
1. Потребности  
Потребность – это переживаемая и осознаваемая человеком 
нужда в том, что необходимо для поддерживания организма 
и развития личности. 
Естественные (биологические) - потребности человека во 
всем том, что необходимо для его существования, развития и 
воспроизводства (воздух для дыхания, вода, пища). 
Социальные - потребности человека во всем том, что явля-
ется продуктом общественной жизни (в общении, в труде, со-
зидании, жизненном успехе, самоутверждении). 
Идеальные (духовные) - потребности человека во всем том, 
что необходимо для его духовного развития (в познании 
окружающего мира, достижении гармонии и красоты, рели-
гиозной вере, художественном творчестве). 
Виды потребностей: индивидуальные, групповые, обще-
ственные, общечеловеческие. 
Подлинные потребности – связаны с тем, что действительно 
необходимо человеку (физическая активности, правильное 
питание, здоровый сон, саморазвитие). 
Удовлетворение мнимых потребностей может причинить 
вред человеку, интеллектуальному и нравственному разви-
тию личности (потребность в алкоголе, наркотиках). 
 

2. Деятельность  
Деятельность – это специфический вид человеческой активности, 
направленный на совершенствование окружающего мира и самого 
себя. Характерные черты деятельности: сознательный, продуктивный и 
преобразующий характер.  
Структура деятельности: субъект, объект, мотив, цель, методы, сред-
ства, действия, результат. Цель - образ желаемого результата деятель-
ности. Основные формы (виды) деятельности – игра, труд, учение/по-
знание, общение. 
Игра - свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по же-
ланию, ради удовольствия от самого процесса деятельности. Характер-
ные черты: происходит в условной ситуации; часто имеет определенные 
правила; важен процесс, а не результат; помогает социализации ре-
бенка. 
Учение (познание) — это целенаправленный процесс получения знаний 
и развития умений и навыков. Характерные черты: происходит усвоение 
знаний, опыта, накопленных предшествующими поколениями; приоб-
ретение новых знаний, умений, навыков. 
Труд — это процесс взаимодействия человека с окружающим миром, в 
ходе которого он создает предметы (продукты), необходимые для удо-
влетворения индивидуальных и общественных потребностей Характер-
ные черты: нацеленность на достижение практически полезного резуль-
тата, преобразование внешней среды, требует определенной подго-
товки или квалификации 
Общение – это процесс передачи информации от одного индивида к 
другому, обмен мыслями, чувствами и эмоциями. 
Характерные черты: в процессе общения люди оказывают определен-
ное влияние друг на друга; всегда не менее 2 субъектов. 
Классификации видов: материальная и духовная; индивидуальная и 
групповая; экономическая, социальная, политическая и духовная. 
 

3. Социальные институты 
Социальный институт – это исторически сложившаяся 
форма организации совместной 
деятельности людей, регулируемая нормами, традициями, 
обычаями и направленная на 
удовлетворение фундаментальных потребностей общества. 
Основные социальные институты: рынок, собственность, 
семья, власть, государство, образование, наука, искусство. 
Признаки: удовлетворение значимой для общества потреб-
ности, устойчивые формы организации совместной дея-
тельности, наличие учреждений, снабженных определен-
ными материальными средствами, необходимыми для ка-
кого-либо вида деятельности, включает в себя систему со-
циальных норм и санкций. 
Функции 
1)организуют деятельность людей, устанавливают нормы 
поведения 
2)вырабатывают и применяют систему санкций (правовых, 
моральных) 
3)упорядочивают, координируют действия людей, придают 
им организованный и предсказуемый характер 
4) обеспечивают стандартное поведение людей в типичных 
социальных ситуациях (образцы поведения) 
 

4. Общество 
Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней 
связанная часть мира, которая включает в себя способы 
взаимодействия людей и формы их объединения. 
Подсистемы (сферы общественной жизни) – экономиче-
ская, социальная, политическая, духовная. 
Общество в узком смысле: 1) население определенной тер-
ритории; 2) население определенной территории 3) группа 
людей, объединившихся для общения или какой-либо сов-
местной деятельности 
Общество в широком смысле: 1) все человечество в его 
прошлом, настоящем и будущем; 2) все население Земли, 
совокупность всех народов и стран 
Признаки: целостность; устойчивость (относительно посто-
янное воспроизводства ритма и режима социальных взаи-
модействий); структурность (между подсистемами и эле-
ментами существуют определенные связи и отношения); 
иерархичность (подсистемы, социальные институты входят 
в систему общества в определенном порядке); функцио-
нальность (система в целом и каждый её элемент выпол-
няют строго определенные функции), динамизм (общество 
в целом и отдельные его подсистемы, институты, элементы 
находятся в состоянии непрерывного изменения и разви-
тия). 
 

5. Типы общественного развития 
Традиционное (аграрное) общество: земля - основной фак-
тор производства; аграрно-сырьевая экономика; господство 
натурального хозяйства; преобладание экстенсивной техно-
логии; сословная иерархия и привилегии; крайняя затруднен-
ность вертикальной социальной мобильности; человек це-
нится как член коллектива; большое влияние церкви и ар-
мии. 
Индустриальное общество: капитал – основной фактор про-
изводства; массовое стандартизированное промышленное 
производство; использование интенсивных технологий; ме-
ханизация и автоматизация производства и управления; фор-
мирование в общественном сознании стандартов потребле-
ния и потребительского поведения; высокий уровень соци-
альной мобильности; демократизация политической жизни; 
появление массовой культуры. 
Постиндустриальное (информационное) общество: основ-
ной фактор производства – информация; развитие наукоем-
ких производств и средств коммуникации; выдвижение на 
первый план сферы услуг; индивидуализации производства и 
потребления; компьютеризация и роботизация производ-
ства; увеличение удельного веса среднего класса; особая 
роль науки; виртуальная культура. 
 

6. Общественный прогресс 
Общественный прогресс - развитие общества от менее 
совершенного к более совершенному, от низшего к выс-
шему, от простого к сложному.  Свойства: 
Относительность общественного прогресса – никакое со-
циальное изменение не может быть абсолютно прогрес-
сивным или регрессивным. Последствия прогресса неод-
нозначны.  
Противоречивость общественного прогресса – совер-
шенствование в одних областях не исключает деградации 
в других. Прогресс может оказывать как позитивное, так и 
негативное влияние на отдельные общественные явле-
ния. 
Критерием прогресса может выступать прогресс науки и 
техники, увеличение производственных показателей, раз-
витие общедоступного качественного образования, улуч-
шения условий жизни людей, демократизация общества. 
Важнейший из критериев прогресса связан с возможно-
стями развития личности (средняя продолжительность 
жизни, состояние медицины, развитость системы соци-
альной защиты, соблюдение прав человека). В современ-
ном обществе критерием общественного прогресса при-
нято считать меру свободы, которую общество может 
обеспечить личности для её максимального развития. 
. 
 

7. Глобализация 
Глобализация - процесс формирования единого человече-
ства на основе сближения и взаимовлияния, экономиче-
ских, социальных, политических, духовных сфер жизни об-
щества различных стран и регионов. 
Причины: переход от индустриального общества к инфор-
мационному, к высоким технологиям; использование но-
вых коммуникационных технологий (Интернета, спутнико-
вого телевидения); переход от альтернативного выбора 
(или/или) к многообразию выбора. 
Позитивные последствия: сближение народов и государств, 
возникновение социокультурного единства человечества, 
стимулирование социально-экономического развития, до-
ступность передовых технологий, достижений науки и ис-
кусства для населения всего мира, расширение возможно-
стей самореализации человека. 
Негативные: потеря экономической и культурно-историче-
ской специфики разных стран; насаждение единого стан-
дарта потребления, навязывание определенного образа 
жизни; тяжесть проявления мирового экономического кри-
зиса во многих странах мира; рост числа вооруженных кон-
фликтов, проявления сепаратизма, терроризма. 
 

8. Глобальные проблемы 
Глобальные проблемы – это комплекс проблем чело-
вечества, от решения которых зависит дальнейший 
прогресс, судьба цивилизации. 
экологические проблемы - истощение природных ре-
сурсов, загрязнение окружающей среды, глобальное 
потепление, исчезновение биологических видов 
политические проблемы - проблемы международ-
ного терроризма, проблема ядерной мировой войны. 
проблема отсталости развивающихся стран (про-
блема Север-Юг) – колоссальный разрыв в развитии 
между богатыми и бедными странами, нищета, голод, 
неграмотность населения стран третьего мира. 
демографические проблемы - проблемы народонасе-
ления (крайняя перенаселенность одних регионов 
мира), угроза постепенного вымирания населения в 
других регионах мира и старение наций. 
Особенности глобальных проблем: затрагивают 
судьбу всего человечества; требуют безотлагатель-
ного решения; смягчение их остроты предполагает 
международное сотрудничество, совместные усилия 
всего человечества; взаимосвязаны между собой. 
 

9. Истина 
Истина – знание, соответствующее предмету познания, рас-
крывающее его объективные свойства и реальную сущность. 
Свойства истины: объективность (ее содержание соответ-
ствует действительности, а потому оно не может зависеть от 
познающего субъекта, от его предпочтений или оценок), кон-
кретность ( соотнесение знания с реальностью всегда осу-
ществляется при определенных условиях). 
Относительная истина - точное описание при определенных 
условиях и/или недостаточно полное знание о предмете, ко-
торое с течением времени, по мере развития науки может 
измениться. 
Абсолютная истина - полное, исчерпывающее знание о пред-
мете, которое не может быть опровергнуто или изменено. 
Критерии истины: авторитетность источника знания, соответ-
ствие законам логики, соответствие ранее открытым зако-
нам, теориям той или иной науки, договоренность (конвен-
ция) специалистов в данной области, простота, ясность 
мысли, парадоксальность идеи. 
В качестве основного критерия истины признают обществен-
ную практику (не все можно проверить с помощью прак-
тики). 
 

10. Познание 
Познание – процесс постижения действительности, получения и 
постоянного обновления знаний, полученных в опыте взаимо-
действия человека с окружающим миром. 
Этапы познания: чувственное – с его помощью мы можем су-
дить только о внешних свойствах отдельных предметов: их 
форме, величине, цвете. Формы чувственного познания: ощу-
щение – отражение отдельных реальных свойств и признаков 
предметов и процессов, возникающие в результате их воздей-
ствия на органы чувств человека; восприятие – чувственный об-
раз предмета или процесса, целостное отображение явлений 
действительности во всей полноте их разнообразных свойств; 
представление - обобщенный образ объекта познания, воспро-
изведенный в сознании человека без непосредственного воз-
действия объекта на органы чувств (сохраненный в памяти). 
Рациональное - субъект отвлекается от частных несуществен-
ных свойств отдельных предметов, обобщает их существенные 
свойства и далее оперирует общими признаками групп одно-
типных объектов. 
Формы рационального познания: понятие – мысль, фиксирую-
щая общие существенные свойства объекта познания; суждение 
– мысль, утверждающая или отрицающая что-либо об объекте 
познания; умозаключение – мысль, оформившаяся на базе од-
ного или нескольких суждений и логически выводящая из них 
новое суждение. 

 

11. Наука 
Наука – это форма (область) культуры, направленная на выра-
ботку системы объективных знаний о мире, закономерностях раз-
вития природы, общества и мышления. 
Отличительные черты: наличие специального языка и методов ис-
следования, особая система знаний (в форме научных теорий), 
проверяемость, доказуемость выводов, особая система организа-
ции учреждений (университеты, академии, научно-исследова-
тельские институты). 
Функции науки: 1) познавательно-прогностическая - вооружение 
людей новыми объективными знаниями о природе, человеке, а 
также возможность прогнозирования развития различных явле-
ний. 
2)культурно- мировоззренческая -систематизирование знаний и 
представление их в определенных картинах мира. 
3)социально-производственная -использование научных знаний и 
методов при решении различных общественных проблем, резуль-
татов научно-технического прогресса в производстве. 
Виды наук: естественные (физика, химия, биология), социально-
гуманитарные (история, социология, политология), точные и тех-
нические (математика, информатика), науки о познании и мышле-
нии (логика). Науки бывают так же фундаментальные (изучают 
наиболее общие вопросы функционирования природы, человека 
и общества, выявляют основные законы и принципы - биология) и 
прикладные (ориентированы на решение практических задач раз-
личных сфер жизни общества – животноводство). 
 

12. Научное познание 
Научное познание — это особый вид познавательной деятельности, 
направленной на выработку объективных, системно организованных и 
теоретических обоснованных знаний о природе, человеке и обществе. 
Особенности: объективность - независимость знания от качеств познаю-
щего субъекта; проверяемость и воспроизводимость знаний - уникаль-
ный результат, который не может быть проверен другими исследовате-
лями, не включается в научное знание; рациональность - эмпирические 
данные приобретают научный характер только при включении в систему 
теоретических положений, выводов; системность - элементы научного 
знания взаимосвязаны, доказательность - любое теоретическое положе-
ние, гипотеза должны быть обоснованы. 
Уровни научного познания: эмпирический и теоретический 
1)Эмпирическое научное познание - непосредственная направленность на 
выявление конкретных свойств определенных объектов познания. Ме-
тоды познания - наблюдение, эксперимент, измерение, описание, систе-
матизация, классификация. 
Наблюдение – предполагает целенаправленное и организованное воспри-
ятие внешнего мира, отсутствие преобладающего воздействия субъекта на 
объект исследования и возможность использования приборов и инстру-
ментов в целях компенсации естественной ограниченности человеческих 
органов чувств.  
Эксперимент – предполагает активное воздействие на объект при по-
мощи создания новых искусственных условий, наличие преобладающего 
воздействия субъекта познания на объект исследования создание необхо-
димых условий, включая устранение всех мешающих факторов, измере-
ния с применением соответствующих технических устройств. 
2)Теоретическое научное познание - направленность на выявление общих 
признаков, тенденций, закономерностей, законов. Методы познания - вы-
движение гипотез, теоретическое обоснование выводов, формулирование 
законов, закономерностей, концепций. 
 

13. Мировоззрение 
Мировоззрение – целостное представление о природе, об-
ществе, человеке, находящее выражение в системе ценно-
стей и идеалов личности, социальной группы, общества. 
Уровни: обыденно-практические; теоретический. 
Типы (виды) мировоззрения: обыденно-практическое миро-
воззрение - формируется стихийно, преобладает житейская 
основа, но подвержено влиянию СМИ, религии, науки, явля-
ется наиболее распространенным. 
Религиозное мировоззрение - связано с признанием суще-
ствования сверхъестественных сил, тесная связь с мировым 
культурным наследием (через религиозные ценности). 
Научное мировоззрение - опирается на достижения науки, 
включает в себя объективную картину мира. 
Еще бывает философское и мифологическое.  
Функции мировоззрения: познавательная - накопление, си-
стематизация, выработка разнообразных методов познания 
природы, общества и самого человека; оценочная – целост-
ное восприятие мира и самого себя; социальная – формиро-
вание целостного взгляда на процессы, происходящие в об-
ществе, на место человека в обществе, интегративная – инте-
грация представления, верований, убеждения личности, а 
также путей и средств достижения выбранных целей; прогно-
стическая – прогнозирование развития окружающего мира и 
самого себя. 
 

14. Культура 
Культура – это совокупность достижений человека в со-
циально-экономической, политической и духовной 
жизни; уровень развития какой-либо отрасли знания или 
деятельности (культура труда, культура потребления). 
Под культурой в широком смысле подразумевают все, 
что создано и создается человеком в процессе преобра-
зования природы. В узком смысле под культурой подра-
зумевают уровень, степень развития человека как члена 
общества. 
 Материальная (многообразие создаваемых человеком 
предметов - техника) и духовная (что было создано в ре-
зультате духовной деятельности -наука). 
Функции культуры: познавательная - целостное пред-
ставление о народе, стране, эпохе; оценочная - отбор 
ценностей, обогащение традиций; регулятивная (норма-
тивная) - система норм и требований общества ко всем 
его членам во всех областях жизни и деятельности; ин-
формативная - обмен знаниями, ценностями и опытом 
предшествующих поколений; коммуникативная - способ-
ность сохранять, передавать и тиражировать культурные 
ценности; социализация - усвоение индивидом системы 
знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ро-
лям, нормативному поведению, стремлению к самосо-
вершенствованию. 
 

15. Типы культур 
Народная культура – культура, создаваемая народом и отражаю-
щая национальный характер. Создается коллективной творче-
ской деятельностью народа; отражает его жизнь, традиции, 
ценности; произведения народной культуры, как правило, ано-
нимны и нередко передаются устно из поколения в поколение; 
носит некоммерческий характер. Примеры: мифы, легенды. 
Элитарная культура – культура, рассчитанная на узкий круг потре-
бителей, подготовленных к восприятию сложных по форме и со-
держанию произведения. Создается для привилегированных 
слоев общества профессиональными творцами; опережает 
свое время и может стать источником идей, приемов и обра-
зов для массовой культуры; коммерческая выгода не является 
целью; сложна для восприятия; часто требует особенных зна-
ний для понимания; создатели, прежде всего, стремятся к само-
выражению и воплощению своих идей; создается привилегиро-
ванной частью общества либо по ее заказу. Пример: балет.  
Массовая культура – коммерческая форма воспроизводства и 
распространения стандартизированных культурных ценностей, 
рассчитана на большую аудиторию. Отражает насущные духов-
ные потребности широких масс; характерные черты: общедо-
ступность, занимательность, серийность и тиражируемость, 
пассивность восприятия (направлена на развлечение и отвлече-
ние человека от повседневных проблем), коммерческий харак-
тер. Пример: телешоу. 
 

16. Образование 
Образование – это процесс целенаправленной передачи новым поколе-
ниям знаний о мире и других духовных ценностей общества, накопленных 
предшествующими поколениями. 
Уровни системы образования – общее: дошкольное (детские сады), 
школьное: начальное (1-4 классы) основное общее (5-9 классы), среднее 
общее (10-11 классы). Профессиональное – среднее профессиональное 
(колледжи, техникумы), высшее профессиональное (бакалавриат, специа-

литет, магистратура), послевузовское (аспирантура и докторантура). До-
полнительное - кружки, курсы, секции. 
Функции образования: 
1)профессионально-экономическая - оно воспроизводит и при определён-
ных условиях способствует развитию социально-профессиональной струк-
туры общества. 
2)социальная – социализация индивидов на основе сложившихся социаль-
ных ценностей и норм, приобретением индивидами определённых стату-
сов, возможностями изменения социального положения человека. 
2) Культурно-гуманистическая - развитие личности на основе освоения 
национального и мирового культурного наследия, проявлении творческих 
способностей. 
Тенденции образования: гуманизация - внимание к личности ученика, его 
целям и интересам, индивидуальным особенностям. гуманитаризация - 
повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе. 
интернационализация - объединение национальных систем образования, 
реализация сходных учебных программ, возможность людей переехать в 
другие страны для получения образования. компьютеризация (информа-
тизация) - использование в процессе обучения современных информаци-
онных технологий. непрерывность - постоянное совершенствование навы-
ков и обучение на протяжении жизни человека смежным профессиям и 
специальностям. демократизация - равный доступ к образованию незави-
симо от социального положения, пола, расы, вероисповедания  
 

17. Религия 
Религия - совокупность представлений, основанных на 
вере в существование сверхъестественных сил и их вли-
яние на судьбу человека и общественную жизнь 
Виды религий: архаистические, национально-государ-
ственные, мировые. 
Функции религии: мировоззренческая - формирует 
определенную картину мира, взгляд на место в нем че-
ловека и цели его жизни, нормы и ценности. 
психологическая - дает утешение в горе, в тяжелой 
жизненной ситуации. 
коммуникативная - способствует общению верующего 
человека с Богом, с духовенством и другими мирянами, 
самим собой. 
регулятивная - на основе религиозных норм упорядо-
чивает деятельность людей 
Мировые религии – группа религий, отличающаяся рас-
пространенностью по всем регионам Земли, обраще-
нием ко всем людям независимо от их этнической и по-
литической принадлежности, наибольшим числом ве-
рующих. 
К мировым религиям относят: буддизм, христианство, ислам.  
 

18. Мораль 
Мораль – это специфический способ регулирования об-
щественной жизни с позиции гуманизма, добра и спра-
ведливости, цель которого, утверждать ценности лично-
сти, равенство людей в их стремлении к счастью и до-
стойной жизни. 
Структура морали: нравственная деятельность, нрав-
ственные отношения, моральное сознание 
Функции морали: 
1) регулирующая -регулирует все сферы деятельности лю-
дей и общественных отношений на основе норм, принци-
пов 
2)познавательная - отражает действительность, опреде-
ленные общественные потребности, через мораль чело-
век познает себя, окружающих его людей, общество в це-
лом 
3)воспитательная - способствует развитию личности 
4)оценочная - создает критерии оценки поведения лю-
дей, самооценки человека 
Категории морали: добро, долг, честь, зло, совесть, до-
стоинство 
 

19. Социальная стратификация 
Социальная стратификация – это система признаков и кри-
териев социального расслоения, социального неравенства 
в обществе. 
Критерии социальной стратификации 
1)Уровень доходов и богатство - доход – количество де-
нежных поступлений индивида или семьи за определен-
ный период времени; богатство – совокупность накоплен-
ных доходов (количество наличных и овеществленных де-
нег: квартира, дом, автомобиль, ценные бумаги). 
2)Уровень образования - завершенный уровень образова-
ния, полученная профессия, ученая степень, звание. 
3)Объем власти - способность навязывать свою волю неза-
висимо от желания других людей. 
4)Престиж профессии - уважение к занимаемому челове-
ком социальному положению, его роду деятельности, сло-
жившееся в общественном мнении. 
Типы социальной стратификации: рабство, кастовый 
строй, сословный строй, классовое деление.   
 

20. Социальная мобильность 
Социальная мобильность – это любые изменения в соци-
альном положении индивида или социальной группы, пе-
реход из одной социальной группы в другую. 
Виды социальной мобильности: 
Вертикальная -перемещение из одной страты в другую 
(восходящая и нисходящая мобильность) 
Горизонтальная - индивид переходит из одной социальной 
группы в другую, находящуюся на той же ступени социаль-
ной лестницы.  
Межпоколенная - дети либо достигают более высокого со-
циального статуса, либо опускаются ниже, чем родители 
Внутрипоколенная - один и тот же индивид на протяжении 
жизни несколько раз меняет социальный статус. 
Индивидуальная -перемещение вверх/вниз или на одной 
социальной ступени происходит у каждого человека неза-
висимо от изменения социального положения 
других людей. 
Групповая - перемещение происходят коллективно 
Каналы социальной мобильности («социальные лифты») – 
это способы перемещения в социальной структуре обще-
ства.  
Основные каналы: армия, семья и брак, церковь, образова-
ние. 
 



21. Социальные нормы 
Социальные нормы – это (предписания) требования соответ-
ствующего (социально-одобряемого) поведения, которые 
выступают регулятором действий и поступков людей в соци-
альных группах. 
Виды социальных норм: 
Обычаи - унаследованные стереотипные способы поведения, 
которые воспроизводятся в определенном обществе или со-
циальной группе и являются привычными для их членов. 
Моральные нормы - регулируют отношения людей с позиции 
добра и зла 
Правовые нормы - устанавливаются или санкционируются 
государством, поддерживаются авторитетом и принудитель-
ной силой государства. 
Религиозные нормы - содержатся в различных священных 
книгах либо устанавливаются церковью. 
Эстетические нормы - отражают представления общества, 
отдельных социальных групп о прекрасном и безобразном. 
Правила этикета - содержат правила вежливости, прилич-
ного поведения в разных ситуациях. 
Корпоративные нормы - устанавливаются различными орга-
низациями. 
 

22. Социальная роль и социальный статус 
Социальный статус – это положение человека в обще-
стве, которое он занимает в соответствии со своим воз-
растом, полом, происхождением, профессией, семейным 
положением. 
Социальный статус: предписанный - принадлежит чело-
веку от рождения (пол, национальность, возраст, раса) и 
достигаемый (приобретенный) - этого статуса человек 
достигает сам, прилагая определенные усилия (образова-
ние, квалификация, профессия, материальное положе-
ние, деловые связи). 
Социальная роль – это требования общества к человеку 
(образ поведения), занимающего 
определенный социальный статус. 
Основные базовые социальные роли – гражданин, член 
семьи, потребитель, работник собственник. 
Ролевой набор – совокупность ролей, выполняемых чело-
веком. 
Ролевой конфликт – ситуация, при которой человеку при-
ходится придерживаться требований трудно совмести-
мых социальных ролей. 
 

23. Социальный конфликт 
Социальный конфликт – это спор, столкновение (конфронтация) 
индивидов или социальных групп с противоположными интере-
сами за обладание тем, что одинаково 
высоко ценится всеми сторонами. 
Субъектами (участниками, сторонами) социального конфликта мо-
гут быть отдельные индивиды, социальные группы, обществен-
ные объединения, организации. 
Виды социальных конфликтов в зависимости от предмета: поли-
тический, экономический, этносоциальный, религиозный, се-
мейно-бытовой. 
Способы решения социальных конфликтов: 
Компромисс - решение проблемы через взаимные уступки. 
Переговоры - мирное обсуждение возможных путей решения 
проблемы. Привлечение посредника - привлечение третьей сто-
роны к решению проблемы. Обращение к арбитру (арбитраж) - 
обращение к наделенному специальными полномочиями органу 
власти за помощью в решении проблемы. 
Применение силы или власти - одностороннее использование 
силы (власти) той из сторон, которая считает себя сильнее. 
Особенности межличностного конфликта: высокая эмоциональ-
ность, втягивание в конфликт ближайшего окружения конфликту-
ющих сторон, противоборство людей происходит из-за столкнове-
ния их личных мотивов, проявление черт характера, темпера-
мента, интеллекта и других особенностей людей. 
Способы решения межличностных конфликтов – избегание (уход из кон-
фликтной ситуации), соперничество, компромисс, сотрудничество, приспо-
собление. 

 

24. Этнические общности  
Этническая общность – это исторически сложившаяся на опреде-
ленной территории общность людей, обладающих общими, отно-
сительно стабильными особенностями культуры, языка, психоло-
гического склада, самосознанием и исторической памятью, осо-
знанием своей идентичности и отличия от других подобных обра-
зований. 
Формы (виды) этнических общностей: род - группа кровных род-
ственников, ведущих свое происхождение по одной линии; племя 
- совокупность родов, связанных между собой общими чертами 
культуры, осознанием общего происхождения, а также общно-
стью диалекта, единством религиозных представлений, обрядов. 
Народность - исторически сложившаяся общность людей, объеди-
няемая общей территорией, языком, психическим складом, куль-
турой. 
Нация - в этнокльтурном смысле – исторически сложившаяся 
общность людей, характеризующаяся развитыми экономиче-
скими связями, общей территорией и общностью языка, куль-
туры, этнического самосознания. 
в государственном смысле – рассматривается не как этническая 
общность, а как многокультурная, политическая, гражданская, 
территориальная общность, как сообщество (совокупность) граж-
дан данного государства.  
Основные тенденции развития межэтнических отношений – инте-
грация (сотрудничество, объединение разных этногосударствен-
ных общностей, сближение различных сторон жизни народов) и 
дифференциация (стремление народов к национальной самостоя-
тельности). 
 

25. Социальный контроль 
Социальный контроль – это система способов воздействия 
общества на личность, поведение человека, социальных 
групп, деятельность организаций. 
Формы социального контроля: внутренний и внешний 
Элементы социального контроля: социальные нормы - уста-
новленные в обществе правила, эталоны ожидаемого пове-
дения людей. 
социальные санкции - общественная реакция на поведение 
человека или группы 
социальный контроль призван обеспечить предсказуемое и 
общественно приемлемое 
поведение индивидов, что обеспечивает стабильность соци-
альной жизни и развития общества. 
Социальные санкции: 
Формальные позитивные - поощрение деятельности или по-
ступка человека со стороны официальных организаций 
(награждение, премирование и т.д.) 
Формальные негативные - наказание за нарушение правовых 
норм (штраф, лишение свободы) 
Неформальные позитивные - благодарность и одобрение не-
официальных лиц: друзей, 
знакомых, коллег (похвала, аплодисменты) 
Неформальные негативные - общественное осуждение человека за 
проступок (брань, отказ подать руку). 

 

26. Семья 
Семья (как малая группа) – это основанное на браке, кровном 
родстве или усыновлении объединение людей, связанное общ-
ностью быта, взаимопомощью и взаимной ответственностью. 
Семья (как социальный институт) – это объединение, характе-
ризующееся совокупностью социальных норм, санкций и образ-
цов поведения, регламентирующих взаимоотношения между 
супругами, родителями, детьми и другими родственниками. 
Типы семей: по численному составу: нуклеарная - супружеская 
пара/ и их несовершеннолетние дети; расширенная (многопо-
коленная) - объединяет три и более поколения родственников. 
По характеру распределения домашних обязанностей: патриар-
хальная (традиционная) - роль лидера принадлежит мужчине, 
экономически обеспечивающему семью (женщина экономиче-
ски зависит от мужчины), с четким разграничением домашних 
работ на «мужские» и «женские». Партнерская (демократиче-
ская/эгалитарная) - все виды домашних работ выполняются су-
пругами взаимозаменяемо, решения по семейным вопросам 
принимаются совместно. 
По характеру семейного воспитания: авторитарная - признание 
авторитета главы семьи, безоговорочное выполнение его тре-
бований, принудительные меры воздействия; либеральная - 
интересы индивида становятся выше интересов других людей и 
общества в целом; демократическая - основа воспитания – 
убеждение, самовоспитание, сотрудничество детей и родите-
лей. 
 

27. Функции семьи 
Репродуктивная - биологической воспроизводство населе-
ния – на общественном уровне и удовлетворение потреб-
ности в детях – на личностном уровне.  
Воспитательная - первичная социализация детей, форми-
рование индивида как личности, 
освоение всеми членами семьи новых социальных ролей.  
Хозяйственно-экономическая - ведение домашнего хозяй-
ства, обеспечение определенных социальных условий 
жизни, экономическая поддержка несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. 
Рекреационная (досуговая) - организация досуга и отдыха 
членов семьи. 
Социально-статусная - предоставление определенного со-
циального статуса членами семьи, воспроизводство соци-
альной структуры общества. 
Первичного социального контроля - регулирование пове-
дения членов семьи с помощью нравственных и правовых 
норм, обычаев и традиций. 
Психологическая (эмоциональная) - оказание эмоцио-
нально-психологической поддержки членами семьи, созда-
ние благоприятной атмосферы в семье. 
 

28. Социализация индивида 
Социализация – это осуществляющийся на протяже-
нии всей жизни человека процесс 
формирования личности, развития социально значи-
мых качеств человека. 
В ходе социализации человек усваивает опыт предше-
ствующих поколений, который включает в себя си-
стему знаний, норм, ценностей, образцы поведения в 
типичных ситуациях (социальные роли) и др. 
Агенты (институты) социализации – это люди и учре-
ждения, ответственные за обучение культурным нор-
мам и усвоение социальных ролей. 
Первичная социализация – семья, родственники, бли-
жайшее окружение 
Вторичная социализация – государство, СМИ, трудо-
вой коллектив, армия 
 

29. Социальная группа 
Социальная группа – это совокупность людей, имеющих общий со-
циально значимый признак, общие интересы, ценности и нормы по-
ведения, складывающиеся в рамках исторически определенного об-
щества. 
Классификации социальных групп 
По численности: малые и большие 
По характеру взаимодействия: первичные и вторичные 
По факту существования: номинальные и реальные 
По способу организации и регулирования взаимоотношений – фор-
мальные и неформальные 
Другие критерии выделения социальных групп: половозрастной 
(демографический) - основание выделения пол, возраст - мужчины, 
женщины; политический - группы, выделяемые на основе привер-
женности к определенной идеологии, участия в политических орга-
низациях – коммунисты, либералы; территориальный (поселенче-
ский) - горожане, сельчане, петербуржцы, европейцы; профессио-
нальный - врачи, инженеры, учителя; этносоциальный - русские, та-
тары, чеченцы; экономический - группы, выделяемые по уровню 
доходов, богатству, владению собственностью – богатые люди, ав-
томобилисты. 
Религиозный (конфессиональный) - христиане, мусульмане. 
Функции социальных групп: позволяют удовлетворить различные 
социальные потребности (в общении); помогают достигать целей, 
которые сложно осуществить в одиночку; способствуют социализа-
ции индивида (приобщение к социальным нормам, 
культурным ценностям) 
 

30. Экономика как наука и хозяйство 
Экономика – это хозяйственная система, обеспечиваю-
щая удовлетворение потребностей 
людей и общества путем производства, обмена, распре-
деления и потребления необходимых благ и услуг. 
Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения 
и управления им, об отношениях между хозяйствующими 
субъектами в процессе производства, обмена, распреде-
ления и потребления товаров и услуг, а также о законо-
мерностях развития хозяйственных процессов в условиях 
ограниченных ресурсов. 
Субъекты экономики: семья (домохозяйство), фирма, гос-
ударство. 
Основные (главные вопросы экономики): Что произво-
дить (и в каком количестве)? - какие товары будут пользо-
ваться спросом у покупателей. Как производить? - какие 
технологии и оборудование использовать. Для кого про-
изводить? - кто покупатель и /или как распределять про-
изведенные товары и услуги. 
Уровни экономики: 
Микроэкономика - экономика семьи, фирмы, региона 
Макроэкономика - общеэкономические процессы в государстве 
и в мире в целом. 
Виды экономической деятельности: производство, распреде-
ление, обмен, потребление. 

 

31. Факторы производства и факторные до-
ходы 

Факторы производства – это ресурсы, используемые 
людьми для создания экономических благ. 
Труд – деятельность людей по производству товаров и 
услуг путем использования физических и интеллектуальных 
возможностей, профессиональных навыков и опыта. Фак-
торный доход: заработная плата. 
Земля – все виды природных ресурсов, имеющихся на пла-
нете и пригодных для производства экономических благ. 
Факторный доход: рента. 
Капитал: физический – здания и сооружения, оборудова-
ние, инфраструктура и денежный – объем денежной 
массы, который располагают субъекты экономики (денеж-
ный капитал). Факторный доход: процент. 
Предпринимательские способности - особые способности 
человека правильно оценить спрос, скоординировать ис-
пользование ресурсов и принять на себя риск потери вло-
женных в дело средств. Факторный доход: прибыль 
Информация – все знания и сведения, необходимые для 
квалифицированной экономической деятельности. Фактор-
ный доход: прибыль.  
 

32. Экономические системы 
Экономическая система – это способ организации хозяйственной 
жизни общества. 
Традиционная экономика: земля и капитал находятся в общем 
владении семьи, общины; экономические решения принимаются 
преимущественно на основе хозяйственного опыта предков; ос-
нова экономики – сельское хозяйство (в современных условиях – 
добыча полезных ископаемых); характерно слабое развитие то-
варно-денежных отношений; значительная часть населения ведет 
натуральное или полунатуральное хозяйство 
Командная экономика: характерна государственная собствен-
ность на основные факторы производства; распределение ресур-
сов, решение основных вопросов экономики, определение цен на 
товары и услуги; централизованно осуществляется государством; 
государство дает предпринимателям обязательные для исполне-
ния производственные планы, что нередко приводит к неэффек-
тивному использованию ресурсов; полная занятость, стабильные 
цены и бесплатная медицина, и образование.  
Рыночная экономика: основа – частная собственность и частная 
хозяйственная инициатива (каждый собственник факторов произ-
водства вправе свободно распоряжаться ими), а также конкурен-
ция производителей; рыночные механизмы определяют цены то-
варов и услуг, регулируют объемы производства; неравенство до-
ходов и богатства людей; периодические экономические кризисы, 
безработица и другие несовершенства рынка 
свобода экономической деятельности. 
 

33. Рынок 
Рынок – это совокупность экономических отношений, с помощью которых 
осуществляется обращение общественного продукта в товарно-денежной 
форме. 
Функции рынка: ценообразующая - в результате взаимодействия произво-
дителя и потребителя формируются рыночные цены, регулирующая - по-
средством механизма цен влияет на объемы и ассортимент производства, 
деятельность потребителя, стимулирующая - рынок побуждает производи-

телей товаров к снижению затрат, повышению качества и потребительских 
свойств товаров, информационная (информирующая) - информирует участ-
ников экономической жизни о востребованности товаров, динамико-по-
средническая - соединяет производителя и потребителя, позволяя найти 
наиболее выгодный вариант сделки, санирующая (оздоравливающая) - 
«очищает» экономику от неэффективно работающих и нежизнеспособных 
предприятий, интеграционная - рынок объединяет субъектов экономиче-
ской системы, способствуя формированию единого экономического про-
странства как в рамках конкретного региона, государства, так и в рамках ми-
ровой экономики, распределительная - доходы потребителей и производи-
телей дифференцируются через цены, предопределяя социальное расслое-
ние общества по доходам. 
Виды рынков: по организационному критерию (степень ограничения конку-
ренции): рынки совершенной (чистой) и несовершенной конкуренции  
по пространственному критерию (масштаб охвата территории): мировой, 
региональный, национальный, местный  
по функциональному критерию (экономическое назначение объектов ры-
ночных отношений): рынок товаров и услуг, рынок труда, финансовый ры-
нок, рынок информации, валютный рынок 
по характеру продаж: оптовый, розничный 
 

34. Конкуренция  
Конкуренция – это соперничество между участниками рыночного хо-
зяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических ин-
тересов за лучшие условия производства, купли и продажи товаров, за 
право большей доли определенного вида ограниченных ресурсов.  
Виды конкурентных рынков: Рынок чистой (совершенной) конкурен-
ции - конкурируют множество производителей однотипных товаров, 
никто из них не может захватить такую долю рынка, чтобы навязать 

остальным участникам свои условия сбыта. 
Рынок монополистической конкуренции - на рынке действует множе-
ство конкурирующих фирм, предлагающих различающие товары и 
услуги для удовлетворения одной и той же потребности и не способных 
преградить выход на рынок новым конкурентам. 
Рынок олигополии - одинаковые или схожие товары производятся 
небольшим количеством фирм, которые поделили рынок и конкури-
руют между собой, существенно влияя на цену. 
Рынок монополии - рынок контролирует один производитель, который 
устанавливает цену выше, чем она сложилась бы на конкурентном 
рынке, и производит товаров меньше, чем производила бы отрасль в 
условиях конкуренции. 
При монопсонии монополистом является не продавец, а покупатель 
(оборонная промышленность, покупатель - государство) 
Существуют и естественные монополии. Естественная монополия — от-
расль, в которой производство товаров (услуг) сосредоточено в одной 
фирме в силу объективных (природных или технических) причин, и это 
выгодно обществу. 
Методы антимонопольного регулирования: 
юридическая ответственность фирм и их руководителей за попытки мо-
нополизации рынка предельное упрощение процедуры создания новых 
фирм принудительное разделение крупнейших фирм-монополистов на 
несколько независимых фирм. 
 

 35.Источники финансирования бизнеса и издержки 
внутренние: нераспределенная прибыль фирмы, средства 
амортизационного фонда (средства на обновление изна-
шивающегося оборудования, машин, зданий) 
внешние: кредиты банков и других организаций, средства 
от эмиссии (выпуска) акций и облигаций организации, 
средства бюджетов разных уровней (дотации и субсидии), 
средства внебюджетных фондов (пенсионные, страховые) 
Издержки производства – это затраты производителя (вла-
дельца фирмы) на приобретение и использование факто-
ров производства. 
Постоянные - не изменяются при несущественных измене-
ниях объемов производства (плата за лицензию, оклады 
администрации и работников, издержки на рекламу това-
ров, услуг, проценты банку за ранее взятые кредиты, ре-
клама, лизинговые платежи (плата за пользование имуще-
ством арендодателя (в кредит), с правом выкупа или без).  
Переменные - изменяются при любом изменении объема 
производства, плата за сырье и материал, сдельная зара-
ботная плата работников, плата за потребление электро-
энергии, плата за транспортные услуги) 
Экономические - расходы на приобретение ресурсов всех 
видов как внешних, так и внутренних. Бухгалтерские - учи-
тывают только внешние (явные) затраты на производство в 
течение определенного периода времени. 
 

36. Банковская система 
Банк – это финансовый посредник, осуществляющий деятельность по при-
ему депозитов, кредитованию, организации расчетов, купле-продаже цен-
ных бумаг. 
Банковская система – это совокупность действующих в стране банков и 
других кредитных учреждений организаций. 
Банковская система в нашей стране двухуровневая: Центральный банк и 
коммерческие банки.  

Центральный банк – это национальный банк, осуществляющий монополь-
ную эмиссию денег и являющийся центром финансово-кредитной си-
стемы страны. 
Функции Центрального банка: эмиссия денег; аккумулирование и хране-
ние резервов; хранение золотовалютных резервов государства; кредито-
вание коммерческих банков; установление для коммерческих банков, 
нормы обязательных резервов; установление ключевой (учетной) ставки; 
выполнение расчетных операций для Правительства РФ; операции с золо-
том и иностранной валютой (по поручению Правительства РФ); лицензи-
рование и контроль деятельности финансовых организаций; осуществле-
ние денежно-кредитной политики государства; поддержание устойчиво-
сти национальной валюты. 
Функции коммерческих банков: стимулирование накоплений в хозяйстве 
(привлекают сбережения на депозиты); кредитование частных лиц и орга-
низаций; операции с золотом и иностранной валютой; выполнение рас-
четных операций населения. 
Операции коммерческих банков  
Пассивные – мобилизация денежных средств (прием вкладов (депозитов), 
получение кредитов от других банков и Центрального банка, выпуск соб-
ственных ценных бумаг) 
Активные – размещение средств (предоставление различных по срокам и 
размерам кредитов). Виды банков: инвестиционные, ипотечные, внешне-
торговые, сберегательные 
 

37. Инфляция 
Инфляция - это процесс обесценивания денег, который проявляется в виде 
долговременного повышения цен на товары и услуги. 
Причины инфляции: эмиссия, связанная с растущими государственными рас-
ходами; дефицит государственного бюджета; увеличение средств в обороте 
посредством активного кредитования; монополия в отношении цены на кон-
кретные группы товаров и продукции 
Инфляция спроса - проявляется, когда спрос превышает предложение, что 
ведет к росту 
цен. Источники избыточного спроса: опережающий рост заработной платы 
по сравнению с ростом производства и повышением производительности 
труда и др. 
Инфляция издержек - возникает как следствие повышения издержек на 
единицу продукции, повышение уровня издержек может быть вызвано ро-
стом цен на производственные ресурсы. 
Виды инфляции: ползучая (не более 3-5% в год), галопирующая (10-50% в 
год), гиперинфляция (свыше 50% в месяц в течение хотя бы 3-4 месяцев). 
Антиинфляционные меры: сокращение бюджетного дефицита (обычно за 
счет социальных расходов); сдерживание эмиссии (выпуска) денег, политика 
регулирования цен и доходов, замораживание роста зарплат, пенсий; де-
вальвация (снижение официального курса национальной валюты); общеэко-
номические меры стабилизации и стимулирования деловой активности, со-
вершенствование налоговой политики. 
Последствия инфляции 
- обесценивание сбережений, снижение реальной заработной платы работ-
ников, снижение уровня жизни населения 
+ рост занятости, инфляция облегчает правительству бремя государствен-
ного долга, люди, живущие на нефиксированные доходы, могут выиграть от 
инфляции (особенно при высоких темпах) 
 

38. Безработица 
Безработица – это социально-экономическое явление, выражающееся в 
том, что часть 
экономически активного населения, желающего работать, не может 
найти работу. 
Виды безработицы: фрикционная - существует при любой экономиче-
ской ситуации в стране: безработному требуется время, чтобы найти 
полностью устраивающую его работу (должность, оплата, расположе-
ние организации и др.), отражает свободу продажи людьми своих тру-
довых услуг; циклическая безработица - сокращение численности заня-
тых во всех отраслях экономики в условиях экономического спада (кри-
зиса), структурная безработица - невозможность трудоустройства лю-
дей определенных профессий связана с несоответствием структуры 
спроса и предложения на рынке труда (устаревание некоторых профес-
сий), сезонную безработицу (когда работники заняты только опреде-
ленную часть года) рассматривают часто как форму фрикционной. Фрик-
ционная и структурная безработица в сумме составляют естественный 
уровень безработицы. Наличие естественной безработицы – норма для 
рыночной экономики. 
Другие виды: застойная, открытая и скрытая. 
Последствия безработицы: снижение уровня жизни населения; сокра-
щение налоговых поступлений в бюджет; снижение уровня доходов се-
мей; неполное использование трудовых ресурсов экономики. 
Меры по борьбе с безработицей: 
1. программы по стимулированию роста занятости и числа рабочих мест 
2. программы повышения квалификации и переподготовки работников  
3. целевые программы содействия найму отдельных категорий 
работников (например, молодежи, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья) 
 

39.Ценные бумаги 
Ценная бумага – это документ, выпускаемый фирмами, финансовыми ин-
ститутами и государством для получения дополнительного капитала. 
Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный 
пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные 
ценные бумаги.  
Акция - ценная бумага, выдаваемая инвестору в обмен на полученные от 
него для развития фирмы денежные средства и подтверждающая его 
права как совладельца имущества и будущих доходов фирмы. 
Обыкновенная акция дает право на участие в управлении фирмой и полу-
чения дивидендов, в случае банкротства фирмы дает право на получение 
части имущества компании (после владельцев привилегированных акций) 
Привилегированная акция дает право на получение дивидендов фиксиро-
ванной величины независимо от прибыли фирмы, но не дает возможно-
сти участвовать в управлении фирмой, в случае банкротства фирмы дает 
право на получение части имущества компании (после владельцев облига-
ций). 
Облигация - Ценная бумага, удовлетворяющая, что ее владелец одолжил 
некоторую сумму денег фирме, муниципалитету или государству, выпу-
стившим облигацию, и имеет право через определенное время получить 
обратно вложенные деньги и премию, величина которой фиксируется при 
продаже облигации. 
В случае банкротства фирмы дает первоочередное право на получение  
части имущества компании. 
Вексель - безусловное денежное обязательство в виде документа, удосто-
веряющего права лица, на которое он выписан, на получение денег от 
лица, выписавшего вексель. 
Фондовая биржа – это регулярно функционирующая по определенным 
правилам организация, обеспечивающая необходимые условия для нор-
мального обращения ценных бумаг, определения их рыночных цен. 
 

40.Налоги  
Налоги – это обязательные безвозмездные платежи физических и 
юридически лиц государству в порядке и на условиях определен-
ных законодательством. 
Структура налога: объект, субъект, налоговая база, ставка налога, 
налоговые льготы. 
Налоговые системы: прогрессивная - ставки увеличиваются при 
возрастании налоговой базы; пропорциональная - налоговая 
ставка не зависит от налоговой базы; регрессивная - ставки сни-
жаются при возрастании налоговой базы («чем больше зарабаты-
ваешь, тем меньше ставка»). 
Функция налогов: фискальная - наполнение государственного 
бюджета и финансирования расходов государства; социальная -  
за счет частичного перераспределения средств, собранных в каче-
стве налогов, происходит некоторое сглаживание социального не-
равенства; регулирующая - влияние на структурные изменения 
экономики, развитие внешне экономических связей, потребление 
и др. 
Виды налогов – прямые (изымаются непосредственно из дохода 
налогоплательщика) - налог на доходы физических лиц, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество физических лиц, зе-
мельный налог и др. 
Косвенные - включаются в цену товаров и услуг, накапливаются у 
продавцов этих товаров и услуг и выплачиваются в казну, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины и сборы. 
 



41.Виды налогов по уровню бюджета: 
Федеральные: налога на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль органи-
заций, государственная пошлина, налога на добычу полезных иско-
паемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 
Региональные: налог на игорный бизнес, транспортный налог, 
налог на имущество 
организаций 
Местные: земельный налог, торговый сбор, налог на имущество фи-
зических лиц 
 
 

42.Роль государства в экономике 
Экономическая политика государства - это процесс реализации его эко-
номических функций путем разнообразных государственных мер воз-
действия на экономические процессы для определенных целей. 
Экономические цели государства: рост общественного благосостояния, 
поддержание экономической и социально-политической стабильности, 
формирование эффективной системы предоставления общественных 
благ, обеспечение благоприятных экономических условий, инновацион-
ное развитие экономики, создание благоприятных условий для разви-
тия «человеческого капитала». 
 Рыночные механизмы НЕ способны эффективно решать важнейшие 
экономические задачи, но есть несовершенства (слабости) рынка, кото-
рые государство вынуждено компенсировать (защита конкуренции, 
производство общественных благ) 
Государственное регулирование экономики: прямое - преимуще-
ственно административные меры; косвенное - преимущественно эконо-
мические методы. Им принадлежит приоритет в рыночной экономике. 
Прямое - (административное регулирование): экономическое законо-
дательство, нормы и стандарты, лицензии и запреты, развитие государ-
ственного сектора в экономике и расширение государственных заказов  
Косвенное: фискальная (налогово-бюджетная политика) - проводится 
парламентом; деятельность государства в области налогообложения 
(повышение/снижение налогов, программы налоговых послаблений 
бизнеса); сбалансированный государственный бюджет. 
Монетарная (денежная) политика: проводится ЦБ РФ, регулирование 
объема денежной 
Массы, регулирование учетной ставки, повышение/снижение нормы  
обязательных резервов, установления коридора значений курса нацио-
нальной валют, различные операции с ценными бумагами и драгоцен-
ными металлами.  
 

43.Экономический рост и развитие 
Экономический рост — это увеличение объемов и услуг (увеличение по-
тенциального и реального ВНП), возрастание экономической мощи 
страны. Увеличение год от года производственных возможностей страны, 
позволяющее производить больше различных товаров и услуг. 
Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный 
Экстенсивный - рост достигается за счет количественного увеличения ре-
сурсов. Факторы роста: увеличение числа занятых работников, увеличение 
масштабов производства, увеличение объема инвестиций при использо-
вании неизменных техники и технологий, увеличение объема потребле-
ния сырья, материалов, топлива, энергии и других ресурсов.  
Интенсивный - рост достигается за счет качественного улучшения исполь-
зуемых ресурсов. Факторы роста: использование новейших технологий и 
принципиально новой техники, повышение уровня образования и квали-
фикации работников, повышение эффективности использования рабочей 
силы, капитала, всех экономических ресурсов, улучшение организации 
труда и производства.  
Экономическое развитие – это процесс, включающий периоды роста и 
спада, количественных и качественных изменений в экономике. 
Показатели уровня экономического развития: общий объем реального 
ВВП, ВВП/ВНП на душу населения, отраслевая структура экономики, уро-
вень и качество жизни населения 
ВВП (валовой внутренний продукт) – это добавленная стоимость всего 
объема товаров и услуг во всех сферах экономики страны независимо от 
национальной принадлежности предприятий, расположенных на ее тер-
ритории. (все, что произведено в стране) 
ВНП (валовой национальный продукт) – это добавленная стоимость 
всего объема товаров и услуг во всех сферах национальной экономики 
независимо от территориального местоположения национальных пред-
приятий (все, что произведено нашими соотечественниками в нашей 
стране и за рубежом). 
 

44.Государство 
Государство – это форма организации политической 
власти, осуществляющая управление обществом, 
обеспечивающая в нем порядок, стабильность и обла-
дающая суверенитетом и определенной территорией. 
Признаки: единство территории, публичность власти, 
суверенитет, законодательная деятельность, взима-
ние налогов, право на насилие. 
Функции: внутренние и внешние 
 Внутренние функции: политическая; охраны право-
порядка, прав и свобод; экономическая; финансового 
контроля, природоохранная. 
Внешние: взаимовыгодное сотрудничество с другими 
государствами, оборона страны от внешнего нападе-
ния 
 

45.Политическая система 
Политическая система – это организованная на единой нормативно-
ценностной основе совокупность взаимодействий политических 
субъектов и отношений между ними, связанных с осуществлением 
политической власти. 
Подсистемы: институциональная (организационная), нормативная, 
коммуникативная, культурно-идеологическая, функциональная.  
Институциональная – включает в себя политические институты и ор-
ганизации, выражающие и представляющие различные по значимо-
сти властные интересы. Нормативная подсистема - вся совокуп-
ность норм, регулирующие политические отношения. Коммуника-
тивная – формы взаимодействия социальных групп, личностей, со-
циальных институтов по поводу устройства и управления обще-
ством, основанные на согласии или конфликте, их интенсивность и 
направленность, Культурно-идеологическая – совокупность суб-
культур, конфессиональная система, определяющая ценности, 
убеждения, идеи. 
Функциональная подсистема - (выделяется некоторыми учеными) 
характеризуется совокупностью реальных функций, выполняемых 
различными политическими институтами или гражданскими объ-
единениями. 
Функции политической системы: выявление, формулирование и 
обосновании интересов больших социальных групп; определение 
целей и направлений развития общества и государства, политиче-
ская социализация граждан; участие в борьбе за власть и деятель-

ность государства; интеграция, активизация и мобилизация больших соци-
альных групп; выдвижение политических идей, создание идеологий; выдви-
жение политических лидеров 

46.Форма государства 
Форма государства – это совокупность характеристик, определяющих 
способ организации и устройства государства. 
Форма правления: монархия и республика. Форма правления – это ха-
рактеристика состава высших органов государственной власти, поряд-
ках формирования, организации, а также их взаимоотношений с населе-
нием. Виды монархий: абсолютная, конституционная, дуалистическая. 
Признаки: единоличность правления, династическое наследование вла-
сти, бессрочность полномочий и отсутствие ответственности перед су-
дом.  

Виды республик: парламентская (правительство формируется из числа 
депутатов парламента, которые являются членами политической пар-
тии, победившей нам выборах; правительство подотчетно парламенту; 
глава государства (президент) избирается парламентом или парламент-
ской коллегии; правительство остается у власти до тех пор, пока пользу-
ется поддержкой парламентского большинства 
Форма государственного (территориального) устройства: федерация, 
унитарное государство. Унитарное: единая для всей территории си-
стема органов власти; действует одна конституция; может состоять из 
областей, краев, округов, не имеющих атрибутов собственной государ-
ственности. Федерация: добровольное объединение 
нескольких административно-территориальных образований в единое 
государство, в котором действует двухпалатный парламент и двухуров-
невая система власти. Состоит и субъектов федерации (штаты, земли, 
области, республики), которые имеют административные границы, свои 
органы власти, могут иметь даже свою конституцию  
и законодательство, но в рамках единого правового государства.  
Форма политического режима: демократический, недемократический 
(тоталитарный, авторитарный) 
 

47.Форма политического режима: демократический, недемократический 
(тоталитарный, авторитарный) 
Демократический: признание народа высшим источником власти, реаль-
ное осуществление принципа разделения властей, принцип большинства 
(принятие политических решений большинством при уважении интересов 
и прав меньшинства), регулярное проведение выборов на конкурентной 
основе, сменяемость центральных и местных органов государственной 
власти, их подотчетность избирателям, демократический контроль обще-
ства над армией и правоохранительными органами, парламентаризм (су-
щественная роль в государственной власти принадлежит народному пред-

ставительству - парламент), отсутствие цензуры в СМИ, деятельность оп-
позиции на законной основе, равноправие граждан. 
Тоталитарный: полный (тотальный) контроль государства над всей жиз-
нью общества и над жизнью каждого человека; тотальный полицейский 
контроль за всем обществом; права и свободы декларируются, но не со-
блюдаются, имеет место произвол властей, массовые репрессии; одно-
партийная система; партия обладает монополией на власть и является 
массовой; ее лидер наделяется сверхъестественными чертами, создается 
культ 
личности вождя; оппозиция отсутствует, командная экономика. 
Авторитарный: монополизация политики при отсутствии тотального кон-
троля над обществом; носитель власти – один человек или группа лиц 
(правящая элита); народ отчужден от власти, она не подконтрольна граж-
данам; экономика, культура, религия могут развиваться без вмешатель-
ства государства. Права и свободы существенно ограничиваются, осо-
бенно в политической сфере; приоритет интересов государства над инте-
ресами личности, правящая партия огосударствлена, доминирование офи-
циальной идеологии, остальные – допускаются, оппозиция ограничена, 
мощный государственный сектор может сочетаться с рыночной экономи-
кой. 
 

48.Политические партии 
Политическая партия – это организация, члены которой объединены об-
щими целями, идеалами и стремятся к получению и реализации государ-
ственной власти. 
Функции политических партий: выдвижение и пропаганда политических 
идей; формирование общественного мнения; участие в выборах (электо-
ральная функция); политическая социализация и мобилизация граждан; 
целенаправленный отбор политических лидеров; непосредственная реа-
лизация политической власти 
Типы политических партий: по способу реализации: массовые (центра-

лизованы; имеют четкую иерархическую структуру; многочисленны; нали-
чие местных и молодежных отделений; ориентированы на длительное 
участие в политике; постоянное членство и источники финансирования; 
кадровые (ориентированы на ближайшие выборы; формируются вокруг 
нескольких лидеров; нет строгого постоянного членства; отсутствует цен-
трализованная структура; немногочисленны и включают в основном про-
фессиональных политиков) 
По идеологии: консервативные (выступают за сохранение традиционных 
ценностей и за приспособление любых изменений в обществе к традици-
онным институтам (государство, семья, церковь);ценность порядка, тради-
ций и стабильности развития); либеральные (священность и неотчуждае-
мость естественных прав личности, их приоритет над интересами обще-
ства и государства; развитое гражданское общество и правовое государ-
ство); социалистические (функционирование государства и общества в ин-
тересах наемных работников; реализация принципов свободы, равнопра-
вия, справедливости); коммунистическая (общественная собственность на 
средства производства; ликвидация всех форм социального неравенства; 
формирование «нового человека», ориентированного только на деятель-
ность во имя общего блага). 
По отношению к действующей власти: легальные и нелегальные 
 

49.Полномочия органов власти (судебная и исполнительная) 
Судебная власть, вид государственной власти, связанный с осу-
ществлением правосудия посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судопроизводства. 
Функции Верховного Суда, высший судебный орган по граждан-
ским, уголовным, административным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции. 
1. Осуществляет надзор за деятельностью судов 
2. Дает разъяснения по вопросам судебной практики 
Функции Конституционного суда 1. Решает дела и соответствии 
Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов и т.д. 2. 
разрешает споры о компетенции между федеральными органами 
власти и органами государственной власти РФ 
Система судов: Конституционный суд, Суды общей юрисдикции: 
Верховный суд и суды субъектов РФ, Арбитражные суды. 
Правительство РФ, высший орган исполнительной власти, возглав-
ляющий единую систему исполнительной власти на всей террито-
рии России. 
Полномочия правительства РФ 1. разрабатывает и предоставляет 
Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его ис-
полнение 2. предоставляет Государственной Думе отчет об испол-
нении федерального бюджета 3. обеспечивает проведение единой 
финансовой, кредитной и денежной политики, единой политики в 
области культуры, науки, образования 4. осуществляет управление 
федеральной собственностью 
5. осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней политики, законности прав и свобод, 
охраны собственности, борьбы с преступностью 

50.Полномочия органов власти (законодательная + президент) 
Орган государственной власти, часть государственного аппарата, наде-
ленная государственно-властными полномочиями и осуществляющая 
свою деятельность по велению государства и от его имени. Законода-
тельные, исполнительные, судебные 
Федеральное собрание, представительный и законодательный орган 
государственной власти РФ, выполняющий функции парламента. Со-
стоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. 
Полномочия Совета Федерации 1. утверждение изменения границ 
между субъектами. 2. назначение выборов Президента РФ 3. назначе-
ние на должность и освобождение от должности Генерального проку-
рора РФ 4. утверждение указа Президента о введении чрезвычайного 
положения, военного положения 5. решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ  
Полномочия Государственной Думы 1. дает согласие Президенту РФ на 
назначение Председателя Правительства РФ 2. назначение на долж-
ность и освобождение от должности Председателя Центрального Банка 
РФ, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам чело-
века 3. объявление амнистии 
Президент - глава государства, должностное лицо, занимающее высшее 
место в системе органов государственной власти, обладающее исклю-
чительным правом представлять государство внутри страны и в между-
народных отношениях. Не относится НИ К ОДНОЙ из трех ветвей власти. 
Полномочия президента 1. обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти 2. определяет 
основные направления внутренней и внешней политики 3. выступает га-
рантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина 4. решает 
вопросы гражданства, предоставления политического убежища  
5. награждает государственными наградами, присваивает почетные зва-
ния, осуществляет помилование 6. подписывает от имени государства 
международные договоры, назначает послов  
 

51.Полномочия федерального центра и субъектов (совместное ведение) 
1) вопросы, связанные с обеспечением единства государственной  вла-
сти и её организации:  1. обеспечение соответствия конституций и зако-
нов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов Кон-
ституции РФ и федеральным законам; 2. защита прав и свобод человека и 
гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение закон-
ности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных 
зон; 3. установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ; 4. 
административное, административно-процессуальное, трудовое, семей-
ное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законода-
тельство о недрах, об охране окружающей среды; 5. кадры судебных и 
правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 6. установление об-
щих принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления; 7. административное, административно-про-
цессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды; 8. кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, но-
тариат; 9. установление общих принципов организации системы органов 
государственной  власти и местного самоуправления; 2) вопросы, связан-
ные с международными отношениями: 1. координация международных 
и внешнеэкономических связей субъектов РФ, 2. выполнение междуна-
родных договоров РФ 3) экономические вопросы: - 1. вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими при-
родными ресурсами; 2. разграничение государственной собственности;  
4) вопросы социальной политики: 1. природопользование; охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической  безопасности; особо охраняе-
мые природные территории; охрана памятников истории и культуры; 2. 
общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта; 3. координация вопросов здравоохранения; защита се-
мьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая соци-
альное обеспечение.  
 

52.ведение Российской Федерации (федерального центра) 
1) то, что необходимо и вместе с тем достаточно для установления и за-
щиты суверенитета, верховенства РФ, целостности и неприкосновенности 
территории, для защиты прав и свобод человека в любой части страны: 
1.принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, кон-
троль за их соблюдением; 2. федеративное устройство и территория РФ; 
3.регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 4. граж-
данство РФ; 5. установление системы федеральных органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и дея-
тельности; 6. судоустройство; прокуратура; 7. установление основ феде-
ральной политики и федеральные программы в области государствен-
ного, экономического, экологического, социального, культурного и нацио-
нального развития РФ; 8.установление правовых основ единого рынка;  
ведение Российской Федерации (федерального центра) 
2) вопросы, связанные с обеспечением экономической и социально-куль-
турной деятельности; объекты собственности, находящиеся под воздей-
ствием и в распоряжении органов федеральной власти: - 1. федеральная 
государственная собственность и управление ею; 2. федеральный бюд-
жет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды  
регионального развития; 3. федеральные энергетические системы, ядер-
ная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, 
пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе; 
3) К исключительной компетенции федеральных органов власти отнесены 
также: 1. внешняя политика и международные отношения РФ; 2. внешне-
экономические отношения РФ; 3. оборона и безопасность; 4. определение 
статуса и защита государственной границы; 5. государственные награды и 
почетные звания РФ. 
 

53.Организационно-правовые формы 
Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
Хозяйственные товарищества: Полное товарищество - участники занима-
ются предпринимательской деятельностью от имени товарищества, несут от-
ветственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное) - наряду с участниками с полными 
товарищами, имеются участники вкладчики (коммандитисты) - несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесен-
ных им вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности.  Хозяйственные общества: АО (акцио-
нерное общество) - уставный капитал разделен на определенное число ак-
ций; акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадле-
жащих им акций. Бывают публичные и непубличные АО. ООО (общество с 
ограниченной ответственностью) - уставный капитал разделен на доли, 
участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-
ных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им до-
лей. Крестьянское (фермерское хозяйство) - добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной или иной хо-
зяйственной деятельности в области сельского хозяйства. Хозяйственное 
партнерство – созданная двумя или более лицами коммерческая организа-
ция, в управлении деятельностью которой принимают участие участники 
партнерства, а также иные лица в пределах и объемах, которые предусмот-
рены соглашением об управлении партнерством. Производственный коопе-
ратив (артель) – добровольное объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной деятельности. Государственное/муниципальное 
унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собствен-
ности на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

54.Источники права 
Источник (форма) права -установленные государством 
официальные способы внешнего 
выражения и закрепления норм права, придания им об-
щеобязательного значения. 
1)Правовой обычай - исторически выработанное обще-
ством правило поведения, признано (санкционированно) 
государством. 
2)Юридический прецедент - решение суда или админи-
стративных органов государства по конкретному делу, ко-
торое становится образцом, обязательным при последу-
ющем рассмотрении аналогичных дел. 
3)Нормативный договор (или соглашение, доверенность) 
-совместный юридический акт, содержащий нормы права 
и выражающий взаимные изъявления воли нескольких 
договаривающихся субъектов. 
4)Нормативный правовой акт - созданный компетент-
ными государственными органами официальный доку-
мент, содержащий нормы права или акт, принятый путем 
референдума, который содержит в себе нормы права и 
установленные рамки их действий 
 

55.Отрасли права 
Отрасль права - относительно самостоятельное подразде-
ление системы права, состоящее из правовых норм, регули-
рующих качественно специфический вид общественных от-
ношений. 
Материальное право - регулирует определенную сферу 
общественных отношений (семейное, уголовное, граждан-
ское) и процессуальное право - устанавливает процедуру 
применения норм права (уголовно-процессуальное, граж-
данско-процессуальное). 
Частное право - совокупность отраслей, регулирующих от-
ношения, складывающиеся в сфере частных интересов, 
частного предпринимательства (семейное, гражданское, 
трудовое) и публичное право - совокупность отраслей, ре-
гулирующих отношения власти и подчинения. Одним из 
участников всегда является государство (конституционное, 
административное, уголовное право). 
Основные отрасли российского права: конституционное, 
административное, гражданское, семейное, трудовое, 
гражданское, гражданское процессуальное и уголовно-про-
цессуальное. 
 

56.Коммерческие и некоммерческие организации  
Коммерческие организации - организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности. 
 организационно-правовые формы: хозяйственные товари-
щества, хозяйственные общества (ООО, АО), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, производственные коопера-
тивы (артели), хозяйственные партнерства 
Некоммерческие организации - организации, основной 
целью которых не является извлечение прибыли, но могут 
иметь доходы, если это служит достижению 
целей их создания. организационно-правовые формы: по-
требительские кооперативы, общественные организации 
(политические партии, профсоюзы, общественные движе-
ния), ассоциации, союзы, объединения, общественные и 
благотворительные фонды, товарищества собственников 
недвижимости /жилья, религиозные организация, казачьи 
общества, общины коренных малочисленных народов РФ, 
учреждения (государственные, муниципальные и частные), 
публично-правовые компании, государственные корпора-
ции. 
 

57.Брак 
Брак - свободный и равноправный союз мужчины и женщины, имеющий це-
лью создание семьи, заключенный с соблюдением установленных законом 
требований и порождающий взаимные права и обязанности супругов.  
Заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС); права и 
обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака, за-
ключение брака происходит в личном присутствии лиц, вступающих в брак, 
по истечению месяца со дня подачи ими заявления; при наличии уважитель-
ных причин органы ЗАГС может разрешить заключение брака по достижении 
месяца или увеличить этот срок (не более чем на месяц); при наличии осо-
бых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон и другие обстоятельства) брак может быть за-
ключен в день подачи.  
Условия заключения брака:1) взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины; 2)достижение брачного возраста – 18 лет 3)при наличие уважи-
тельных причин (призыв жениха на военную службу, беременность несовер-
шеннолетней невесты) допускается снижение брачного возраста до 16 лет. 
Не допускается брак между: 1) лицами, хотя бы одно из которых состоит в 
другом зарегистрированном браке 2)родителями и детьми, дедушкой/ба-
бушкой и внуками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 
усыновителями и усыновленными 4) между лицами/ лицом признанной су-
дом недееспособности вследствие психического расстройства  
Основания для прекращения брака смерть одного из супругов или объяв-
ление любого из них умершим, расторжение брака. В органах ЗАГСа - 
оформляется при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершенно-
летних детей; по заявлению одного из супругов, если другой признан судом 
недееспособным или безвестно отсутствующим, так же осужден за соверше-
ние преступлений к лишению свободы на срок свыше трех лет. В судебном 
порядке: при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних де-
тей; при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; при уклонении 
одного из супругов от расторжения брака в органах ЗАГСа 
 

58.Права и обязанности супругов, брачный договор 
личные - каждый супруг свободен в выборе занятий, профессии, места 
жительства и пребывания; фамилия  выбирается по желанию; супруги 
обязаны строить отношения в семье на основе взаимоуважения и взаи-
мопомощи; заботиться о благополучии семьи и детей. имущественные 
- права и обязанности по материальному содержанию другого супруга и 
детей, алиментные права и обязанности, права и обязанности по по-
воду супружеской собственности. Вопросы материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей решаются супругами совместно, ис-
ходя из принципа равенства супругов.  
Правовой режим имущества супругов: законный (регулируется семей-
ным законодательством) – равные права на совместную собственность, 
личная собственность не подлежит разделу. Не подлежат разделу: не 
подлежит разделу вещи, приобретенные для удовлетворения потреб-
ностей несовершеннолетних, награды, денежные призы, ценные по-
дарки, полученные за спортивные достижения, за заслуги в научной де-
ятельности, деятельности в области искусства, вещи индивидуального 
пользования. 
Договорной (устанавливается брачным договором) – регулирует 
ТОЛЬКО имущественные отношения. Регулирует режим совместной, до-
левой или раздельной собственности на все имущество, определяет 
участие в доходах друг друга, права и обязанности по взаимному содер-
жанию; определяет способы участия в доходах друг друга и порядок 
несения каждым семейных расходов.  
Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности су-
пругов в браке и (или) в случае его расторжения. Условия заключения 
брачного договора: 1) брачный договор заключается в письменной 
форме 2)брачный договор подлежит нотариальному удостоверению 3) 
условие вступления брачного договора в силу – наличие брака (может 
быть оформлен до брака). 
 

59.Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность – это применение мер государственного 
принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение. 
Признаки:1)наступает только за совершенное правонарушение 2)нераз-
рывно связана с государственным принуждением 3) Характеризуется 
определенными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. 
4)Осуществляется в строгом соответствии с нормами права  
Виды юридической ответственности: Уголовная ответственность  - (за 
убийство, похищение, грабеж и др.). Виды наказаний: штраф, лишение 
права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью, лишение специального, воинского или, почетного звания, 
чина или государственных наград, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожиз-
ненное лишение свободы, смертная казнь. 
Административная ответственность (хулиганство, нарушение правил до-
рожного движения). Виды наказаний: предупреждение, административ-
ный штраф, конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, лишение специального права предоставленного 
физическому лицу, административный арест, административное выдворе-
ние за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, 
дисквалификация, административное приостановление деятельности, 
обязательные работы, административный запрет на, посещение мест про-
ведения, официальных спортивных соревнований в дни их проведения.  
Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания: замеча-
ние, выговор, увольнение по соответствующим основаниям 
Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских 
прав: признание права, восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, возмещение убытков, взыскание неустойки, компенса-
ция морального вреда, прекращения или изменения, правоотношения са-
мозащита и др. 
 

60.Правоохранительные органы 
Правоохранительные органы – группа государственных органов власти, 
призванные охранять законность и правопорядок; защищать права и сво-
боды граждан; бороться с правонарушениями.  Полномочия правоохрани-
тельных органов: Полиция - защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства. Создается для проти-
водействия преступности, охраны общественного порядка, собственности 
и обеспечения общественной безопасности, предупреждение и пресече-
ние правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, дознание по 
уголовным делам, розыск лиц, обеспечивают правопорядок в обществен-
ных местах. Следственный комитет - расследует уголовные дела об убий-
ствах, изнасилованиях, умышленных причинениях тяжкого здоровья, по-
влекшего смерть потерпевшего, похищений. Прокуратура - надзор за со-
блюдением законов, возбуждает уголовные дела, поддерживает обвине-
ния в суде, предоставляют государственные интересы в судебном про-
цессе. Уголовно-исполнительные учреждения – ведают исполнением уго-
ловных наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Ор-
ганы государственной безопасности - деятельность направлена на пресе-
чение и раскрытие преступлений против существующего государственного 
(конституционного) строя, обеспечения внешней и внутренней безопасно-
сти государства. Внешняя разведка - защищает безопасность личности и 
государства от внешних угроз с использованием определенных методов и 
средств. Таможенные органы - разрабатывают, информируют и реали-
зуют положения, касающиеся импорта, экспорта и въездов пассажиров то-
варов в страну и выезда из нее. Адвокатура - обеспечить права истца/от-
ветчика в суде, помочь ему продемонстрировать все обстоятельства дела, 
которые могут быть учтены судом, дают граждан и организациям необхо-
димые им юридические консультации, помогают в составлении различных докумен-
тов, заключении сделок и разрешении правовых споров. Нотариат - помогают состав-
лять документы, удостоверяют завещания, сделки с недвижимостью, свидетель-
ствуют верность подписей и копий документов и выписок из него. 
 



61.Уголовный процесс 
Принципы уголовного судопроизводства: состязательность 
сторон, принцип презумпции невиновности – обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность не будет дока-
зана, независимость судей, свобода оценки доказательств, 
осуществление правосудия только судом, обеспечение подо-
зреваемому и обвиняемому права на защиту, уважение чести 
и достоинства гражданина.  
Сторона обвинения: прокурор (надзирает за следствием и 
дознанием, поддерживает государственное обвинение в 
суде), следователь (проводит предварительное, т.е. досудеб-
ное следствие), орган дознания, дознаватель (производите 
неотложные следственные действия, а также следствия по 
несложным делам), потерпевший (тот, кому преступлением 
причинен вред) Сторона защиты: подозреваемый (лицо, по-
дозреваемое в преступлении), обвиняемый (лицо, в отноше-
нии которого вынесено постановление в привлечении в каче-
стве обвиняемого, подсудимого), защитник (адвокат) 
Иные участники уголовного судопроизводства: понятой, пе-
реводчик, специалист, свидетели, эксперт. 
Если возникнут опасения, что подозреваемый / обвиняемый 
может скрыться, воспрепятствовать установлению истины по 
делу или продолжить преступную деятельность, то к нему 
применяются меры пресечения (подписка о невыезде, лич-
ное поручительство, залог, заключение под стражу). 
 

62.Гражданский процесс 
Гражданское судопроизводство — это рассмотрение и 
разрешение гражданских дел в целях защиты нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов субъектов гражданских, семейных, трудовых или 
иных правоотношений. 
Принципы гражданского судопроизводства: законности – 
в случае нарушения закона государство должно обеспе-
чить надлежащую защиту нарушенных прав, независимо-
сти судей; равенства перед законом – равенство незави-
симо от пола, расы, языка, имущественного положения; 
состязательности - каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основа-
ния своих требований и возражений, равноправия сто-
рон, гласности – рассмотрение дел происходит в откры-
том заседании суда.  
Стороны: истец (лицо, обратившееся в суд з защитой 
своих прав, свобод и законных 
Интересов), ответчик (лицо, привлекаемое судом, в связи 
с предположением, что оно 
нарушило права и интересы истца). 
Участники (субъекты) гражданского процесса – суд, ис-
тец, ответчик, адвокат, эксперты, свидетели, перевод-
чики.  
 

63.АГС 
Альтернативная гражданская служба (АГС) – это особый 
вид трудовой деятельности в интересах общества и госу-
дарства, осуществляемый гражданами взамен военной 
службы по призыву. 
По общему правилу граждане проходят альтернативную 
гражданскую службу за пределами субъектов РФ, в кото-
рых они постоянно проживают. 
Гражданин имеет право на замену службы по призыву АГС 
в случаях, если:  
1)несение военной службы противоречит убеждениям или 
вероисповеданию гражданина 
2)он относится к коренному малочисленному народу, осу-
ществляет традиционное хозяйствование и занимается тра-
диционными промыслами 
Срок АГС - в 1,75 раза превышает установленный срок во-
енной службы по призыву и составляет 21 месяц, для граж-
дан, проходящих службу в организациях Вооруженных 
Сил РФ, составляет 18 месяцев.  
 

64.Гражданство 
Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с 
государством, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Основания приобретения гражданства: по рождению, в ре-
зультате восстановления в гражданстве, в результате при-
ема в гражданство, по иным основаниям (оптация/усынов-
ление). 
Оптация – это форма приобретения гражданства в связи с 
территориальными изменения 
(с изменением государственной границы). Например, вос-
соединение Крыма с Россией. 
Для приема лица в гражданство в общем порядке необхо-
димо:  

1. достижение им возраста 18 лет 
2. владение русским языком 
3. дееспособность 
4. обязательство соблюдать Конституцию и 

законодательство РФ 
5. проживание на территории РФ не менее 5 

лет непрерывно 
6.  наличие законного источника дохода 

 

65.Трудовые правоотношения 
Стороны: работник и работодатель  
Права работника: заключение, изменение и расторжение трудового дого-
вора; предоставление работы, обусловленной трудовым договором; рабо-
чее место, соответствующее требованиям по охране труда; своевременная и 
в полном объеме выплата заработной платы; отдых, обеспечиваемый нор-
мальной продолжительностью труда; профессиональную подготовку и пере-
подготовку, и повышение своей квалификации; объединения, включая 
право на создание профессиональных союзов и вступлении  в них для за-
щиты своих прав 

Права работодателя: заключать, изменять и расторгать трудовой договор с 
работником; вести коллективные переговоры и заключать коллективный до-
говор; поощрять работника за добросовестный эффективный труд; требовать 
от работника исполнения ими их трудовых обязанностей и бережного отно-
шения к имуществу; привлекать работника к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности 
Обязанности работника: добросовестно исполнять свои функции; соблюдать 
правила внутреннего распорядка; выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя; незамедлительно сообщать 
работодателю о возникновении ситуации, представляющие угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества 
Обязанности работодателя: соблюдать трудовое законодательство; предо-
ставлять работнику работу, обусловленную его трудовым договором; обес-
печивать безопасность и условия труда; обеспечивать работника равной 
оплаты за труд равной ценности; своевременная выплата работнику зара-
ботной платы в полном объеме; обеспечение бытовых нужд работников, 
связанные с исполнение ими трудовых обязанностей; осуществлять социаль-
ное страхование работников; возместить вред, причиненный работником в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред. 
 

66.Трудовой договор 
Особенности заключения: заключается в письменной форме (составля-
ется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается стороной; 
как правило вступает в силу с момента его подписания. Работник обязан 
приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определен-
ного трудовым договором. Если в договоре не определен день начала, 
то на следующий рабочий день после вступления договора в силу.  
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими: 16 
лет, 15 лет, в случаях получения основного общего образования либо 
оставления общеобразовательного учреждения; 14 лет с согласия од-

ного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечитель-
ства для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.  
Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заклю-
чении трудового договора подлежат лица, не достигшие 18 лет, а также 
иные лица в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Основания прекращения трудового договора: 1)инициатива работ-
ника, 2)соглашение сторон, 3)истечение срока трудового договора, 
4)инициатива работодателя  - ликвидация организации, сокращение 
численности или штата работников,  несоответствие работника занима-
емой должности/выполняемой работы, неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 5)обсто-
ятельства не зависящие от воли сторон: призыв работника на военную 
службу/АГС, восстановление на работе работника, ранее, выполнявшего 
эту должность, признание работника полностью, недееспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, 
наступление чрезвычайных обстоятельств. 
 

67.Воинская обязанность 
Воинская обязанность –обязанность (повинность)граждан России 
проходить военную 
подготовку в рядах вооруженных сил РФ. 
Воинская обязанность предусматривает: воинский учет, обяза-
тельную подготовку к военной службе, призыв на военную 
службу, прохождение военной службы по призыву. Срок военной 
службы: 12 месяцев 
Освобождение от призыва: 
1)Освобождаются - признанные не годными или ограничено год-
ными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или 
прошедшие альтернативную гражданскую службу / военную 
службу в РФ, прошедшие военную службу в другом государстве (в 
случаях, предусмотренных международными договорами) 
2)Право на освобождение имеют - имеющие предусмотренную 
государственной системой ученую степень, являющиеся сыновь-
ями (родными братьями) военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполне-
нием ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военных сборов 
3)Не подлежат призыву - отбывающие наказание в виде обяза-
тельных работ, исправительных работ, ограничения свободы, аре-
ста или лишения свободы, имеющие не снятую или непогашен-
ную судимость за совершение преступления, в отношении кото-
рых ведется дознание либо предварительное следствие или уго-
ловное дело в отношении которых передано в суд. 
 

68.Отсрочка от призыва 
1)Отсрочка предоставляется - признанным временно не годными 
к военной службе по состоянию здоровья – на срок до одного 
года, занятым постоянным уходом за родственником (отцом, ма-
терию, дедушкой, бабушкой или усыновителем), которые нужда-
ются в постоянном уходе, являющимся опекуном или попечите-
лем несовершеннолетнего родного брата/ сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, 
имеющим ребенка и воспитывающим его без матери, имеющим 
двух и более детей, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 
трех лет, поступившим на службу в органы внутренних дел - на 
время службы в указанных органах и учреждениях, гвардии Рос-
сийской Федерации - на время службы в указанных войсках посту-
пившим в войска национальной, имеющим ребенку и жену, срок 
беременности которой составляет не менее 26 недель, избран-
ным депутатами - на срок полномочий в указанных органах 
 
2)Право на отсрочку от призыва - обучающиеся по очной форме 
обучения имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных учреждениях (на период обучения), успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по образовательной про-
грамме среднего общего образования на период до 1 октября 
года прохождения указанной аттестации 
 

 

 
 
 


