Совоку́пного предложе́ния 
класси́ческая моде́ль 
Совоку́пного предложе́ния 
краткосро́чная крива́я 
Совоку́пного предложе́ния 
промежу́точный отре́зок криво́й 
Совоку́пное предложе́ние 
Совоку́пный спрос 
Содружество Независимых 
Государств 
Созна́ние 
Софи́зм 
Софи́стика 
Социализа́ция 
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Социа́льный 
Социоме́трия 
Союз́ Совет́ских Социали-
сти́ческих Респу́блик 
Спекуля́ция 
Специ́фика 
Специфи́ческий 
Спино́за Б. 
Справедли́вость 
Спрос индивидуа́льный 
Спрос на де́ньги для сде ́лок 
Спрос на де́ньги как на акти́вы 
Спрос нерациона́льный 
Спрос неэласти́чный 
Спрос произво́дный 
Спрос ры́ночный 
Спрос совоку́пный 
Спрос эласти́чный 
Спро́са величина́ 
Спро́са зако́н 
Спро́са инфля́ция 
Спро́са крива́я 
Спро́са на инвести́ции крива́я 
Спро́са пара́метры 
Спро́са увеличе́ние 
Спро́са фу́нкция 
Средневеко́вье 
Сре́дний проду́кт фа ́ктора 
произво́дства 
Сре́дняя скло́нность к по-

требле́нию 
Сре́дства произво́дства 
СССР 
Стабилиза́ция 
Стаби́льный 
Ста́вка 
Стагна́ция 
Стагфля́ция 
Ста́дия 
Стаж 
Стажиро́вка 
Станда́рт 
Становле́ние 
Ста́рый Свет 
Ста́тус 
Ста́тус-кво 
Сто́имость доба́вленная 
Сто́имость приведённая 
Сто́имость сбереже́ния де́нег 
альтернати́вная 
Сто́имость теку́щая дискон-
ти́рованная 
Стоици́зм 
Странове́дение 
Субкульту́ра 
Субси ́дии 
Субста́нция 
Субъе ́кт 
Субъе ́кт и объе́кт 
Субъекти́вный 
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Суверените́т 
Сувере ́нный 
Судьба ́ 
Суеве ́рие 
Сужде ́ние 
Сужде ́ние категори́ческое 
Сужде ́ние раздели́тельное 
Сужде ́ние соедини́тельное 
Сужде ́ние усло́вное 
Су́щее 
Су́щность 
Су́щность и явление 
Схемати́зм 
Схола ́стика 
Счета́ СНС 
Сюрреали́зм 
Табу́ 
Тамо́жня 
Тари́ф 
Тво́рчество 
Те́зис 
Те́зисы 
Темпера́мент 
Тенденцио́зный 
Тенде́нция 
Теокра́тия 
Теоло́гия 
Тео́рия госуда́рственного 
вы́бора 
Тео́рия игр 

Тео́рия и пра́ктика 
Тео́рия отраже́ния 
Тео́рия позна́ния 
Тео́рия разу́много эгои́зма 
Те́рмин 
Те́рмин большо́й 
Те́рмин ме́ньший 
Терминоло́гия 
Территориа́льные во́ды 
Терро́р 
Тест 
Те́хника 
Техноло́гия 
Тирани́я 
Ти́тул 
Това́р вы́сшей катего́рии 
Това́р Гиффе́на 
Това́р дли́тельного по́льзования 
Това́р кратковре́менного 
по́льзования 
Това́р норма́льный 
Това́р обы́чный 
Това́ры инвестицио́нные 
Това́ры конкури́рующие 
Това́ры ни́зкого ка́чества 
Това́ры потреби́тельские 
То́ждества зако́н 
То́ждество 
Толера́нтность 
Толпа́ 
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Тота́льный 
Тотеми́зм 
Траги́ческое 
Традицио́нный 
Тради́ция 
Тракта́т 
Тракто́вка 
Транзи́т 
Трансфе́рты 
Трансценде́нтный 
Триу́мф 
Узурпа́ция 
Ультима́тум 
Умозаключе́ние 
Умозаключе́ние дедукти́вное 
Универса́лии 
Универса́лии культу́рные 
Универса́льный 
Университе́т моско́вский 
Уника́льный 
Унита́рный 
Унифика́ция 
У́ния 
Урбаниза́ция 
Урегули́рование 
Уста́в 
Утилита́рный 
Утопи́ческий 
Уто́пия 
Утри́рование 

Фавори́т 
Фа́за 
Факти́ческий 
Фа́ктор 
Фа́кторы неценовы́е 
Фа́кторы произво́дства 
Факультати́вный 
Фальсифика́ция 
Фальши ́вка 
Фанати́зм 
Фана́тик 
Фанта́зия 
Фатали́зм 
Фаши́зм 
Федера́ция 
Фейерба́х Л. 
Фено́мен 
Феномена́льный 
Фетиши́зм 
Фиа́ско 
Фикти́вный 
Фи́кция 
Филосо́фии основно́й вопро́с 
Филосо́фия 
Филосо́фия анти́чная 
Филосо́фия социа́льная 
Фи́рма 
Фи́рма индивидуа́льная 
Фи́рмы закры́тие 
Фиска́льная поли́тика авто-
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матическая 
Фиска́льная поли́тика дискре-
цио́нная 
Фи́хте И.Г. 
Фови́зм 
Фонд 
Формали́зм 
Формали́ст 
Форма́льность 
Формирова́ние 
Формулиро́вка 
Форту́на 
Фо́рум 
Фра́кция 
Фрахт 
Фрахтова́ние су́дна 
Фундамента́льный 
Функциони́ровать 
Фу ́нкция 
Фу ́нкция поле́зности 
Фу ́нкция предложе́ния 
Фу ́нкция произво́дственная 
Фу ́нкция спро́са 
Футури ́зм 
Хан 
Хара́ктер 
Хари́зма 
Ха́ртия 
Христиа́нство 
Хроноло́гия 

Ху́нта 
Це́лостность 
Цель 
Цен и́ндекс 
Цена́ 
Цена́ земли́ 
Цена́ равнове́сная 
Ценз избира́тельный 
Це́нности 
Це́нность 
Ценова́я дискримина́ция 
Ценова́я эласти́чность пред-
ложе́ния 
Ценова́я эласти́чность спро́са 
Ценово́е ли́дерство 
Центра́льная Ра́да 
Це́ны постоя́нные 
Це́ны теку́щие 
Це́ны това́рные 
Це́рковь армя́но-григориа́нская 
Цивилиза́ция 
Цивилизо́ванный 
Цикл 
Цини́зм 
Цита́та 
Ча́стная со́бственность 
Ча́стный се́ктор 
Чу́вства 
Шама ́н 
Шама́нство 
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Шанта́ж 
Шариа́т 
Шенген́ская зо́на 
Шеф 
Шовини́зм 
Шовини́зм великодержа́вный 
Эвакуа ́ция 
Эволю́ция 
Эги́да 
Эгои́зм 
Эгоцентри́зм 
Эде́м 
Эзотери́ческий 
Эквивале́нт 
Экзеку́ция 
Экзистенциали́зм 
Экзотери́ческий 
Экзо́тика 
Эклекти́зм 
Экле́ктика 
Эконо́мика 
Эконо́мика закры́тая 
Эконо́мика кома́ндно-
администрати́вная 
Эконо́мика пла́новая 
Эконо́мика сме́шанная 
Экономи́ческая моде́ль 
Экономи́ческие а́генты 
Экономи́ческие опера́ции СНС 
Экономи́ческий (делово́й) цикл 

Экономи́ческий кругооборо́т 
Экономи́ческий оптима́льный 
вы́бор 
Экономи́чный 
Эконо́мия 
Эконо́мия возраста́ющая от 
масшта́ба 
Экспериме́нт 
Эксперти́за 
Экспона́т 
Э́кспорт 
Э́кспорт чи́стый 
Экстерна́лии 
Эласти́чности коэффицие́нт 
Эласти́чность 
Эласти́чность дугова́я 
Эласти́чность перекрёстная 
Эласти́чность предложе́ния 
по цене́ 
Эласти́чность спро́са пере-
крёстная 
Эласти́чность спро́са по дохо́ду 
Эласти́чность спро́са по цене́ 
Эласти́чный спрос 
Электора́т 
Эмба́рго 
Эмо́ции 
Эмпири́зм 
Энциклопеди́сты  
Эпику́р 
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Эсте́тика 
Эстети́ческие чу́вства 
Эстети́ческое и эти́ческое  
Э́тика 
Э́тика профессиона́льная  
Эти́ческое – см. эстетиче-
ское и этическое. 
Э́тнос 
Эффе́кт бога́тства 
Эффе́кт дохо ́да 
Эффе́кт замеще́ния, субсти-
ту́ции 
Эффе́кт масшта́ба 
Эффе́кт масшта́ба отри-
ца́тельный 
Эффе́кт масшта́ба поло-
жи ́тельный 
Эффе́кт масшта́ба постоя́нный 
Эффе́кт масшта́ба убыва́ющий 

Эффе́кт проце́нтной ста́вки 
Эффе́кт чи́стого э́кспорта 
Эффекти́вное распределе́ние 
ресу́рсов 
Эффекти́вность произво́дства 
Эффекти́вность произ-
во́дственная 
Эффе́кты вне́шние 
Юм Д. 
Юриди́ческая отве́тственность 
Юриди́ческий 
Юриди́ческой отве́тственности 
ви́ды 
Юрисди́кция 
Юсти́ция 
Явле́ние – см. сущность и 
явление. 
Язы́к 
Язы́к формализо́ванный 
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