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Предисловие. 

 

 

 

Курс лекций включает материал школьного курса «Обществознание», который 

проверяется на едином государственном экзамене. Структура книги 

соответствует ФГОС по предмету, на основе которого составлены 

экзаменационные задания. 

Курс лекций составлен по следующим разделам курса: «Духовная жизнь 

общества», «Общество», «Познание», «Политика», «Социальная сфера», 

«Право», «Экономика». 

Материал отобран с учѐтом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся, особенностей этапа социализации. Большинство тем курса выходит 

за рамки школьной программы, что позволит учащимся успешно подготовиться 

к участию в олимпиадах по предмету. 
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Культура 

 

Культура (в переводе с лат.)— возделывание, культивирование почвы. 

Культура - все виды преобразовательной деятельности, а так же еѐ результаты. 

Культура в узком смысле - степень воспитанности человека. 

 

Элементы культуры: 

 

1.Духовная-созданная  в процессе духовного творчества (произведения 

искусства) 

2.Материальная - созданная в процессе производственной деятельности 

(средства труда, культурно-бытовые сооружения). 

Духовная культура – сфера человеческой деятельности, охватывающая 

различные стороны духовной жизни человека и общества. 

Культурный комплекс - совокупность культурных черт или элементов, 

возникших на базе исходного элемента и функционально с ним связанных 

(футбол - болельщики, символика, чемпионаты). 

Культурное наследие-часть материальной и духовной культуры, созданная 

прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 

следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое (творчество 

А.С.Пушкина) 

Культурные универсалии - нормы, ценности, традиции, присущие всем 

культурам, независимо от географического положения, исторического периода и 

социального устройства общества (мировая мода). 

Функции культуры: 

1. познавательная  -  формирование представлений о народе, стране, эпохе 

2. оценочная  –  определение системы ценностей  

3. регулятивная  –  формирование системы норм и требований 

4. информативная  – передача опыта, ценностей 

5. коммуникативная  – тиражирование культурных ценностей 

6. социализации  – усвоение норм и культурных ролей. 

 

Пути развития культуры: 

 

1. накопление культурных ценностей 

      а) вертикальное - передача культурных ценностей от поколения к поколению 

       ( Евклидова геометрия-геометрия Лобачевского); 

      б) горизонтальное — наследование целого художественного произведения 

         (сонеты Шекспира в 19 и 21 веке).                

      2.новаторство 

Формы культуры: 
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1. Элитарная. Создаѐтся привилегированной частью общества либо по 

заказу профессиональными творцами. Еѐ девиз: « Искусство для 

искусства». Трудна для восприятия неподготовленного человека, не имеет  

коммерческой выгоды. Закрыта. Стремится к новаторству. Произведения 

приобретают статус культурных канонов. Примером элитарной культуры 

является органная музыка Баха.     

2. Массовая. Сформировалась одновременно с обществом массового 

производства и потребления в индустриальном обществе. Не выражает 

изысканных вкусов или духовных поисков. Самая широкая аудитория. 

Утверждает простые и понятные представления. Демократична. Цель - 

получить коммерческую выгоду. Коммерциализация приводит к падению 

общего культурного уровня. Сленговое название - кич, китч (в переводе с 

нем.яз.) - дешѐвка. Занимательна. Серийна. Тиражируема. Пассивное 

потребление. Стандартизирована. Клише. Точный выбор адресата-

потребителя. Примером массовой культуры является поп-музыка. 

3. Народная. Создана анонимными творцами, не имеющими 

профессиональной подготовки. Создатель произведения одновременно 

является его исполнителем. Отражение бытового уклада народа.  Может 

быть индивидуальной, групповой, массовой. Коллективный опыт. Связана 

с религиозной субкультурой. Преемственность.  Является частью 

мировой культуры. Примером народной культуры является фольклор. 

4. Экранная. Связана с компьютерной революцией. Выход в мир 

информации. Широкая аудитория. Большие возможности. Примером 

являются виртуальные игры. 

Доминирующая культура - совокупность норм и ценностных ориентаций, 

распространѐнных во всѐм обществе и обязательных для всех членов (типичное 

поведение, следование определѐнным обычаям и т. д.) 

Мидкульт – соединение элитарной и массовой культуры. ( Бах в современной 

обработке) 

 

Диалог культур - взаимопроникновение культур, духовное сближение больших 

культурных регионов. 

Разновидности культуры: 

1. Субкультура - часть общей культуры, присущей большой социальной 

группе (молодѐжная, национальных меньшинств, профессиональная, 

криминальная) 

2. Контркультура - субкультура, которая противоречит доминирующей, 

находится в конфликте с господствующими ценностями (хиппи, 

скинхэды) 

____________________________________________________________________ 

 Дополнительный материал по теме. 

Х.Ортега–и– Гасет считал, что элитарная культура даѐт возможность 

избранным художественным натурам противостоять толпе. Если вторжение 

массовой культуры будет продолжаться,  мир возвратится в состояние 
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варварства. Он выделил черты « массового человека»: 

           -рост жизненных запросов; 

           -врождѐнная неблагодарность; 

           -плывѐт по течению. 

 А.  Фрейд считал, что при  потреблении массовой культуры действует механизм 

заражения.  

Европоцентризм - течение, в основе которого идея избранности западной 

культуры, как наиболее цивилизованной. 

Американоизм - течение, в основе которого особая культурная миссия США как 

цивилизации, родившейся в борьбе за свободу. 

Афроизм (негритюд) - течение, в основе которого возвышение африканской 

культуры, в основе которой лежит эмоциональное отношение к миру. 

Мультикультурализм – идеология существования различных культурных групп 

в рамках одной политической общности. 

«Культура – вторая природа». 

Виды культур в процессе взаимовлияния (аккультурации): 

-доминирующая 

-донорская – та, из которой осуществляется заимствование 

-реципиентная – та, которая заимствует. 

Проверь себя. 

1.К массовой культуре относится: 

1)изящное искусство 

2)былина 

3)детектив 

4) эпос 

2.Верны ли суждения 

А) Криминальная культура относится к контркультуре. 

Б) Культура готов относится к субкультуре 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Установите соответствие между артефактами и элементами культуры 

А) орудия труда                                                     1)материальная культура 

Б) оригами                                                              2)духовная культура 

В) мебель 

Г) архитектура 

Д) футбол 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

4.Перечислите 3 особенности элитарной культуры. 

5.Приведите 3 доказательства, что влияние массовой культуры в 
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современном обществе возросло. 

6.Приведите 3 доказательства роли культуры в современном обществе. 

7.Приведите 3 примера по реализации человеком своих культурных прав. 

8.Приведите 3 примера молодѐжной субкультуры. 

9.Приведите 3 примера регулирующей роли культуры в обществе. 

10.Приведите 3 примера специфического свойства книги как духовной 

ценности. 

11. Приведите 3 примера влияния национальной культуры на поведение 

человека. 

12. Приведите 3 причины распространения массовой культуры. 

13.На 3 примерах покажите взаимосвязь различных форм культуры. 

14.Составьте развѐрнутые планы на тему «Содержание и формы духовной 

культуры», «Массовая культура», «Молодѐжная субкультура». 

15.Напишите эссе на тему: «Культура есть неотвратимый путь человека в 

человечество». 
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Мораль. 

 

Мораль (в переводе с лат.) – нравственный, относящийся к характеру. 

Мораль - совокупность нравственных норм, регулирующих поведение людей. 

Моральные отношения связаны с представлениями о добре и зле. 

Этика - наука о морали.  

Признаки морали: 

1. всеобщность 

2. добровольность 

Функции морали: 

1. познавательная 

2. регулятивная 

3. воспитательная 

4. мотивационная 

5. прогностическая 

6. аксиологическая (формирует ценности) 

Структура морали: 

-нравственная деятельность 

-нравственные отношения 

-моральное сознание (принципы, ценности и др.) 

Моральная система включает в себя: 

1. моральные нормы - должные образцы поведения, соответствующие 

ценностям общества 

2. моральные ценности 

Ценность - положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом. 

Ценности могут быть индивидуальные, групповые и общечеловеческие. Они 

носят непреходящий характер, являются ориентиром для большинства людей, 

имеют позитивный характер, ограничены. 

Существует 7 фундаментальных ценностей: 

1)польза – в экономике 

2)господство - в политике 

3)справедливость – в социальной сфере 

4)истина – в духовной сфере 

5)красота – в духовной сфере 

6)добро – в духовной сфере 

7)свобода – во  всех сферах 

3. моральные категории 

Основные категории морали: 

1. Добро - положительные качества, которых придерживается общество в 

целом или отдельный человек. Антоним-зло. 
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          Добродетель - совокупность положительных качеств и поступков.            

Антоним - порок. 

2. Долг - осознание личностью безусловной необходимости исполнения 

того, что заповедуется моральными идеалами. 

3. Стыд - осознание личностью своего несоответствия принятым нормам 

или ожиданиям окружающих. 

4. Совесть - способность человека, критически оценивая свои поступки, 

мысли, желания, осознавать и переживать несоответствие должному. 

5. Милосердие - сострадательное, доброжелательное отношение. 

6. Честь - внутреннее достоинство человека, благородство души. 

7. Счастье - эмоциональное состояние, при котором человек испытывает 

удовлетворѐнность условиями своего существования. 

Золотое правило морали  — поступай с другими так же, как ты хочешь, 

чтобы они поступили с тобой. 

 Нравственность - степень усвоения личностью моральных ценностей 

общества и практическое следование им в повседневной жизни. 

Этапы нравственного поведения: 

1. человек не совершает дурных поступков, так как боится наказания 

2. человек не совершает дурных поступков, так как дорожит мнением 

других людей 

3. человек не совершает дурных поступков, так как его поведение 

определяется определѐнными принципами. 

Духовность-обращѐнность человека  к высшим ценностям, идеалу, стремление 

усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу. 

Альтруизм - бескорыстные действия, направленные на благо и удовлетворение 

потребностей другого человека. 

____________________________________________________________________ 

 Дополнительный материал по теме. 

Ввел понятие «альтруизма»  О. Конт. « Живи для других».  

Эгоизм – предпочтение личных интересов интересам других. 

Эгоцентризм – восприятие своей точки зрения как единственно правильной. 

Мизантропия – нелюбовь к людям, отчуждение от них. 

Филантропия – совокупность моральных представлений, направленных на 

оказании помощи неимущим, заботу об улучшении участи человечества. 

Талион – принцип воздания равным злом за равное зло. 

Проверь себя. 

1.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух относятся к 

понятию «мораль»:1)общественное мнение; 2)обязательность; 3)добро; 

4)санкционированность;5)связь с традициями;6)нравственные категории. 

Найдите два термина, выпадающие из общего ряда. 

2.Назовите 3 отличия моральных и правовых норм. 

3.Назовите 3 сходства моральных и правовых норм. 

4. Составьте развернутые планы на темы: « Мораль и золотое правило 

нравственности», «Ценности в современном обществе». 



11 

 

5.Напишите эссе на темы: «Никогда не подходи к человеку думая, что в нѐм 

больше плохого, чем хорошего»; «Благородный человек предъявляет 

требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям»; 

«Сострадание - основа всей морали»; «Всѐ можно простить, но не извращение 

тех высших истин, до которых с таким трудом дошло человечество», «Совесть – 

это память общества, усвоенная отдельным лицом», «Чтобы делать добро, надо 

прежде всего им обладать», «В победе зла – падение твоѐ. В добре твоѐм – 

спасение твоѐ». 
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Мировоззрение. 

 

Мировоззрение - целостное представление о природе, обществе, человеке, 

находящее выражение в системе ценностей и идеалов. 

Оно может быть присуще как отдельному человеку, так и общностям людей. 

Оно всегда исторично. 

Источники формирования мировоззрения: 

-ненаучное познание; 

-научное познание; 

-идеология; 

-социальное окружение. 

Роль мировоззрения: 

1. даѐт ориентиры для практической и теоретической деятельности; 

2. позволяет понять, какие методы нужно использовать для достижения 

цели; 

3. позволяет определить истинные ценности жизни. 

 

Исторические типы мировоззрения: 

1. мифологическое 

2. религиозное 

3. философское 

4. научное 

Формы мировоззрения: 

1. мироощущение - эмоциональный опыт человека 

2. мировосприятие - интеллектуальный опыт человека. 

 

Уровни мировоззрения: 

1. жизненно-практический - не систематичен, базируется на здравом смысле 

и повседневном опыте 

2. теоретический - опирается на достижения наук и оперирует логическими 

доказательствами 

Структура мировоззрения: 

1. знания 

2. убеждения 

3. ценности 

4. принципы 

5. идеи 

Пути формирования мировоззрения: 

-стихийный 

-осознанный 

Типы мировоззрения: 
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1. обыденное (житейское) и научное 

2. прогрессивное и реакционное 

3. оптимистическое и пессимистическое 

4. религиозное и атеистическое 

5. теоцентризм (приоритет Бога), природоцентризм, 

антропоцентризм(приоритет человека), социоцентризм, наукоцентризм.  

6. Гуманистическое 

- человек, как часть природы ответственен за еѐ сохранность 

- бережное отношение к человеческой жизни 

- физическое и нравственное здоровье человека 

- признание равноправия различных мировоззрений 

- достоинство личности 

- созидательный труд на благо общества 

- доброжелательные отношения между людьми 

___________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Р. Декарт: « Хромой с фонарѐм быстрее достигнет цели, чем всадник, 

блуждающий в темноте». 

Проверь себя. 

1.Какое утверждение относится к житейскому знанию: 

1) «Не зная броду -  не суйся в воду» 

2) «Рождѐнные под знаком Близнецов отличаются повышенной подвижностью» 

3) «Вблизи мелкие предметы видно лучше, чем на расстоянии» 

4) «Общество - часть материального мира». 

2. К мироощущению не относится: 

1) представление 

2)гипотеза 

3)ощущение 

4)восприятие 

3.Верны ли следующие суждения: 

А) Мировоззрение даѐт человеку ориентиры для будущей деятельности 

Б) Мировоззрение- взгляд человека на отдельную проблему 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны. 

4.Назовите три типа мировоззрения. 

5. Составьте развѐрнутый план по теме: «Мировоззрение и его роль в жизни 

человека». 
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Наука и образование. 

 

Наука           - особая система знаний 

                       -система специфических организаций с работающими в них   

людьми (НИИ) 

                        -особый вид деятельности, система научных исследований. 

Цель науки: описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 

действительности. 

Функции науки: 

1. теоретико - познавательная - проникновение в сущность вещей, 

накопление научных знаний 

2. культурно-мировоззренческая 

3. практически - деятельностная - участие в преобразующей деятельности 

4. социальная 

          -исследование жизни и деятельности человека, достижение наиболее   

благоприятных условий для развития 

          -управление процессами социального развития (разработка концепций, 

формулирование законодательных актов) 

         - определение путей и способов практического использования добытых 

знаний 

         - превращение науки в производительную силу общества 

5. производственная 

6. прогностическая 

Классификация наук: 

по предмету познания 

1. естественные - позволяют раскрыть структуру материального мира 

(физика, химия) 

2. общественные - поведенческие науки, изучающие взаимодействие людей 

(социология, экономика, обществознание) 

3. гуманитарные - дают описательно-оценочные характеристики 

(философия, история) 

4. технические - служат практическим целям (радиоэлектроника, химия 

полимеров) 

по удалѐнности от практики 
1. фундаментальные – отсутствует прямая ориентация на практику; 

2. прикладные – ориентация на применение результатов научного познания 

для решения производственных и социально – практических проблем. 

Этические нормы науки: 

1. социальная ответственность учѐного (клонирование) 

2. бескорыстный поиск и отстаивание истины, объективность 

3. общечеловеческие требования и запреты (плагиат) 
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Образование - целенаправленная познавательная деятельность по получению 

знаний, умений и навыков, их совершенствованию. 

Образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

ориентированный на интересы человека, общества, государства. 

Цели образования: приобщение индивида к достижениям цивилизации, 

сохранение культурного достояния. 

Функции образования: 

1. трансляция культуры в обществе. 

2. формирование у молодого поколения ценностных ориентаций, 

господствующих в данном обществе. 

3. социальная селекция (размещение в социальной структуре) 

4. проведение социальных и культурных изменений в обществе 

5. обеспечение человека системой знаний и умений, необходимых для 

успешной деятельности. 

Обязательным является основное  среднее образование. 

Основные направления в развитии образования: 

1. демократизация 

2. компьютеризация 

3. интеграция — компетентностный подход 

4. интернационализация -  единая система образования 

5. гуманизация - особое внимание уделяется личности, еѐ интересам 

6. гуманитаризация - усиленное внимание к гуманитарным и общественным 

дисциплинам 

7. профилизация 

 

Уровни образования: 

 I.Общее образование 

-дошкольное 

-начальное 

-основное общее 

-среднее (полное) общее 

-дополнительное (музыкальная школа, спортивные секции) 

II.Профессиональное образование 

-начальное (лицей) 

-среднее (колледж) 

III.Высшее образование 

- бакалавриат 

- магистратура 

Пути получения образования: 

1. обучение 

2. самообразование 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 
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Обскурантизм – крайне враждебное отношение к просвещению и науке. 

Черты современной науки: 

 всеохватность – наука  не ограничена временем, пространством, объѐмом 

 незавершѐнность 

 дифференцированность – существование различных направлений и школ 

 интегрированность - синтез знаний, комплексный анализ 

Инновация - нововведение. 

Парадигма - система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в 

конкретный период. 

Тенденции в развитии образования: 

 должно быть адекватным мировому уровню общей и профессиональной 

культуры 

 переход к непрерывному образованию (самосовершенствование на 

протяжении всей жизни, ликвидация пробелов, переподготовка в связи с 

меняющимися условиями) 

 развитие компетентности, являющейся основой конкурентоспособности, 

усиление практической направленности образования 

 возрастание роли образования в формировании гражданской позиции 

 повышение роли образования в развитии творческого потенциала 

личности 

Проверь себя. 

1.Верны ли суждения: 

А) Здоровье сберегающие технологии  характеризуют интернационализацию 

образования. 

Б) Переход на дистанционное обучение характеризует компьютеризацию 

образования. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2. Таня заканчивает колледж сельского хозяйства. На какой ступени обучения 

находится Таня? 

1) основное общее образование 

2)среднее общее образование 

3)дополнительное образование 

4)начальное профессиональное образование. 

3. Учѐные открыли новый элемент периодической системы. Какую функцию 

науки характеризует данный факт? 

1)социальную 

2)производственную 

3)мировоззренческую 

4)прогностическую. 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ряда,  и запишите цифру,  под которой оно указано: 
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1) гипотеза; 2)наблюдение; 3)факт; 4)методы научного познания; 5)сравнение. 

5. Назовите 3 причины повышения роли образования в современном обществе. 

6.Назовите 3 принципа образования 

7.Приведите 3 доказательства, что демократия способствует развитию 

образования. 

8.Приведите 3 доказательства, что науке постоянно требуется связь с внешним 

миром. 

9.Составьте развѐрнутый план на темы: «Социальная и личностная роль 

образования», «Наука и еѐ роль в обществе», «Влияние науки на социальную 

сферу жизни общества», «Образование как социальный институт». 

10.Напишите эссе на темы: «Целью школы всегда было воспитание 

гармоничной личности, а не специалиста»; «Образование - это умение 

правильно действовать в любых жизненных ситуациях»; «Образование создаѐт 

разницу между людьми»; «Образованный человек тем и отличается от 

необразованного, что продолжает считать своѐ образование незаконченным». 
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Искусство. 

 

Искусство - специализированная профессиональная деятельность, построенная 

на способности человека выражать свои ощущения в художественно-образных 

средствах. 

Эстетика - наука о красоте. 

Возникновение искусства связано с магией и религиозными верованиями. 

Особенности искусства:  
1. эмоционально-чувственное постижение мира; 

2. локальность - отражение только тех компонентов, которые вызывают 

эстетическую реакцию автора; 

3. субъективность - отражение мира автора; 

4. компенсаторность - стремление преодолеть узость стереотипного 

восприятия окружающей действительности. 

Функции искусства: 

1. познавательная 

2. информационная  

3. ценностно-ориентирующая 

4. коммуникативная 

5. эмоционально - рефлекторная - эстетическое отражение 

действительности 

6. гедонистическая 

7. эстетическая 

8. утешительно - компенсаторная – восстановление  утраченной гармонии. 

Вид искусства - конкретный способ художественного освоения мира, 

воплощающий образы в определѐнном материале. 

 Виды искусства: литература, живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, балет, кино, цирк, 

фотоискусство. 

Классификация видов искусства 

по средствам выражения: 

1. простое — в основе одно средство художественного выражения (поэзия-

слово); 

2. сложное – в основе несколько средств художественного выражения (театр, 

балет). 

по отражению действительности: 

1. изобразительное — отражение действительности как она есть 

(фотография) 

2. выразительное - образ не аналогичен действительности (фотошоп). 

Жанр искусства - специфические свойства художественной формы и 

содержания произведений искусства какой-либо эпохи, народа или мира в 
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целом (эпос, драма в литературе, пейзаж, натюрморт в живописи, вокал, 

инструментальная в музыке). 

Подлинность произведений искусства определяют только специалисты и 

культурно подготовленная публика. 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Искусство в широком смысле - художественное творчество в целом 

Искусство в узком смысле - изобразительное искусство (живопись, скульптура, 

графика), высокая степень умения, мастерства 

Платон: « Искусство - подражание миру чувственных предметов, тень теней». 

 Гедонизм - система взглядов, в основе которой лежит стремление к 

удовольствию и отвращению от страданий как смыслу жизни 

Реальное искусство - музыка, живопись, архитектура, скульптура 

Идеальное искусство - литература 

Пространственно - пластичное (те, что видим) искусство - архитектура, фото, 

скульптура 

Временно - динамичное (те, что слышим) искусство - литература, музыка 

Пространственно – динамичное искусство — синтетические зрелища – театр. 

Проверь себя. 

1.Отражение окружающей действительности в образах характерно для: 

1)религии 

2)искусства 

3)морали 

4) науки 

2.Выберите из приведѐнного ниже списка характеристики искусства: 

1)субъективность 

2)объективность 

3)научность 

4)динамичность 

5)эмоциональность 

6)истинность. 

3.Составьте развѐрнутый план по теме: «Искусство и его роль в жизни 

человека». 
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Религия. 

Религия - вера в сверхъестественные силы и поклонение им.  

Возникает когда человек  не в состоянии объяснить явления природы и 

действительности. 

Структура религии: 

-религиозное сознание 

-культ (система обрядов, ритуалов) 

-религиозные организации 

-религиозные отношения 

Роль религии в жизни общества: 

«+» 

1. один из компонентов духовной культуры 

2. один из институтов общества 

3. специфический тип мировоззрения 

4. совокупность моральных принципов 

5. активно участвует в жизни общества 

6. одно из средств социального контроля 

7. сообщество людей, связанных единой верой 

8. компенсаторная функция - утешение 

«-» 

1. способствует развязыванию войн 

2. страх как фактор поддержания религиозности 

3. догматичность. 

Конфессиональный – религиозный 

Конфессия (в переводе с лат.) - исповедание. 

В малых культурах существовало 2 основных религии - тотемизм и анимизм. 

Тотемизм   -  вера в животных и растения, обладающих сверхъестественной 

силой.  Обычно каждый род  имел свой тотем. На него накладывалось табу при 

употреблении в пищу, за исключением специально предусмотренных обрядов. 

Содержание тотемных животных в храмах. Подражание тотему в плясках.  

Анимизм -  вера в одушевлѐнность природы, существование души и духов. 

Спиритизм - общение с духами. 

Виды религий: 

по количеству богов 

1. монотеистические 

2. политеистические 

по решению проблем спасения 

1. через собственную деятельность (буддизм) 

2. через посредника-спасителя 

по степени легализации 
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1. институциональные - верующие связаны системой отношений, единство 

вероучения, догмы — секта, церкви 

2. внеинституциональные - модернистские объединения — культы, 

неустойчивые секты, субъективная религия индивида 

по степени распространения 

1. национальные (локальные) 

2. мировые 

Особенности мировых религий: 

1. они распространены на всех континентах 

2. вера в единого бога 

3. эгалитарность - проповедование равенства 

4. прозелитизм - стремление обратить в свою веру людей другого 

вероисповедания 

Буддизм. 

Возник в 6 веке до н.э. В Индии. 

Смысл буддизма: 

1. страдания правят миром 

2. причиной страданий является жизнь с еѐ страстями и желаниями. 

3. уйти от страданий можно погрузившись в нирвану. Нирвана  - покой, 

блаженство.  

4. существует путь  погружения в нирвану. 

Заповеди буддизма: 

1. не причинять вред живому 

2. не брать чужой собственности 

3. не касаться чужой жены 

4. не говорить неправды 

5. не пить вина 

Реинкарнация - учение о перерождении душ. 

Священная книга – «Типитака» (3 корзины) 

Направления буддизма: 

1. Махаяна - Большая колесница - широкий путь спасения 

2. Хинаяна - Малая колесница - узкий путь для монахов-отшельников. 

Верховный жрец - Далай-лама, столица — тибетский город Лхаса. 

 

 Христианство. 

Возникло в 1 веке, в Палестине, в части Римской империи. 

В основе легенда о великом мессии Христе. 

1054- разделение на православие и католицизм. 

16 век, реформация в Германии, появление протестантизма. 

Православие - правильное учение. 

 идея центризма – Бог - центр мироздания 

 идея творения 

 идея откровения (любое знание - божественное) 

 идея грехопадения 
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 идея конца света и страшного суда 

 идея спасения и воскресения для вечной жизни 

 10 заповедей 

 священная книга - Библия  

Ветхий завет (история сотворения мира, еврейского государства, Нагорная 

проповедь Христа) 

Новый завет (предания о жизни и деятельности Христа). Евангелие - благая 

весть. Евангелия  от Марка, Матфея, Луки, Иоанна. 

Католицизм – «всемирная» 

 догмат о непорочном зачатии Девы Марии, и еѐ широкое почитание 

 дух-эманация -  производная Бога-отца 

 учение о чистилище 

 централизованность церковной организации 

 безошибочность папы в вопросах веры и нравственности 

 нерасторжимость таинства брака 

 целибат-безбрачие духовенства 

 крестное знамение слева направо 

 богослужение на латыни 

 крещение через возлияние воды на голову 

Протестантизм – «публично доказывающий» 

 спасение личной верой 

 священство всех верующих 

 исключительный авторитет Библии 

 церковь не посредник между Богом и людьми 

 молитвенные дома без пышности 

 из таинств только крещение и причастие 

Ислам - предание себя Богу, покорность. 

Возник в 7 в. на Аравийском полуострове.  

В основе легенда о пророке Мухаммеде. 

Заповеди ислама: 

1. исповедание. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. 

2. молитва. Ежедневная 5-кратная. С 7 лет. 

3. пост 1 раз в год 1 месяц. Рамазан. С рассвета до заката. 

4. милостыня 1 раз в 1 год. 

5. хадж- 1 раз в жизнь посетить святые места. Мекка; 7 раз обойти и 

поцеловать Каабу. 

Мюридизм - воинственное течение ислама, подразумевающее подчинение 

духовному вождю-имаму и газават - священную войну против неверных. 

Теократическое государство – государство,  в котором духовенство играет 

значительную роль. А глава государства является одновременно главой 

духовной и светской власти. 

Священная книга - Коран. Сура-глава. 

Шариат - система мусульманского права. 



23 

 

Течения ислама: 

 суннизм - власть  не в руках потомков пророка 

 шиизм - власть в руках потомков пророка, имамов 

Типы религиозных организаций: 

1. церковь. Четкая иерархия. Догматика. Прочная. 

2. секта. Упрощѐнная структура. Харизматический лидер. Протест против 

официальной церкви. Вербовка членов особыми средствами. 

3. Деноминация - секта, которая прошла пик социальной активности и 

имеет устойчивую организационную структуру (кальвинизм) 

4. культ. Свободен и неустойчив. Главное внимание индивидуальному 

опыту. 

 Атеизм - система взглядов, отрицающая существование Бога. 

Элементы религии: 

1. вера 

2. учение 

3. религиозный культ 

4. организация 

5. символика 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

 Партогенезис- вера в возможность зачатия от тотема. 

Фетишизм - поклонение неодушевлѐнному предмету, имеющему божественные 

свойства. Может иметь форму идолопоклонства. 

Магия – набор обрядов, с помощью которых пытаются установить контакт с 

сверхприродными сущностями. 

Шаманизм – комплекс представлений о способах взаимодействия с 

потусторонним миром. 

Вебер : бюрократ-конфуцианство, маг - индуизм, монах-буддизм, воин-ислам, 

бродячий ремесленник - христианство. 

В основе буддизма легенда о принце Гаутама.  Выйдя за пределы дворца, 

увидел покрытого язвами больного, сгорбленного годами старца, похоронную 

процессию, погружѐнного в раздумья аскета. Дерево Бодха - древо познания. 

Будда – «просветлѐнный». 

Танха - желание. 

            -жажда чувственных удовольствий 

            -жажда процветания 

            -жажда к уничтожению 

Сансара - круговорот рождения и смерти. 

Ахинса - непричинение вреда живому 

Дзенбуддизм – направление буддизма в Японии. Цель - стать самим собой, 

развить свои способности. Просветление – это способность ощутить, к чему 

рождена душа. Пути для успокоения души: медитация, труд, тренировка тела. 

Если причина страданий желание, необходимо его выполнить или от него 

избавиться. Нет священных текстов. Сатори – внезапное просветление. 
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Основные формы протестантизма: 

1. Лютеранство. Критерий веры – Библия. Отрицают роль свободы. 

Богочеловеческая природа Христа. 

2. Цвинглианство. Отменѐн целибат. Приход сам выбирает проповедника. 

3. Кальвинизм. Недоверие к мистике. Суверенитет Бога – главная власть 

во всѐм. Трактовка Библии с позиций Библии. Нет монашества. Нет 

обрядов, музыки, свечей, икон. 

4. Англиканство. Основа – учение отцов Церкви. Непризнание Папы. 

Руководство веры – молитвенники.  

5. Анабаптизм. Против церковного авторитета. Крещение не младенцев, а 

взрослых, так как это осознанная вера в пророческий дар. Каждый 

судья над самим собой. 

Хиджра - переселение из Мекки в Медину, начало мусульманского 

летоисчисления. 

Разновидности культа: 

- магия (колдовство)- комплекс ритуальных обрядов с целью 

воздействовать на скрытые от человека силы 

-умилостивительный культ - комплекс ритуальных обрядов, обращенных 

к духу или Богу. 

Депривация - положение человека в обществе, которое приводит к 

субъективному ощущению им собственной обездоленности, ограниченного 

доступа к социальным благам. Одна из причин религиозности. 

Адепт – приверженец религиозного учения. 

Деизм – учение, согласно которому сотворивший мир Бог не вмешивается в его 

развитие.  

Фундаментализм - религиозный фанатизм. 

Локальные религии. 

Конфуцианство. 

Китай. Правитель получает божественный мандат - мин на право управления 

страной. Государь-сын Неба, общество - Поднебесная. Культ старших. « 24 

примера сяо». Идеал совершенного человека -  цзюнь -цзы. Он гуманен и имеет 

чувство долга. 

Даосизм.  

Китай. Дао-путь. Человек - посредник, « передаю, но не творю». Лучшее 

поведение - принцип «у вэй» - соблюдение естественного хода вещей. 2 начала - 

Инь - темное, Ян - светлое. 

Иудаизм. 

Палестина. Бог Яхве. 

Зороастризм. 

Иран. Культ огня и чистоты. 

Синтоизм.  
Япония. Обожествление природных сил и явлений. Ками - дух, который есть у 

каждой вещи. Жизнь в согласии с природой. Синтай - тело, в которое воплощѐн 

божественный дух. Почитание душ умерших.  Талисманы. 
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Индуизм. 

Индия. Брахманы - белый цвет, кшатрии - красный, вайшьи – желтый, шудры -

черный. 

Ясперс - теория осевого времени- 8-3 век до н. э., когда одновременно 

существовали античная философия и достижения восточных религий, оно 

послужило толчком для развития культур востока и запада. 

Экуменизм – стремление различных конфессий к более глубокому 

сотрудничеству (Всемирный совет церквей). 

Миссионерство – деятельность, направленная на распространение религиозной 

веры среди иноверцев. 

Проверь себя. 

1.К мировой религии не относится: 

1)индуизм 

2)буддизм 

3)ислам 

4)христианство 

2.Верны ли суждения: 

А. Мировые религии распространены на всех континентах. 

Б. Для мировых религий характерно единобожие. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к теме «Религия»: 1)субъективизм; 2)сверхъестественность; 3)догматизм; 4) 

теоцентризм; 5) доказанность; 6)объективность. Назовите два понятия, 

выпадающих из ряда. 

4. Назовите 4 отличия научных знаний от веры. 

5.Приведите 3 объяснения, почему роль религии возрастает в период кризиса. 

6.Назовите 3 признака религии. 

7.Дайте 3 объяснения привлекательности сект для бедных слоѐв населения. 

8.Составьте развѐрнутые планы на темы: «Религия как социальный институт», 

«Мировые религии». 

9.Напишите  эссе на темы: «У Бога нет религии», «Религии подобны 

светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота». 
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Человек. Индивид. Личность. 

 

Человек - биопсихосоциальное существо. 

Индивид - единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель 

всех социальных и психологических черт человечества; 

 всякий, любой; 

 один из нас. 

Индивидуальность - специфические черты человека, которые отличают его от 

других людей. 

В понятие индивидуальность включается: интеллект, характер, темперамент, 

социальные отличия. 

Интеллект. 

Задатки - природные предпосылки способностей (свойства нервной системы - 

повышенная чувствительность, предрасположенность к восприятию 

пространственных форм и др.). Задатки необходимо развивать, чтобы они 

превратились в способности. 

Способности - индивидуально-психологические особенности человека, 

которые выражают его готовность к овладению определѐнными видами 

деятельности и к их успешному осуществлению. Способности бывают общие 

(наблюдательность, работоспособность…) и специальные (лингвистические, 

музыкальные, спортивные…). 

Одаренность – умение что-либо делать лучше других. 

Талант - выдающиеся способности, высшая степень развития одарѐнности. 

Гениальность - высшая степень развития таланта. 

Характер - совокупность устойчивых свойств индивида, в которых 

выражаются способы его поведения и эмоционального реагирования. 

Характер не врождѐнный, он меняется в течение всей жизни. 

На него оказывают влияние: 

 наследственность 

 социальная среда 

 самовоспитание 

Темперамент - врождѐнное и неизменное свойство психики, определяющее 

реакции на других людей и обстоятельства. 

Темперамент не меняется в течение жизни. 

Виды темперамента:  

1. холерик   

2. флегматик   

3. сангвиник   

4. меланхолик  

Личность - субъект сознательной  деятельности, обладающий совокупностью 

социально-значимых черт, которые он реализует в общественной жизни. 
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Аномальная (патологическая) личность – душевнобольной человек. 

Асоциальная личность – преступник. 

Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность 

отстаивают. 

Факторы, влияющие на формирование личности: 

1. генетический 

2. индивидуальный опыт человека 

3. социальное окружение 

4. культурная среда 

Личность 

 имеет активную жизненную позицию 

 имеет систему ценностей 

 воздействует на развитие других людей. 

Типы личности: 

1. социабельная – личность, легко идущая на контакты 

2. эскейпик – избегает общества. 

1. нигилист 

2. реакционер 

3. реформатор 

4. революционер 

Черты личности: 

1. устойчивые черты 

а) направленность 

- общественная 

- эгоистическая 

- деловая (художник рисует картину,  так как ему нравится сам процесс) 

б) жизненные установки 

- когнитивные знания 

- эмоциональные знания 

- поведенческие (готовность к осуществлению деятельности) знания 

в) убеждения 

2. изменчивые черты 

а) поведение 

б) настроение 

в) эмоции 

г) жизненный опыт 

Смысл жизни - наиболее ценное в жизни человека, высшая цель жизни, 

которой должны быть подчинены частные цели. 

 здоровье 

 самореализация 

 материальная обеспеченность 

 социальный статус 

 личностные отношения 

__________________________________________________________________ 
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Дополнительные материалы по теме. 

Протагор: « Человек есть мера всех вещей». 

Платон: « Человек – это двуногое животное без перьев». 

Лосев: « Человек есть постоянная проблема для самого себя» 

 

 Эмоция – субъективное отношение к существующей ситуации. 

Эмоциональный интеллект включает в себя: 

-самосознание 

-самоконтроль 

-эмпатию 

-мотивацию 

-навыки отношений. 

Чувство – оценочное отношение к чему-либо. 

Душевное богатство – разнообразие мира чувств. 

Аутизм – неспособность формировать эмоциональные отношения с 

окружающими. 

Комплекс неполноценности – ощущение своей ущербности и превосходства 

окружающих. 

Фобия – неконтролируемый страх. 

Три подхода к трактовке личности: 

1. антропологический (Фейербах) - личность как носитель 

общечеловеческих свойств, приравнивается к индивиду. 

2. Социологический (Дюркгейм, Леви-Брюль, Пиаже) - личность как объект 

и продукт социальных отношений. 

3. Персоналистический (Хайдеггер, Сартр, Ясперс)- личность абсолютно 

самостоятельна и уникальна. 

Этапы становления личности: 

1. адаптация - усвоение действующих в обществе норм, приспособление 

2. индивидуализация 

3. интеграция 

Концепции смысла жизни: 

1. Аскетизм – жизнь – это отречение от мира, умерщвление плоти ради 

искупления грехов. 

2. Гедонизм – жизнь – наслаждение 

3. Прагматизм – цель жизни оправдывает любые средства для еѐ 

достижения. 

4. Утилитаризм – жизнь – это извлечение из всего пользы. 

5. Эвдемонизм – жизнь – стремление к счастью как к подлинному 

назначению человека. 

6. Альтруизм – жизнь – пожертвование собой во имя других. 

7. Скептицизм – течение, в основе которого лежит сомнение в сущности 

критерия истины. 

8. Фатализм – вера в предопределенность существования. 

Фрустрация - безразличие, подавленность, связанные с препятствиями к 
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достижению цели. 

Направленность личности - психологические качества, ценности и идеалы – 

социальные качества. Понятие индивид относится к природным 

качествам человека. Понятие индивидуальность объединяет природные, 

психологические и социальные качества. 

Проверь себя. 

1.Аня – староста класса. Она всегда готова оказать помощь своим 

одноклассникам. Это утверждение характеризует Аню как: 

1)индивида 

2)человека 

3)личность 

4)субъекта 

2.Верны ли суждения: 

А. Любой человек является личностью. 

Б. Не всякий человек обладает индивидуальностью. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3.Вставьте недостающее звено: 1) задатки; 2)способности; 3)……..; 4) 

талант; 5)гениальность. 

4. Назовите 3 измерения сущности человека. 

5. Назовите  3 уровня развития способностей человека. 

6.Приведите 3 примера зависимости личности от воспитания. 

7.Назовите 3 отличия характера от темперамента. 

8.Приведите 3 примера неповторимых социально-психологических свойств 

человека. 

9.Составьте развѐрнутые планы на темы: «Личность – социальное 

существо», «Цель и смысл жизни человека», «Человек как духовное 

существо», «Человек. Индивид. Личность». 

10. Напишите эссе на тему: «Люди – хозяева своей судьбы». 
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Мышление. Сознание. 

 

Мышление -  вид умственной деятельности, заключающийся в познании 

сущности вещей и явлений, закономерных связей между ними. 

Роль мышления: 

1. позволяет познать окружающий мир 

2. развивает способность к творчеству 

3. осуществляет целеполагание 

4.  позволяет накапливать опыт 

5. развивает способностей человека 

6.  способствует преобразованию окружающего мира (изобретения) 

Виды мышления: 

1. наглядно-образное 

2. абстрактно-логическое 

3. предметно-действенное 

1. теоретическое (познание мира) 

2. практическое (постановка целей, выработка планов) 

1. логическое 

2. интуитивное 

1. репродуктивное (воспроизводство) 

2. продуктивное (творчество) 

Операции мышления: 

1.Анализ – мысленное разложение предмета на составляющие его 

элементы. 

2.Синтез - мысленное объединение отдельных элементов целого. 

3.Сравнение - установление сходства и различия объектов. 

4.Обобщение - переход от мыслей о конкретных объектах или группах к 

свойствам их классов и родов. 

5.Абстрагирование - мысленное отвлечение с целью понимания качества 

познаваемого объекта. 

6.Моделирование – исследование свойств и связей на специально 

построенных моделях. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения посредством языка. 

Сознание - высшая, присущая только человеку и связанная речью функция 

мозга, целенаправленное и обобщенное отражение действительности. 

Сознание – не только отражение, но и анализ, способность  переносить 

позитивный опыт на новые обстоятельства. Присуще только человеку. 

Свойства сознания: 

1. идеальность - независимость от существующей действительности- 2*2=4 

2. интенциональность - направленность на какой-либо предмет, человек  

никогда не думает ни о чем 
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3. идеаторность -  творческое начало 

4. субъективность 

 

Формы сознания: 

 

индивидуальное                                                            общественное 

( личные идеи, ценности)                                            (традиции, менталитет) 

 

обыденное                                                                     теоретическое 

( повседневная жизнь)                                                    

 

                                                    общественная                          общественная 

                                             психология                                   идеология 

                                         ( чувства, настроения)                   (система взглядов) 

Формы общественного сознания: 

1.искусство 

2.религия 

3.мораль 

4.наука 

5.право 

6.идеология 

Бессознательное  - совокупность психических процессов, функций, операций, 

представленных в структуре сознания.  

Бессознательное: 

- не отделяет себя от объекта; 

- не обладает механизмом психических связей; 

-не производятся причинно-следственные связи; 

-проявляется в простых психических реакциях. 

 

Виды бессознательного: 

1. никогда неосознаваемое (инстинкты, влечения, реакции) 

Инстинкт - целесообразное поведение без осознания цели, ситуация при 

которой осуществление одного рефлекса приводит к осуществлению другого. 

Рефлекс - реакция, не поддающаяся сознательному контролю, бессознательный 

ответ организма на раздражение. 

     2.ранее осознанная деятельность, которая в процессе воспитания 

превратилась в стереотипы поведения 

Стереотип - принятый в обществе образец. 

    3.сверхиндивидуальное бессознательное (типичные образцы поведения, 

которые не оспариваются). 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Психика - совокупность душевных процессов и явлений (память, воля и пр.). 
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Память - процесс сохранения прошлого опыта, делающий возможным его 

повторное использование. 

Воля - сознательное стремление к осуществлению чего-либо. 

 

Первым исследовал структуру сознания З.Фрейд. Он выделил: 

1. Ид - Подсознательное или Оно - биологические потребности + 

вытесненные желания, является строительным материалом для личности. 

2. Эго - Сознание или Я — внутренний ограничитель человека, 

ответственно за контакты с окружающим миром. 

3. Суперэго - Сверхсознание или СверхЯ — нормы поведения, стереотипы, 

нравственные чувства человека. 

Либидо - сексуальный или половой инстинкт. 

Сублимация - переключение либидо на другую деятельность. 

Следует различать разумную способность и сознание. 

Разумная способность - умение отражать окружающий мир, использовать 

знания. Может быть и у животных. 

К.Юнг различал личное (детские впечатления) и коллективное (мифы, 

фольклор, сновидения) бессознательное. 

Проверь себя. 

1.Соотнесите понятия и процессы: 

А. инстинкт самосохранения                                    1)сознательное 

Б. приобретение квартиры                                         2)бессознательное 

В. Рефлекс 

Г. сила воли 

Д. влечение 

Заполните таблицу. 

А Б В Г Д 

     

2.На 3 примерах покажите взаимосвязь между психикой человека и его 

деятельностью. 

3.Приведите 3 примера подтверждающие роль мышления в жизни человека. 

4.Составьте развѐрнутые планы на темы: «Мышление  и его роль в 

деятельности человека», «Сознательное и бессознательное». 
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Человек и природа. 

 

Человек - биопсихосоциальное существо. 

Антропогенез - появление человека. 

Теории антропогенеза: 

1. теологическая  - человек сотворѐн Богом 

2. трудовая  - человек произошѐл от обезьяны благодаря изготовлению и 

использованию орудий труда.  

3. космическая - НЛО внесли изменения в наследственный аппарат гоменид 

- теория палеозивита. 

4. аномальная -  человек - обезьяний урод. 

Сходства человека с животными: 

1. биологическое существо (клеточное строение) 

2. инстинкт самосохранения 

3. необходимые условия обитания 

4. ограничены во времени существования 

5. приспособление к окружающей среде (адаптация) 

Отличие человека от животных: 

1. способность создавать и использовать орудия труда 

2. речь 

3. мышление 

4. целеполагание 

5. преобразование окружающего мира 

6. способность к творчеству 

7. самореализация в процессе деятельности 

8. прямохождение 

9. развитая кисть руки 

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

сообществе животных. 

Социогенез - процесс становления общества. 

Природа в широком смысле - весь мир во всѐм многообразии. 

Природа в узком смысле - естественные условия существования 

человеческого общества. 

Человек и природа взаимосвязаны. 

Роль природы: 

«+» 

1. ресурсы 

2. выживание 

3. эстетическое наслаждение 

«-» 
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1. стихийные бедствия 

2. метеозависимость 

3. распространение вирусов 

 

Роль человека: 

«+» 

1. преобразование 

2. облагораживание 

3. защита 

«-» 

1. загрязнение 

2. уничтожение 

Глобальные проблемы - совокупность социоприродных проблем,  от решения 

которых зависит развитие человечества и сохранение цивилизации. 

Причины проблем: 

1. огромные масштабы человеческой деятельности 

2. неспособность человека рационально распорядиться этой деятельностью 

3. глобализация 

Особенности: 

1. имеют планетарный характер (затрагивают интересы всех людей) 

2. угрожают гибелью всей цивилизации 

3. требуют коллективных усилий 

4. нуждаются в эффективных и неотложных решениях 

Виды проблем: 

1. проблемы, возникающие в результате отношений между различными 

государствами 

- войны и мира 

- Север-Юг (развитые и развивающиеся страны) 

2. проблемы, возникающие в результате взаимодействия человека и природы 

- экологические 

- энергетические 

- продовольственные 

- освоение космоса и мирового океана 

3. проблемы, связанные с системой «человек-общество» 

- демографические. 

-терроризм 

-здравоохранения 

-бездуховности 

Основные направления разрешения глобальных проблем: 

1. формирование нового планетарного сознания 

2. изучение причин и противоречий, приводящих к возникновению 

глобальных проблем, система международного прогнозирования 

3. концентрация усилий всех стран, широкое международное 

сотрудничество 
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____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Т.Гексли « Роль человека в природе»- сходство человека с шимпанзе и 

гориллами.  

Ч.Дарвин « Происхождение человека и половой отбор»- доводы в пользу 

трудовой гипотезы.  

Ф.Энгельс «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». 

И.Мечников « Этюды о природе человека»- аномальная гипотеза. 

Эрих фон Дэникен « Воспоминания о будущем»- космическая гипотеза. 

Факторы социогенеза: 

1. усложнение трудовой деятельности, усовершенствование орудий труда 

2. переход от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству 

3. переход к оседлому образу жизни 

4. увеличение численности населения, необходимость управлять жизнью 

общества 

5. усложнение человеческих коллективов (человеческое стадо - родовая 

община - соседская община) 

6. естественный отбор 

7. речь 

8. переход к моногамии 

9. формирование определенных психологических качеств 

10. складывание системы табу 

11. создание системы ценностей 

Социогенез - 40 тыс. лет назад с появлением человека разумного. 

Детерминизм - учение о предопределѐнности общества природными 

факторами. Основатель Ш.Монтескье. 

Антропоморфизм-система верований и обрядов, связанных с убеждением в 

кровном родстве человека и природы. 

А.Тойнби сформулировал « теорию вызова-ответа»: природная среда самим 

фактом своего существования посылает вызов человеку, который создает 

искусственную среду, борясь с природой и приспосабливаясь к ней. 

 Мальтус. Теория мальтузианства - человеческое население растѐт быстрее чем 

возможность обеспечить его продовольствием. 

Алармизм - учение, утверждающее,  что развитие общества приведет к полному 

разрушению природной среды и гибели человечества. 

Киотский протокол. 1997. Ограничение выбросов газов, вызывающих 

парниковый эффект. 

Теория пределов роста – отдельные страны и человечество в целом должны 

сознательно ограничить свои потребности, чтобы сохранить возможность 

жизни на Земле. 

Пандемия - распределение какой-либо болезни на целые страны и континенты. 

Проверь себя. 

1.Найдите в приведѐнном списке социальные характеристики человека: 

1)использование орудий труда 
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2)способность к творчеству 

3)развитая кисть руки 

4)воображение 

5)адаптация к окружающему миру 

6)членораздельная речь 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Проблема Характеристика 

 старение населения планеты, 

дисбаланс рождаемости и смертности 

экологическая Загрязнение окружающей среды, 

нерациональное использование 

природных ресурсов 

 

3.Верны ли суждения о глобальных проблемах? 

А. Глобальные проблемы являются порождением политических процессов. 

Б. Глобальные проблемы возможно решить по инициативе общественных 

организаций. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)оба суждения верны 

4)оба суждения неверны 

4.Приведите 3 примера, доказывающие, что зависимость человека от природы 

увеличивается. 

5. Приведите 3 примера, доказывающие, что зависимость человека от природы 

уменьшается. 

6. Раскройте на 3 примерах глобальный характер экологической проблемы. 

7. Приведите 3 доказательства неразрывной связи природы и культуры. 

8. Приведите 3 отличия орудийной деятельности человека и поведения 

животных. 

9. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Взаимосвязь человека и природы», 

«Международный терроризм как глобальная проблема современности», 

«Падение нравственности личности в современном мире», «Проблема Севера и 

Юга и пути еѐ решения», «Социально-демографические проблемы 

современности» 

10.Напишите эссе на темы: «Природу побеждают только повинуясь еѐ законам», 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», «Природа не может 

перечить человеку, если человек не перечит еѐ законам». 
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Общество. 

 

Общество - обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира, совокупность всех способов взаимодействия и форм 

объединения людей. 

Узкое значение: 

 определѐнная группа людей 

 этап развития общества 

 совместная деятельность 

 определенная страна 

Широкое значение: 

 часть материального мира 

 все человечество в целом 

 динамичная система 

 совокупность способов взаимодействия и объединения 

Сферы общественной жизни (подсистемы): 

1. экономическая 

2. политическая 

3. социальная 

4. духовная 

Общество - сложная динамическая система: 

 единая 

 взаимосвязь элементов 

 способность к развитию. 

 

Элементы общества: 

1. материальное производство 

2.люди 

3.система организации управления, право 

4.общественные отношения. 

Общественные отношения - относительно устойчивые отношения, 

затрагивающие важные стороны общественной жизни. Не все отношения 

являются общественными (когда спрашивают, как пройти к метро). Это могут 

быть отношения между индивидами и социальными группами. 

Структура общественных отношений: 

-субъекты 

-объекты 

-содержание 

5.социальные институты - устойчивые нормы, механизмы, которые 

регулируют определѐнную сферу общественных отношений 
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Виды социальных институтов: 

- семья - удовлетворяет потребность в воспроизводстве рода 

- производство - в добывании средств существования 

- государство - в безопасности и социальном порядке 

- образование - в передаче знаний, подготовке кадров, социализации 

- религия -  в решении духовных проблем. 

Функции социальных институтов: 

-удовлетворяют потребности населения; 

-организуют совместную деятельность; 

-обеспечивают социализацию. 

Функции могут быть: 

-явные – официальные, признаются обществом (цель образования) 

-скрытые – выполняются скрыто или непреднамеренно (скрытая функция 

производства - повысить престиж в глазах других).  

6.общественное сознание. 

 

 

Три исторических типа общества 

 

Доиндустриальное 

аграрное 

традиционное 

Индустриальное 

западное 

Постиндустриальное 

информационное 

1.основа производства - 

земля, сельское 

хозяйство, труд. 

Натуральное хозяйство 

1.промышленность 1.знания, информация, 

высокие технологии 

2. преобладание ручного 

труда 

2. крупная машинная 

промышленность 

2.компьютеризация, 

широкое применение 

машинной техники 

3.приспособление к 

окружающей среде, 

слияние с природой 

3. преобразование 

окружающей среды 

3. преобразование 

окружающей среды 

4. экстенсивный путь 

развития 

4. интенсивный путь 

развития 

4. интенсивный путь 

развития 

5. основной вид экспорта 

- сырьѐ 

5. средства производства 5. интеллектуальные 

продукты (программы, 

изобретения) 

6.коллективные формы 

общежития. 

Замкнутость поселений 

6.индивидуализм, 

урбанизация 

 

6.индивидуализм, 

появление мегаполисов 

7.высокая роль традиций, 

обычаев 

7.снижение 7.снижение 
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8.высокая роль религии 8. секуляризация 8. главное - образование, 

наука.  

9.диктаторские режимы, 

низкая соц.мобильность, 

слияние власти и 

собственности. 

9. демократия, наличие 

соц.мобильности 

9. стремление к 

правовому государству и 

гражданскому обществу, 

отношения личности и 

государства строятся на 

взаимной 

ответственности, высокая 

мобильность 

10.неграмотность 

большинства населения 

10. решаются задачи 

преодоления 

неграмотности 

10. непрерывное 

образование. Девиз: 

«Образование через всю 

жизнь». 

11.средняя 

продолжительность 

жизни - около 40 лет 

11. до 70 лет 11. более 70 лет 

 

Пути развития общества: 

1. Прогресс - переход от менее совершенного уровня развития к более 

совершенному. 

Универсальный критерий прогресса - развитие техники +возможность 

самореализации человека в различных сферах деятельности (гуманизм) 

Признаки прогресса: 

-совокупность поступательных процессов; 

-неоднородность; 

-противоречивость; 

-многомерность; 

-конкретно-исторический характер. 

Виды прогресса: 

1. Реформа - частичные усовершенствования в какой-либо сфере жизни, не 

затрагивающие основ существующего строя. 

постепенные 

сверху 

частичные 

не во всех сферах 

Виды реформ: 

1. экономические 

2. политические 

3. социальные 

4. духовные 

                      1. прогрессивные 

                      2. регрессивные 
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2. Революция - полное или комплексное изменение всех или большинства 

сторон общественной жизни, затрагивающие основы существующего 

строя. 

скачкообразные 

снизу 

полное изменение 

все сферы 

Виды революций: 

1. кратковременные 

2. долговременные (промышленный переворот, неолитическая революция) 

К.Маркс « революция - локомотив истории» 

Минусы революции: 

 не все изменения отвечают интересам широких слоев 

 утверждение диктатуры 

 зачастую связаны с гражданской войной 

 

2. Регресс - движение от лучшего к худшему. 

Доказательства регресса: 

 проблема перенаселения 

 экология 

 убывающее плодородие почвы 

 радиационная опасность 

 падение нравственности 

 рост заболеваний 

В целом общество развивается по пути прогресса. 

 

 

 

 

Модернизация (в переводе с англ.) - осовременивание. 

Модернизация - изменение, усовершенствование, отвечающее современным 

требованиям. 

Модернизация – процесс перехода от традиционного общества к 

индустриальному. 

Виды модернизации: 

1. органическая. Она подготовлена всем предшествующим ходом развития. 

Начинается с культуры и изменения общественного сознания. 

2. неорганическая. Ответ на внешний вызов со стороны более развитых 

стран. Начинается в экономической, политической и социальной сферах. 

Глобализация - исторический процесс сближения народов, превращающий 

человечество в единую систему. 

Факторы глобализации: 

1. экономический  (транснациональные корпорации) 

2. политический (ООН) 
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3. социальный (Интерпол, гуманитарная помощь при землетрясении) 

4. духовный (туризм). 

Положительные последствия глобализации: 

-сближение народов и государств 

-стимулирование социально-экономического развития 

-расширение возможностей самореализации человека 

 

Опасности глобализации: 

- унификация национальных культур 

- неравномерность процессов глобализации, дифференциация стран по 

уровню развития 

-глобальные проблемы. 

__________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Страна - территория, имеющая определѐнные границы и пользующаяся 

государственным суверенитетом. 

Общее черты общества и  природы. 

 эволюция. Эволюция (в переводе с лат.) — развѐртывание.  

Эволюция - медленное постепенное изменение предшествовавшего 

состояния. 

 определенные законы развития 

Различие: 

Природа - стихийна, долговечна, нет направленности развития 

общество - первичный элемент — человек, который обладает разумом, 

недолговечно, преобразует мир и природу, направленность развития. 

Признаки общества (Э.Шилз): 

1. это объединение не является частью какой-либо более крупной системы 

2. браки заключаются между представителями данного объединения 

3. пополняется преимущественно за счѐт детей тех людей, которые уже 

являются его признанными представителями 

4. имеет свою территорию 

5. имеет своѐ название  и историю 

6. обладает своей системой управления 

7. существует дольше продолжительности жизни отдельного индивида 

8. общая система ценностей 

Типология обществ: 

по наличию письменности 

1. дописьменные 

2. письменные 

по степени социальной дифференциации 

1. простые 

2. сложные 

по способу добывания средств существования 

1. охотников и собирателей 
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2. огородников 

3. скотоводов 

4. земледельцев 

5. индустриальное 

по способу производства и формам собственности (К.Маркс) 

1. первобытное - первичная (архаическая) 

2. рабовладельческое  вторичная (экономическая) 

3. феодальное 

4. капиталистическое 

5. коммунистическое - третичная 

синтетическая модель Д. Белла 

1. доиндустриальное 

2. индустриальное 

3. постиндустриальное 

 

Нетократия- общество сетей реальных или виртуальных, связанных между 

собой и обладающих различными социальными правами. Термин ввели Р.Бард и 

Я.Зодерквист. 

Когнитариат - работники, участвующие в сборе, создании и переработке 

информации. Термин ввел для информационного общества Э.Тоффлер. 

 

Законы развития общества: 

1. закон ускорения истории: на каждую последующую стадию развития 

уходит времени меньше, чем на предыдущую стадию. 

2. закон неравномерного развития отдельных народов 

 

Впервые выдвинул теорию прогресса А.Тюрго. 

Критерии прогресса: 

А.Тюрго, М.Кондорсе-разум 

Г.Гегель-свобода 

Ф.Шеллинг-приближение к правовому государству 

К.Маркс-развитие производства 

Утописты - нравственное развитие 

К.Поппер - прогрессирует не общество, а только отдельный человек 

 

Гесиод « тезис о золотом веке»: золотой, серебряный, медный, бронзовый, 

железный (со злом, алчностью, корыстью, отсутствием справедливости). 

Ретроград – противник общественного прогресса, человек с отсталыми 

взглядами. 

Проверь себя. 

1.Верны ли суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. Одобрение парламентом закона о курении является примером взаимосвязи 

политической и духовной сфер жизни общества. 

Б. Инициатива общественной организации по проведению референдума 
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является примером взаимосвязи социальной и политической сфер жизни 

общества. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ряда, и запишите цифру, под которой оно указано: 1)армия; 

2)церковь;3)социальный институт; 4)семья; 5)школа. 

3.Выпишите характеристики, характеризующие общество в узком смысле 

слова: 

1)студенты российских ВУЗов 

2)одноклассники 

3)часть материального мира 

4)всѐ человечество 

5)рабовладельческий строй 

4. Индустриальное общество в отличие от традиционного: 

1)является открытым 

2)имеет сословную стратификацию 

3)базируется на религиозном мировоззрении 

4)развивает сферу услуг 

5. Приведите 3 признака глобализации. 

6. Приведите 3 подтверждения, позволяющие считать глобализацию 

закономерным процессом. 

7. На 3 примерах покажите взаимосвязь различных сфер общественной жизни. 

8. На 3 примерах покажите влияние духовной сферы на развитие общества. 

9. Перечислите 3 противоречия современного мира. 

10. Приведите 3 примера качественных изменений в информационном 

обществе. 

11. Назовите 3 проблемы модернизации традиционного общества. 

12. Раскройте на 3 примерах различные значения понятия общества. 

13. Приведите 3 доказательства, что прогресс имеет противоречивый характер. 

14. Приведите 3 проявления патриархальных отношений в традиционном 

обществе. 

15. Назовите 3 признака глобализации. 

16. Перечислите 3 плюса глобализации. 

17.Приведите 3 примера, что человек может стать самим собой лишь во 

взаимодействии с другими людьми. 

18. Составьте развѐрнутые планы по темам: «Общественные отношения», 

«Традиционное общество», «Формы общественных изменений», «Революция 

как форма общественного  прогресса», «Социальные институты», 

«Глобализация и еѐ противоречия». 

19. Напишите эссе на предложенные темы: «Регресс имел место так же часто, 

как и прогресс», «Революция – варварская форма прогресса», «Без общества 



44 

 

человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 

совершенствованию». 

Цивилизация и формация. 

 

Различают 2 подхода к изучению истории: 

 стадиально-поступательный (формационный) — история рассматривается 

в качестве единого поступательного развития, в котором выделяются 

общие для всех народов стадии. 

Плюсы подхода: 

1. можно увидеть общее в развитии различных народов 

2. выделить закономерности 

3. предложить периодизацию истории 

Минусы подхода: 

1. многие народы не проходят все стадии развития 

2. схематичность 

3. личный фактор на заднем плане 

4. навязывание линейного пути развития 

5. спорный вопрос о месте социализма 

6. утопия коммунизма 

 цивилизационный подход - каждая цивилизация воспринимается как 

уникальная и неповторимая 

Цивилизация - устойчивая социально-культурная система, которая 

характеризуется общностью экономических, политических, социальных 

отношений, географическими рамками, системой ценностей. 

Признаки цивилизации: 

1. географическая среда 

2. система ведения хозяйства 

3. письменность 

4. политико-правовая система 

5. социальная система 

6. религия 

7. духовные ценности 

Критерии развития цивилизации: 

1. развитие техники 

2. развитие социально-правовой сферы, которая обеспечивает права и 

свободы человека. 

Главное свойство - менталитет. 

Менталитет - образ мышления, мировоззрение, присущее индивиду или 

социальной группе. 

Типы цивилизаций: 

 

 

западная                                              восточная                                        российская 
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Плюсы подхода: 

1. можно глубоко изучить историю отдельных народов 

2. человек - в центре подхода 

3. изучаются все стороны общественной жизни 

Минусы подхода: 

1. нет взгляда на историю как на единый процесс 

2. нельзя выделить закономерности 

3. проповедует изоляцию развития 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Представления философов о стадиях развития общества: 

Д.Вико: 

1. варварство 

2. феодализм 

3. эпоха законов и разума 

А.Фергюсон, Ф.Энгельс, Ф.Морган 

1. дикость 

2. варварство 

3. цивилизация 

А.Смит, А.Тюрго 

1. охотничье-собирательский (пастушеский) 

2. земледельческий 

3. торгово-промышленный 

К.Маркс 

1. первобытный строй 

2. рабовладельческий строй 

3. феодальный строй 

4. капиталистический строй 

5. коммунистический строй 

Э.Тоффлер (теория трех волн) 

1. аграрная (доиндустриальная) 

2. индустриальная 

3. постиндустриальная (технотронная) 

Ростоу (стадии роста) 

1. традиционное общество 

2. переходное 

3. стадия сдвига 

4. стадия зрелости (индустриальное) 

5. общество высокого массового потребления 

 

А.Тойнби - замкнутые цивилизации проходят определенный кругооборот, а 

затем исчезают с исторической арены; для цивилизации характерны духовные 

традиции и географические рамки. Цивилизация - синоним культуры. 

Н.Данилевский – выделил первичные цивилизации (нет ведущего начала - 
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египетская), односновные (одно выраженное начало - еврейская, 

религия),2хосновные (Европа - политика, культура), объединительные 

(славянская). « Россия и Европа». 

С.Хантингтон - цивилизации различаются по религии, языку, истории, 

традициям; отношения между цивилизациями потенциально конфликтны, так 

как невозможно примирить ценности и убеждения.  

Выделил волны демократизации: 

1. США, начало 19 века- 1 мировая война - возникновение первых 

демократических государств, заканчивается возникновением сталинизма 

и фашизма 

2. конец 2 мировой войны- 60-е годы 20 века - победа над фашизмом, 

антиколониальные революции 

3. 2 половина 70х-настоящее время - падение авторитарных режимов, 

установление демократии 

4. принесет демократию в восточные страны и бедные регионы страны 

Цивилизация (в переводе с лат.) - государственный, гражданский. 

Цивилизация: 

 определенная стадия в локальном развитии культур (О.Шпенглер) 

 ступень исторического развития (Т.Морган, Э.Тоффлер) 

 синоним культуры (А.Тойнби) 

 ступень развития региона или этноса 

О.Шпенглер - противопоставлял культуру и цивилизацию, считал, что смерть 

культуры начинается с возникновения цивилизации. « Закат Европы». 

цивилизация формация 

Социокультурное образование Социально-экономическое 

образование 

Неисчерпаемо длительное Фиксирует прерывистость развития 

истории 

Главный критерий-развитие человека Главный критерий – производственная 

деятельность 

 

Проверь себя. 

1.Составь развѐрнутые планы по темам: «Целостность и противоречия 

современного мира», «Западная цивилизация». 
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Исторический процесс и его участники. 

 

Исторический процесс - последовательная череда сменяющих друг друга 

событий,  в  которых проявилась деятельность многих поколений людей. 

Субъект исторического процесса - участник исторического процесса, который 

осознает свое место в обществе, имеет социально-значимые цели. 

Народные массы – социальные общности, сложившиеся на определенной 

территории, имеющие единый менталитет и культуру, сообща создающие 

материальные и духовные ценности. 

Роль народных масс в истории: 

1. создают материальные ценности 

2. создают культурные ценности 

3. борются за улучшение жизни 

4. защищают Отечество 

Элита - наиболее активные люди, имеющие в обществе высокий статус, 

обладающие интеллектуальным или моральным превосходством над массами. 

Историческая личность- личность, деятельность которой оказывает 

существенное воздействие на ход и исход крупных исторических событий. 

Роль личности в истории. Личность оказывает влияние на историю, 

деятельность исторического деятеля может быть оценена с учетом  особенности 

событий эпохи, его морального выбора. 

Объект истории - историческая действительность. 

Свобода - самостоятельность социальных субъектов, выражающая их 

способность делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими 

интересами и целями. 

Фаталисты - отрицают свободу, считая, что жизнь человека связана с судьбой 

и роком (М. Лютер). 

Волюнтаристы - человек пользуется неограниченной свободой и может 

изменять законы природы и общества. 

Марксисты называют свободу осознанной необходимостью. 

Необходимость - объективно данные индивиду условия существования. 

Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Полная свобода 

ведѐт к полному произволу в отношении других людей. 

Границы свободы: 

1. внешние - законы природы и общества 

2. внутренние - моральные ограничения. 

Критерий свободы - возможность самореализации человека в различных 

сферах деятельности. 

Социальные условия реализации свободы: 

1. формы общественной деятельности 

2. уровень развития общества 

3. социализация 
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4. социальный статус 

5. социальное окружение 

Ответственность - вид взаимодействия между личностью и обществом с точки 

зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных 

требований. 

Во Всеобщей Декларации прав человека указано, что человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, которые имеют своей целью 

обеспечить уважение и признание прав других людей. 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Социальное развитие - изменения, которые приводят к качественным сдвигам в 

развитии общества. 

Формы социальных изменений: 

 эволюция 

 реформа 

 революция 

Типы социальной динамики: 

 линейное 

 циклическое 

 спиралевидное 

Философы о роли народных масс: 

К.Маркс – народ - творец истории 

В.Ключевский - этнографическое и этническое содержание, единство судеб 

А.Герцен-консерватор по инстинкту 

Н.Бердяев - не может иметь демократических убеждений 

Х.Ортега-и-Гасет - масса людей без особых достоинств 

К.Ясперс – народ осознает себя в культуре, отличал народ от толпы 

Притча о Буридановом осле. 

Проверь себя. 

1.Верны ли суждения: 

А. Свободу человека невозможно ограничить. 

Б. Свобода человека неразрывно связана с ответственностью. 

1) верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2. Приведите 3 примера деятельности социального субъекта. 

3. Приведите 3 примера ограничителей свободы человека. 

4. Составьте развѐрнутый план на тему: «Свобода и ответственность». 

5. Напишите эссе на темы: « Свобода сопряжена с ответственностью, поэтому 

то многие и боятся еѐ», «Человек, властвуя над другими, утрачивает свою 

собственную свободу», «Свобода одного имеет своим логическим пределом 

свободу другого», «Свобода – это, в первую очередь, не привилегии, а 
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обязанности». 

 

 

 

Деятельность. 

 

 

Поведение животных Деятельность человека 

1. приспосабливаются к природе 1. преобразуют природу; 

продуктивная, общественная 

2.инстинкты 2. осознанная цель 

3.могут использовать орудия труда 3. изготавливают орудия труда 

 

Деятельность - форма активности человека, направленная на преобразование 

им окружающего мира. 

Субъект - тот, кто осуществляет деятельность 

Объект – на кого или на что направлена деятельность. 

Субъект и объект могут совпадать. 

Структура деятельности: 

1. цель - осознанный опыт предвосхищаемого результата,  на достижение 

которого направлена деятельность. 

2. средства - приемы, способы, приспособления для осуществления 

деятельности. 

3. действия - конкретные шаги для достижения цели. 

4. результат - итог. 

Мотив - побуждение к деятельности. 

Мотивами деятельности являются: 

1. потребности - состояние живого существа, выражающее его зависимость 

от того, что составляет условия его существования. 

 

Иерархическая теория потребностей А. Маслоу: 

1).физиологические 

2).в безопасности (экзистенциональные)         первичные или врожденные 

3).социальные 

4).престижные (потребность в уважении)        вторичные или приобретенные 

5).духовные (потребность в самореализации) 

                                    1).биологические(1.2) 

2).социальные (3,4) 

                                    3).идеальные (5) 

2. социальные установки - предрасположенность действовать 

определенным образом (семьянин) 

3. убеждения - устойчивые взгляды на мир, идеалы, принципы 

4. интерес - отношение человека к предметам и явлениям 
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действительности. Эмоциональный процесс, связанный с 

потребностью узнать что-то. Интерес может быть экономический, 

социальный, имущественный, национальный. 

Триада универсальных видов деятельности:  
1. игра (направлена на воссоздание общественного опыта, условна, 

направленность на процесс, воображаемая обстановка, освоение новых 

социальных ролей) 

2. учеба (особые средства, получение информации, развитие личности, 

освоение опыта) 

3. труд  (первичное условие человеческого существования, направлен на 

достижение полезного результата, преобразование окружающего мира или 

человека; использование средств и орудий труда; технология производства, 

квалификация) 

 

 

Виды деятельности: 

 

по объектам 

 

практическая                                                                                  духовная 

                                                                                         ( изменения в сознании) 

 

  

а) материально-производственная                       а) познавательная 

б) социально-преобразующая                              б) ценностно-ориентировочная 

                                                                                     в) прогностическая 

 

по результатам 

 

 

созидательная                                                         разрушительная 

 

 по характеру 

 

 

творческая                                                                          шаблонная 

 

Творчество - способность создавать качественно новые материальные и 

духовные ценности. 
 

Отличительные черты творческой деятельности: 

1. создание нового, ранее не существовавшего 

2. использование нестандартных приемов и методов 

3. стремление достичь цели несколькими способами 
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4.  она связана с воображением, фантазией, интуицией. 

________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Виды действий по М.Веберу: 

1. целерациональные - в основе продуманная цель 

2. ценностнорациональные - принципы и убеждения 

3. аффективные - эмоциональное состояние 

4. традиционные – привычка 

Поведение - процесс взаимодействия человека с окружающей средой. 

Поведение бывает произвольным (сознательно) и непроизвольным. 

Эвристика - наука, изучающая творческую деятельность. 

Воображение - отражение в сознании человека явлений действительности в 

новых сочетаниях и формах. 

Фантазия - построение образа или модели в том случае, если информации для 

достижения цели недостаточно. 

Интуиция - знание, условия получения которого, не осознаются. 

Виды игр: 

-индивидуальные 

-групповые 

-сюжетные 

-ролевые 

-предметные 

Проверь себя. 

1.К отличительной черте деятельности относится: 

1)инстинктивность 

2)продуктивность 

3)адаптация 

4)использование орудий труда 

2. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Виды деятельности Характеристика 

 Материально-производственная 

духовная Ценностно-ориентировочная 

 

2.Алиса участвует в программе «Голос», так как хочет прославиться на всю 

страну. Какие потребности удовлетворяет Алиса? 

1)экзистенциональные 

2)социальные 

3)престижные 

4)духовные 

3. Найдите в приведѐнном списке характеристики игры как вида деятельности: 

1) направленность на конечный результат 

2)обязательное наличие партнѐра 

3)преобразование окружающей среды 

4)условность 



52 

 

5)развлекательность 

4. Назовите 3 вида межличностных отношений, формирующихся в процессе 

игры. 

5. На 3 примерах покажите, как социальные условия влияют на характер и 

форму удовлетворения потребностей. 

6. Приведите 3 доказательства, что творческие возможности не имеют 

ограничений. 

7. Приведите 3 примера изменчивости игры. 

8. Приведите 3 характеристики учения как вида деятельности. 

9. Студентка обучается вождению машины под руководством инструктора. 

Назовите вид деятельности, перечислите структурные элементы. 

10. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Игра и еѐ роль в формировании 

личности», «Деятельность человека», «Потребности человека». 

11. Напишите эссе на темы: «Цель творчества – самоотдача», «Потребность – 

мать идей, а действие – колыбель их». 
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Общение. 

 

Общение - процесс обмена информацией между равноправными субъектами 

деятельности. 

Общение и деятельность? 

-равнозначные понятия 

-противоположные понятия 

-общение-вид деятельности 

Общение как способ передачи информации. 

Коммуникация - односторонний процесс передачи информации (телеграмма). 

Общение как взаимодействие. 

Виды общения: 

по средствам 

1. вербальное 

2. невербальное (жесты, мимика, пантомимика,  позы);  

1. непосредственное (с помощью естественных органов – рук, головы, 

голосовых связок) 

2. опосредованное (с помощью специальных приспособлений – газета, 

компакт – диск) 

1. прямое  (личные контакты и непосредственное восприятие друг 

друга) 

2. косвенное (через посредников). 

по субъектам 

1. между реальными партнерами 

2. между реальным и иллюзорным партнером (человек-животное, игрушки, 

предметы) 

3. между реальным и воображаемым партнером (человек - внутренний 

голос, человек - Бог) 

4. между воображаемыми партнерами (герои книг) 

по сторонам общения: 

1. когнитивное – обмен информацией 

2. интерактивное – обмен действиями 

3. перцептивное - взаимопонимание 

Общение как понимание. 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Паралингвистическая система - качество голоса, диапазон, тональность. 

Экстралингвистическая система - паузы, темп речи, эмоции. 

Участники общения: 

1. доминантный (активный, авторитарный, не умеет слушать); 

2. недоминантный (нерешительный, нуждается в похвале). 

1. мобильный (легко переключается с темы, отвлекается, множество идей); 
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2. ригидный (основателен, вдумчив). 

1. экстраверт (ориентирован на других); 

2. интраверт (ориентирован на себя). 

Формы общения: 

1. служебное (деловое) 

2. повседневное (бытовое) 

3. убеждающее 

4. ритуальное (этикет) 

5. межкультурное 

6. развлекательное (досуговое) 

1.монолог 

2.диалог 

3.полилог 

4.обмен репликами 

 

Механизмы социальной перцепции - способы, посредством которых люди 

воспринимают, понимают и оценивают друг друга. 

Виды механизмов: 

1. внешний вид 

2. эмпатия- умение понять и почувствовать другого. 

Формы эмпатии: 

- повторение (плач 1 ребенка в ответ на плач другого) 

-переживание 

-сопереживание (откликнуться на чувство другого) 

3. аттракция - возникновение положительных чувств по отношению к 

другому 

4. казуальная атрибуция-приписывание причин поведения другим людям. 

- личностная (причина конкретный человек-ваза упала, т.к. плохо поставил) 

- обстоятельственная (ваза упала, т.к. был ветер) 

- стимульная (причина-предмет, ваза упала т.к. плохо стояла) 

5. идентификация - уподобление себя другим ( Холмс который ставит себя 

на место преступника) 

6. рефлексия - самовосприятие собственных действий и их влияния на 

других людей 

7. стереотип 

Виды стереотипов: 

- идолы рода - под влиянием общественного мнения (Е. Петросян-

жизнерадостный человек) 

- идолы пещеры - под влиянием общения (эффект края) 

- идолы рынка - под давлением авторитетов (фальсификация истории) 

Роль общения в жизни общества: 

1. дает знания об окружающем мире 

2. передача знаний 

3. усвоение социальных норм 
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4. способ взаимодействия 

5. помогает развитию понимания 

6. оценка других людей 

7. развитие личности 

8. самооценка 

Проверь себя. 

1.Составь развѐрнутый план по теме: «Общение и его структура». 
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Познание. 

 

Познание - обусловленный общественно-исторической практикой процесс 

приобретения и развития знаний, его постоянное углубление, расширение и 

совершенствование. 

Гносеология - учение о познании. 

Субъект познания - познающий человек. 

Объект- то или кто познаѐтся. 

Субъект и объект могут совпадать. 

Познание может быть произвольным (ожог) и организованным.  

Виды познания:  

1. чувственное 

В нем участвуют вкус, осязание, зрение, слух, обоняние. 

Формы чувственного познания:  

1. Ощущение - отражение отдельных свойств  предмета и качеств 

окружающего мира, которые непосредственно воздействуют на органы 

чувств (стол - холодный) 

2. Восприятие - целостный образ предмета (стол - холодный, гладкий, 

теплый) 

3. Представление - чувственный образ предмета, сохраняемый в памяти 

(представление объекта с закрытыми глазами) 

Особенности чувственного познания: 

 отражает только признаки предметов 

 пассивное, человек не способен изменить чувства (холодное это 

холодное) 

 нельзя постичь сущности предметов и их свойств 

2. рациональное 

Связано с мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, абстрагирование, обобщение 

Формы рационального познания: 

1. Понятие - мысль, отражающая предметы в их общих и существенных 

признаках (стол, стул - мебель; классификация) 

2. Суждение - форма мысли, в которой через связь понятий утверждается 

или отрицается что-либо. (Муха - насекомое. Соловей - не насекомое.) 

3. Умозаключение - форма мысли в виде рассуждения, в ходе которой из 

одного или нескольких суждений выводится новое (У мухи есть крылья, 

значит, она летает). 

           -  индукция - от частного к общему 

           - дедукция - от общего к частному 

            -аналогия - сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах 

Особенности рационального познания: 
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 имеет обобщенный характер 

 носит абстрактный характер 

 активно и целенаправленно 

 связано с речью 

Цель познания - истина. 

Ложь - преднамеренное искажение действительности. 

Заблуждение - непреднамеренное искажение действительности. 

Истина - знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

Признаки истины: 

1. объективность - независимость от сознания человека 

2. конкретность 

3. это процесс 

4. разделяется, как правило, большинством населения. 

Виды истины:  

1. Абсолютная - полное, исчерпывающее знание о предмете (2*2=4). 

Абсолютная истина не опровергается, а лишь конкретизируется и 

наполняется новым содержанием. 

2. Относительная - изменчивое знание по мере развития познания. 

Заменяется на новую истину или становится заблуждением. 

Критерий истины - практика. 

Формы практики:  

1. материальное производство (ВГО) 

2. социально-преобразующая деятельность (накопленный опыт) 

3. научный эксперимент. 

Пути познания: 

1. Ненаучный 

а) мифологический 

б) жизненный опыт (обыденное). Получение знаний - побочный продукт, не 

претендует на теоретическое обоснование. Констатация фактов и их описание. 

Знания - набор сведений. 

в) народная мудрость. Обобщенные практические знания: афоризмы, 

поговорки, суждения, загадки, свод рецептов поведения 

г) здравый смысл. Стихийно складывающиеся знания под воздействием 

повседневного опыта (Если не знаешь - не трогай). Противостоит выдуманным 

схемам и штампам. 

д) художественно-образный 

2. Научный 

Паранаука - околонаучное знание 

Особенности научного познания: 

1. стремится к максимальной объективности 

2. стремится к получению таких знаний, которые были бы важны не только 

для настоящих, но и для будущих поколений. 

3. использует особый научный язык 

4. использует особые методы 
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5. проверяемость и воспроизводимость знаний 

6. системность 

7. доказательность 

Уровни научного познания: 

1.эмпирический - в основе описание предметов и явлений (закон Ома) 

2.теоретический -  в основе законы, принципы, научные теории, в которых 

раскрывается сущность познавательных процессов, законы, которые нельзя 

наблюдать (теория относительности Эйнштейна) 

Методы научного познания: 

1. наблюдение - изучение отдельных предметов и явлений, получение 

знаний о внешних свойствах и признаках. Опирается на чувственное 

познание, итог-описание. Эмпирический метод. Целенаправленное 

изучение предмета без воздействия на него. 

2. эксперимент - метод осуществляется в строго определѐнных условиях. 

Эмпирический метод. 

3. сравнение. Эмпирический метод. 

4. воображение. Теоретический метод. 

5. выдвижение гипотез. Теоретический метод. 

6. построение теоретических моделей. Теоретический метод.  

Направления в развитии научных знаний: 

1. постепенное накопление - НТП 

2. научная революция (А.Эйнштейн) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Знание в узком смысле - любого рода информация. 

Знание в широком смысле - подтвержденная научными средствами информация. 

Знание - проверенный практикой результат познавательной деятельности. 

Ф.Бэкон: « Знание-сила». 

Гносеология= эпистемология. 

Онтология - учение о бытие.  

Бытие - мир вокруг нас. 

Герменевтика – теория понимания и толкования знаний. 

Ученые, считающие основным источником знаний чувственный опыт - 

эмпирики (Д.Беркли, Д.Юм, Р.Бэкон, Э.Мах). 

Сенсуализм — течение, согласно которому ощущение и восприятие являются 

основными формами познания (Д.Локк, Э.Кондильяк) 

Ученые, считающие основным источником знаний разум - рационалисты 

(Р.Декарт, Спиноза, И.Кант, Л.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель). 

Функции практики: 

1. практика - источник познания 

2. практика – основа познания 

3. практика – цель познания 

4. практика – критерий истины. 

Априори – знание, полученное до опыта и независимое от него. Знание, 
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заранее неизвестное. Относится к эмпирическому познанию. 

Интуиция - непосредственное усвоение сущности, бездоказательное 

постижение истины. 

Анализ – метод познания, связанный с изучением составных частей, элементов. 

Эксперимент – метод, осуществляемый в строго определѐнных условиях, 

которые при необходимости могут воссоздаваться и контролироваться 

субъектом. 

Синтез – объединение в целое свойств, признаков, выделенных посредством 

анализа изучаемых явлений. 

Наблюдение – целенаправленное изучение отдельных предметов и явлений,  в 

ходе которого происходит получение знаний о внешних свойствах и признаках 

изучаемого объекта. 

Аналогия – сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах. 

Идеализация – метод познания, при котором происходит замена отдельных 

свойств изучаемого объекта символами или знаками. 

Проверь себя. 

1.Выражение «Придѐтся одеться потеплее потому,  что на улице холодно» 

является примером: 

1)наблюдения 

2)ощущения 

3)суждения 

4)умозаключения 

2. Выпишите эмпирические методы познания: 

1)факт 

2)моделирование 

3)сравнение 

4)описание 

5)гипотеза 

6)синтез 

3.Особенностью научных знаний является: 

1)зависимость от наблюдательности человека 

2)объективность 

3)опора на авторитеты 

4)паранормальность 

4.Приведите два положительных и два отрицательных последствия 

существования научных тайн, охраняемых корпорациями и государством. 

5.Составьте развѐрнутые планы на темы: «Познание и его роль в жизни 

человека», «Научное познание», «Философия и еѐ роль в жизни общества». 
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Социальное познание. 

 

Социальное познание- познание общества. 

 

Особенности социального познания: 

1. субъект и объект познания совпадают 

2. общество - сложный объект для изучения, так как переплетаются 

интересы многих людей и социальных групп, желания людей часто 

замаскированы, одни и те же события не похожи друг на друга. 

3. ограничены возможности наблюдения и эксперимента 

4. субъективность изучающего человека 

5. многообразие выводов и оценок по одним и тем же явлениям. 

 

Принципы социального познания: 

1. конкретно-исторический подход - рассмотрение явления в 

историческом развитии и взаимосвязи с другими явлениями. 

Исторические закономерности - наиболее устойчивые, существенные 

связи (промышленный переворот) 

2. руководство научными методами. 

3. соблюдение дистанции к объекту - объективность 

4. выбор значимого в явлении 

 

Методы социального познания: 

 

1. моделирование 

2. экспертиза 

3. экстраполяция - изучение части явления или целого, распространение 

выводов на будущее 

4. историческая аналогия 

5. прогнозирование 

Функции социального познания: 

1. выявление причинно-следственных связей 

2. осмысление качественных характеристик социальных объектов 

3. использование результатов при осуществлении социального 

управления 

4. согласование общественных интересов 

 

Факт - событие, имевшее место в определенное время при определенных 

условиях. 

 

Виды социальных фактов: 

2. действия, поступки людей или социальных групп (поход Олега) 
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3. продукты человеческой деятельности 

           - материальные (пирамиды) 

            - духовные (живопись) 

4. словесные действия: мнения, суждения, оценки (Святослав «Иду на Вы») 

Чтобы факт стал научным его необходимо правильно интерпретировать. 

Интерпретация - толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-либо. 

Подведение под понятие (революция, 1917, Россия, краткий смысл)------ 

причины, повод, итоги----------сравнение с аналогичными фактами в нашей 

стране и мире-------оценка. 

Оценка - одобрение или осуждение различных явлений социальной 

действительности и поступков людей. 

Оценка факта зависит: 

 от свойств самого изучаемого объекта 

 от соотнесения с другим аналогичным или идеалом 

 от интересов изучающего,  и тех общностей,  к которым он принадлежит. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Проверь себя. 

1.Приведите 3 примера социальных фактов. 

2.Составьте развѐрнутый план на тему: «Социальное познание». 
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Самопознание. 

 

Самопознание - процесс познания человеком самого себя. 

Самосознание - определение себя как личность, способную принимать 

самостоятельные решения, вступать в определенные отношения с обществом и 

природой. 

Этапы самосознания: 

1. чувственное восприятие мира 

2. способность самостоятельно действовать с предметами 

3. формирование самооценки 

Самооценка - эмоциональное отношение человека к самому себе. 

Самооценка зависит: 

1. от самого человека 

- соотношение себя с идеалом; успех: притязания 

-отношение к своим успехам и неудачам 

2. от оценки других людей. 

Виды самооценки: 

1. адекватная 

2. завышенная 

3. заниженная 

Я – концепция - итог размышлений человека о самом себе. 

Состоит из « Я – образов». 

Я – образ - представление человека о самом себе 

 Я - открытое (я знаю, все знают) 

 Я - закрытое (я знаю, другие не знают) 

 Я - слепое (другие знают, я не знаю) 

 Я - непознанное (никто не знает) 

Самореализация - процесс наиболее полного выявления и осуществления 

личностью своих возможностей, достижения целей, позволяющий максимально 

реализовать творческий потенциал личности. 

____________________________________________________________________ 

Проверь себя. 

1.Верны ли суждения. 

А. Самооценка человека не зависит от мнения других людей. 

Б. Самооценка человека может изменяться на протяжении жизни. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны. 

2.Перечислите 3 факта, которые могут повлиять на самооценку. 

3.Приведите 3 доказательства, что поведение человека зависит от 

межличностных отношений. 
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4.На 3 примерах докажите важность самооценки. 

5. Приведите три объяснения тому, что познавая себя человек меняется. 

5.Составьте развѐрнутый план на тему: «Я-образ и самооценка человека». 

6.Напишите эссе на темы: «В известном смысле каждый человек есть то, что он 

о себе думает», «Если верить своему отражению в луже,  ты мелок и грязен», 

«Выбор партнѐра отражает нашу самооценку. Мы притягиваем к себе тех 

людей, которых достойны». 
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Философские воззрения на мир. 

 

Способы познания мира: 

1. мифологический 

Миф (в переводе с  греч.)- сказание, предание 

-о богах 

-о героях 

- о конце света. Эсхатология - учение о конце света. 

-о происхождении человека и мира 

Особенности мифологического сознания: 

- воспринимали все происходящие явления как реальные, в виде образов 

- в причинах явлений видели действие целенаправленных сил (Бог, сглаз) 

 -восприятие времени через периоды жизни человека 

 -восприятие мира как арены борьбы добрых и злых сил 

2. религиозный 

3. философский 

4. научный 

Философия (в переводе с  греч.) — любовь к мудрости 

Философия - наука о наиболее общих закономерностях природы и общества. 

Основной вопрос философии: 

1.что первично - бытие или мышление, природа или сознание. 

Материалисты - первично бытие 

Материя - объективная реальность, данная нам в ощущениях. 

Формы материи: 

-вещественная 

-полевая (электричество) 

Идеалисты - первично сознание 

а) объективные – природа - порождение мирового сознания, мирового духа 

(Платон, Гегель) 

б) субъективные - первичны человеческие ощущения (Д.Беркли) 

2. познаваем ли мир 

Когнитивные оптимисты - да 

Агностики - нет (И.Кант) 

Релятивизм - признание относительности познания, отрицание абсолютных 

этических норм и правил. 

Скептицизм – учение, которое не отрицает возможности познания мира, но 

выражает сомнение в том, что все знания о мире носят достоверный характер. 

Диалектика – учение о развитии. 

Законы диалектики: 

1. Закон единства и борьбы противоположностей. 

2. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. 
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3. Закон отрицания отрицания. 

 

Античные философы. 

Платон. 

Первый труд по обществу « Государство». Идеалист. Сторонник циклического 

развития (Атлантида). Плохие формы правления  тимократия, демократия, 

олигархия, тирания. 

Тимократия- форма правления, при котором власть принадлежит честолюбцам. 

Идеал - аристократическое государство. 

Идеальное государство справедливого неравенства: 

 философы (мудрые) 

 воины (храбрые) 

 крестьяне и ремесленники (умеренные, производители благ) 

 

Аристотель. 

« Платон мне друг, но истина дороже» 

Ввѐл понятия демократия и гражданин. 

Называл правильными формами правления: монархию, аристократию 

(власть нескольких лучших), демократию 

Неправильные формы правления: тирания (выгоды одного), олигархия 

(выгоды состоятельных граждан), охлократия (власть толпы). 

Меринтократия - власть, основанная на заслугах. 

Идеальное государство справедливого неравенства: 

 богатые (плутократия - приобретают состояние противоестественным 

способом) 

 средние слои 

 бедные-граждане второй категории 

Не отрицал частную собственность и рабство. Сторонник циклического 

развития.  

Сократ. 

« Я знаю только то, что ничего не знаю». « Познай самого себя». 

Цицерон. 

Ввел понятие индивид. Сторонник республики. 

Эпикур. 

Смысл жизни - в получении удовольствия. Причина страданий - страсти, страх. 

Результат правильной жизни – атараксия - невозмутимый покой души. 

Последователь -  Гассенди. 

Средневековые философы. 

Теология - средневековая философия, основанная на богословии. 

Августин Аврелий. 

Теория гармонии веры и разума: есть вещи, которые можно познать с помощью 

разума, а есть с помощью веры. « Без веры нет знания, нет истины». « Верую, 

чтобы понимать». « О Божьем граде и граде земном». 

Фома Аквинский.  
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Схоластик. Схоластика - средневековая философия, основанная на богословии. 

Вера не должна противоречить разуму, они разными путями ведут к познанию 

Бога. Предпочтение отдавал вере. 

Философы нового времени. 

Ф.Бэкон. 

Представитель рационализма. « Разум не есть вера» 

Р.Декарт - представитель рационализма. « Я мыслю, следовательно, я 

существую». 

У.Оккам - реальность Бога нельзя установить логикой, единственный путь 

познания - вера. 

Т.Гоббс. 

Основной труд - « Левиафан». Основатель теории общественного договора: 

люди от рождения наделены естественными правами на жизнь, свободу, 

частную собственность. Со временем началась « война всех против всех», люди 

отдали часть своих прав в обмен на защиту со стороны государства. Сторонник 

абсолютной монархии. 

Д.Локк. 

« 2 трактата об управлении государством». Разделил власть на законодательную 

и исполнительную. Основатель либерализма. 

Ш.Монтескье. 

Разделение властей на законодательную,  исполнительную и судебную. 

Основоположник детерминизма. Последователь - Ратцель. 

Н.Макиавелли. 

« Государь». За стабильное государство, где монарх стоит выше морали и права, 

сам устанавливает законы. Политика не должна основываться на морали, « цель 

оправдывает средства». 

Макиавеллизм - политика, основанная на культе насилия и безнравственности. 

Вольтер. 

Просветитель. Считал, что человек должен стремиться не к загробной жизни, а 

к достойной жизни в реальном мире. « Раздавите гадину!» (о церкви). За 

политическое равенство перед законом и правом. Разум - основной критерий 

прогресса. 

Ж.Руссо.  

« Новая Элоиза», « Эмиль». Пытался объяснить причины появления 

общественного договора. Считал, что  естественное неравенство ведет к 

имущественному, а имущественное неравенство привело к разделению 

общества на управляющих и управляемых. Выдвинул лозунг « Назад к 

природе». 

А.Смит. 

В основе общества лежит разделение труда, труд- главный источник богатства. 

3 условия процветания государства:  

-частная собственность 

-невмешательство государства в экономику 

-свобода для предпринимательства 
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3 основных класса, которые различал по источникам дохода: 

-буржуазия-прибыль 

-земельные собственники - рента 

-рабочие - зарплата 

Основа поступков человека - эгоизм, стремление повысить свое положение. 

Д.Дидро. 

Энциклопедист. Идеальное государство - просвещѐнная монархия. 

Д.Рикардо. 

Создатель трудовой теории стоимости. В основе дохода - стоимость товара, 

источником которой является труд рабочих. Источником прибавочной 

стоимости является неоплаченный труд наемных рабочих. 

Социалисты-утописты. 

Идеальное общество, равенство, свободный труд, плановое хозяйство, 

распределение по труду, общность интересов. 

Т.Мор. « Утопия» 

Т.Кампанелла. « Город солнца». 

Ш.Фурье. Фаланги. 

А.Сен-Симон. Разделение на праздных собственников, имеющих 

паразитический доход ( землевладельцы, военные, судебная и чиновничья 

бюрократия) и трудящихся- индустриалов, с трудовым доходом 

(предприниматели, рабочие, фермеры) 

Р.Оуэн. Община в США « Новая гармония». 

И.Кант. 

Основатель агностицизма - учения, отрицающего возможность объективного 

познания мира. « Вещь в себе». Золотое правило. 

К.Маркс. 

Основатель теории об общественно — экономической формации. 

ОЭФ - исторически конкретное общество, взятое на определѐнной ступени 

развития с присущим ему способом производства. 

Основу  ОЭФ составляет способ производства который состоит из 

производительных сил - люди и средства производства ( орудия труда и 

предмет труда (на что направлен труд)) и производственных отношений - 

отношения между людьми по поводу собственности. В основе развития 

общества видел материальное производство. Выделял 5 основных ОЭФ. 

Производственные отношения - базис ОЭФ, который определяет надстройку - 

господствующие идеи и взгляды. Противоречия между п.о и п.с приводят к 

смене ОЭФ. Классовая борьба - движущая сила истории. 

Переход от капитализма к коммунизму с помощью революции, движущей силой 

которой будет пролетариат. « Манифест коммунистической партии». 

Коммунизм - труд как необходимость, нет частной собственности, от каждого 

по способностям, каждому по потребностям, нет разницы между умственным и 

физическим трудом, отсутствие эксплуатации. 

Эксплуатация - присвоение результатов чужого труда. 

« Капитал». Основатель теории прибавочной стоимости - разница между 
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стоимостью товара и стоимостью рабочей силы. 

В.Ленин. Создатель теории империализма как высшей ступени капитализма. 

Учение о социализме как первой ступени коммунизма. Возможность 

социалистической революции в одной отдельно взятой стране. 

Г.Плеханов. Н.Бернштейн. 

Основатели ревизионизма - учение провозглашающее необходимость 

пересмотра доктрины, в частности  утверждающее, что с развитием 

капитализма противоречия между богатыми и бедными ослабнут, так как 

повысится уровень жизни рабочих. 

Д.Гэлбрейт. 

Основоположник технократизма. Техника - движущая сила в развитии 

общества, особая роль у людей обладающих научно-техническими знаниями- 

технократов. За вмешательство государства в экономику. 

Ж.Сартр. С.Кьеркегор.М.Хайдеггер. А.Камю. 

Основоположники экзистенционализма. Человек делает себя сам, нет 

заданной природы человека, никакая внешняя сила не может на него повлиять. 

Задача человека - обрести свою внутреннюю сущность. Человек свободен и 

ответственен за себя. 

Ф.Ницше.  

Жизнь - различные варианты борьбы за власть. Идея сверхчеловека, который не 

будет ущербным, слабым, посредственным. 

А.Шопенгауэр. « Мир как воля и представление». Наряду с законами природы 

и общества действует мировая воля. 

Л.Милбрас. 

Человечество злоупотребляет окружающей средой, необходимо еѐ защищать и 

беречь для следующих поколений - новая ценность либерализма. 

Р.Инглхарт. 

Ценности постмодернизма: экономические достижения, падает 

бюрократический авторитет, падение роли религии, гибкие правила этики, 

чувство экзистенциальной безопасности. 

Д.Сартори. 

Селективная полиархия - власть принадлежит меньшинству, но в отличие от 

олигархии не закрыта и допускает оппозицию. « Пересматривая теорию 

демократии».  

Д.Истон, К.Дойч,Г.Алмонд. 

Исследовали политическую систему как систему взаимодействия субъектов 

политики. Выделили структуру « входа ( требования к системе, поддержка) и 

выхода ( решения и действия правительства). 

И.Валлерстайн. Общество как основная форма объединения людей. 

Представлял общество в виде кругов входящих  друг в друга. 

Минисистема. Кровное родство, короткий срок существования. Однородная 

структура первобытного сообщества. 

Мировые империи. Централизованная власть. Культурное разнообразие. 

Бюрократический аппарат. 
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Мировые экономики. Пересечение политических границ. Развитие торговли и 

обмена. 

Миросистема. Разделение стран на центр - высокоразвитые, периферию 

(отсталые), полупериферию (бывший социалистический лагерь). 

В.Вернадский. 

Учение о ноосфере-поверхности земли преобразуемой человеческим разумом. 

В.Соловьев. 

Идея Софии-души мира. Смысл существования человека - через царство 

природы прийти к царству Божьему. Конечная стадия- богочеловечество. 

Мусульманский восток- 1 господин и много рабов, запад - всеобщий эгоизм и 

анархия, славянский мир-примирение 2 миров. 

Н.Бердяев. 

Основа-свобода и творчество. 

Н.Кондратьев. 

Теория экономических циклов. 

Западники. 

Славянофилы. 

А.Богданов.  

Новая наука – тектология,  предвосхитил кибернетику. 

О.Конт. Ввел понятие социология. 

Р.Мертон. Ввел понятие теории среднего уровня-отрасли социологии, 

изучающие закономерности развития человека, соц.общностей и институтов в 

отдельных сферах общественной жизни. 

Виды теорий: 

 теории соц.институтов 

 теории соц.отношений ( классов, этносов и других) 

 теории специализированных соц. процессов (девиантное поведение, 

соц.мобильность) 

Д.Морено. Ввел социограммы, которые позволяют отразить изменения 

отношений в группе. 

Г.Спенсер. Предложил предмет и задачи социологии. 

Ф.Теннис. Выделил естественную инстинктивную волю, которая 

бессознательна (материнская любовь) и рассудочную волю (возможность 

выбора и сознательная цель). 

Э.Дюркгейм. Ввел понятие соц.факт. Ввел понятие аспект солидарности, 

основанный на разделении труда, которое обусловливает индивидуальные 

различия. Проанализировал самоубийство, заявил, что число самоубийц 

обратно пропорционально количеству социальных групп, в которые входит 

индивид. Различал индивидуальное сознание и коллективное(моральное, 

эстетическое, религиозное, политическое, научное) 

М.Вебер. Ввел понятие идеальный тип-понятие, позволяющее выделить 

основные черты исследуемого явления (типичные черты политического 

лидера). Исследовал феномен бюрократии. Считал, что она угрожает 

демократии, но без неѐ не может существовать ни одно общество. Бюрократия 
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( бюро-канцелярия, кратос - власть)-организация публичной власти, состоящей 

из ряда официальных лиц, занимающих должности и образующих 

определенную иерархию. 

В.Паретто. Теория элит. Индивиды, наделенные от рождения способностью 

манипулировать. Смысл революции - постоянное обновление элит. 

К.Поппер. Разделил общества на закрытые - статичная соц.структура, 

ограниченная мобильность, невосприимчивость к нововведениям, авторитаризм 

( Спарта, Германия , СССР) и открытые.  
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Власть. 

 

Существует 3 формы проявления влияния: сила, авторитет, власть. 

Авторитет - влияние, которое человек, группа людей, организация получают в 

результате признания их опыта, знаний, высоких нравственных достоинств. 

Оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых индивидом. 

Власть - способ управлять и распоряжаться действиями других людей, 

подчинять их своей воле. 

Структура власти: 

1.субъект власти - тот, кто отдает распоряжения 

2.объект - тот, кто выполняет распоряжения 

3.процесс осуществления власти 

4.ресурсы власти -  средства и методы, которые используются для влияния 

(авторитет, организация, информация, богатство, сила, любовь) 

Власть: 

 естественная (опирается на уважение) 

 публичная (подчиняет) 

Функции власти: 

 господство 

 руководство 

 регуляция 

 контроль 

 координация 

 мобилизация 

 управление. 

Политическая власть - право, способность и возможность отстаивать и 

претворять в жизнь определенные политические взгляды, установки, цели. 

Признаки политической власти: 

1. только она может использовать силу в пределах страны 

2. единый центр для принятия политических решений (моноцентричность) 

3. использование разнообразных средств 

4. действует на основе права от имени всего общества. 

Политическая власть: 

1.государственная (императивный характер, монопольное право на 

использование силы и ресурсов) 

2.общественно-политическая (рекомендательный характер, 

распространяется на членов определенной организации) 

 

Типы политической власти (М.Вебер): 

1. харизматическая. 

Харизма (в переводе с греч.) - милость, божественный дар. Люди подчиняются 

лидеру в силу его исключительных качеств, позволяющих его считать великим 
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или гениальным. Личная преданность лидеру. Культ личности — чрезмерное 

возвеличивание личности правителя, базирующееся почти на религиозном 

поклонении. Власть Сталина в СССР. 

2. Традиционная. Опирается на традиции и обычаи. Верность вождю 

передается из поколения в поколение. Лидер - наследник престола. 

Сословные связи. Власть Николая 1 в России. 

3. Легальная. Люди подчиняются лидеру, так как его наделил правом 

приказывать законодательный орган. Лидер не только служит обществу, 

но для него это — работа. Делегирование власти на основе принципа 

большинства. Профессиональная бюрократия. Рациональные законы. 

Власть В. Путина в РФ. 

Легитимность - признание обществом или его большей частью существующей 

власти. 

Дополнительный материал по теме. 

Кратология – наука о власти. 

Критерии для определения типа власти: 

-тип лидера 

-источник власти 

-тип административного персонала 

-тип правовых норм. 

Проверь себя. 

1.К политическим властным отношениям относятся отношения между: 

1)лидером политической партии и электоратом 

2)Центробанком и страховой компанией 

3)отцом и сыном 

4)учителем и учеником 

2. устоявшиеся нормы поведения характерны для типа власти: 

1)авторитарной 

2)харизматической 

3)традиционной 

4)легитимной 

3. Назовите 3 фактора, от которых зависит легитимация власти. 

4.Назовите 3 способа обретения легитимности 

5.Назовите 3 показателя легитимности.  

6.Объясните сущность вождизма, условия его формирования и опасность 

возникновения. 

7.Составьте развѐрнутые планы на тему: «Власть и властные проявления», 

«Политическая власть». 
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Политическая система. 

 

 

Политика (в переводе с греч.)- государственное дело, искусство управлять 

государством. 

Политика - объективно обусловленное и целенаправленное участие больших 

масс людей, организованных социальных групп и личностей в делах 

государства. 

Субъекты политики: индивиды, социальные группы, классы, организации, 

политические партии, государство 

Объекты политики:  

внутренние 

 общество в целом 

 экономика 

 социальная сфера 

 культура 

 национальные отношения 

 экология 

 кадры 

внешние 

 международные отношения 

 мировое сообщество (глобальные проблемы) 

Функции политики: 

1. организационная база  общества 

2. контролирующая 

3. коммуникативная 

4. интегративная 

5. воспитательная 

Виды политики: 

по направленности политических решений: 

-экономическая 

-социальная 

-национальная 

-культурная 

-религиозная 

-государственно-правовая 

-молодежная 

по масштабу воздействия: 

 местная 

 региональная 

 общегосударственная (национальная) 

 международная 
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 мировая (глобальные проблемы) 

по перспективам воздействия: 

 стратегическая (долговременная) 

 тактическая (неотложные задачи по достижению стратегии) 

 конъюнктурная или текущая (срочные проблемы) 

Политическая система - совокупность отношений по поводу участия в 

политической власти. 

 комплекс норм, институтов и организаций в 

совокупности составляющих политическую 

самоорганизацию общества. 

Функции политической системы: 

1. управляющая 

2. мобилизующая 

3. интегративная (согласование интересов) 

4. коммуникативная 

Элементы политической системы: 

1. организационный (государство, политические партии, общественно-

политические движения, группы давления, СМИ) 

2. нормативный (нормы, ценности, обычаи, традиции) 

3. культурный (политическая культура - знания, ценностные ориентации, 

политическая психология, способы практической политической 

деятельности + идеология) 

4. коммуникативный (связи внутри политической системы) 

5. функциональный (формы и направления политической деятельности, 

методы власти) 

Отличительные черты СМИ: 

-публичность 

-периодичность 

-непостоянный характер аудитории 

-специальные средства для передачи информации 

Виды СМИ: 

1.печатные  

2.аудиовизуальные 

3.электронные 

Функции СМИ: 

-формирование общественного мнения 

-политическая социализация 

-мобилизирующая 

-инновационная 

-экспертная 

Типы политических систем: 

1. открытая 

2. закрытая 

____________________________________________________________________ 
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Дополнительный материал по теме. 

Организационный компонент = институциональный. 

О.Бисмарк: « Неучастие в политике не освобождает от еѐ результатов» 

Функциональный компонент - формы деятельности, методы осуществления 

власти, направления политической деятельности. 

Проверь себя. 

1.Устав школы относится к следующему элементу политической системы: 

1)организационный 

2)нормативный 

3)культурный 

4)коммуникативный 

2. Назовите 3 направления современной государственной политики с 

примерами. 

3.Приведите 3 примера деятельности СМИ. 

4.Приведите 3 доказательства высокой роли СМИ в жизни общества. 

5.Назовите 3 причины, которые могут привести к политическому кризису. 

6.Назовите 3 особенности государства как главного института политической 

системы. 

7.Составьте развѐрнутые планы на темы: «Политическая система», «Роль СМИ 

в политической жизни общества», «Влияние политики на другие сферы 

общественной жизни». 

8.Напишите эссе на тему: «Современные СМИ хороши тем, что дают нам 

ворчать в глобальном масштабе». 
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Государство. 

Государство в широком смысле - тождественно стране и политически 

организованному народу, проживающему на данной территории. 

Государство в узком смысле - организация верховной власти, стоящей над 

обществом. 

 

Признаки государства: 

1. территория 

2. население 

3. публичная власть 

4. система налогов 

5. правовая система 

6. суверенитет - верховенство власти на своей территории и независимость 

в международных отношениях. 

 

Функции государства 

по направленности: 

внутренние 

-экономическая 

-политическая 

-социальная 

-идеологическая 

внешние 

-участие в решении глобальных проблем 

-обеспечение национальной безопасности 

-развитие взаимовыгодного сотрудничества 

-отстаивание государственных интересов в международных отношениях 

по продолжительности деятельности: 

постоянные 

временные 

по характеру государственного воздействия: 

охранительные  

регулятивные 

Форма государства – совокупность основных способов организации, 

устройства и осуществления государственной власти. 

Типы государств: 

по форме правления 

Форма правления - порядок образования и организации высших органов 

власти, их взаимодействие друг с другом и с населением. 

 

 

Типы государств по форме правления: 

1. Монархия - форма правления, при которой верховная власть передается 
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по наследству, не является производной от какой-либо другой власти, не 

ограничивается временными рамками. Наследственная, бессрочная, не 

зависит от населения. 

2. Республика — форма правления, при которой власть находится у 

выборных лиц с определенным сроком полномочий, которые они 

получили от представительного органа или от самих избирателей. 

Коллегиальный принцип принятия решений. Принцип выборности и 

сменяемости. 

 

Виды монархий. 

 

 

 Абсолютная Дуалистическая Парламентская 

ограниченная 

конституционная 

Законодательная 

власть 

У монарха, 

«Государство - это 

я» (Людовик 14) 

Разделена между 

монархом и 

парламентом, 

монарх издает 

законы в 

перерывах между 

сессиями 

парламента 

У парламента 

Исполнительная 

власть 

У монарха У монарха Формально у 

монарха, 

практически у 

правительства, 

король царствует, 

но не правит 

Назначение главы 

правительства 

монарх монарх Монарх с  учетом 

парламентских 

выборов 

Правительство 

ответственно 

Перед монархом Перед монархом Перед 

парламентом 

Право роспуска 

парламента 

_____________ У монарха У монарха по 

рекомендации 

правительства 

Право вето ------------------- есть Не используется 

Права монарха Всевластие, глава 

государства, 

правительства, ВС, 

верховный судья 

Имеет обширные 

полномочия 
Монарх 

символизирует 

историческую 

преемственность 
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и олицетворяет 

единство нации 

 

 

 

 

 

 

Бахрейн, Катар, 

Кувейт, Оман, 

Саудовская Аравия 

Россия в начале 20 

века, Иордания, 

Марокко, Непал 

Бельгия, 

Великобритания, 

Дания, Испания, 

Нидерланды, 

Япония 

 

Виды республик: 

 

 Президентская Смешанная Парламентская 

Избрание 

президента 

Внепарламент-

ским способом 
(выборы) 

Внепарламент-

ским способом 

Избирается 

законодательным 

органом 

Образование 

правительства 

Формирует 

президент 
Формирует 

президент из 

лидеров 

победившей на 

выборах партии, 

должно получить 

вотум доверия 

парламента 

Парламентом из 

лидеров 

победившей на 

выборах партии 

Ответственность 

правительства 

Перед 

президентом 

Перед 

президентом и 

парламентом, 

вотум недоверия 

парламента 

правительству 

невозможен 

Перед 

парламентом, 

парламент может 

вынести вотум 

недоверия 

правительства или 

его отдельному 

члену, который 

влечет роспуск 

правительства 

Право роспуска 

парламента 

_________ президент президент 

премьер-министр нет есть Есть, большая 

роль Кабинета 

Министров 

Полномочия 

президента 
Глава 

государства, 

глава 

Глава 

государства, 

исполнительная 

номинальная 

власть президента, 

все действия по 
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исполнительной 

власти, ВС, право 

вето 

власть разделена 

между 

президентом и 

правительством, 
парламент имеет 

право на 

импичмент, 

президент на вето 

рекомендации 

правительства. В 

руках президента- 

исполнительная 

власть. 

 США Австрия, Россия, 

Франция 

Италия, ФРГ, 

Индия, Швейцария 

 

по форме территориально-государственного устройства 

Форма территориально-государственного устройства - территориальная 

структура государства, соотношение между государством в целом и его 

составными территориальными единицами. 

Типы государств по территориальному устройству: 

1. Унитарное. Вся полнота власти сосредоточена в центре, на места 

делегируются лишь административные полномочия (местные налоги). 

Единая территория, единый госбюджет, единая система высших органов 

власти, единая Конституция, судебная система, гражданство. СССР. 

Франция. Италия. Испания. Египет. 

2. Федерация - форма государственного устройства, при которой несколько 

государственных образований, обладающих определенной политической 

самостоятельностью, образуют единое союзное государство. 

Разграничены компетенции между федерацией и еѐ субъектами, за 

центром - наиболее важные полномочия. Единая система границы, 

субъекты федерации не могут выходить из еѐ состава. У субъектов 

федерации могут быть свои законы, органы власти, конституция, но они 

не должны противоречить федеральным. Может быть двойное 

гражданство. Федеральный парламент обычно двухпалатный. Автономия 

- определенная степень самостоятельности каких-либо органов, 

организаций, территориальных или иных общностей в  вопросах их 

внутренней жизни.  Россия. США. Германия. Бразилия. Швейцария. 

3. Конфедерация - постоянный союз суверенных государств, созданный для 

достижения общих, преимущественно внешнеполитических целей. 

Решения центральных органов вступают в силу, если они одобрены всеми 

субъектами конфедерации. Отсутствует единая территория, 

неограниченное право выхода. Евросоюз 

Типы государств по связи с религией: 

1. Светские. Нет официальной религии. Декларируется свобода совести и 

конфессий.  Законом запрещается дискриминация по религиозным 

основаниям. 

2. Клерикальные. Государственная  религия - правовое закрепление 

привилегированного положения какой-либо религии. Изучается в 
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обязательном порядке в учебных заведениях. Религия оказывает заметное 

влияние на жизнь страны. Гражданам, исповедующим религию, 

предоставляется преимущественное право занятия государственных 

должностей. 

по политическому режиму. 

Политический режим - система методов, способов и средств осуществления 

государственной власти. 

Типы государств по политическому режиму: 

1. демократия 

2. авторитаризм 

3. тоталитаризм 

 

Авторитаризм-политический режим, 

при котором политическая власть 

осуществляется конкретными лицами 

при минимальном участии народа 

Тоталитаризм-политический режим, 

при котором абсолютный контроль 

государства над всеми областями 

общественной жизни, полное 

подчинение человека политической 

власти 

Власть в руках одного человека или 

группы лиц, высокая роль лидера 

Власть в руках одного человека, 

харизматичность лидера. 

Народ отчужден от политической 

власти 

Народ отчужден от власти, полный 

контроль власти над обществом, 

включая личную жизнь человека 

Нет разделения властей Нет разделения властей, 

бесконтрольность репрессивных 

органов власти. Сращивание 

государственного и партийного 

аппарата. 

Деятельность оппозиции 

ограничивается жесткими рамками 

Нет оппозиции 

Частичная цензура Полная цензура 

Частичный террор Полный террор 

Нет единой идеологии Единая идеология, новояз 

Декларированные права и свободы Декларированные права и свободы 

Обширный государственный сектор 

может уживаться с рыночной 

экономикой 

Командно-административная 

экономика 

Опора на традиционные институты - 

бюрократию, армию, церковь 

Опора на люмпенизированные слои 

населения 

Основной принцип: разрешено то, что Разрешено то, что приказано властью 
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не имеет отношения к политике (запрещено всѐ) 

Виды: традиционные АМ, 

олигархический авторитаризм (власть 

в руках семейств или кланов), военные 

диктаторские режимы 

Виды: правый (фашизм), левый 

(коммунизм) 

Россия при царях, военный режим 

Пиночета в Чили, Ирак с Хусейном 

СССР, Германия при Гитлере 

 

Демократия-политический режим, при котором власть принадлежит всем или 

большинству свободных граждан подчиняющихся закону. 

Признаки демократии: 

1. принцип конституционализма 

- действует по всей территории 

-все остальные правовые нормы должны ей соответствовать 

-принимается в особом порядке 

2. принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную 

                                2              

                                     1               Президент 

 

 

законодательная                          исполнительная                  судебная 

 4 

парламент ФС                 3            Правительство                   Конституцион.суд 

СФ                                                Министерства                    Верховный суд 

ГД                                                                                              Высший арбитр.суд 

 

 

1- право вето 

2- объявление импичмента 

3- вотум недоверия 

4- отмена решений если они не соответствуют Конституции. 

Система сдержек и противовесов, позволяющая свести к минимуму 

возможные ошибки в управлении, предотвратить возвышении одной 

ветви власти над другой 

3. выборный и сменяемый парламент 

4. наличие политических партий как связующего звена между обществом 

и государством 

5. легализация политического конфликта. Правящая партия отказывается 

от применения к оппозиции насилия, оппозиция не прибегает к 

насильственным методам борьбы за власть. Оппозиция - 

противодействующая господствующей силе в государстве. 

6. терпимость к инакомыслию, общественное согласие 



82 

 

7. соблюдение основных прав и свобод человека 

8. разнообразные формы собственности 

9. гласность 

10. политические свободы 

11. активная деятельность негосударственных общественных организаций 

как равноправных партнеров 

12. плюрализм 

13. принятие важных решений по принципу большинства 

Виды демократии: 

1. непосредственная - прямое выражение личностью своих интересов 

(выборы, референдум) 

2. представительная или опосредованная — принятие решений выборными 

представителями (депутаты принимают закон в парламенте) 

 

Проблемы демократии: 

      -система финансирования избирательной кампании 

-существование цензов 

-нет полного равенства 

-избиратели не имеют права выбирать между кандидатами внутри ПП 

-нечистоплотный лоббизм 

-коррупция 

 

____________________________________________________________________ 

 

Дополнительные материалы по теме. 

Экономическая основа суверенитета - владение территорией, собственностью, 

культурным достоянием. 

Политическая основа суверенитета - стабильное государство 

Правовая основа суверенитета - Конституция, соответствие принципам 

международного права 

 Теории происхождения государства:  

1. теологическая (Ф.Аквинский, Аврелий Августин) - государство - дар 

Божий 

2. патриархальная (Платон, Аристотель, Р.Филмер) - государство возникло 

из патриархальной семьи, подданные боятся монарха и уважают его как 

дети своего отца. 

3. теория насилия (К.Каутский, Л.Гумплович) – государство возникло как 

результат завоевания одного народа другим, для поддержания порядка 

создаются государственные органы, принимаются законы. 

4. спортивная (Х.Ортега-и-Гассет)- благодаря спорту и физическому 

воспитанию создана армия и появилось государство. 

5. договорная ( Т.Гоббс) 

6. психологическая (З.Фрейд, Л.Петражицкий) - государство возникло из 

психической потребности индивида подчинять или повелеваться 
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7. социального дарвинизма (Г,Спенсер)- государство возникло в процессе 

эволюции. Оно  подобно человеческому организму, где правительство-

мозг, право - импульсы мозга, армия и полиция - руки, низшие классы - 

обеспечивают жизнедеятельность всего организма. 

8. Классовая (К.Маркс)- в соседской общине возникли излишки, что 

привело к появлению неравенства, складыванию классов и образованию 

государства. 

9. Ирригационная (К.Витфогель) – государство- результат потребности 

общества в постоянном осуществлении крупномасштабных работ по 

созданию оросительных каналов и ирригационных сооружений. 

 

Государственный аппарат - комплекс государственных органов и учреждений,  

посредством которых осуществляется государственное управление. 

Государственный орган - учрежденное в установленном законом порядке 

образование, выполняющее от имени государства какие-либо функции. 

Компетенция государственного органа - совокупность юридически 

установленных функций и полномочий госорганов, должностных лиц. 

Функция - вид деятельности. 

Полномочие - права и обязанности, которые сопровождают функциональную 

деятельность. 

Виды государственных органов: 

по разделению властей 

1. законодательные (представительные) 

2. исполнительные 

3. судебные 

по выполняемым функциям 

1. осуществляющие внешние функции (разведка, органы 

межгосударственных отношений, информации) 

2. осуществляющие внутренние функции (органы правопорядка, органы 

социально-экономического регулирования, органы духовного 

производства). 

Сакральность - божественность 

Патерналистское сознание-восприятие монарха как отца народа 

Самодержавная монархия - тип монархии, при которой власть монарха 

является сакральной. 

Нетипичные формы монархий. 

Выборная – Малайзия; король избирается на 5 лет из числа наследственных 

султанов. 

Теократия - Ватикан 

Консенсусная демократия - принцип большинства отвергается как основной, 

право вето меньшинства на решения большинства, главным признается 

достижение консенсуса. 

Сецессия – результат сепаратизма, отделение территории от метрополии. 

Вотум – мнение, выраженное большинством избирательного корпуса или 
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представительного учреждения. 

Коррупция – преступная деятельность в сфере политики, заключающаяся в 

использовании должностным лицом прав для личного обогащения. 

Цензура – контроль официальных властей за содержанием произведений, 

предназначенных к печати. 

Гласность – максимальная открытость и правдивость в деятельности 

государственных и общественных организаций. 

 

Проверь себя. 

1.Одной из черт демократии является: 

1)удержание власти в руках одной политической силы 

2)сращивание партийного и государственного аппарата 

3)альтернативность выборов 

4)наследственность власти. 

2.Верны ли суждения: 

А. Разделение властей является системой сдержек и противовесов. 

Б. Разделение властей характерно для парламентской монархии. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Установите соответствие между признаками и политическими режимами: 

А. харизматичность лидера                                     1)тоталитаризм 

Б. частичная цензура                                                      2)авторитаризм 

В. отсутствие оппозиции 

Г. вмешательство в частную жизнь человека 

Д. единая идеология 

Запишите ответ в таблицу. 

А Б В Г Д 

     

 

4.Какая из указанных функций  не является государственной: 

1)представление интересов различных слоѐв населения 

2) выработка единой идеологии 

3)защита территориальных границ 

4) разработка законов 

5. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух относятся к 

федеративному государству. Найдите два термина, выпадающие из общего ряда: 

1)суверенитет; 2)двойное гражданство; 3)двухпалатный парламент; 4) 

разделение полномочий между центром и на местах; 5) единое гражданство. 

6.Назовите 2 плюса и 2 минуса монархии, республики. 

7.Назовите 3 доказательства необходимости разделения властей. 

8.Назовите 3 фактора, способствующие формированию определѐнной формы 

государства. 
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9. Подтвердите на 3 примерах наличие плюрализма. 

10. Раскройте на 3 примерах отличие в системе управления парламентской и 

президентской республик. 

11. Раскройте на 3 примерах конституционное положение о светском характере 

РФ. 

12. Приведите 3 доказательства необходимости оппозиции. 

13. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Монархия», «Тоталитаризм», 

«Демократия», «Формы государства», «Государство и его признаки», 

«Разделение властей». 

14.Напишите эссе на темы: «Не нужна революция, чтобы прийти к демократии. 

Нужна демократия, чтобы могла произойти революция»; «Тоталитаризм 

стремится не к деспотическому господству над людьми, а к установлению такой 

системы, в которой люди совершенно не нужны»; «Демократические институты 

не могут улучшаться сами – их улучшение зависит от нас»; «Диктатора рождает 

толпа, а свергает народ»; «Диктатура – это государство, в котором все боятся 

одного, а один всех»; «Демократия всегда есть распутье….система открытых 

дверей, расходящихся в неведомые стороны». 
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Правовое государство и гражданское общество. 

 

Ввел понятие И. Кант. 

Правовое государство-государство, ограниченное в своих действиях правом, 

подчиненное воле суверенного народа, выражаемой в конституции, и 

призванное обеспечить основные права и свободы личности. 

Признаки правового государства: 

1. политический суверенитет народа 

2. принцип разделения властей 

3. верховенство права (равенство всех перед законом) 

4. соблюдение прав и свобод человека 

5. взаимная ответственность государства и личности 

6. высокая сознательность масс 

7. не карательные, а правоохранительные органы 

8. предсказуемость принимаемых государством решений 

9. подчинение национальной правовой системы международному праву. 

10. плюрализм 

Понятие гражданское общество развил Г.Гегель. 

Гражданское общество в широком смысле - совокупность всех неполитических 

отношений (семейных, религиозных, экономических и прочих) 

Гражданское общество- общество, автономное по отношению к 

государственной власти, выражающее частные интересы граждан, 

регулирующее и защищающее эти интересы. 

Предпосылки гражданского общества: 

-частная собственность 

-конкуренция 

-большой удельный вес среднего класса 

-обеспечение прав и свобод человека 

-плюрализм 

-высокий образовательный уровень 

-свобода совести 

Признаки гражданского общества: 

1. общественный контроль над деятельностью институтов публичной власти 

(медиа контроль, оппозиция, общественная палата, которая осуществляет 

экспертизу нормативных документов) 

2. верховенство права 

3. разделение властей 

4. преобладание горизонтальных связей, основанных на отношениях 

солидарности и конкуренции между людьми и политическими силами. 

5. частная собственность 

6. социально-ориентированная рыночная экономика 

7. плюрализм 
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8. общественно политические институты, отражающие разнообразные 

интересы граждан 

9. право личности на самореализацию 

10. гражданский мир 

11. свобода личности 

 

Функции гражданского общества: 

-обеспечивает социализацию граждан 

-защищает интересы граждан 

-способствует гуманистическому развитию политической системы. 

Дополнительный материал по теме. 

 

Этатизм – засилье государства, исключающее гражданское общество. 

Гегель название гражданское общество «системой всеобщей зависимости». 

Правовым может быть государство с монархической формой правления. 

Проверь себя. 

1.Отличительным признаком правового государства является: 

1) наличие парламента 

2)верховенство права 

3)альтернативные выборы 

4) наличие оппозиции. 

2. Найдите в приведѐнном списке организации гражданского общества: 

1) союз предпринимателей 

2)политические партии 

3)общественные организации 

4)правительство 

5)департамент образования 

6)совет школы 

3.Приведите 3 примера становления институтов гражданского общества. 

4.Назовите 3 цели деятельности институтов гражданского общества.  

5. Приведите 3 примера, иллюстрирующие партнѐрское взаимодействие 

гражданских неполитических организаций с государством. 

6. Приведите 3 примера, иллюстрирующие роль гражданского общества в 

становлении демократии. 

7. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Правовое государство», 

«Гражданское общество». 

8. Напишите эссе на тему: «Гражданское общество и государство – две 

взаимодополняющих друг друга социальные формы,  способные совместными 

усилиями обеспечить разумный порядок, свободу, соблюдение естественных 

прав человека», «Фактически гражданское общество – общий знаменатель 

демократии и эффективной рыночной экономики». 
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Политические партии. 

 

Политическая партия - политическая общественная организация, борющаяся 

за власть или за участие в осуществлении власти. 

Признаки политической партии: 

1. наличие организации (оформленное членство, устав, руководящие 

органы). Партийный аппарат - организованная группа людей, для 

которых политическая деятельность является профессией; 

2. носитель определенной идеологии; 

3. наличие программы. Выдвигаются конкретные требования и обещания. 

4. нацеленность на завоевание и осуществление власти; 

5. наличие разветвленной сети местных организаций.  

6. защита интересов определенных слоев населения. Фракция - группа с 

программой, отличающейся от общей программы партии отдельными 

деталями; 

7. наличие социальной базы и электората. Социальная база - те слои 

общества, среди которых партия пользуется наибольшим влиянием и 

которые поддерживают еѐ на протяжении длительного времени. 

Электорат - избиратели, регулярно отдающие свои голоса данной партии 

на выборах. 

Функции партии: 

1. политическая - овладение государственной властью 

2. представительская - выражение интересов определенных слоев населения 

3. рекруиторская - подготовка и выдвижение кадров для политических 

институтов 

4. электоральная – организация и участие в избирательной компании 

5. политической социализации - воспитание преданных членов, 

формирование политической культуры граждан 

Типы партий: 

по организационному принципу (характеру членства) 

1. кадровые - немногочисленны, свободное членство, опираются на 

профессиональных политиков и финансовую элиту, деятельность только в 

период выборов (демократическая, республиканская) 

2. массовые 

по идеологии 

1. консервативные 

2. либеральные 

3. коммунистические 

4. социал-демократические  

5. клерикальные 

6. националистические 
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по отношению к власти 

1. правящие 

2. оппозиционные 

           - легальные 

            -нелегальные 

по типу членства 

1. открытые 

2. закрытые 

по шкале политического спектра 

1. левые (реформы, ликвидация частного сектора, соц.защита трудящихся, 

радикально-революционные методы) 

2. крайне левые (коммунистические) 

3. центристские (компромисс, сотрудничество) 

4. правые (сильное государство, охрана собственности, стабильность - 

либералы и консерваторы) 

5. крайне правые (фашистские) 

по способу деятельности 

1. реформистские 

2. революционные 

3. консервативные 

4. реакционные 

Партийно-политическая система - регулируемые государством и традициями 

страны отношения между партиями и политическими силами 

 совокупность партий, участвующих в формировании 

законодательных и исполнительных структур власти. 

Типы ППС: 

1. однопартийная 

2. двухпартийная 

3. многопартийная 

Политическое движение - добровольное формирование,  возникающее в 

результате свободного и сознательного стремления граждан объединиться на 

основе общности своих интересов. 

Признаки: 

1. не стремятся к власти 

2. добровольное членство 

3. нет строгой иерархии 

4. выражают частные интересы граждан 

Виды политических движений: 

 за сохранение и развитие демократии, прав и свобод человека 

 за новый экономический порядок (антиглобалисты) 

 экологические 

 антивоенные 

 против расовой и национальной дискриминации 

 неприсоединения 
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 женские, молодежные, студенческие. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляющееся 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединенных на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе объединения. 

Принципы общественного объединения: 

-равенство перед законом, независимо от формы 

-законность 

-самоуправляемость 

-свобода в определении внутренней структуры, целей, форм и методов 

деятельности 

Формы объединений: 

1.общественная организация 

2.общественный фонд 

3.общественное учреждение 

4.общественное движение 

5.орган общественной самодеятельности (ученический совет) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Структура партии: 

1 уровень - блок избирателей 

2 уровень - официальная партийная организация - лидеры, партийная 

бюрократия, мозговой штаб, идеологи партии, рядовые члены 

3 уровень - партия в системе правления - должностные лица в государственном 

аппарате. 

Модифицированная двухпартийная система или 2,5 партийная система - 

третья сила, которая влияет на принятие политических решений (Свободная 

Демократическая партия в Германии) 

Современные политические партии: 

Единая Россия.  

КПРФ.  

ЛДПР.  

Справедливая Россия.  

Тенденции в развитии современных партий: 

1. падает влияние традиционных, прежде всего коммунистических партий 

2. сближение программ отдельных партий (социал-демократических и 

консерваторов) 

3. неустойчивость социальной базы (один и тот же избиратель голосует за 

представителей разных партий) 

4. с увеличением роста СМИ  партии утрачивают функции политической 

социализации масс (большая часть избирателей узнает о партиях  из СМИ 

или интернета) 

5. с ростом образования масс растет разочарование в партиях, многие 

предпочитают им общественные движения) 
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6. рост « универсальных партий» (не имеют идеологических ориентаций, 

обращаются ко всем избирателям, имеют общенационального лидера, 

который предлагает идеи согласия, баланса интересов различных 

социальных групп). 

Закон о партиях 2012 года: 

-количество членов не меньше 500 человек; 

-не нужно минимальной численности в регионах; 

-партия может быть ликвидирована, если не принимает участие в выборах 7 лет 

подряд. 

Проверь себя. 

1.Специфическая цель политической партии: 

1)выдвижение лидеров 

2)борьба за власть 

3) создание идеологии 

4)социальный контроль 

2.Верно ли суждение: 

А. Социально-демократические партии выступают за общественную 

справедливость. 

Б. Консервативные партии поддерживают разделение властей 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны. 

3. Назовите 3 фактора, влияющих на стиль политического лидера. 

4. Приведите 3 доказательства, что политический лидер должен быть 

компетентным человеком. 

5.Приведите 3 доказательства, что партия является связующим звеном между 

обществом и государством. 

6. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Политические партии и их роль в 

обществе», «Политические организации». 

7. Напишите эссе на темы: «Партия есть организованное» общественное 

мнение», «Название партий – символы их политических ошибок». 
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Человек в политической жизни. 

 

Политический процесс – совокупность действий индивидов, групп, 

политических институтов, оказывающих влияние на политическую систему. 

Структура политического процесса: 

-субъекты 

-политическое поведение 

-политическое участие 

-динамика политических отношений. 

Виды политических процессов: 

1.внутриполитический 

2.внешнеполитический 

               1.базовый (ключевые решения) 

               2.переферийный 

1.открытый 

2.теневой 

               1.консенсусный 

               2.конфликтный 

Политическое поведение - совокупность сознательных действий, 

направленных на достижение социально-значимых целей. 

Виды политического поведения: 

по целевой направленности 

1. конструктивное 

2. деструктивное 

по субъектам 

1. индивидуальное 

2. групповое 

3. массовое.  

по характеру развития 

1. организованное 

2. стихийное. 

1.традиционное 

2.инновационное 

      1.нормативное 

      2.отклоняющееся 

Этапы принятия политического решения: 

-подготовительный – формирование круга проблем 

-принятие решения – выбор целей и средств 

-реализация решений. 

Политическое участие - действия гражданина с целью повлиять на принятие и 

реализацию государственных решений, выбор представителей в институты 

власти.  
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Виды политического участия: 

1. автономное (свободное и добровольное) 

2. мобилизованное (принудительный характер - демонстрации в СССР) 

                                          1.опосредованное (представительское) 

                                     2.непосредственное (прямое) 

1. индивидуальное 

2.коллективное 

1. активное 

2.пассивное 

                                  1.легитимное 

                                  2.нелегитимное 

Субъекты политического участия: 

-политические лидеры 

-политические элиты 

-общественные организации 

- рядовые граждане 

-народные массы 

Политическая элита - группа, обладающая влиянием, престижем, 

непосредственно и систематически участвующая в принятии решений, 

связанных с государственной властью. 

Черты политической элиты: 

1. небольшая численность 

2. высокий социальный статус 

3. значительный объѐм власти 

4. организаторские способности 

Виды политической элиты: 

1.высшая 

2.региональная 

3.местная 

                  1.правящая 

                  2.контрэлита (оппозиция) 

1.открытая 

2.закрытая 

Факторы, обуславливающие формирование политической элиты: 

-социальное неравенство 

-общественное разделение труда 

-престижность управленческого труда 

-политическая пассивность значительной части общества 

Функции политической элиты: 

1.анализ интересов различных групп населения 

2.выдвижение политических идей 

3.определение целей и направлений развития общества 

4.создание механизма реализации новых идей 

5.формирование кадрового аппарата. 
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Политический статус -  место человека в политической системе общества 

(гражданин) 

Политическая роль - функции, которые человек выполняет в соответствии со 

статусом (депутат предлагает закон в парламенте). Может быть 

стандартизированной (поведение человека) и нестандартизированной 

(девиантные отклонения). 

Особенности политического лидерства:  

1. постоянное влияние 

2. однонаправленность от лидера на объект 

3. охватывает всѐ общество или большие группы 

4. опирается на авторитет лидера 

5. имеются многочисленные сторонники 

6. имеется формально-должностной статус 

Функции политического лидера: 

1. интегративная - согласование интересов 

2. ориентационная - выработка политического курса, анализ политической 

обстановки 

3. инструментальная-определение способов и методов осуществления задач, 

формирование команды 

4. мобилизационная - инициирование изменений 

5. коммуникативная 

6. гарант справедливости, законности, порядка 

Типы политических лидеров: 

1. общенациональный 

2. больших социальных групп 

3. общественной организации или движений 

1. авторитарный 

2. демократический 

1. традиционный 

2. легальный 

3. харизматический 

Формы политического участия: 

1. Выборы. 

Избирательное право в широком смысле - совокупность правовых норм, 

устанавливающих порядок выборов 

Избирательное право в узком смысле - право граждан участвовать в выборах 

Активное ИП - право граждан  участвовать в выборах 

Пассивное ИП - право граждан быть избранными 

Избирательный процесс - комплекс действий в процессе выборов. 

Основные принципы выборов: 

1. равенства (один избиратель - один голос) 

2. всеобщности (только возрастной ценз и ценз гражданства) 

3. прямые (непосредственное голосование  за депутата) 

4. тайное голосование 
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5.  на альтернативной основе (больше, чем один кандидат) 

6. общественный контроль за проведением выборов. 

Не имеют права участвовать не граждане РФ, несовершеннолетние, 

признанные недееспособными по решению суда, содержащиеся в местах 

лишения свободы. Пассивное избирательное право не имеют лица с 2 

гражданством или постоянно проживающие в иностранном государстве. 

 

Этапы избирательной кампании: 

1.  Организационный: Назначение даты выборов, составление списков 

избирателей, формирование избирательных округов, избирательных 

комиссий.  

2. Выдвижение и регистрация кандидатов.  

3. Проведение предвыборной агитации. Запрещается проводить органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, воинским 

частям, религиозным объединениям, избирательным комиссиям. 

4. Голосование. Подсчет голосов и подведение итогов выборов. Выборы 

считаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 50% 

избирателей. 

Типы избирательных систем: 

1. Мажоритарная. 

-абсолютного большинства - избранным считается кандидат, набравший 50 % + 

1 голос. Применяется при выборах президента РФ. 

-относительного большинства - победившим считается кандидат, набравший 

простое большинство голосов. США. 

Достоинства: 

           Проводится по одномандатным округам. Прямая ответственность 

избранного перед избирателями. «Победитель получает всѐ».  Тесная связь с 

избирателями. Обеспечивает партии-победителю значительное большинство в 

парламенте. Отражает интересы регионов. 

   Недостатки: 

           Кандидаты, получившие незначительное меньшинство,  не могут быть 

представлены во властных структурах. Повторное голосование. Ослабляет 

оппозицию. Создает опасность перевеса региональных интересов над 

общенациональными. 

2. Пропорциональная. 

Каждая партия получает в парламенте число мандатов пропорционально 

количеству голосов, поданных за еѐ кандидатов на выборах. Выборы в ГД.7 % 

барьер. Единый избирательный округ. 
Достоинства: 

 Представляет широкий спектр ПП. Гарант представительства в парламенте 

мелких и средних партий. Возможность обеспечения более высокого уровня 

женщин и этнических меньшинств. 

Недостатки:  

Избранные ответственны не столько перед избирателями, сколько перед 
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партией. Избиратель выбирает не отдельных персон, а список кандидатов, 

которые  в большинстве ему не известны. Появление в парламенте множества 

мелких фракций, которые могут препятствовать принятию нужных решений. 

Зависимость депутатов от партийных фракций. 

3. Мажоритарно-пропорциональная (смешанная). Выборы в ГД с 

1993 по 2006. 

Абсентеизм - уклонение граждан, обладающих активным избирательным 

правом от участия в выборах и референдумах. 

 Причины абсентеизма: 

 недоверие, разочарование в политике проводимой органами власти 

 низкий авторитет представительных органов 

 отсутствие электоральной культуры 

2. Референдум - всенародное голосование по какому-либо важному вопросу 

(принятие Конституции). Решение считается принятым,  если за него 

высказались большинство избирателей: 50% + 1 голос или 

квалифицированное большинство- 2/3 от принявших участие в 

голосовании. Инициатива в проведении референдума может 

принадлежать главе государства, правительства, общественным 

организациям. Референдум может быть на общегосударственном уровне 

или в местном масштабе. Если референдум признан состоявшимся, то его 

решение имеет законную силу. Плебисцит - опрос граждан по какому-

либо вопросу. Итоги не обязательны для органов власти. 

3. Обращение граждан во властные структуры. Заявление, жалоба, 

предложение, ходатайство. Петиция - коллективное письменное 

обращение граждан к органам власти с просьбой или требованием 

предпринять шаги по решению вопросов, которые авторы считают 

наиболее важными. 

4. Лоббизм - использование легальных приемов влияния на структуры 

государственной власти с целью добиться от них принятия решений, 

выгодных отдельным социальным группам или организациям. Лобби (в 

пер. с  англ.) - кулуары. 

5. Направление проектов и предложений по принятию нормативных 

актов. 

6. Политическая активность в качестве члена партии, движения. 

7. Прямые действия (демонстрации, митинги, пикетирование). 

Митинг - собрание единомышленников, доступное для всех желающих. 

Демонстрация - движение по проезжей части с плакатами, призывами через 

громкоговорители. 

Пикетирование - коллективное выступление с плакатами, на которых отражена 

позиция и требования (у здания парламента, правительства, военной базы). 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Г. Моска. Создатель теории элит: власть у меньшинства всегда, в элиту входят 
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люди, способные управлять другими. 

Виды элит: 

-экономическая (владельцы корпораций, банков) 

-военная (генералитет) 

-информационная (владельцы СМИ, политические обозреватели) 

-административная (чиновники) 

-научная (ученые) 

Группы давления - образования, созданные с целью оказания влияния на 

государственные органы власти. 

Типы политических ролей: 

1. рядовой член общества 

2. человек, состоящий в общественной организации или движении 

3. гражданин, состоящий в выборном органе или являющийся активным 

членом политической организации 

4. профессиональный политик 

5. политический лидер. 

Типы политических лидеров: 

1. лидер-знаменосец – определяет характер и темп политического процесса, 

увлекает массы за собой (В.Ленин) 

2.лидер-служитель – обеспечивает связь власти и масс, выражает интересы 

своих сторонников (Л.Брежнев) 

3.лидер-торговец – убеждает людей в преданности своей стратегии (Р.Рейган) 

4.лидер-пожарный – реагирует на конкретную ситуацию (современные лидеры) 

 

Составление списков избирателей за150-120 дней до начала голосования. 

Состав округов утверждается  не позднее, чем за 100 дней до голосования. 

Выдвижение и регистрация кандидатов за 85-55 дней до голосования. 

Результаты выборов устанавливаются ЦИК не позднее 2 недель и публикуются 

в течение 3 недель со дня голосования. 

Кооптация - пополнение какого-либо выборного органа новыми членами без 

обращения к избирателям 

Императивный мандат - смещение и отзыв избранных депутатов 

Свободный мандат - невозможность отзыва депутата до истечения срока 

полномочий. 

На референдуме не могут обсуждаться вопросы: 

- об изменении статуса субъекта РФ 

-о досрочном прекращении или продлении срока полномочий президента, 

государственной думы, федерального собрания 

-об избрании людей, замещающих государственные должности 

-о персональном составе федеральных органов 

-о федеральном бюджете 

-о федеральных налогах 

-о чрезвычайных мерах по обеспечению здоровья и безопасности 

населения 
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-об амнистии и помиловании 

Флеш-моб – гражданская акция, организованная через Интернет, когда люди 

встречаются, чтобы выразить свое отношение к определенным проблемам. 

Конвенциональное участие – поведение, использующее законные формы 

влияния на власть (выборы). 

 

Проверь себя. 

1.Избирательная система, при которой голосование осуществляется по 

партийным спискам,  называется: 

1)мажоритарная 

2)пропорциональная 

3)смешанная 

4)активная 

2. Выберите из предложенного списка граждан, которые могут принимать 

участие в выборах в качестве избирателя: 

1)несовершеннолетние 

2)выпускники ВУЗа 

3)домохозяйки 

4)люди, находящиеся под следствием 

5)недееспособные 

6)люди, находящиеся в местах лишения свободы. 

3.Непосредственной формой участия граждан в осуществлении власти 

является: 

1)митинг 

2)плебисцит 

3)референдум 

4)лоббизм 

4.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

из представленного ряда: 1) демонстрация; 2)политическая элита; 3) 

политический статус; 4) избирательное право; 5) политическое участие. 

5. Не относится к принципам избирательного права: 

1)равенство 

2)альтернативность 

3)наличие имущественного ценза 

4)тайность. 

6. Назовите причину политического идеализма молодѐжи и приведите два 

примера его проявления. 

7. Назовите 3 фактора, влияющих на выбор избирателя во время голосования. 

8. Назовите 2 тенденции формирования политических элит. 

9.Назовите 3 канала рекрутирования элиты в демократическом обществе. 

10. Назовите 3 способа сделать политическую деятельность публичной для 

рядового избирателя. 

11. Приведите 3 примера выполнения человеком своей политической роли. 

12. Приведите 3 доказательства, что политический лидер должен быть 
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компетентным человеком. 

13.Назовите 3 условия эффективных и демократических выборов. 

14. Приведите 3 доказательства, что возрастной ценз соответствует ценностям 

демократического общества. 

15.Назовите 3 способа регулирования политического поведения. 

16.Предложите три способа повышения политической зрелости избирателя. 

17. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Политическое участие», 

«Политическая элита», «Политический лидер», «Выборы», «Политическое 

поведение». 

18. Напиши эссе на темы: «Демократия не может стать выше уровня того 

человеческого материала, из которого составлены еѐ избиратели», 

«Избирательный бюллетень сильнее пули». 
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Конституция. 

 

Конституция (в переводе с лат.)- установление, устройство. 

Конституция - основной закон государства. 

-обладает высшей юридической силой 

-все остальные законы должны ей соответствовать 

-особый порядок принятия и пересмотра 

-действует на территории всей страны 

-прямое действие – нормы осуществляются без утверждения каким-либо 

органом государственной власти или должностным лицом. 

Конституционное право - отрасль права, которая закрепляет основы 

государственного и общественного строя, порядок формирования и 

компетенцию органов власти и управления, основные права и обязанности 

граждан. 

Регулирует: 

 основы конституционного строя 

 принципы организации и порядок функционирования органов власти 

 правовое положение граждан и их взаимоотношение с государством 

Особенности Конституционного права: 

- регулируется общественные отношения во всех сферах общественной жизни 

- регулируется наиболее значимые общественные отношения 

- обеспечивает единство и целостность российского общества 

- использует универсальные методы правового регулирования 

(управомочивающие, дозволяющие, запрещающий, обязывающие) 

Субъекты Конституционного права: 

- индивиды 

- органы государственной власти 

- государство 

- субъекты федерации 

- территориальные объединения (МС) 

Виды конституций: 

по порядку принятия 

1. октроированные - дарованы народу монархом 

2. легитимные - принятые законодательным органом или на референдуме 

по порядку изменения 

1. гибкие - могут меняться в том же порядке, что и обычные законы 

2. жесткие - сложный порядок изменения 

по форме 

1. писаные - единый основной закон с внутренней структурой 

2. неписаные -несколько законодательных актов, закрепляющих основы 

государственной власти, права и свободы ( Израиль) 

 Принятие Конституций в России: 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 
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Конституция РФ принята на всенародном референдуме в 1993. 

Конституция основывается на международном праве. 

Международное право - совокупность юридических принципов и норм, 

регулирующих отношения между государствами. 

Возникло после 2 мировой войны, как ответ стран на ужасы войны, с целью 

помочь восстановить права и свободы человека, установить дружеские 

отношения между народами. 

Основные международные документы о правах человека: 

1. Всеобщая декларация прав человека. ООН.1948 

2. Международный пакт о гражданских и политических првах.1966. 

3. Международный пакт о социальных и культурных правах.1966. 

4. Декларация о правах ребенка. 1959 

5. Конвенция о правах ребенка. 1989. Ребенком считается человек до 18 лет. 

Для детей особый документ, так как они считаются социально 

незащищенными. 

6. Конвенция о политических правах женщин. 1952. 

7. Конвенция о ликвидации форм расовой дискриминации.1969. 

8. Великая хартия вольно сетей,1215 

9. Декларация прав человека и гражданина,1789 

 

Декларация - предусмотренное законом объявление, уведомление. 

Конвенция - международный договор на уровне правительств стран. 

Конвенция является обязательным документом. 

Принципы МП: 

-равноправие и самоопределение народов 

-уважение прав человека 

-ответственность государств за агрессию 

Международное гуманитарное право - правовые нормы, защищающие права 

человека в условиях вооруженных конфликтов. 

Источники МГП: 

-Женевские конвенции 1864, 1949, 1977 

-Гаагская конвенция 1899 

Цели МГП: 

1.защита населения, не принимающего участия в боевых действиях 

2.ограничение средств ведения войны 

Субъекты под защитой МГП: 

-пленные 

-раненые 

-медицинский  персонал 

-гражданское население 

-несовершеннолетние 

-потерпевшие кораблекрушение 

-невоенные журналисты 

-священники 



102 

 

Объекты под защитой МГП: 

-школы 

-продовольственные склады 

-госпитали 

-культурные учреждения 

-санитарно-транспортные средства 

Оружие, запрещѐнное по МГП: 

-химическое 

-бактериальное 

-ядерное 

-разрывные пули 

Преступления по МГП: 

-неоказание помощи раненым противника 

-причинение физического вреда военнопленным 

-бомбардировка незащищѐнных населѐнных пунктов 

-взятие в заложники мирных жителей 

-посягательство на унижение человеческого достоинства 

-намеренная порча медицинского оборудования при отступлении 

-бомбардировка плотин и дамб 

-размещение мин-ловушек в безобидных предметах 

-намеренное уничтожение научно-исследовательских лабораторий 

-недоставка продовольствия жителям разорѐнных деревень. 

Защита несовершеннолетних. Дети должны быть эвакуированы с территории 

военных действий. До 18 лет нельзя привлекать к исполнению трудовой 

повинности. До 15 лет дети не могут быть призваны в армию или зачислены 

добровольно. 

Нарушение норм МГП – уголовное наказание до 20 лет. 

МГП не защищает комбатантов - военных, партизан, военных разведчиков, 

шпионов, наѐмников, ополченцев, военных корреспондентов и военных 

журналистов. 

Организации, контролирующие соблюдение МГП: 

-ООН 

-Совет Европы 

-наблюдатели ОБСЕ 

-международный уголовный суд. 

1 глава. Основы Конституционного строя. 

Статьи 1.2.3.5.7.8.10.13.14 

Основы Конституционного строя: 

1. признание естественных прав человека (ст.2, 17, 18) 

2. демократический характер государства (1,2,3) 

3. правовой характер государства (1) 

4. разделение властей (10,11) 

5. республиканская форма правления (1) 

6. федеративный характер государства (1,5) 
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7. социальный характер государства (7) 

8. идеологическое многообразие (13) 

9. светский характер государства (14) 

10. признание местного самоуправления (12) 

11. плюрализм собственности (8) 

12. свобода экономической деятельности (8) 

Социальное государство- государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищѐнности. 

Принципы социального государства: 

-социальная справедливость 

-социальный мир 

-гражданское согласие 

-гарантии социальной политики 

Функции социального государства: 

-способствует утверждению социальной справедливости 

-ослабление социального неравенства 

-сохранение стабильности 

-формирование благоприятной для человека жизненной среды 

 

2 глава. Права и свободы человека и гражданина. 

Правовой статус - права человека, выраженные в правовых актах, которые 

характеризуют его положение в обществе. 

Включает в себя права, свободы, обязанности. 

Право-охраняемая и обеспечиваемая государством возможность что-либо 

сделать. 

Свобода-отсутствие каких-либо ограничений, стеснений в чем-либо 

Обязанность-действие, возложенное на кого-либо и безусловное для 

выполнения. 

Признаки прав: 

1.универсальны 

2.являются высшей ценностью 

3.обеспечены законом 

4.гарантируются Конституцией 

Виды прав: 

 

 

 

естественные                                                                                    законные 

 

 

индивидуальные                                                                               групповые 

 

 

1 поколения                 2 поколения                                                        3 поколения 
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( личные,полит).         (соц-эк, культ).                (на мир, окр.среду, коллективные) 

 

 

Ограничение прав: 

- антизаконные 

- в условиях ЧП 

Не могут быть ограничены: 

- право на жизнь 

- на достоинство личности 

- неприкосновенности частной жизни 

- сбор информации о частной жизни без согласия 

- свобода совести 

- на предпринимательскую деятельность 

- на жилище. 

Юридические гарантии по Конституции: 

- судебная защита прав и свобод 

- суд присяжных 

- получение квалифицированной юридической помощи, помощь адвоката 

- презумпция невиновности 

- невозможность повторного осуждения за одно и тоже преступление 

- право не свидетельствовать против себя и своих родственников 

- охрана прав потерпевших 

- право на возмещения вреда 

- закон не имеет обратной силы 

Виды прав по Конституции РФ: 

1. социально-экономические - позволяют человеку обеспечить достойное 

существование (статьи 34-42) 

2. политические - выполнение определенных функций в обществе ( статьи 

29-33).  

3. гражданские - почувствовать принадлежность к определенному 

государству (статьи 19.61.62.63.) 

4. личные - защищают от вмешательства в частную жизнь (статьи 20-28) 

5. культурные - позволяют пользоваться достижениями цивилизации (статьи 

43-44) 

 

Защита прав человека. 

Национальный уровень: 

1) Президент - гарант Конституции, прав и свобод человека 

- написать обращение 

- отправить жалобу в могильную приемную (выезжает в субъекты для 

разбирательства) 

- обратиться в электронную приемную (письмо, видеозапись) 

- личный прием (проводят работники Управления Президента) 

2) Правительство 
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- написать обращение 

3) Омбудсмен 

по правам человека 

по правам ребенка 

по правам предпринимателей 

- написать жалобу 

- личный прием 

4) защита прав в суде с 18 лет 

5) прокурор. Нет ограничения по возрасту для обращения. 

6) адвокат 

7) закрепление прав и юридических гарантий в Конституции РФ 

8) обращение в правозащитные организации РФ ( Молодежный центр прав 

человека и правовой культуры, Мемориал, Московская Хельсинская группа) 

9) обращение в правоохранительные органы. Подать заявление можно с 14 лет. 

10) самостоятельные действия граждан (обращение в СМИ, профсоюз, 

митинги). 

Международный уровень: 

1) обращение в международные организации. Комитет по правам человека при 

ООН. Избирается на 4 года. Должно проголосовать 12 человек из 18. 

Рассматривает дело 5-7 лет. 

2) обращение в международные суды. Европейский суд по правам человека в 

Страсбурге. Избирается на 6 лет. Рассматривает дело до 2 лет. 

Условия обращения в международные государственные организации: 

- нарушение гражданских и политических прав, обозначенных в 

международных документах 

- исчерпание внутренних возможностей правовой защиты 

- жалоба должна подаваться тем, чьи права нарушены 

- жалоба не может быть анонимной 

- жалоба может подаваться только в один из указанных органов 

- бремя доказывания лежит на заявителе 

3) обращение в международные не государственные организации (Хельсинская 

федерация по правам человека, Матери против насилия, Репортеры без границ, 

Международная амнистия, Гринпис, Международный фонд защиты животных). 

Обязанности: статьи 38.44.57-59. 

Воинская служба в РФ с 18 до 27 лет. Призыв осуществляется на основании 

указа Президента. Первая постановка на учѐт – с 17 лет. Прохождение 

гражданами РФ - по контракту или по призыву; иностранцами – по контракту 

(должны пройти дактилоскопию). 

Воинская обязанность включает: 

-воинский учѐт 

-обязательная подготовка к военной службе 

-призыв на военную службу 

-прохождение военной службы по призыву 

-пребывание в запасе 
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-призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Освобождены от призыва: 

- по состоянию здоровья 

- альтернативная служба 

- имеющие ученую степень (доктор, кандидат наук, профессор, доцент) 

- сыновья или родные братья погибших при исполнении военной службы 

- отбывающие наказание 

Отсрочка от военной службы: 

- временно негодные по состоянию здоровья (до 1 года) 

- занятые постоянным уходом за ближайшим родственником 

- являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

- воспитывающим ребенка без матери 

- имеющим двух и более детей 

- имеющим ребенка-инвалида до 3 лет 

- имеющих жену, которая беременна не менее 26 недель 

- служащих в ОВД, УИС, противопожарной службе, на таможне после 

окончания соответствующего ВУЗа 

- депутаты 

- учащиеся школ, средних специальных учреждений до 20 лет, учащиеся ВУЗов 

до окончания ВУЗа. 

Призыв 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля; с 1 октября по 31 декабря. 

Уклонение от воинской службы: 

- штраф до 200 тысяч 

- принудительные работы до 2 лет 

- арест до 6 месяцев 

- лишение свободы до 2 лет. 

Альтернативная служба в армии – особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства, осуществляемый взамен военной службы по 

призыву. 21 месяц, включая два отпуска. Место прохождения определяет 

Федеральная служба по труду и занятости, может быть и не по месту 

жительства. Военнослужащие не вправе сами расторгнуть трудовой договор, 

участвовать в забастовках, подрабатывать по совместительству. Могут получать 

вечернее или заочное образование. Альтернативная служба может 

предоставляться лицам по религиозным, пацифистским убеждениям, может 

быть для представителей малочисленных народов. Должно быть подано 

заявление за полгода до призыва. Начало альтернативной службы- день убытия. 

Конец – прекращение трудового договора.  

3глава. Федеративное устройство. 

85 субъектов федерации 

Субъекты: 

1. административно-территориальные (названы географическими 

обозначениями) 

2. национально-территориальные (названы именами народов) 
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статьи 65.68.70.71.72.75. 

 Субъекты РФ: 

1. Республика. Статус определяется Конституцией РФ и Конституцией 

республики. Имеет гражданство, язык, символику, законодательство. 

2. Край 

3. Область 

4. Города федерального значения. Имеют Устав, законодательство, символику. 

Москва имеет статус столицы. 

5. Автономная область 

6. Автономный округ. Имеют Устав, законодательство, символику. 

Статус субъекта может быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта. 

Границы между субъектами могут быть изменены с их взаимного согласия. 

 

 

Принципы федерализма: 

1. государственная целостность 

2. равенство и самоопределение народов 

3. единство системы государственной власти 

4. верховенство федерального права 

5. разграничение полномочий между Федерацией и еѐ субъектами 

равенство субъектов РФ. 

 

 

Полномочия центра и субъектов федерации: 

 

 

 

Центр Субъекты РФ 

1.Конституция РФ и федеральные 

законы 

1.соответствие конституции и 

федеральным законам 

2.федеративное устройство 2.права национальных меньшинств 

3.гражданство 3.владение ресурсами 

4.защита прав и свобод 4.природопользование 

5.федеральные органы власти 5.вопросы культуры 

6.федеральная собственность 6.катастрофы 

7.федеральная политика и программы 7.налоги 

8.единый рынок 8.отрасли права 

9.федеральный бюджет 9.кадры 

10.энергетика 10.этнические общности 

11.транспорт  

12.связь  

13.космос  

14.внешняя политика  

15.судоустройство  
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16.метеорологичсекая служба  

17.награды  

Государственный орган - коллектив граждан, организованный для 

осуществления власти от имени народа и по его поручению. 

Признаки государственного органа: 

- самостоятельная компетенции государственно-властные полномочия (права и 

обязанности) и предмет ведения 

- образуется в установленном законом порядке 

- действует в рамках закона 

 

Виды государственных органов: 

 

 

 

единоличные (Президент)                                         коллективные (Парламент) 

 

 

федеральные                                                                   субъектов федерации 

 

избираемые гражданами                                             назначаемые ( прокуратура) 

 

 

законодательные               исполнительные                                судебные 

 

                                               Министерства 

 

                                            федеральные службы 

 

                                            федеральные агентства 

 

Федеральные службы осуществляют контроль за органами государственной 

власти; выдают лицензии на деятельность; регистрируются документы; 

контроль общественной безопасности. 

Федеральные агентства осуществляют управление государственным 

имуществом; оказывают государственные услуги. 

Функции государственных органов: 

- осуществление конкретной деятельности 

- поддержание правопорядка 

- государственное регулирование в конкретной сфере. 

Органы государства образуют государственный аппарат. 

Государственный аппарат - система государственных органов и учреждений, 

посредством которых осуществляются задачи и функции государства. 

 

4 глава. Президент РФ. 
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статьи 80.81.83-90.92.93. 

Избирается на 6 лет. 

Выборы всеобщие, равные, тайные, прямые. Обладает неприкосновенностью. 

Назначает выборы СФ. 

Требования к кандидату: 

- гражданство 

- возраст (с 35 лет) 

- постоянное проживание на территории РФ не менее 10 лет 

- не более двух сроков подряд 

- отсутствие приговора суда о лишении права занимать государственные 

должности. 

Выдвижение кандидата: 

- политическая партия 

- объединение политических партий 

- самовыдвижение  

Инаугурация - торжественное вступление Президента в должность. 

Функции Президента: 

- глава государства 

- представляет страну внутри страны и в международных отношениях 

- гарант Конституции, прав и свобод человека 

- гарант государственной целостности 

- определяет основные направления внутренней и внешней политики. 

Прекращение полномочий Президента: 

1. окончание срока. 

2. досрочно 

а) смерть 

б) отставка - добровольный уход 

в) по состоянию здоровья 

г) импичмент - отрешение от должности на основании обвинения в 

государственной измене или другом тяжком преступлении. 

Процедура импичмента: 

1. инициатива. Выдвигает обвинение не менее 1/3 депутатов ГД 

2. образование специальной комиссии в ГД 

3. положительное заключение комиссии. 

4. решение ГД об импичменте не менее 2/3 голосов. 

5. заключение Верховного суда 

6. заключение Конституционного суда 

7. отрешение Президента от должности не менее 2/3 голосов от двух палат 

Парламента. От выдвижения обвинения ГД до отрешения не более трех 

месяцев. 

Если Президент прекращает свои полномочия досрочно, его заменяет 

Председатель Правительства. Выборы нового Президента не позднее трех 

месяцев с досрочного прекращения полномочий. 

5 глава. Федеральное Собрание. 
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Статьи 94-109. 

Законодательный и представительниц орган власти. 

Требования к кандидатам в депутаты: 

- гражданство 

возрастной ценз (с 21 года) 

- имеющий право участвовать в выборах 

- не может быть одновременно депутатом ГД и СФ 

Статус парламентариев: 

1. свободный мандат 

2. работают на профессиональной постоянной основе 

3. принцип несовместимости (не могут заниматься другой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной, творческой) 

4. депутатская неприкосновенность. Лишение соответствующей палатой по 

представлению Генпрокурора. 

5. депутатский индемнитет - свобода позиции при голосовании и материальное 

обеспечение. 

Федеральное Собрание 

 

 

 

ГД                                                                                                  СФ 

450 чел                                                           2 представителя от каждого субъекта  

                                                                           С 30 лет 

 

                                                           открыто 

                                                          раздельно 

Заседание двух палат вместе: 

- заслушивание посланий Президента 

- заслушивание посланий Конституционного суда 

- выступление руководителей иностранных государств. 

Процедура принятия законов в ГД: 

1. законодательная инициатива (все, кроме министерств) 

2. обсуждение в ГД (1,2,3 чтения) 

3. принятие закона ГД большинством голосов 

4. передача в течение 5 дней в СФ 

5. одобрение более половины депутатами СФ 

6. передача в течение 5 дней Президенту 

7. подписание в течение 14 дней и обнародование 

8. вступление закона в силу через 10 дней 

Если закон отклонил СФ: 

- создана согласительная комиссия из 2 палат 

- вето СФ может быть преодолено 2/3 депутатов ГД 

Если закон отклонил Президент: 

- повторное рассмотрение ГД и СФ 
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-должны набрать 2/3 общих голосов 

- Президент должен подписать и в течение 7 дней обнародовать. 

Федеральный конституционный закон считается принятым, если одобрен 2/3 ГД 

и 3/4 СФ 

Прекращение существования ГД: 

ГД может быть распущена Президентом 

- после трехкратного отклонения кандидатуры Председателя Правительства 

- после выражения недоверия Правительству 

- после того как Председатель Правительства поставил перед ГД вопрос о 

доверии Правительству и ГД отказала. 

 

ГД не может быть распущена: 

- через год после избрания 

- с момента выдвижения импичмента 

- в период ЧП 

- в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента. 

 

6 глава. Правительство РФ. 

Статьи 110.111.114.115.117. 

Исполнительная власть. 

Кандидатура Председателя через 2 недели от инаугурации, кандидатуры замов и 

министров через 1 неделю после назначения Председателя. 

Не могут быть членами ГД и СФ, занимать должности в органах власти и 

местного самоуправления, кроме должности полномочного представителя 

Президента в федеральных округах. Не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью. Не могут без разрешения Президента принимать награды, в том 

числе и от иностранных государств. 

Сроки работы Правительства: 

1. до нового Президента 

2. досрочно 

- может подать в отставку 

- Президент принял решение об отставке 

- вотум недоверия ГД 

- Председатель Правительства поставил вопрос о доверии Правительству перед 

ГД 

 

Разграничение полномочий Президента, Правительства и Федерального 

Собрания: 

президент правительство   Ф                                            С 

  ГД СФ 

1.глава государства 1.председатель 

ставит вопрос о 

доверии 

правительству 

1.выражение 

недоверия 

правительству 

(большинством 

1.изменение 

границ субъектов 

РФ 
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перед ГД голосов) 

2.гарант 

Конституции, прав и 

свобод гражданина 

2.проведение 

финансовой 

политики 

2.заслушивание 

ежегодных 

отчетов 

правительства 

2.выборы 

президента 

3.определяет 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

3.управление 

собственностью 

3.назначение 

председателя 

счетной палаты 

3.назначение 

зам.председателя 

Счетной палаты 

4.представляет 

государство внутри 

страны и на 

международной 

арене 

4.проводит 

политику в 

области 

культуры 

4.выдвижение 

обвинения 

президенту (не 

менее 1/3 

депутатов) 

4. объявление 

импичмента 

(2/3 голосов от 

общего числа 

палат) 

5.назначает 

Председателя 

правительства (2 

недели с избрания) 

5.меры по 

обеспечению 

обороны 

5. дает согласие  

на назначение 

председателя 

правительства(1 

неделя) 

 

6.председательствует 

на заседаниях в 

правительстве 

6. постановления 

и распоряжения 

6. амнистия  

7.представляет 

кандидатуры судей 

  5.назначает судей 

8.представляет 

кандидатуру 

Генпрокурора 

  6.назначает 

Генпрокурора 

9.утверждает или 

отклоняет отставку 

правительства 

7. подает в 

отставку 

7.назначение 

омбудсмена 

 

10.формирует и 

возглавляет СБ 

8. разрабатывает 

бюджет 

  

11.назначает выборы 

ГД 

9.меры по 

обеспечению 

законности 

  

12.назначает 

референдум 

   

13.вводит ЧП   7. утверждает ЧП 

14.подписывает 

федеральные законы 

   

15.обращается к ФС с 

ежегодными 

посланиями 
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16.руководство 

внешней политикой 

   

17.верховный 

главнокомандующий 

   

18.гражданство    

19.помилование    

20.указы и 

распоряжения 

   

21. политическое 

убежище 

   

И.О.- Председатель 

Правительства 

Президент 

прекращает 

полномочия 

досрочно в случае 

отставки, по 

состоянию здоровья, 

отрешения от 

должности. 

   

 

7 глава. Судебная власть. 

Статьи 118-123.125-129. 

Конституционные принципы правосудия: 

- равенство 

- судопроизводство на национальном языке 

- открытости 

- состязательность 

- очность 

- сочетание единоначалия и коллегиальных начал 

- участие граждан в отправлении правосудия ( присяжные) 

- правосудие осуществляется только судом 

Требования к кандидату: 

1. граждане 

2. возраст (с 25 лет; предельный возраст федерального судьи- 60 лет, 

Конституционного- 70 лет) 

3. высшее юридическое образование 

4. стаж не менее 5 лет 

5. отсутствие медицинских противопоказаний 

Статус судьи: 

-несменяемость 

-неприкосновенность 

-независимость 

Приостановление полномочий судьи: 
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1. безвестно отсутствующий 

2. предвыборная кампания 

3. возбуждение уголовного дела 

Досрочное прекращение полномочий судьи: 

1. отставка 

2. смерть 

3. признание ограниченно или полностью недееспособным 

4. по состоянию здоровья 

5. прекращение гражданства 

6. дисциплинарная ответственность 

7. осуществление несовместимой со статусом судьи деятельности 

8. Отказ от перевода в другой суд 

Решение о приостановлении или прекращении полномочий принимает 

квалификационная коллегия судей. 

Конституционный суд - 19 судей. Старше 40 лет, стаж работы не менее 15 лет. 

- разрешает дела о соответствии Конституции 

- разрешает споры о компетенции между органами власти 

- дает толкование Конституции 

- разбирает жалобы на нарушение конституционных прав и свобод 

- дает заключение о соблюдении порядка импичмента 

Верховный суд 

- высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным 

делам 

- разъяснения по вопросам судебной практики 

-разрешение экономических споров 

8 глава. Местное самоуправление. 

Местное самоуправление - самостоятельная деятельность населения по 

решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, истории 

и иных местных традиций. Не входит в органы государственной власти. 

 

. Виды муниципальных образований: 

1. сельское поселение 

2. городское поселение 

3. муниципальный район 

4. городской округ 

5. внутригородская территория города федерального значения 

Функции МС: 

1. связующее звено между населением и государственными структурами 

2. позволяет реализовать региональные и федеральные программы на 

местном уровне 

3. позволяет реализовать населению свои гражданские права и свободы 

4. средство решения социальных проблем 

5. управление муниципальной собственностью 

6. охрана общественного порядка 
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Отличие органов МС: 

1. подзаконная власть 

2. ограниченный круг дел 

3. самостоятельный источник финансирования 

4. ограниченная территория 

5. выборный принцип 

Самоуправляющиеся территориальные единицы называют муниципальные 

образования. Возможность отзыва депутатов и выборных должностных лиц 

избирателями. 

Формы осуществления МС: 

1. непосредственное 

- местный референдум 

- муниципальные выборы 

- голосование по вопросам местного значения (отзыв депутата) 

- сход граждан 

- правотворческая инициатива 

- территориальное общественное самоуправление (подъезд, микрорайон) 

- публичные слушания 

- собрания граждан 

- конференция граждан 

- опрос 

- индивидуальные обращения 

2. опосредованное 

- представительниц орган (городская Дума) 

- глава муниципального образования (мэр) 

- местная администрация 

Статьи 130.132. 

9 глава. Конституционные поправки и пересмотр.  

Статья 134. Пересмотр - все, кроме Министерств и судов. Решение о 

пересмотре 1, 2 и 9 главы принимается 3/5 голосов ФС. Решение о поправках в 

3-8 главу должно быть одобрено 2/3 депутатов ГД, ¾ депутатов СФ и 2/3 

органов законодательной власти субъектов РФ. 

 

_________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Права детей по Конвенции о правах ребенка: 

- на жизнь 

- на имя и гражданство 

- знать своих родителей 

- на заботу родителей 

- поддерживать контакты с родителями 

- жить в семье 

- свободно выражать свои взгляды 
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- свобода информации 

- свобода совести 

- свобода мирных собраний 

- на личную жизнь 

- на неприкосновенность жилища 

- честь и репутацию 

- доступ к СМИ 

- защита от всех форм насилия, включая эксплуатацию, сексуальное насилие, 

злоупотребления со стороны родителей 

- на особую защиту детям, оставшимся без семьи 

- на охрану здоровья 

- на социальное обеспечение 

- на уровень жизни, необходимый для духовного, нравственного и социального 

развития 

- на образование 

- на отдых и досуг 

- на участие в культурной жизни 

- защита от незаконного употребления наркотических и психотропных веществ 

- защита от работорговли 

- защита от пыток 

- социальная ре интеграция ребенка, который был жертвой вооруженного 

конфликта или плохого обращения 

- на национальную культуру 

- право не полноценного ребенка на особую заботу. 

Создатель МГП - Анри Дюнан. 

Комбатант – взятый в плен участник боевых действий. 

Беженец - человек, покинувший страну в результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

Международные организации, уполномоченные рассматривать вопросы о 

нарушении прав человека: 

- Генеральная ассамблея ООН 

-Комиссия по правам человека при экономическом и социальном совете ООН 

(ЭКОСОС) 

-Комитет по конвенциям и рекомендациям ЮНЕСКО 

-Европейский суд по правам человека 

-Комитет министров Совета Европы 

-Комиссар Совета Европы по правам человека 

-Наблюдатели ОБСЕ 

3 чтения в ГД: 

 принципиальные положения 

 частности 

 решается вопрос о принятии или непринятии закона. 

Муниципальное право – отрасль права, регулирующая отношения, возникающие 

в процессе организации местного самоуправления. 
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Структура органов МС: 

1. представительный орган (дума, собрание представителей) 

2. глава муниципального образования (мэр, староста, глава 

муниципалитета) 

3. местная администрация (исполнительный орган власти) 

Муниципальная власть: законодательная  (городские думы, поселковые и 

районные советы) и исполнительная (администрация). 

 

Организатором публичного мероприятия могут быть граждане, ПП, 

общественные объединения, достигшие 18 лет. Уведомление о проведении  в 

исполнительные или местные органы власти не раньше 15 и не позднее 10 дней. 

Публичное мероприятие не может начинаться раньше 7 часов и заканчиваться 

позднее 23 часов. 

Переименование субъектов РФ вносится в Конституцию федеральными 

конституционными законами. 

Конституционное собрание - представительный орган РФ, обладающий 

полномочиями учредительной власти. 

-подтверждение неизменности Конституции 

-разработка проекта новой Конституции 

-принятие проекта новой Конституции 2/3 голосов от общего числа членов 

собрания 

-внесение проекта новой Конституции на референдум 

Высшее лицо субъекта РФ избирается населением или депутатами 

законодательного собрания. Граждане старше 30 лет, на 5 лет, возможна 

досрочная отставка. Законодательные органы субъекта избираются на 5 лет. 

Исполнительные органы назначаются высшим должностным лицом субъекта. 

Проверь себя. 

1.В ведении федеральных органов власти: 

1)защита прав и свобод человека и гражданина 

2)разработка конституций субъектов РФ 

3)организация работы местного самоуправления 

4)банковская деятельность 

2.Выберите из предложенного списка характеристики социального государства: 

1)свобода передвижения 

2)свобода совести 

3)защита материнства и детства 

4)обеспечение достойного уровня жизни 

5)равенство граждан 

3. Запишите пропущенное слово: 1)республика; 2) край; 3)…..;4) города 

федерального значения; 5) автономная область; 6) автономный округ. 

4. В соответствии с Конституцией носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является: 

1)Президент 
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2)Федеральное собрание 

3)многонациональный народ 

4)общественные организации 

5. Верны ли суждения: 

А. Федеральный министр отчитывается перед Правительством. 

Б. Президент РФ возглавляет исполнительную власть. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

6. Приведите 3 примера деятельности исполнительной власти. 

7.Приведите 3 примера проявления непосредственной демократии в 

деятельности органов местного самоуправления. 

8.Назовите 3 предпосылки, необходимые для закрепления естественных прав 

человека. 

9. Составьте развѐрнутые планы на темы: «Международное право», 

«Международное гуманитарное право», «Основы Конституционного строя», 

«Институт Президентства в РФ», «Парламент РФ», «Права и свободы 

человека», «Воинская обязанность в РФ», «Федеративное устройство РФ», 

«Местное самоуправление». 

10. Напишите эссе на темы: «Конституция государства должна быть такой, 

чтобы не нарушать конституцию гражданина»,  «Права влекут за собой 

обязанности». 
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Политическая культура. 

 

Политическая культура включает в себя политические знания, ценностные 

ориентации, способы практических политических действий. 

Политическая культура-совокупность норм и ценностей, разделяемых 

большинством граждан, находящих выражение в их политической 

деятельности, оценке политических событий и в отношении к политике. 

Субъекты формирования политической культуры: 

 СМИ – средства распространения информации в обществе. 

 церковь 

 государство 

 семья 

 политические партии, общественные организации 

 армия 

 образовательные учреждения 

 

Типы политической культуры: 

1. патриархальный. Отношение к политике основано на ценностях 

социальной группы, человек мало восприимчив к  глобальной 

политической культуре, не выполняет конкретных политических ролей. 

Послушание обеспечивается репрессиями. Почтение к власти.  Слепое 

подчинение. Противодействие власти – не только нарушение 

дисциплины, но и аморальный поступок. Эта культура стабильна, пока 

жив правитель-отец. Слияние политических ориентаций с религиозными 

и социальными. 

2. подданнический. Человек ориентируется на официальные 

государственные ценности, ожидает от политической системы либо 

наказания, либо предоставления благ. Признание особого авторитета 

власти. Относится к политической жизни пассивно. 

3. активистский. Человек хорошо знаком с государственными органами 

власти. Стремится влиять на политику с помощью законных средств. 

Активно участвует в политических процессах. 

Функции политической культуры: 

1. идентификационная  - стремление определить свои способы участия 

2. ориентационная - понимание возможностей по реализации прав и свобод 

в конкретной политической системе 

3. адаптационная - приспособление к изменяющейся политической жизни 

4. социализации -  обретение определенных навыков, позволяющих 

реализовать свои права 

5. интегрирующая - возможность различных групп сосуществовать в рамках 

определенной политической системы 

6. коммуникативная -  взаимодействие на базе использования общепринятых 
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понятий, символов, стереотипов  

Политическое сознание - мысли и переживания субъектов политического 

процесса относительно самого процесса и собственной роли в нѐм. 

Виды политического сознания: 

1. обыденное 

2. идеолого-теоретическое. Является основой идеологии. 

Политическая идеология - система идей, взглядов на политическую жизнь, 

выражающая коренные интересы, мировоззрение, идеалы какого-либо субъекта 

политики. 

Уровни политической идеологии: 

-концептуально-теоретический (философские теории) 

-программно-политический (программы, лозунги) 

-актуализированный (политическая практика) 

Современные идеологии: 

1. Либеральная. Основоположник Локк. Главная ценность - свобода 

личности. Невмешательство государства в личную жизнь. Частная 

собственность. Разделение властей. Демократия и правовое государство. 

Равенство перед законом. Свобода мысли и слова. Индивидуализм. 

2. Консервативная. Главная ценность-незыблемость существующих 

порядков, традиционализм, стабильность. Естественное неравенство. 

Сильная государственная власть. Интересы государства ценятся больше 

чем интересы индивида. Важная роль семьи, религии, морали. Частная 

собственность. 

3. Социал-демократическая. Путь к социализму через реформы. Свобода, 

справедливость, солидарность. Парламентская демократия, гарантии прав 

личности. Улучшение состояния окружающей среды. Перераспределение 

доходов в пользу нетрудоспособных. 

4. Коммунистическая. Общество справедливого равенства без частной 

собственности. Распределение по способностям. Коллективные начала. 

Отмирание государства. Революция. 

5. Фашистская. Идеи расового неравенства. Отношение к национальным 

меньшинствам как к внутренним врагам. Принцип фюрерства. 

Личностное начало вторично по сравнению с расово-этническим. 

Сильная диктаторская власть. Милитаризм.  

Милитаризм - государственная политика, оправдывающая наращивание 

военной мощи и использования военной силы при решении 

международных и внутренних конфликтов. 

Роль идеологии: 

1. образовательно-воспитательная -  овладение массовым сознанием, 

конструирование групповых ценностей 

2. пропагандистская - создание позитивного образа проводимой 

политической линии 

3. интегрирующая 

4. мобилизационная - стимулирование действий граждан на выполнение 
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поставленных задач 

Средством распространения идеологии является пропаганда. 

Пропаганда - вид деятельности, направленный на формирование в обществе 

определенных настроений, закрепление в сознании граждан определенных 

ценностей. 

Манипулирование - управление политическим сознанием с целью побуждения 

граждан действовать или бездействовать вопреки собственным интересам. 

Политические ценности – духовные ориентиры, на которые ориентируются в 

политическом поведении и оценке политических явлений. 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Лебон. Теория толпы, в которой человек превращается в варвара.  

Экстремизм - приверженность в политике к крайним взглядам и мерам.  

Популизм - деятельность, цель которой обеспечить популярность в массах 

ценой необоснованных обещаний, демагогических лозунгов. 

Конвенциональное участие – поведение, использующее законные формы 

влияния на власть (участие в выборах). 

Политическая доктрина – систематизация знаний на основе политических 

учений.  

Проверь себя. 

1.Разделение властей является основной ценностью в идеологии: 

1)консерватизма 

2)либерализма 

3)национализма 

4)популизма. 

2. Перечислите 3 опасности экстремизма. 

3.Приведите 3 примера деятельности популистов и укажите 2 причины 

безнравственности их поведения. 

4.Приведите 3 доказательства, что политическая доктрина является традицией. 

5. Назовите 3 способа повышения политической зрелости и ответственности 

избирателя. 

6.Составьте развѐрнутые планы на тему: «Политическая идеология», «Влияние 

политической культуры на развитие общества». 
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Социальная структура общества. 

 

 

Социология - наука об обществе. 

 

Соц. структура-совокупность взаимосвязанных социальных общностей и 

отношений между ними. 

 

Основной характеристикой социальной структуры является гетерогенность. 

Гетерогенность - совокупность показателей, определяющих степень пестроты 

общества (пол, национальность, вероисповедание). 

 

Соц. общность-совокупность индивидов, отличающихся ценностью и 

выступающих самостоятельным субъектом исторического процесса. 

 

 

Признаки соц. общности: 

 

 сходство условий жизнедеятельности 

 общность потребностей 

 наличие совместной деятельности 

 формирование собственной культуры 

 социальная идентификация членов. 

 

Виды соц. общностей: 

1. соц. агрегация - некоторое количество людей, собранных в 

определенном физическом пространстве и не осуществляющих 

постоянного взаимодействия (люди на автобусной остановке) 

2. соц. категория - условное выделение людей по какому-либо признаку 

(брюнеты и блондины) 

3. квазигруппа - спонтанная общность, в которой отсутствуют устойчивые 

ожидания,  а взаимодействие, как правило, носит односторонний характер 

(аудитория, фан - группа, толпа) 

4. соц.группа-совокупность людей, имеющих общий соц.признак и 

выполняющих общественно-необходимые функции в структуре 

общественного разделения труда. 
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Виды соц. групп: 

 

малая                                                                                                              большая 

 

 

первичная                                                                              вторичная 

(непосредственный х-р)                                                     (формально-деловой х-р) 

 

 

номинальная                                                                     реальная 

(искусственно сконструированная)                              (пол, возраст, нац, доход,  

                                                                                         место жительства- 

                                                                                        осознаваемые реал.признаки 

 

 

                                     формальная                         неформальная 

                                    (четкие роли)                      (добровольная, общие интересы) 

 

 

 

группа членства                                                         референтная 

(только как место пребывания)                               (соотносит себя как с эталоном 

                                                                                     разделяет ценности) 

устойчивые                                                                 

кратковременные                                                        

(осознают свою         

принадлежность)                                                                    

Межличностные отношения - отношения, которые характеризуют 

взаимосвязь людей. 

 

 

Отличительные черты межличностных отношений: 

1. носят эмоционально окрашенный характер 

2. имеют непосредственный характер воздействия 

3. включают узкий круг людей. 

 

 

Конформизм-приспособление к требованиям и поведению других людей. 

 

 



124 

 

Нонкомформизм - действия вопреки мнению других людей. 

 

 

Формы межличностных отношений: 

 

 

рациональные                                                                 эмоциональные 

(гл-знания людей о др.др)                                          (гл-инд.восприятие) 

                                                                                  

 

                                                                    сближающие                    разъединяющие 

 

 

по вертикали                                          по горизонтали 

(разное соц.положение)                         (одинаковое) 

 

 

деловые                                                     личные 

 

 

          знакомство   приятельство  товарищество  дружба  любовь семейные 

 

 

интеграция                                                                                         дифференциация 

 

Антисоциальная группа - группа, поведение членов  которой противоречат 

социальным нормам. 

Криминальная группа-группа, характеризующаяся особой общественной 

опасностью. 

Соц. лифты – социальные институты, которые упорядочивают систему 

социальной стратификации ( образование, брак и др.) 

 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Лидер – человек, пользующийся в группе наибольшим влиянием на других. 

 

Типы лидерства: 

 

1.деловой (направленность на решение задач) и эмоциональный 

(направленность на эмоции) 

2.формальный ( по должности) и неформальный(по авторитету) 

3.авторитарный и демократический 

Виды ролей в малой группе: 
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1.лидер 

2.приближенные 

3.нейтральные 

4.белые вороны 

5.нонконформисты 

6.изгои 

Проверь себя. 

1. Отношения, носящиеся личный характер, характерны для: 

1) формальной группы 

2) малой группы 

3) референтной группы 

4) устойчивой группы 

2. Социологический опрос выявил предпочтения группы молодежи, 

проводящей  свои каникулы в летних языковых школах. О каком виде группы 

идет речь? 

 1) малой 

2) неформальной 

3) референтной 

4) группе членства 

3. Назовите три причины объединения людей в группы. 

4. На трех примерах покажите многообразие критериев выделения социальных 

групп. 

5. Назовите два плюса и два минуса нонконформизма. 

6. Назовите три отличительных черты межличностных отношений. 

7. Приведите три доказательства противоречивости социальной структуры. 

8. Составьте развернутые планы на темы: «Социальная общность», «Малая 

группа». 

9. Напишите эссе на темы: « Многие люди, слабые от природы, делаются 

совершенной дрянью от того, что не умеют быть самими собою и ни в чем не 

могут отделиться от общего хора, поющего с чужого голоса», « Становясь 

частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней 

нижнее по лестнице цивилизации». 
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Социальная стратификация. 

 

Каждый человек занимает в обществе определенное положение. 

Критерии социальной стратификации: 

1. доход-количество денежных поступлений индивида или семьи за 

определенный промежуток времени (зарплата, пособие, пенсия, 

стипендия, алименты). Богатство - накопленные доходы. 

2. образование 

3. власть 

4. престиж - уважение, которым в общественном мнении пользуется та или 

иная специальность. 

Страта - социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, 

власти, образованию и престижу. 

Социальная стратификация-деление общества на страты в иерархическом 

порядке. 

Исторические типы стратификации: 

1. рабство. Патриархальное (отношение к владельцу как к отцу) и 

классическое (раб-орудие труда). 

2. каста - соц. группа, членством в которой человек обязан своим 

рождением. 

3. сословие - соц. группа, члены которой различаются по правам и 

обязанностям, закрепленным законом и передающимся по наследству. 

4. класс - большая группа людей, различающаяся по их месту в 

общественном производстве, по отношению к средствам производства, 

роли в общественной организации труда. 

Виды стратификации: 

1. экономическая 

2. политическая 

3. профессиональная 

Модели стратификации: 

1. Западная. 

 

 

 

 

 

 

 

- высший высший класс (управляющие корпорациями, светила науки...) 

 -высший класс (управляющие средней фирмой, газетные издатели) 

 -высший средний класс (преподаватели колледжей, белые воротнички) 
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 -средний средний класс( банковские служащие, учителя начальной школы, 

голубые воротнички) 

-низший средний класс (парикмахеры, продавцы) 

-средний низший класс (таксисты, швейцары, синие воротнички) 

-низший низший класс ( прислуга, серые воротнички) 

2. Восточная. 

 

 

 

 

-высший слой 

-апологетический слой (священники) 

-обслуживающий 

-зависимый 

-отверженные 

3. Смешанная 

 

 

 

 

 

 

 

-элита 

-средний класс 

-рабочий класс 

-низший класс 

Социальное  неравенство - условия, при которых люди не имеют равного 

доступа к социальным благам. 

+ 

 стимулирует конкуренцию 

 усиливает способность людей к продвижению 

- 

 ведет к социальным конфликтам 

 порождает праздных людей 

Поляризация общества - увеличение расстояния между богатыми и бедными. 

Маргинал - человек, утративший свой прежний социальный статус, лишенный 

возможности заниматься привычным делом и неспособный адаптироваться к 

новой страте, в рамках которой он существует. Маргинальность является 

следствием конфликта людей с общепринятыми нормами. 

Маргинал (в переводе с лат.)- крайний. 

Андеркласс - слой общества, образуемый элементами, потерявшими 

человеческий облик, социальное дно общества (пьяницы, наркоманы). 

Люмпены (лохмотья)- деклассированные слои общества, сердитое нищенство 



128 

 

(бродяги, нищие, бомжи) 

Соц. мобильность (Сорокин)- изменение места, занимаемого человеком или 

группой людей в социальной структуре. 

 

 

Виды соц. мобильности: 

 

              вертикальная                                                              горизонтальная  

                                                                                                        (миграция) 

восходящая    нисходящая   

 

                                 индивидуальная                групповая 

 

 

межпоколенная                                                                             внутрипоколенная 

 

Причины групповой мобильности: 

 социальные потрясения 

 войны 

 стихийные бедствия 

Причины индивидуальной мобильности: 

 образование 

 способности 

 воспитание 

 брак 

 место жительства 

Типы обществ по социальной мобильности: 

1. закрытое 

2. открытое 

3. промежуточного типа (феодальное общество с сословиями) 

Каналы социальной мобильности - способы перемещения в социальной 

структуре общества (армия, спорт, брак, бизнес, СМИ, образование, 

политика). 

_________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Типы маргиналов: 

-этномаргиналы (миграция в чужую этническую среду) 

-социомаргиналы 

-экономические 

-политические 

-религиозные 

-биомаргиналы (инвалиды) 

Каналы маргинизации: 

 миграции 
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 войны 

 революции 

 стихийные бедствия 

Показатели соц. мобильности: 

1. скорость 

2. интенсивность (число индивидов) 

Возведение соц. барьеров и перегородок, ограничение доступа в другую группу 

либо замыкание группы в самой себе называется социальной клаузулой. 

Внутрипоколенная мобильность - один индивид в течение жизни несколько раз 

меняет свой статус. 

 

Проверь себя. 

1. Историческим типом стратификации не является: 

1) класс 

2) сословие 

3) племя 

4)рабство 

2. Василий после окончания университета получил возможность занять 

высокую должность в компании. Это пример мобильности: 

1) горизонтальной 

2)вертикальной восходящей 

3)вертикальной нисходящей 

4)альтернативной 

3.Приведите три признакам маргинальности. 

4.Приведите три положительных стороны маргинальности. 

5. Укажите три фактора, влияющих на социальную мобильности. 

6. Назовите три социальных института, способных выступать в качестве 

социальных лифтов и проиллюстрируйте их примерами. 

7. Составьте развернутые планы на темы: « Социальная дифференциация»,   

«Вертикальная мобильность», « Социальная стратификация». 

8. Напишите эссе на темы: « Маргинальность - результат конфликта с 

общественными нормами»,  «Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что 

заставляют бедных чувствовать свою бедность», «Все мы находимся за чертой 

бедности, только по разные ее стороны». 
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Социализация. 

Социальная среда-совокупность социальных факторов, влияющих на 

формирование и поведение личности. 

 макросреда (характер общественного разделения труда, соц. структура 

общества, система образования и др.) 

 микросреда (семья, школа и др.) 

Социализация - начавшийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой 

старости процесс усвоения социальны ролей и культурных норм. 

Этапы социализации: 

1. Младенчество. 0-1 год. Удовлетворение естественных потребностей. 

Элементарные соц. роли (сын) 

2. Детство. 1-13 лет. Дети, изолированные от общества - феральные люди. 

Отличаются от взрослых внешне, способностями. На 70% формируется 

личность. Элементарные соц. статусы и роли. Экономически не 

самостоятельны. Нет соц. ответственности. Безрассудное отношение к 

опасности. Главный вид деятельности - игра. 

Агенты социализации-люди и учреждения, ответственные за обучение 

культурным нормам и усвоение социальных ролей. 

Виды агентов: 

- первичной социализации - непосредственное окружение, связаны тесными 

личными отношениями (родители) 

- вторичной социализации - формальное окружение (учитель) 

3. Юность. 13-19 лет. Половая зрелость, которая может привести к 

психическим сдвигам. Способность к необдуманному риску. 

Подчеркнутое стремление к независимости и самостоятельности. 

Склонность к творчеству и непризнание авторитетов. Секс, наркотики, 

насилие как символы молодежной субкультуры. Заканчивается 

формирование фундамента личности. Поиск нравственных ориентиров. 

Максимализм. Несовпадение высокого уровня притязаний и низкого соц. 

статуса, заданного возрастом. Высокий уровень мобильности. Активный 

поиск места в жизни. Свободны от стереотипов и предрассудков. 

Склонность к творчеству. Объединение в неформальные группы.  

Конфликты с родителями. Зависимость от мнения сверстников. 

Экономическая несамостоятельность. Недостаток жизненного опыта, 

который приводит к качественным ошибкам. Низкий уровень 

толерантности. Высокий уровень мобильности. Освоение новых 

социальных ролей, связанных с изменением статуса ( студент, семьянин).  

4. Молодость.19-22 года. 

5. Зрелость. 22-55-60. 

Критерии отношения к зрелому возрасту: 

-самостоятельное  обеспечение  себя  средствами  существования 

-распоряжение деньгами независимо от других 
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-самостоятельность в выборе образа жизни 

-проживание независимо от родителей 

-способность отвечать перед законом 

-брак 

-голосование. 

Преодолевается ролевой конфликт. Расцвет человеческой личности. 

Собирательный этап, который может включать в себя несколько циклов 

(овладение профессией, создание семьи ….).Освоение социальных ролей в 

реальной ситуации. Уравнивание прав и обязанностей. Активный 

производитель материальных благ. Большая ответственность. 

6. Старость.55-смерть. Потребитель социальных благ. Беззащитен как 

ребенок, но не является главной целью для своих взрослых детей. 

Избыток свободного времени. Старение организма. Пассивный образ 

жизни. Чувство соц. униженности. Отсутствие жизненного плана. 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Эпатаж - шокирующее поведение, противоречащее принятым в обществе 

нормам.  

Акселерация – ускоренное половое созревание. 

Жизненный план - идеализированная картина предстоящей жизни, стержнем 

которой служит предполагаемая траектория социальной карьеры и сумма 

возможных достижений. 

Ресоциализация – приобретение личностей новых ценностей при вступлении в 

новую группу. 

Десоциализация – отказ личности от ценностей из-за резких изменений в 

жизни. 

Проверь себя. 

1. К первичным агентам социализации относятся: 

1)семья 

2)школа 

3)инспектор по делам несовершеннолетних 

4)участковый врач 

2. Верны ли суждения: 

А. Социализация протекает в основном в юношеском возрасте. 

Б. Церковь относится к одному из институтов социализации 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Составьте развернутые планы на темы: «Социализация»,  «Молодость как 

этап социализации». 

4. Напишите эссе на темы: «Во всякой стране молодое поколение - всегда 

иностранцы», «Детству следует оказывать величайшее уважение», «Старики 

всему верят, люди средних лет всех подозревают, молодые все знают», «В 
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группах происходит процесс социализации, в результате которого человек 

превращается в члена общества». 

 

 

Социальный статус. 

Статус (в переводе с лат.) - состояние, положение. 

Социальный  статус - социальное положение человека в обществе. 

Главный статус - наиболее характерный для человека, по которому его 

выделяют окружающие или с которым его отождествляют (студент). 

Личный статус-положение, которое человек занимает в малой или первичной 

группе  в зависимости от того, как он оценивается по личным качествам 

(хороший студент). 

Виды статусов: 

1. предписанный - статус, в котором человек рожден или который 

назначается ему по прошествии времени (возраст, пол, раса, 

национальность, королевская семья, родственники в законе) 

2. достигаемый - статус, который человек получил благодаря своим 

усилиям, желанию или везению (профессия, муж - миллионер, чемпион 

мира) 

3. смешанный -  статус в силу жизненных обстоятельств (инвалид) 

  

Компоненты соц. статуса: 

1. статусные права и обязанности 

2. статусный диапазон - установленные рамки, в пределах которых 

осуществляются права и обязанности. Сокращение межстатусной 

дистанции называется фамильярностью. 

3. статусные символы - внешние знаки отличия (форма, манеры поведения и 

др.) 

4. статусный образ или имидж-совокупность представлений, сложившихся 

в общественном мнении о том, как должен выглядеть и вести себя 

индивид в соответствии со своим статусом. 

5. статусная идентификация - определение степени соответствия своему 

статусу. 

Социальная роль - модель поведения, ориентированная на определенный 

статус. 

Ролевой набор-совокупность ролей, выполняемых человеком. 

-основные роли - семейно-бытовые, профессиональные, общественно-

политические. 

-ситуационные - пассажира, покупателя.... 

Ролевой конфликт - столкновение ролевых требований,  предъявляемых 

человеку, вызванное множеством одновременно выполняемых ролей. 

Виды ролевых конфликтов: 

1. Внутриролевые (родители должны быть ласковые  и строгие 

одновременно) 
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2. Межролевые  (жена - хороший работник и домохозяйка) 

3. личностно-ролевые (работа не позволяет раскрыть способности) 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Значимый статус - важный с точки зрения функционирования общества ( 

президент) 

Привлекательный статус- статус, который человек стремится занять (слесарь 

5 разряда). 

Статусный ранг: 

1. высокий 

2. средний 

3. низкий 

Виды соц. ролей: 

1. Психосоматические - поведение зависит от биологических  потребностей, 

культуры человека 

2. Психодраматические – поведение зависит от требований соц. окружения 

3. Социальные - личность ведет себя так, как ожидают представители 

определенной соц. категории. 

Теория зеркального Я» Кули-личность-совокупность психических реакций 

человека на мнения о нем окружающих людей. 

Аскриптивный статус - предписанный 

Дескриптивный статус - достигаемый 

Проверь себя. 

1. Верно ли суждение: 

А. Родственники в законе относятся к достигаемому статусу. 

Б. Возраст является достигаемым статусом. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2. К элементам социального статуса не относится: 

1) права 

2)обязанности 

3)статусные символы 

4)достигаемый статус 

3. На трех примерах покажите взаимосвязь социальных статусов и ролей. 

4. Приведите примеры трех разновидностей ролевых конфликтов с примерами. 

5. Составьте развернутые планы на тему: «Социальный статус и статусная 

роль»,  «Внутриролевой конфликт». 

6. Напишите эссе на темы: «Одна и та же социальная роль по-разному 

оценивается и реализуется разными людьми»,  «Чем выше положение человека, 

тем более строгими должны быть рамки, которые сдерживают своеволие его 

характера». 
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Социальный контроль. 

 

Социальный контроль - особый механизм поддержания общественного 

порядка. 

Способы осуществления соц. контроля: 

 через социализацию 

 через групповое давление 

Элементы соц. контроля: 

 

 

соц. нормы                                                                         соц. санкции 

 

Соц. нормы-предписания как правильно вести себя в обществе. 

Виды соц. норм 

по масштабу 

 в малых группах 

 в больших группах 

по форме проявления 

 стандарты поведения (мужчины-сильные) 

 ожидания поведения (мужчина должен защищать женщину) 

по строгости исполнения 

 обычай - традиционно установившийся порядок поведения 

(гостеприимство) 

 манеры - внешняя форма поведения, основанная на привычках. Могут 

быть повседневные (не чавкать) и светские (говорить даме комплименты) 

 этикет - принятая в особых кругах система правил поведения (в 

дипломатических кругах) 

 традиции-все, что унаследовано от предшественников (встреча 

одноклассников) 

 привычка - установившаяся схема поведения в определенной ситуации. 

Могут быть групповые (спать лѐжа) и индивидуальные (пить кофе утром), 

вредные ( пьянство, курение) и невредные. 

 Нравы-формы поведения, которые бытуют в данном обществе и могут 

быть подвергнуты нравственной оценке (не бить женщин) 

 законы 

 табу - абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, 

предмет (кровосмешение, каннибализм) 

 ритуал - вид обряда, форма символического поведения 

 церемония – торжественный порядок чего-либо 

Соц. санкции-средства поощрения или наказания, стимулирующие людей 

соблюдать соц. нормы. 
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Виды соц. санкций: 

по степени интенсивности 

 жесткие 

 мягкие 

по типам 

 формально позитивные 

 формально негативные 

 неформально позитивные 

 неформально негативные 

по способу вынесения 

-внутренний или самоконтроль.  

-внешний 

----- неформальный. Общественное мнение - совокупность представлений, 

оценок, суждений здравого смысла, разделяемых большинством населения или 

его частью 

-----формальный. 

Чем больше самоконтроль, тем меньше необходим внешний контроль. 

Девиант - любой человек, отклоняющийся от нормы. 

Девиантное поведение - отклоняющееся поведение. 

Причины девиантного поведения: 

1. биологические 

2. психологические 

3. социологические 

Плюсы девиантного поведения: 

-путь адаптации культуры к социальным изменениям 

-может стать началом создания новых социальных норм 

-изменение среды должно толкать на изменения в социуме 

Минусы девиантного поведения: 

-люди утрачивают чувство ожидаемого поведения 

-дезорганизация общественного порядка 

-может привести к социальной изоляции индивида 

-не позволяет овладеть многими социальными ролями 

 

Делинквентное поведение-совокупность противоправных поступков или 

преступлений. 

Районы города, где чаще других происходят преступления, называются 

криминогенными, а категории населения, склонные совершать девиантные 

или делинквентные поступки-группы риска. 

__________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Инфантилизм - импульсивное поведение, неумение властвовать над своими 

эмоциями и желаниями. 

Методы формального контроля: 
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1. изоляция 

2. обособление-ограничение контактов 

3. реабилитация (анонимные алкоголики) 

Типы девиантного поведения (Мертон): 

1. инновация-принятие целей, но непринятие средств достижения 

2. ритуализм - непринятие целей, но принятие средств (бюрократ) 

3. репритизм - отрицание целей и средств (наркоманы, алкоголики) 

4. мятеж - полное отрицание целей и средств  и замена их на новые 

(революционер) 

Аномия - состояние индивида, характеризующееся распадом системы 

ценностей, вызванное противоречиями между провозглашаемыми ценностями и 

невозможностью их достичь законными средствами. 

Взаимосвязь социальных норм с другими элементами: 

- поддерживается социальными санкциями 

- являются предметом усвоения социализации 

- выступают разновидностью ценностей 

- компоненты социальных институтов 

- лежат в основе социальных ролей. 

Проверь себя. 

1. Верны ли суждения: 

А. Моральные нормы лежат в основе социальных. 

Б. Девиантное поведение может быть только отрицательным. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2. Перечисленные понятия относятся к теме социальные нормы. Укажите два 

понятия, выпадающих из этого ряда: 1)табу;2)ритуал;3)мораль;4)церемония; 

5)этикет;6)статус 

3. Приведите три примера позитивного отклонявшегося поведения. 

4. Проиллюстрируйте примерами традицию, церемонию, обычай. 

5. Перечислить три признакам отклоняющегося поведения. 

6. Назовите три функции социального контроля. 

7.  Назовите три плюса социальных пороков. 

8. Составьте развернутый планы на темы: «Социальный контроль», 

«Социальные санкции», «Отклоняющееся поведение», «Общественное 

мнение». 

9. Напишите эссе на темы:  «Девиация - это не качество поступки, который 

совершает человек, а скорее следствие применения другими людьми правил и 

санкций против нарушителя», «Алкоголизм дает больше опустошения, чем три 

исторических бича вместе взятые: голод, чума и война». 
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Семья. 

Семья-малая группа, члены которой связаны брачными узами или 

родственными отношениями, общим бытом и взаимной ответственностью. 

 

Условия возникновения семьи: 

 

1. Брак - добровольный союз мужчины и женщины, созданный  в 

установленном законом порядке. 

 

Виды брака: 

 

моногамия                                                                         полигамия 

 

                                                              полигиния                           полиандрия 

                                                           ( многоженство) 

 

 эндогамия                                    экзогамия 

(запрет брака вн.кол-ва)            (брак в пределах 1 кол-ва) 

 

 

                            законный             церковный           фактический (гражданский) 

                                                                                       основанный только на любви 

                                                                                       и согласии 

 

2. Родство-совокупность людей, связанных общими предками, 

усыновлением или браком. 

Родственники: 

-кровные 

-родственники в законе 

Степени родства: 

1. ближайшие 

2. двоюродные 

3. троюродные 

Вместе они составляют фамильное древо. 

Функции семьи: 

1. репродуктивная - биологическое воспроизводство населения 

2. социально-статусная 

3. хозяйственно-бытовая 

4. эмоциональная 

5. сексуальная 

6. социализации детей 

7. рекреационная - проведение досуга 
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Виды семей: 

 

нуклеарная                                                                         расширенная 

( в составе родителей и детей) 

 

однокарьерная                  двухкарьерная 

( 1 зарабатывает деньги) 

 

 

полные                                                                                                     неполные 

 

 

     бездетные              однодетные                малодетные               многодетные 

 

 

    традиционная                            переходная                                партнерская 

   (патриархальная)                                                                         (эгалитарная) 

 

Стили семейных отношений: 

1. попустительский 

2. авторитарный 

3. демократический 

Семейные ценности: 

 материальное благополучие 

 взаимоотношения с другими людьми 

 самореализация 

Тенденции в развитии современной семьи: 

+ 
1. смена стилей семейных отношений 

2. семья-ячейка общества 

3. помощь государства 

 

– 
1. сокращение законных браков 

2. падение рождаемости 

3. увеличение числа разводов 

4. рост девиантного поведения в семье, увеличение числа социальных сирот 

5. рост неполных семей 

6. увеличение роли женщины в решении проблем семьи 

  

Демографическая политика – целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов для регулирования 
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процессов воспроизводства населения. 

 

Основные направления демографической политики: 

 

1. финансовое стимулирование рождаемости (материнский капитал) 

2. программа строительства жилья для молодѐжи (ипотечное 

кредитование, субсидии) 

3. расширение сети заведений, осуществляющих воспитание и 

образование молодѐжи 

4. пропаганда здорового образа жизни 

5. социально - ориентированная реклама в СМИ, направленная на 

закреплении в массовом сознании семейных ценностей 

6. изучение проблем семьи на государственном уровне. 

 

__________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Промискуитет – сексуально-брачные отношения любого мужчины и любой 

женщины, в том числе между родственниками. 

Жизненный цикл семьи - период от возникновения до прекращения 

функционирования семьи. 

Этапы жизненного цикла: 

1. начальная стадия-до рождения детей 

2. стадия роста - в составе супругов и детей 

3. выделение детей в самостоятельную семью. Семья, откуда ушли все дети 

называется пустым гнездом. 

4. распад семьи. 

 

Семейные роли: 

1. супружеские 

2. родительские 

3. детские 

4. межпоколенные 

5. внутрипоколенные( старший брат) 

Гендерные роли - предписания и ожидания правильного мужского и женского 

поведения. 

Ориентационная семья - только супруги без детей. 

При нуклеарной семье неважно, что ребенок не усыновлен. 

Патриархальная семья - совместное проживание нескольких поколений 

родственников. 

Демократическая семья - отсутствие отношений господства и подчинения. 

 

Критерии определения типа семьи: 

- кто является главой семьи 

- характер отношений внутри семьи 
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-распределение обязанностей внутри семьи 

-как принимаются решения внутри семьи. 

Проверь себя. 

1. Основной функцией семьи является: 

 1)социализирующая 

2)эмоциональная 

3)репродуктивная 

4)социально-статусная 

2. В семье гражданина Н. 6 человек. Все домочадцы при принятии важных 

решений спрашивают разрешения главы семьи. Данная семья является: 

1)патриархальной 

2)смешанной 

3)демократической 

4)нуклеарной. 

3. Назовите три причины разводов. 

4. Назовите три тенденции развития современной семьи. 

5. Назовите три различия патриархальной и демократической семьи. 

6. Назовите два плюса и два минуса гражданского брака. 

7. Назовите три изменения в развитии  семейных отношений в случае 

усложнения процедуры развода. 

8. Назовите три направления демографической политике и поясните их 

примерами. 

9. Составьте развернутые планы на тему: « Семья как социальный институт», 

«Патриархальная семья». 

10.  Напишите эссе на темы: «Брак без детей, что день без солнца», « В брачной 

жизни соединенная пара должна обрадовать как бы единую мотальную 

личность»,  «Жена и дети учат чело вечности, холостяки же мрачны и суровы». 
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Социальное взаимодействие. 

Социальное  взаимодействие - систематические, взаимообусловленные 

действия субъектов, направленные друг на друга  

Формы соц. взаимодействия: 

- сотрудничество. Кооперация - сотрудничество нескольких индивидов ради 

решения общей задачи. 

-соперничество. 

* Конкуренция - индивидуальная или групповая борьба за обладание 

дефицитными ценностями, благами. 

* Конфликт. 

Конфликт - спор, столкновение конкурирующих сторон за владение чем-то 

таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами. 

Субъект конфликта - его участники 

Предмет конфликта – из-за чего 

Масштаб конфликта - число участвующих в нем людей и серьезность 

последствий. 

 

Виды конфликтов: 

по участникам 

1. внутриличностный 

2. межличностный 

3. социальный 

по предмету спора 

1. экономический 

2. политический 

3. профессиональный 

4. этнический 

5. культурный 

по способам протекания 

1. конфронтация - пассивное противостояние групп с разными интересами 

2. соперничество-борьба за признание личных достижений и способностей 

3. конкуренция 

по длительности 

1. краткосрочные 

2. среднесрочные 

3. долгосрочные 

по влиянию на ход развития 

1. прогрессивные 

2. регрессивные 

по используемым средствам 

1. насильственные 
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2. ненасильственные 

Козер, Дарендорф - путь рациональной регуляции конфликтов: 

1. начало конфликта. Стороны разошлись во мнениях. 

2. словесная дуэль. Стороны приводят доказательства своей правоты. 

3. отказ от попыток убедить друг друга, принято решение о переходе к 

силовым приемам. 

1-3- фаза убеждения, заканчивается порогом страха. 

4. создание ложных негативных образов противника. 

5. сдача  тормозов. Исчезает понимание, что такое хорошо, что такое плохо, 

главное дожать противника. 

6. начало угроз. 

4-6-фаза моральной подготовки к принуждению, заканчивается порогом 

разрушения. 

7. нанесение ущерба. 

8. увеличение размеров ущерба. 

9. уничтожение противника. 

7-9-фаза принуждения, заканчивается уничтожением. 

Стратегии в конфликте: 

1. соперничество (конкуренция)- чтобы я победил, ты должен проиграть 

2. сотрудничество - чтобы я выиграл, ты тоже должен выиграть 

3. компромисс - чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый должен что-

то проиграть 

4. избегание - никто не выиграет, поэтому я ухожу 

5. приспособление - чтобы ты победил, я должен проиграть 

Разрешение конфликта - переход конфликта из фазы неразрешимого 

противоречия в фазу взаимовыгодного сотрудничества.  

Пути разрешения конфликта: 

1. применение силы 

2. компромисс 

3. посредничество 

4. арбитраж 

Социальный конфликт - высшая стадия развития противоречий в системе 

отношений людей, социальных групп, общества в целом. 

Причины соц. конфликтов: 

1. соц. неоднородность общества 

2. различие в уровнях доходов, власти, престиже, образовании 

3. религиозные различия 

4. социально-психологические черты человека 

Стадии соц. конфликта: 

1. предконфликтная - конфликтная ситуация, стороны осознают растущее 

напряжение. 

2. непосредственно конфликт 

3. разрешение конфликта. 

Негативные последствия соц. конфликта: 
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- создание стрессовых ситуаций 

- дезорганизация социальной жизни 

-разрушение социальной системы 

Позитивные последствия соц. конфликта: 

- информирование  о наличии социальной напряжѐнности 

-стимулирование социальных изменений 

-снятие социальной напряжѐнности. 

Пути выхода из соц. конфликта: 

1. невмешательство – надежда на то, что всѐ образуется само собой. 

2. реставрация – возвращение общества к до конфликтному состоянию с 

учѐтом новой ситуации 

3. обновление – активный выход из конфликта путѐм отбрасыванием 

старого, развития нового 

4. насильственное подавление 

5. арбитраж (ООН) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Социальная связь-совокупность зависимостей между людьми, реализованных 

через социальные действия, отношения, которые объединяют людей в 

социальные общности. 

Виды соц. связей: 

1. соц. контакты - простые, элементарные связи (покупка газеты) 

2. соц. действия-действия, которые ориентированы на других и являются 

рациональными (удовлетворение желания) 

3. соц. взаимодействие  

Типы соц. взаимодействия: 

по видам 

- физическое 

- вербальное 

-жестовое 

по сферам 

-экономическое (собственники и наемные рабочие) 

-профессиональное 

-семейно-родственное 

-демографическое (мужчина и женщина) 

-религиозное 

-территориально-поселенческое (городские и сельские) 

4. соц. отношения- отношения между людьми или группами людей, 

осуществляющиеся в соответствии с законами соц.организации 

общества.( отношения власти) 

Структура соц. отношений 

-субъекты 

-объекты 

-потребности 
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-интересы 

-ценности 

Субъекты конфликта: 

-свидетель 

-подстрекатель 

-пособник 

-посредник 

Антагонизм - одна из форм противоречий, характеризущаяся острой 

непримиримой борьбой враждебных сил. 

Ксенофобия - нетерпимое отношение ко всему непривычному. 

Противоречие - фундаментальная несовместимость, несогласие каких-то 

важных политических, экономических, этнических интересов. 

Зиммель: « Конфликт-снос старых культурных форм новыми». 

Проверь себя. 

1. Верны ли суждения: 

А. Конфликт может иметь только отрицательные последствия. 

Б. Одним из видов конфликта является внутриличностный. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

2 . Одной из стратегий в конфликте является: 

1)избежание 

2)примирение 

3)анализ 

4)противопоставление 

3. Назовите три отрицательных последствия конфликта. 

4. Составьте развернутые планы на темы: «Конфликт», « Социальный 

конфликт»,  «Межличностный конфликт». 

5. Напишите эссе на темы: «Соглашения предотвращают конфликты», « Не 

конфликтуй: с умным договорись, дурака обмани», « Мудрый человек всегда 

найдѐт способ, чтобы не начать войну»,  «Конфликт - это пересечение 

интересов. Виноватых нет.  Есть только причины.» 
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Нации и межнациональные отношения. 

 

 

Доклассовое общество представлено такими формами общности людей как род 

и племя. 

Род-группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной 

линии. 

Племя - объединение нескольких родов. 

Народность - исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей 

территорией, языком, культурой, следует за племенем и предшествует нации. 

Нации появляются в период развития капиталистических отношений. 

Нация - исторически сложившаяся общность, характеризующаяся развитыми 

экономическими связями, общностью территории, языка, культуры, 

психологического склада, самосознания. 

Признаки нации: 

1. единство территории 

2. единство языка 

3. общность исторической судьбы 

4. общая культура 

5. общее самосознание-знание истории своего народа, бережное отношение 

к нац. традициям, чувство нац. достоинства 

6. устойчивая государственность 

7. единство экономических связей 

8. развитая соц. структура 

Национальность - принадлежность к определенной нации 

Этнос-совокупность людей, обладающих общностью культуры, осознающих 

эту общность как выражение общности исторических судеб. Является 

обобщающим понятием для племени, народности, нации. 

Межнациональные отношения: 

1. отношения между различными государствами 

2. отношения между различными национальностями в пределах одной 

страны 

Формы межнациональных отношений: 

1. мирное сотрудничество 

 этническое смешивание (межнациональные браки) 

 этническое поглощение-ассимиляция - полное растворение одного 

народа в другом (ВПН, освоение Северной Америки) 

2. этнический конфликт 

Основные направления в развитии межнациональных отношений: 

1. интеграция - стремление к взаимодействию, расширению связей, 

восприятию всего лучшего (ЕС) 

2. дифференциация - стремление нации к саморазвитию, суверенитету, 
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противостояние различных этносов (протекционизм, экстремизм, 

сепаратизм и др.). Сепаратизм - стремление нации к отделению, 

обособлению.  

Межнациональный конфликт-крайняя форма противоречия между 

соперничающими национальными формированиями, созданными для защиты 

национальных интересов. 

Причины межнациональных конфликтов: 

1. социально-экономические - неравенство в уровне жизни, допуске к 

благам 

2. культурно-языковые - недостаточное использование языка и культуры в 

общественной жизни 

3. этнодемографические - различие в уровне естественного прироста 

населения 

4. экологические 

5. экстерриториальные - несовпадение границ с границами расселения 

народов 

6. исторические - прошлые взаимоотношения народов 

7. конфессиональные 

Дискриминация - принижение, умаление, ущемление прав 

Национализм-идеология и политика, основанная на идее национального 

превосходства и  национальной исключительности. 

Шовинизм-крайняя степень национализма. 

Геноцид - преднамеренное и систематическое уничтожение населения по 

расовым национальным или религиозным признакам. 

Сегрегация-вид расовой дискриминации. 

Способы решения межнациональных конфликтов: 

1. гуманистический подход к решению нац. проблем 

           - добровольный поиск согласия и отказ от насилия 

          - признание приоритета прав человека над правами государства, 

общества, народов 

          -уважение суверенитета народов 

2. переговоры между конфликтующими сторонами 

3. информационный путь - обмен сведениями между сторонами о 

возможных мерах по преодолению конфликтных ситуаций. 

4. применение правового механизма. 

Цели национальной политики РФ: 

-законодательное закрепление прав национальностей 

-создание благоприятных условий для развития национальностей 

-согласования национальных интересов 

Принципы национальной политики РФ: 

-равенство прав и свобод граждан 

-запрет дискриминации 

-сохранение целостности 

-равноправия субъектов 
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-право на национальную принадлежность 

-мирное разрешение конфликтов 

-поддержка соотечественников за рубежом 

-гарантия прав малочисленных народов 

-содействие развитию национальных культур. 

 

__________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Национальное меньшинство - значительная совокупность людей определенной 

национальности, проживающих на территории определенного государства, 

являющихся его гражданами, но не принадлежащих к коренной 

национальности. 

Диаспора – пребывание значительной части населения вне пределов страны. 

Гумилев. Теории пассионарности. Избранная биохимическая энергия извергает 

на землю потоки энергетической лавы, что приводит к возникновению этноса. 

Когда пассионарность покидает этносы, они умирают. 

Типы межнациональных конфликтов: 

1. государственно-правовой — неудовлетворенность правовым положением 

нации (Чечня-Россия) 

2. этнотерриториальный (Нагорный Карабах) 

3. этнодемографический - ограничения для пришлых по сравнению с 

коренной национальностью (Конфедерация народов Кавказа и российские 

власти) 

4. социальнопсихологический — нарушение прав человека (права русских в 

прибалтике) 

Род матрилинейный – передача ценностей, традиций, переход в общину по 

линии матери. 

Род патрилинейный – переход в общину по линии отца. 

Этническая дивергенция - разделение ранее единого этноса на несколько 

частей, каждая из которых осознает себя как некая новая общность. 

Этноцентризм - свойство самосознания воспринимать и оценивать жизненные 

явления через традиции и ценности своей национальной группы. 

Проверь себя. 

1. Приведите три характеристики этноса как социальной группы. 

2. Встаньте пропущенное слово: 1)род; 2)..........;3)нарядность;4)нация;5)этнос 

3. Приведите три объяснения связи национальной политики государства с 

решением социальных проблем. 

4. Составьте развернутые планы на темы: «Национальная политика РФ», 

«Нации и национальные отношения», «РФ как федеративное государство». 
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Право и его роль в жизни общества. 

 

Право-система общеобязательных правил поведения, санкционированных 

государством и выраженных в определенных нормах. 

Принципы права: 

- равенство 

-гуманизм 

-справедливость 

- состязательность 

Понятие право можно использовать в 3 смыслах: 

1. объективное право-см. определение 

2. субъективное право-обеспечение государством возможности что-то 

сделать (свобода совести) 

3. право не в юридическом смысле слова (на уважение) 

Позитивное право – действующее право, как совокупность нормативных 

правовых актов. 

Естественное право – принципы права, вытекающие из природы человека и не 

зависящие от социальных условий государства. 

 

право мораль 

1.нравственный минимум 1.сфера регулирования шире 

2.нарушение ведет санкции 

государственных органов 

2.осуждение общественного мнения 

3.закреплено в законах 3.складывается в сознании 

4.обязательны 4.необязательны 

 

Признаки права: 

1. общеобязательность 

2. связь с государством 

3. нормативность 

4. систематичность 

5. многократность применения 

6. изменчивость 

Функции права: 

1. регулятивная 

2. охранительная 

3. воспитательная 

4. культурно-историческая 

Правовой нигилизм-отрицание роли права в жизни общества. 

Источник права - документ, в котором записаны правовые нормы. 
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Виды источников права: 

1. правовой обычай - правило поведения, закрепившееся в обществе в 

результате его длительного применения (ребенок остается с матерью при 

разводе) 

2. договор-соглашение двух или более лиц, санкционирующее 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений 

-индивидуальный 

-нормативный (РФ-США) 

3. прецедент-факт, имевший место в чьей-либо практике 

4. нормативно-правовой акт - официальный письменный документ, 

принятый в особом порядке управомоченным на то  государственным 

органом. 

Признаки нормативно-правового акта: 

1) содержит обязательные правила поведения 

2) носит властный характер 

3) издается компетентными органами 

4) имеет официально-документальную форму 

Пределы нормативно-правовых актов: 

1. во времени  

-вступает в действие через 10 дней после официального опубликования 

прекращает действие 

-по истечении срока действия 

-в результате прямой отмены (ЧП) 

-в результате косвенной отмены (новый закон, заменивший старый) 

     2. в пространстве 

Конституция РФ действует на всей территории страны 

     3. по кругу лиц 

для иностранцев, военнослужащих, граждан 

Виды актов: 

 акты законодательной власти (законы) 

Виды законов: 

 

Конституционные                                              обыкновенные 

                                         

                                                 кодифицированные                 текущие 

 

Кодификация - деятельность по упорядочению и совершенствованию 

правовых норм. 

 акты исполнительной власти (подзаконные акты) 

Виды подзаконных актов: 

указы Президента 

постановления правительства 

решения местных органов власти (муниципалитета, мэрии) 

ведомственные приказы и инструкции 
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локальные акты 

 акты судебной власти 

  

Норма права - общеобязательное правило поведения, которое устанавливается 

государством и закреплено в официальных правовых актах. 

Содержание нормы права: 

1. Гипотеза - указан круг лиц, которому она адресована, обстоятельства, при 

которых она реализуется (если…..) 

2. Диспозиция -  правила поведения, в которых указываются права и 

обязанности сторон (то……) 

3. Санкция - меры государственного принуждения (иначе……). 

                                                 Виды норм права: 

 

обязывающие                            запрещающие                   управомочивающие     

(возместить убытки)                                                        (вступить в брак с 18 лет) 

 

                                   общие                            специальные 

                                                                          охватывают часть институтов 

                                                                          соответствующей отрасли 

императивные  

( категорические)- только так 

                                диспозитивные - возможность выбора, так или эдак 

бланкетные - отсылают к правилам, установленным в других актах. 

 

Система права - разделение национального права на отрасли и институты. 

Признаки системы права: 

1. объективность 

2. единство и взаимосвязь норм 

3. наличие структурных элементов. 

Отрасль права - совокупность правовых норм и институтов, регулирующих 

определенную отрасль общественных отношений. 

 

Отрасли права: 

 

регулятивные                                                                   охранительные 

(установление прав и обяз - Констит)                    ( защита прав -уголовное) 

 

материальные                                                                 процессуальные 

( права и обязанности)      (порядок производства по уголовным и гражд. делам) 

 

Институт права - обособленная внутри отрасли права группа правовых норм, 

регулирующих однородные общественные отношения (авторское, 

обязательственное право в гражданском праве) 

Публичное право - регулирует отношения власти и подчинения, основано на 



151 

 

методе предписаний и распоряжений, защищает интересы государства 

(конституционное, финансовое, уголовное, административное). Властные 

полномочия одного из участников; императивный характер норм; один из 

участников - публичное образование. 

Частное право - защищает интересы отдельных людей, регулирует отношения 

имущественного характера, предполагает в известной мере свободу - вступать 

ли в отношения (семейное, трудовое, гражданское, предпринимательское). Все 

равны; диспозитивные нормы. 

Правовая культура - знание основных прав и свобод, умение ими 

пользоваться, защищать свои права и свободы. Правовая культура включает 

правосознание человека, привычку к законопослушному поведению, правовую 

активность личности. Из правовой культуры отдельных граждан складывается 

правовая культура общества. Отражает своеобразие правовой системы 

государства. 

Функции правовой культуры: 

1.познавательная 

2.регулятивная 

3.ценностно-нормативная 

4.правосоциализаторская (формирование правовых качеств личности) 

5.коммуникативная 

6.прогностическая 

Правосознание - форма осознания права как специфического явления в жизни 

человека и общества. 

Проявление правосознания: 

- правовые знания 

-установки: предрасположенность действовать определенным образом - позвать 

на помощь в случае пожара 

-ценности: представления о законности и правопорядке 

-эмоции: позитивные и негативные переживания 

Структура правосознания: 

-правовая идеология: отражает требования к поведению человека- идеи, 

принципы, ценности. 

-правовая психология: формируется в повседневной жизни- настроения, мотивы 

Виды правосознания: 

по носителям 

 

индивидуальное                    групповое                  общественное 

 

по характеру поведения 

 

 

законоодобряющее          законнопослушное             закононарушающее 

 

по уровню 
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обыденное          профессиональное                научное 

Правотворчество – специальный вид деятельности компетентных органов 

государства, в ходе которой устанавливаются нормы права. Правотворчество- 

деятельность компетентных субъектов по созданию, изменению или отмене 

правовых норм. 

Принципы правотворческой деятельности: 

-законность 

-системность 

-обоснованность 

-правовой прогресс 

-гуманность 

-профессионализм. 

Виды правотворческой деятельности: 

1. санкционирование правовых обычаев. 

2. принятие нормативно-правовых актов. 

3. формирование судебных прецедентов. 

4. ратификация договоров. 

Ратификация - утверждение законодательным органом нормативно-праового 

акта в установленном законом порядке. 

Реализация права - воплощение правовых норм в поведении субъектов права. 

Формы реализации: 

1. Соблюдение. Реализация запрещающих норм, отказ от правонарушений. 

Воздержание от совершения действия, запрещѐнного нормами права. 

2. Исполнение. Реализация обязывающих норм, активное поведение (платить 

налоги). Обязательное совершение активного действия, предписанного нормами 

права (юридические обязанности граждан) 

3. Использование. Реализация дозволяющих норм (право на свободу совести). 

Реализация возможности, которая предоставляется участникам 

правоотношений (ГК закрепляет право владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом) 

4. Применение. Властные деятельность уполномоченных государственных 

органов и должностных лиц (постановление следователя о возбуждении 

уголовного дела). Деятельность компетентных органов по реализации правовых 

предписаний по отношению к конкретным ситуациям и определѐнным лицам 

(вынесение приговора судом, призыв на военную службу, признание человека 

умершим.) 

Толкование права - деятельность по разъяснению смысла правовых норм. 

Виды толкования: 

 

официальное                                                          неофициальное 

 

аутентичное                                                          легальное 

(от органа, который издал)                                 (от органов, которые применяют) 
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нормативное          казуальное ( применимо в отдельном случае - решение суда) 

Функции правовой культуры: 

1.познавательная 

2.регулятивная 

3.ценностно-нормативная 

4.правосоциализаторская (формирование правовых качеств личности) 

5.коммуникативная 

6.прогностическая 

 

_________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Промульгация - официальное обнародование закона. 

Реализация норм права – воплощение содержащихся в ней предписаний 

поведения. 

Аналогия закона - применение к неурегулированному конкретной нормой 

права нормы закона, регулирующие похожие отношения(кроме уголовного 

права). 

Рене Давид выделил 4 правовых системы: романо-германская, англо-саксонская, 

исламская, социалистическая. 

Деление на публичное и частное право предложил римский юрист Ульпиан. 

Виды систематизации нормативно-правовых актов: 

1.консолизация 

2.кодификация 

3.инкорпорация. 

Общие характеристика права и морали: 

- универсальный характер 

-сходная структура 

-регулируют общественные отношения 

-относятся к социальным нормам 

- основываются на общих ценностях 

Обычай делового оборота - широко применяемое в области 

предпринимательской деятельности правило поведения не предусмотренное 

законодательством ( примерные условия договоров) 

Проверь себя. 

1.Из предложенного списка вычеркните два понятия, не относящиеся к 

источникам права: 1) договор; 2)естественное право; 3) обычай делового 

оборота; 4) Конституция; 5) социальный регламент; 6) оферта. 

2. Вступить в брак возможно до 18 лет при наличии эмансипации. Определите 

гипотезу, диспозицию, санкцию. 

3. Соотнесите понятия 

А. Конституционное право 1.частное 

Б. Финансовое право 2. публичное 
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В. Уголовное право  

Д. Семейное право  

Е. экологическое право  

 

  

4. Приведите 3 доказательства нецелесообразности оформления всего 

поведения человека в правовых нормах 

5. Приведите три примера правового поведения граждан 

6. Приведите три доказательства, что правовое поведение не является личным 

делом гражданина. 

7. Назовите три признака нормативно-правового договора. 

8. Назовите три признака источника права. 

9. Приведите три примера правовых обычаев. 

10. Назовите три отличия моральных и правовых норм. 

11. Сформулируйте пять вопросов, доказывающих, что социальные нормы 

являются правовыми. 

12. Приведите три примера правового нигилизма. 

13. Приведите три примера влияния правосознания на общество. 

14. Назовите три фактора, влияющие на формирование правовой культуры 

человека. 

15. Назовите три способа формирования правовой культуры. 

16. Назовите три фактора, влияющих на эффективность правовых норм. 

17. Составьте развернутые планы на темы: "Право и его роль в жизни 

общества", "Система права", "Особенности правового регулирования 

общественных отношений", "Источники права", " Правовое сознание и 

правовая культура". 
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Правоотношение. 

 

Правоотношение - общественные отношения, права и обязанности участников 

которых определены юридическими нормами и обеспечиваются возможностью 

государственного принуждения. 

Признаки правоотношения: 

-основывается на нормах права 

-имеет волевой характер 

-имеет двусторонний характер  

-гарантируется государством 

Элементы правоотношений: 

1. Субъекты 

Участник правоотношения, который имеет право - управомоченное лицо, на 

которого возложена обязанность - обязанный субъект. 

Виды субъектов: 

-публично-правовые образования (государство, субъекты, муниципальные) 

-физические лица 

-юридические лица 

2. Субъективные юридические права и обязанности 

3. Фактически правомерное поведение 

Правосубъектность – способность быть участником правоотношений. 

Правоспособность-способность субъекта иметь права и обязанности. 

Возникает с рождения. Перемена имени не является основанием для 

прекращения прав и обязанностей, приобретѐнных под прежним именем. 

Дееспособность-способность распоряжаться своими правами и нести 

обязанности. 

Эмансипация-объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(вступление в брак раньше 18 лет) 

Деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность за 

совершенные правонарушения. 

4. Объекты: материальные и нематериальные блага 

К основаниям  возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

относятся юридические факты. 

Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы 

права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

Виды юридических фактов: 
1. по правовому признаку 

 

событие                                            деяние                                   состояние 

( не зависит от воли                     сознательное                      обусловлено 

но порождает                                 действие                                             

правоотношение                                                                         процессами 
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смерть )    

                                                                                       

 

2. по правовым последствиям 

 

правообразующие                  правоизменяющие             правопрекращающие 

(прием на работу)                (новая должность)                      (увольнение) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Фикция права - юридический прием, смысл которого в предположении факта 

вопреки его действительности (презумпция невиновности). 

 

Проверь себя. 

1. Назовите три признака субъектов права. 

2. Приведите три аргумента, доказывающие необходимость ограничения 

дееспособности несовершеннолетних с целью защиты их прав. 

3. Назовите три юридических последствия смерти. 

4. Составьте развернутые планы на темы: "Правоотношение", "Юридический 

факт". 
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Юридическая ответственность. 

 

Правонарушение - противоправное, волевое виновное деяние дееспособного 

лица, наносящее вред государству, обществу, личности. 

Признаки: 

1. действие или бездействие 

2. противоправность 

3. виновность 

4. причинение вреда 

Состав правонарушения - главные признаки, необходимые для того, чтобы 

возложить юридическую ответственность. 

Состав: 

1. Объект правонарушения - нормы права, на которые посягает 

правонарушитель 

2. Объективная сторона-действие или бездействие; общественно-опасные 

последствия; причинная связь между деянием и последствием. Деяние: 

что? где? когда? как? почему? 

3. Субъект. Субъектами не являются: малолетние, психически больные, 

невменяемые. Невменяемость - состояние, при котором люди не могут 

осознавать характер и общественную опасность своих действий либо 

руководить ими. Эксперты - мнение, признание- суд. 

4. Субъективная сторона. Характеризуется виной, целью, мотивом. 

Вина - психическое отношение лица к собственному поведению и его 

результатам 

Формы вины: 

1. Умысел 

-прямой - осознавал опасность, предвидел последствия и желал их наступления 

-косвенный - осознавал опасность, не желал еѐ, но сознательно допускал 

последствия (наемный убийца производит выстрелы в людном месте) 

2. Неосторожность 

- самонадеянность — предвидел последствия, но легкомысленно рассчитывал 

их избежать (водитель превысил скорость). Самонадеянность: водитель едет в 

рейс сознательно на неисправной машине. 

- небрежность - не предвидел последствий, но мог и должен был их предвидеть 

(водитель заговорился с пассажиром  и не заметил запрещающий знак) 

 

Виды правонарушений: 

 

 

 

проступки                                                               преступления 
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Проступок - правонарушение, характеризующееся меньшей степенью 

общественной опасности, посягающее на отдельные стороны правового 

порядка в обществе. 

Виды проступков: 

1. дисциплинарные (опоздание на работу, прогул) 

2. административные (невыплата зарплаты) 

3. гражданские 

4. трудовые 

5. процессуальные 

6. международные (деликты) 

Меры борьбы с правонарушениями: 

1. ЮО 

Основания: 

А) фактическое - правонарушения 

Б) юридическое - существование нормы права, под которую бы попадал 

случай 

Юридическая ответственность - правовое принуждение, 

заключающееся в обязанности лица претерпевать определенные лишения 

государственно-властного характера за совершенное правонарушение.  

Признаки Ю.О.: 

1. неразрывная связь с государственным  принуждением 

2. наступает только за совершенные правонарушения 

3. связана с определенными лишениями 

4. осуществляется в строгом соответствии с нормами права 

Цели Ю.О.: 

1. защита правопорядка 

2. воспитание граждан в духе уважения к праву 

3. профилактика правонарушений (превентивная функция) 

Основные принципы Ю.О.: 

- законность 

-ответственность 

-справедливость 

-неотвратимость 

-целесообразность 

-состязательность 

-презумпция невиновности. 

Презумпция невиновности - недопустимость признания лица виновным 

до вынесения обвинительного приговора суда. 

-обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность 

-неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. 

Виды Ю.О.: 

1. дисциплинарная (с 16лет) 

2. административная (с 16лет) 
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3. гражданская (с 14-частичная, с 16-полная) 

4. уголовная (с 14- частичная, с 18- полная) 

5. материальная (действия в процессе выполнения служебных 

обязанностей, за причинѐнный ущерб- с 16 лет) 

Обстоятельства, исключающие Ю.О.: 

1. необходимая оборона - самостоятельная защита  своей жизни, прав 

и свобод, а также жизни, прав и свобод других людей. 

Условия необходимой обороны: 

- реальность посягательства 

- общественная опасность 

-адекватность защиты степени опасности 

2. крайняя необходимость - сознательное причинение вреда в целях 

предотвращения большего, устранение опасности, непосредственно 

угрожавшей личности. 

3. невменяемость правонарушителя 

4. недееспособность 

5. задержание лица, совершившего преступление 

6. исполнение приказа или распоряжения 

7. физическое или психическое принуждение 

8. обоснованный риск - если указанная цель не может быть 

достигнута иначе, а лицо приняло достаточные меры для предотвращения 

вреда 

9. непреодолимая сила (форс-мажор) - событие чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях 

2. Профилактика правонарушений 

А. Общая. Устранение причин правонарушений: повышение 

экономического уровня развития, борьба с безработицей, повышение  

уровня образования . 

Б. Специальная. Осуществляется специализированными органами: 

патрулирование, беседы с трудными подростка камни, камеры слежения. 

_______________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Обстоятельства, освобождающие от Ю.О.: 

1. деятельное раскаяние виновного 

2. примирение виновного с потерпевшим 

3. изменение сроков давности 

4. условно-досрочное освобождение 

5. отсрочка наказания беременным женщинам и женщинам,  имеющим 

малолетних детей 

6. истечение сроков давности. 

Срок  давности : 

на преступления небольшой тяжести – 2 года 

средней тяжести – 6 лет 

тяжкие – 10 лет 
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особо тяжкие – 15 лет 

не распространяется на военные преступления и преступления против 

человечества. 

 

Условное наказание возможно в случае, если суд учитывает характер и 

степень общественной опасности, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, личность виновного. Условное наказание может 

заменить исправительные работы, ограничение по службе, содержание 

в дисбате, лишение свободы. 

 

Проверь себя. 

1.К какому виду юридической ответственности привлекут за опоздание на 

работу 

1) дисциплинарной 

2) трудовой 

3) материальной 

4) уголовной 

2. Верны ли суждения? 

А. Правовой нигилизм влечет за собой юридическую ответственность 

Б. Юридическая ответственность наступает с 18 лет. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Назовите три причины правонарушений. 

4. Назовите три источника права, в которых зафиксированы права 

несовершеннолетних. 

5. Приведите три доказательства связи уровня преступности и условий жизни. 

6. Составьте развернутые планы на темы: " Правонарушение", "Юридическая 

ответственность". 
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Уголовное право. 

 

УП - отрасль права, определяющая круг преступных деяний, виды и размеры 

У.О., а также порядок и условия освобождения от нее. 

Источники: Конституция РФ, УК. 

Преступление - виновно совершенное общественно-опасное деяние, 

запрещенное УК под угрозой наказания. 

Признаки: 

1. общественная опасность деяния 

2. виновность 

3. противоправность 

4. наказуемость 

Объект преступления - на что или на кого направлено преступление. 

Субъект преступления - кто совершил преступление. 

Соучастие - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Виды соучастников: 

1. исполнитель - непосредственно совершивший 

2. организатор 

3. подстрекатель - склонивший других 

4. пособник - содействовавший совершению указаниями, предоставлением 

информации, обещавший скрыть преступника или следы преступления. 

Виды преступлений: 

по составу 

 основные  - без смягчающих или отягчающих обстоятельств 

 со смягчающими обстоятельствами 

 квалифицированные  - с отягчающими обстоятельствами 

по степени тяжести 

 небольшой тяжести - наказание не больше 3 лет 

 средней - не больше 5 

 тяжкие - не больше 10 

 особо тяжкие - больше 10 

по квалификации 

 преступления против личности (убийство, похищение, преступление 

против конституционных прав и свобод, изнасилование, уклонение от 

алиментов и др.) 

 преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, угон и др.) 

 в сфере экономической деятельности (незаконная банковская 

деятельность, лжепредпринимательство, контрабанда и др.) 

 против мира и безопасности человечества (геноцид, экологические, 

распространение оружия массового поражения и др.) 
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 должностные (взятка, злоупотребление властью) 

 воинские (мародерство, дезертирство) 

У.О. Наступает с 16 лет, за особо тяжкие преступления с 14 лет. 

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда и применяемая к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. 

Цели наказания: 

1. восстановление соц. справедливости 

2. исправление осужденного 

3. профилактика преступлений 

Обстоятельства, отягчающие У.О. 

1. наступление тяжелых последствий 

2. особо активная роль в совершении преступления 

3. привлечение к совершению преступления лиц с тяжелыми психическими 

расстройствами, в состоянии опьянения, несовершеннолетних 

4. в отношении беременных, малолетних, лиц находящихся в материальной 

или служебной зависимости 

5. в условиях ЧП 

6. с использованием доверия 

7. совершенное организованной группой 

8. с использованием форменной одежды или документов представителя 

власти 

9. совершенное с особой жестокостью 

10. рецидив-неоднократность 

11. по мотиву национальной, расовой или религиозной вражды 

Обстоятельства, смягчающие У.О. 

1. совершение преступления впервые 

2. под влиянием угрозы 

3. вследствие стечения тяжелых семейных или личных обстоятельств 

4. явка с повинной 

5. активная помощь в раскрытии преступления 

6. небольшая тяжесть,  вследствие  случайного стечения обстоятельств 

7. несовершеннолетие 

8. беременность 

9. наличие малолетних детей 

10. оказание помощи потерпевшему 

11. противоправность или аморальность действий потерпевшего 

Обстоятельства, исключающие У.О. -см Юридическая ответственность 

Виды наказаний: 

1. штраф - от 2500 до 1 млн., может быть рассрочка до 3 лет. 

2. лишение права занимать определенные должности - от 1 года до 5 лет 

3. лишение воинского или специального звания 

4. ограничение по военной службе - удержание из зарплаты до 20 % 

5. обязательные работы - бесплатный общественно-полезный труд в 
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свободное от работы время - от 60 до 240 часов, не больше 4 часов в день. 

Нельзя для инвалидов 1 группы, беременных женин, женщин с детьми до 

3 лет, военнослужащим. 

6. содержание в дисциплинарной воинской части - от 3 месяцев до 2 лет. 

7. конфискация имущества 

8. исправительные работы-3 месяца-2 года, удержание в доход государства 

от 5-20% зарплаты 

9. ограничение свободы - содержание в  спец. учреждении без изоляции от 

общества 

10.  арест-1-6 месяцев 

11.  лишение свободы на определенный срок - от 2 месяцев до 20 лет 

12. пожизненное лишение свободы 

13.  смертная казнь (мораторий с 1996) 

Меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним: 

( за преступления небольшой или средней тяжести) 

 предупреждение 

 передача под надзор родителей или специализированного 

государственного органа 

 возложение обязанности загладить причиненный вред 

 ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

Виды наказания для несовершеннолетних: 

1. штраф, при наличии самостоятельного заработка - от 100 до 50000 

2. лишение права заниматься определенной деятельностью 

3. обязательные работы - от 40-160 часов, должны быть посильными, 2 часа-

до 15 лет, 3 часа- до 16 лет 

4. исправительные работы- до 1 года 

5. арест- с 16 лет, 1-4 месяца 

6. лишение свободы - не более 10 лет 

Заключение под стражу несовершеннолетних только в тяжелых случаях. 

Допрос не больше 4 часов, в присутствии адвоката, педагога, психолога до 16 

лет, после 16 лет - умственно отсталый. Родители — разрешение следователя. 

Амнистия – освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление и освобождение от наказания осужденных. В ведении 

Государственной Думы. 

Помилование – освобождение от дальнейшего отбывания наказания или 

замена наказания более мягким. В ведении Президента. 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

Действие уголовного закона в пространстве 

территориальный принцип - все лица, совершившие преступление на 

территории РФ, подлежат уголовной ответственности по УК 

принцип гражданства-граждане РФ или лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ, совершившие преступление на территории 
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другого государства, отвечают по УК 

реальный принцип - иностранные граждане и лица без гражданства, не 

проживающие постоянно на территории РФ, совершившие преступление вне 

РФ, могут быть привлечены к ответственности по УК, если преступление было 

направлено против интересов РФ 

универсальный принцип - иностранцы и лица без гражданства, не 

проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление за рубежом и 

находящиеся на территории РФ, могут быть осуждены по РФ или выданы 

иностранному государству. 

Действие уголовного закона во времени. 

При привлечении лица к УО применяется закон, который действовал во время 

совершения деяния. Когда новый закон смягчает УО, он имеет обратную силу-

распространяется на деяния, совершенные до его вступления в силу. 

Виктимология – раздел криминологии, учение о жертве преступления 

(причины, отношения между преступником и жертвой, защита потенциальных 

жертв) 

Домашний арест – ограничение свободы передвижения, запрет общения с 

определенными лицами, запрет передавать и получать информацию. С 2002 

года. Для контроля - электронные браслеты. 

Срок давности для несовершеннолетних сокращается наполовину.  

Проверь себя. 

1. Верно ли суждение? 

А. За любое преступление ответственность наступает в 14 лет. 

Б. Состояние алкогольного опьянения является смягчающим 

обстоятельством. 

2. Назовите 3 причины совершения преступлений. 

3. Приведите 3 доказательства связи преступности и уровня жизни. 

4. Составьте развѐрнутые планы на темы: « Преступление и 

наказание», «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних». 

5. Напишите эссе на темы: « В самом преступлении уже заключено 

наказание», « Величайшее поощрение преступления – 

безнаказанность», «Если бедность – мать преступлений, то недалѐкий 

ум – их отец», « Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели 

их наказывать». 
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Административное право. 

АП - отрасль права, регулирующая общественные отношения  по поводу 

реализации исполнительной власти. 

Источники: Конституция, КОАП, подзаконные акты 

Субъекты: физические лица, организации, органы исполнительной власти. 

Особенности АП: 

-в АП одной и сторон всегда выступает государство 

-наказания могут налагаться судом, органами исполнительной власти, 

должностными лицами 

-за одно правонарушение ответственность могут нести сразу несколько лиц 

Признаки административного правонарушения: 

1. наличие деяния 

2. противоправность 

3. виновность 

4. причинно-следственная связь между противоправным деянием и его 

вредными последствиями 

5. административная ответственность 

Виды административных правонарушений: 

1. в области охраны труда и здоровья населения (сброс предприятием 

отходов в реку) 

2. посягательства на государственную собственность (испортить счетчик 

электроэнергии) 

3. в области охраны природы, памятников истории и культуры 

4. на транспорте (бесплатный проезд) 

5. нарушение правил ПДД 

6. в области торговли и финансов (грубость продавца, обвес) 

7. посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство) 

8. посягающие на установленный порядок управления (неповиновение 

милиционеру) 

Виды мер принуждения в АП: 

 административно-предупредительные - предотвращение совершения 

правонарушения (введение карантина, досмотр вещей, прекращение 

движения транспорта и др.) 

 административно-пресекательные - прекращение противоправных 

действий (применение дубинок, административное задержание, 

принудительное лечение и др.) 

 административная ответственность 

АО наступает с 16 лет. Административное наказание может быть наложено 

не позднее 2 месяцев со дня совершения правонарушения. 

Виды административных взысканий: 

1. предупреждение, в письменной форме 

2. штраф (для граждан - не больше 5000 руб., для должностных лиц-
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50000,для юридических лиц-1 млн.) 

3. возмездное изъятие имущества 

4. конфискация имущества 

5. лишение спец. права (водители, не меньше 1 мес., не больше 2 лет) 

6. исправительные работы - до 2 месяцев, удержание из зарплаты до 20 % 

7. административный арест - до 15 суток с выполнением физических работ, 

нельзя применять к имеющим детей до 12 лет, беременным, инвалидам 1 

и 2 группы, несовершеннолетним 

8. дискалификация  - лишение права  занимать руководящую должность в 

исполнительном органе от 6 мес. до 3 лет 

9. административное приостановление деятельности-до 90 суток 

10. административное выдворение за пределы РФ 

 

Применение административного взыскания не влечет судимости и увольнения с 

работы. 

 Граждане, совершившие административное правонарушение, могут быть 

задержаны на срок не более 3 часов, в состоянии опьянения - до вытрезвления, 

за некоторые виды- до 48 часов.  

Постановление о назначении административного взыскания может быть 

обжаловано в течение 10 суток. 

Факт задержания оформляется в протоколе (данные о человеке, время  и место 

задержания, в чем административный проступок) 

Если задержан несовершеннолетний сообщают родителям, в протокол 

заносятся сведения о родителях. Личный досмотр только при понятых, 

однополый. 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Государственная служба - профессиональная деятельность граждан РФ по 

исполнению полномочий органов власти. С 18 до 65 лет. 

Общественные объединения- с 18 лет. 

Молодежные объединения- с 14 лет. 

Детские объединения – с 10 лет. 

Отсчѐт за правонарушение- с 16 лет с 00.00 часов, следующих за днем 

рождения. 

Проверь себя. 

1.Составьте развѐрнутый план на тему: «Административное правонарушение» 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

Экологическое право. 

 

ЭП - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы. 

Особенности ЭП: 

-для регулирования правоотношений применяются нормы других отраслей 

права 

-множественность источников права 

-международные соглашения как источник экологического права. 

Принципы экологического права: 

1. приоритет охраны жизни и здоровья человека 

2. рациональное использование природных ресурсов 

3. гласность в решении экологических проблем 

4. неотвратимость ответственности за экологические правонарушения 

5. международное сотрудничество в сфере охраны природы 

Экологические права граждан: 

1.на благоприятную окружающую среду 

2.на достоверную информацию об окружающей среде 

3.на возмещение ущерба, причиненного экологическими 

правонарушениями 

4.право природопользования 

5.право обращаться в органы власти с запросами, выражать своѐ мнение 

Экологическое правонарушение - виновное деяние, нарушающее 

нормы экологического законодательства и причиняющего вред 

окружающей среде. 

Виды ответственности в экологическом праве: 

1. дисциплинарная 

2. гражданско-правовая 

3. административная (штраф, конфискация, административное 

приостановление деятельности) 

4. уголовная (штраф, арест, исправительные и принудительные 

работы, лишение права занимать должность, лишение свободы) 

Проверь себя. 

1. Составь развѐрнутый план на тему: «Экологическое 

правонарушение и ответственность». 
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Предпринимательское право. 

 

Предпринимательское право - отрасль права, регулирующая отношения 

физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, а также их взаимоотношения с органами власти. 

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Источники финансирования бизнеса: 

Внутренние: 

-прибыль 

-собственный капитал 

Внешние: 

-акции 

-банки 

-государство 

Виды предпринимательства: 

 

1.производственное (товары и услуги).       

2.коммерческое (перепродажи).     

3.страховое 

4.финансовое (операции с валютой, деньгами, ценными бумагами).    

5.посредническое (помощь при сделках) 

Субъекты ПП: 

1. ФЛ 

с 16 лет 

исключительных случаи- с 14 лет 

с 15 лет - член кооператива 

ИПБОЮЛ 

Регистрация только по месту жительства. 

«+» 

-легкость создания 

-возможность низкого стартового капитала 

- свобода действий 

- быстрая реакция на изменения рынка 

- полное распоряжение прибылью 

- льготы со стороны государства 

- легко сохранить коммерческую тайну 

«—» 

- ограниченность капитала 
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- необходимость выполнения собственником множества функций 

- полная финансовая ответственность 

-меньшая стабильность 

2.Юридическое лицо - организация, имеющая обособленное имущество, 

отвечающее самостоятельно этим имуществом по долгам, выступающее в суде 

истцом или ответчиком. 

Признаки ЮЛ: 

1. наличие внутренней структуры организации, учредительных документов 

2. наличие имущества на праве собственности. Наличие денежных средств 

на расчетном счете в банке. 

3. самостоятельно отвечает по долгам 

4. выступает в гражданском обороте от собственного имени 

Виды ЮЛ: 

I. Коммерческие - цель-получение прибыли 

1). Товарищество. Легко создается. Можно разделить функции. Объединение 

капитала и интеллектуальных возможностей. Личный характер отношений. 

Члены ФЛ и ЮЛ. Неограниченная ответственность. Конфликты. Выход и 

смерть одного влечет прекращение деятельности и переоформления 

документов. Ограниченность капитала. Отвечают по долгам имуществом. 

А) полное. Не > 10 человек. Управление по общему согласию. У каждого один 

голос. Отвечают своим имуществом. Участник должен работать и управлять. 

Одно лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

Учредительный договор. Все участники ведут предпринимательскую 

деятельность от имени товарищества, и отвечают по его обязательствам.   

Б) на вере или коммандитное. Вкладчики с деньгами не несут ответственности, 

не участвуют в управлении, но могут знакомиться с финансовыми 

документами. Наряду с полными товарищами есть вкладчики (коммандиты), 

которые предоставляют свои денежные средства, не принимая участия в 

предпринимательской деятельности, и несут ответственность в пределах 

установленных им вкладов. Количество вкладчиков не ограничено.  

2. общество. Широкая база для привлечения капитала. Ограниченная 

ответственность.  Членами могут быть ЮЛ. Личное участие в делах не 

обязательно. Ограниченность риска. Не отвечают по долгам имуществом. 

Стабильность фирмы при смене владельцев.  

Сложность создания и регистрации. Двойное налогообложение. 

А) ООО. Не более 50 человек. Общее собрание.  Устав. Может быть 

реорганизовано по желанию одного человека. Преображается в АО или 

производственный кооператив. Учредители общества собрали определенный 

капитал, разделив его  на доли между собой. Убытки в пределах внесенной доли 

вклада. Личное участие в деятельности не обязательно.  

Б) ОАО. Общее собрание. Устав. Если больше 50 человек- Совет директоров. 

Годовой отчет. Контрольный пакет акций. Доля привелигированных акций не 

должна превышать 25%. Реорганизация по решению общего собрания. Может 

превратиться в ООО, производственный кооператив или некоммерческую 
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организацию. Можно продать акции без согласия других акционеров, должны 

публиковать для всеобщего обозрения годовой отчет. Открытая подписка на 

акции. 

В)ЗАО. Менее 50 человек. Акции распределяются только среди учредителей 

или заранее определенного круга лиц. 

Г) ОДО. Не менее 50 человек. Субсидиарная ответственность. Общее собрание. 

Правление с председателем. Личное участие в деятельности не обязательно. 

Отвечают по обязательствам в размере своих вкладов, но и собственным 

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к сумме их вклада. Размер 

устанавливается учредительным договором. 

3. производственный кооператив (артель) - добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной деятельности. 

Количество не менее 5 чел. Личное трудовое участие. Пай. Один голос, 

независимо от пая. Ответственность кратна паю. Отвечают своим имуществом. 

Общее собрание.  Исполнительный орган - правление с председателем. 

Реорганизация по решению общего собрания. Может превратиться в 

товарищество или общество. Устав. Простые работы. Прибыль по труду. 

4.унитарные предприятия - управляют, но не владеют закрепленным за ними 

государственным  имуществом, имущество не может быть поделено по 

вкладам. Не несут ответственности. Не участвуют в распределении прибыли. 

Имеет целевую правоспособность. Выполняет только те задачи, которые 

прописаны в Уставе, исключая другие виды деятельности. 

А) государственное 

Б) муниципальное 

5. Фермерское хозяйство. 

II. Некоммерческие. 

1. потребительский кооператив - членство на основе удовлетворения 

материальных и иных потребностей, объединение имущественных и паевых 

взносов. Добровольное объединение. Нематериальные потребности. Участники: 

ФЛ и ЮЛ. Ответственность: в соответствии с уставом кооператива. 

2. общественные и религиозные организации - добровольное объединение на 

основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей.  Участники : ФЛ. Может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь для достижения цели, ради которой 

было создано. Участники не отвечают по обязательствам организации. 

3. фонд - добровольная организация, преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-

полезные цели. Учредители: ФЛ, ЮЛ, не отвечают по обязательствам фонда. 

Предпринимательская деятельность допускается только соответствующая 

целям фонда. 

4.учреждения – осуществление управленческих, социально-культурных и иных 

функций некоммерческого характера. Учредитель: собственник имущества. 

Участники отвечают по обязательствам своими средствами, при их 

недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник. 
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5. объединения ЮЛ – защита общих интересов и в целях координации. 

Участники: коммерческие и некоммерческие ЮЛ. 

Правоспособность ЮЛ возникает с момента его создания. Моментом создания 

считается момент его регистрации в органах юстиции. Данные государственной 

регистрации вносятся в единый государственный реестр, открытый для 

всеобщего ознакомления. 

Дееспособность ЮЛ реализуется через действия органов ЮЛ (директор, общее 

собрание акционеров...). 

Правопреемство - переход прав и обязанностей к новому ЮЛ. 

Реорганизация - изменение организационно-правовой формы ЮЛ 

 слияние с другим ЮЛ 

 разделение на несколько новых ЮЛ 

 изменение формы деятельности, преобразование (ОАО-ЗАО). 

  выделение 

 

Ликвидация предприятия: 

1. добровольная 

2. принудительная 

- по решению суда 

- нет регистрации 

- внезаконная деятельность 

- банкротство 

Банкротство - признанная уполномоченным государственным органом 

неспособность должника удовлетворить в полном объѐме требования 

кредиторов и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей.  

Признаки банкротства: 

 

Физическое лицо Юридическое лицо 

Неудовлетворение требований в 

течение 3 месяцев 

 

Сумма обязательств больше стоимости 

имущества 

Сумма обязательств больше 100 тысяч 

 Арбитражный суд признал банкротом 

Причины банкротства: 

- плохие организаторские способности 

- экономический кризис 

- несостоятельность партнеров 

- несчастный случай  

Этапы признания ЮЛ банкротом: 

1. подача кредиторов заявления в суд о признании банкротом 

2. наблюдение. Не более 5 месяцев. Независимый управляющий знакомится с 

делами. 

3. внешнее управление. До 1 года, если есть еще возможность поправить дела 

предприятия. Внешний управляющий на месте прежнего директора старается 
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поправить дела. 

4. конкурсное производство. До 18 месяцев. Выявляется все имущество 

должника, которое передают для оплаты долгов. 

5. ликвидация должника или удовлетворение кредиторов. 

При банкротстве нельзя забирать : 

- единственное жилье, если это не ипотека 

- бытовую технику и личные вещи стоимостью до 30 тысяч 

- деньги до 25 тысяч 

- призы и государственные награды 

___________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Холдинг - финансовая компания, созданная для владения контрольными 

пакетами акций других компаний с целью контроля и управления их 

деятельностью. 

Франчайзинг  - форма делового сотрудничества крупного и мелкого бизнеса, 

при которой крупные предприятия дают право мелкому бизнесу действовать в 

качестве их представителей на рынке с использованием лицензии, технологии, 

торговой марки («Крошка-картошка», «Копейка», «Эконика») 

Венчурная фирма - коммерческих организация, занимающаяся разработкой 

научных исследований для их дальнейшего развития и завершения. Рейдерство 

- незаконный отъем компании у владельцев: подкуп, шантаж, манипуляции. 

Этапы предпринимательской деятельности: 

- издание постановления государственной власти о создании предприятия 

-протокол заседания учредителей о создании предприятия или 

единоличное решение человека о занятии предпринимательской 

деятельностью 

-разработка Устава 

-составление Учредительного договора 

-проверка фирменного наименования на неповторимость 

-формирование уставного капитала 

-подача документов для регистрации: заявление, учредительные 

документы, копии свидетельств о регистрации учредителей – 

юридических лиц, документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины 

-оформление свидетельства о государственной регистрации и внесение 

юридической лица в Единый государственный реестр 

-регистрация в органах статистики 

-открытие расчѐтного счѐта в банке 

-изготовление печати 

-постановка на учѐт в налоговом органе : присвоение ИНН, свидетельство 

о постановке на учѐт в налоговом органе, занесение в государственный 

реестр предприятий 

-постановка на учѐт в государственных внебюджетных социальных 

фондах: пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 
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страхования, фонд государственного социального страхования, фонд 

занятости 

Необходимые документы для ЮЛ: 

-заявление учредителя 

-устав (кроме хоз.товариществ) 

-учредительный договор 

-документ, подтверждающий оплату не менее 50% уставного капитала ХО 

-свидетельство об уплате гос.пошлины 

Консалтинг – консультирование производителей и покупателей в 

технологической, технической, экспертной деятельности. 

 

Социальное партнѐрство – деятельность, направленная на достижение 

социальных целей (садоводческое  товарищество, огородническое 

товарищество, дачное хозяйство) 

Лицензия - специальное разрешение на осуществление определенного вида 

деятельности. 

Учредительный договор – документ, закрепляющий юридический статус 

предприятия, права и обязанности сторон, уставной капитал. 

Проверь себя. 

1. К внутренним источникам финансирования бизнеса относятся: 

1) государственные субсидии 

2) прибыль 

3) банковские кредиты 

4) международные займы 

2. Верны ли суждения: 

А) Личное трудовое участие характерно для производственного кооператива. 

Б) К коммерческим предприятиям относятся фонды 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны ба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Предприятие, выполняющее только те действия, которые прописаны в Уставе 

является: 

1) производственным кооперативом 

2) акционерным обществом 

3) унитарным предприятием 

4) потребительским кооперативом 

4. Составьте развернутые планы на темы: " Акционерное общество", " 

Товарищество", "Фирма и ее роль в экономике" 

5. Напишите эссе на темы: " Ключ к успеху бизнеса - в инновациях, которые, в 

свою очередь, рождаются креативностью", «Мы живем в постоянно 

меняющемся мире, а в бизнесе способность к изменениям есть основа 

выживания». 
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Трудовое право. 

 

Трудовое право - отрасль права, регулирующая отношения работника с 

работодателем 

Источники: Конституция, Трудовой кодекс, Основы законодательства РФ об 

охране труда, О коллективных договорах и соглашениях, О профсоюзах, О 

занятости населения в РФ  

Принципы трудового права: 

-свободный выбор профессии 

-запрещение принудительного труда и дискриминации 

-защита от безработицы и содействие в трудно устройстве 

-определенность трудовой функции (только те обязанности, которые прописаны 

в трудовом договоре) 

-своевременная выплата зарплаты 

-устойчивость трудовых отношений (защита прав работников)  

Участники трудовых отношений: 

1. Работники 

граждане 

иностранцы 

лица без гражданства  

Контракт заключается: 

с 16 лет-  

с 15 лет - при получении общего образования или оставления школы  

с 14 лет - в свободное от учебы время, не причиняя вреда здоровью, 

необходимо согласие одного из родителей и органов опеки. 

до 14 лет - в сфере искусства с согласия одного из родителей и опеки без 

ущерба здоровью и нравственному воспитанию. 

Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра. Запрещено до 18 лет: 

вредные условия, подземные работы, вред здоровью и нравственному развитию 

2. Работодатели 

А. ФЛ 

-работники в целях личного обслуживания (домработницы) 

-осуществление предпринимательской деятельности 

-обеспечение профессиональной деятельности (личный секретарь) 

Б. ЮЛ 

Виды труда в зависимости от экономического положения участников: 

-самостоятельный 

-наемный - объект регулирования ТП 

Основное понятие - трудовой договор 

Виды договоров: 

1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые 
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отношения и заключаемый работниками организации с работодателем. 

Заключается не более чем на 3 года. Коллективные договор определяет  

механизм оплаты труда, формы оплаты труда, система и размер оплаты, 

сроки переобучения, льготы для определенных категорий работников. 

Условия договора: 

-обязательные (размер оплаты труда, продолжительность рабочего дня, 

медицинское и социальное страхование, отказ от забастовок) 

-нормативные (дополнительные льготы, дополнительные отпуска) 

-организационные (условия и срок действия договора, контроль выполнения, 

ответственность за нарушение) 

2. Трудовой договор (контракт)- соглашение между работником и 

работодателем по выполнению ими определенных условий. 

Отличительные признаки трудового договора: 

-работник обязан регулярно выполнять трудовые функции 

-права и обязанности всегда носят личный характер 

-работодатель обязан своевременно и полностью выплачивать зарплату 

-работник обязан соблюдать режим работы, подчиняться правилам 

трудового распорядка 

Условия договора: 

-необходимые (обязательные) - место работы, профессия, специальность, 

квалификация, зарплата. 

-дополнительные (факультативные) - испытательный срок (не более 3 месяцев, 

нельзя для несовершеннолетних, молодых специалистов; нет испытательного 

срока для прошедших конкурсной отбор), оплата проезда до работы, место в 

детсаду и др. 

Прием на работу. 

Производится по деловым качествам. Причина отказа должна быть в 

письменной форме. 

Необходимые документы: 

 паспорт 

 трудовая книжка 

 ИНН (идентификационный налоговый номер) 

 военный билет 

 документ об образовании и квалификации 

 ССОПС - страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования.  

Содержит данные: СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого 

счета; дата и место рождения; пол; дата регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования.Сюда заносятся страховые 

взносы в течение всей трудовой деятельности. Выдается с любого 

возраста. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Работодатель издает приказ о зачислении 

на работу и объявляет его работнику под расписку. 

Испытательный срок. Оплата равна оплате в основной срок, включается в 
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стаж, даѐт право на отпуск. Если не выдержал испытательный срок 

работодатель должен предупредить за 3 дня.  

Виды трудового договора: 

1. на неопределенный срок 

2. срочные - не более 5 лет. 

- на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника (уход 

за ребенком) 

-сезонные работы 

-работа в районах крайнего севера 

- во время ЧП 

- в организациях мелкого бизнеса 

- за границей 

-стажировка 

-студенты 

-пенсионеры 

Расторжение трудового договора: 

1. по инициативе работника. Заявление за 2 недели. Самовольное 

прекращение работы - прогул без уважительной причины. 

2. по инициативе администрации. 

          - ликвидация предприятия 

           -сокращение штата 

           -несоответствие занимаемой должности вследствие состояния здоровья 

или недостаточной квалификации 

          -неоднократное неисполнение работником своих обязанностей 

         - однократное неисполнение,  повлекшее тяжелые последствия 

         -аморальный поступок работника, выполнявшего воспитательные 

функции 

         -предоставление подложных документов или ложных сведений при 

заключении договора. 

Запрещается увольнение: 

 в период нетрудоспособности или пребывания в отпуске 

 без согласия профсоюза 

 по основаниям,  не предусмотренным законом 

 женщин в особых случаях 

 несовершеннолетних без согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 профсоюзных активистов 

В приказе и трудовой книжке причина увольнения должна быть указана в 

точном соответствии с формулировкой законодательства и ссылкой на статью. 

Выдается в день увольнения, который считается последним рабочим днем. 

Выходное пособие - денежная сумма, единовременно выплачиваемая 

работнику при увольнении не по его вине. В размере не менее 2 недельной или 

среднемесячной зарплаты. 

Рабочее время - установленный законодательством отрезок календарного 
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времени, в течение которого работник выполняет свои служебные обязанности. 

Виды рабочего времени: 

1. нормальное - не может быть больше 40 часов в неделю 

2. сокращенное 

         - 16-18 лет - не больше 35 часов 

          -14-16 лет - не больше 24 часов 

3. неполное - по соглашению, беременные, с ребенком до 14 лет..... 

Время отдыха - свободное от работы время, которое работник может 

использовать по своему усмотрению. 

Виды времени отдыха: 

1.перерывы. Обеденный перерыв  не засчитывается в рабочее время и не 

оплачивается. Не менее 30 минут и более 2 часов, не позднее 4 часов после 

начала работы. 

2.междусменные перерывы - не могут быть меньше 12 часов 

3.еженедельные выходные дни. Работа в выходной запрещена. Может быть в 

случае: предотвращения стихийных бедствий; несчастных случаев; для 

производства непредвиденных работ. Донорам после сдачи крови 2 оплаченных 

дня. За работу в выходной предоставляется другой день отдыха или денежная 

компенсация. Сверхурочные работы- 4 часа в течение двух дней подряд и не 

более 120 часов в год. 

4.ежегодные праздничные дни. Накануне рабочий день сокращается на 1 час. 

Если праздничный день совпадает с выходным, то день отдыха переносится на 

следующий день. 

5.ежегодные отпуска. Не меньше 28 календарных дней, подросткам- не меньше 

31 дня .Право на отпуск за первый год работы- через 6 месяцев. 

Оплата труда - установленное соглашением сторон и предусмотренное 

договором система вознаграждения за работу. 

Системы оплаты: 

1. повременная. 

Единая тарифная сетка-система зарплаты работников бюджетной сферы. 

Состоит из 18 разрядов, каждый соответствует квалификации. 

2. сдельная. 

Зарплата должна выплачиваться не реже раз в полмесяца. 

Возможны удержания: 

 подоходный налог 13 % 

 обязательные страховые взносы в пенсионный фонд 1 % 

 удержания по судебному решению 

Размер удержаний суммарно не может быть больше 20 %, а в особых случаях не 

больше 50%. 

Трудовой стаж - участие граждан в трудовой деятельности. 

Виды трудового стажа: 

1) общий 

2) страховой 

3) специальный 
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4) непрерывный 

Дисциплинарная ответственность - обязанность работника понести 

наказание, предусмотренное нормами трудового права за халатное, 

противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей. 

Виды дисциплинарных взысканий 

1. замечание 

2. выговор 

3. увольнение 

До применения взыскания от работника должны потребовать письменное 

объяснение. Применяется не позднее 1 месяца со дня поступка, не позже 6 

месяцев. Приказ о взыскании под расписку в течение 3 рабочих дней. 

Материальная ответственность наступает в случае нанесения работником 

прямого материального ущерба работодателю. Работодатель определяет сумму 

ущерба. Работник может оспорить. 

Трудовые споры - разногласия, возникающие по поводу применения трудового 

законодательства 

Трудовые споры: 

1. Индивидуальные 

- комиссией по рассмотрению трудовых споров (КТС), избираемой трудовым 

коллективом с числом рабочих не менее 15 человек 

-судом 

-вышестоящими органами 

-администрацией предприятия совместно с профкомом 

В суде рассматриваются споры 

- о возвращении на работу 

-об изменении даты и формулировки причины увольнения 

-об оплате вынужденного прогула 

Исключительно в суде рассматриваются споры 

-рабочих тех предприятий, где нет КТС 

- по заявлению администрации о возмещении работником ущерба 

-об отказе в приеме на работу лица, с которым предприятие должно было 

заключить договор 

2. Коллективные 

- примирительной комиссией из числа работников и администрации, создается 

в 3- дневный срок 

-трудовым арбитражем, создается в 10- дневный срок. 

Профсоюз – добровольное общественное объединение людей, связанных 

общими интересами по роду их деятельности. Вступать в профсоюз можно с 14 

лет. 

Социальное партнерство - механизм согласования интересов участников 

производственного процесса- работников и работодателей. 

Виды социального партнерства: 

1. Двустороннее: работник-работодатель 

2. Трехстороннее: работник-работодатель-орган гос. власти  или работник-
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работодатель-органы местного самоуправления 

Уровни социального партнерства: 

1. федеральный 

2. межрегиональный - между субъектами РФ 

3. региональный - в субъекте 

4. отраслевой 

5. территориальный - в муниципальном образовании 

6. уровень организации - коллективные договор не более чем на 3 года 

Формы социального партнерства: 

-коллективные переговоры по заключению трудового договора 

-взаимные консультации 

-участие работников в управлении организацией 

-участие работников в разрешении трудовых споров 

___________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Профессия - вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью 

трудовой функции (врач) 

Специальность - одна из разновидностей профессии (окулист) 

Квалификация - степень и вид профессиональной  обученности. 

Решение о забастовке должно быть одобрено на общем собрании не менее 2/3 

голосов, проголосовать за объявление забастовки должны не менее ½ 

собравшихся.  До начала забастовки должна работать примирительная 

комиссия. О начале забастовки работодатель должен быть предупреждѐн за 10 

дней в письменной форме. В документе должно быть указано: перечень 

разногласий, дата, время, продолжительность забастовки, количество 

участников, орган, возглавляющий забастовку, предложения по проведению 

минимальных работ, которые будут выполняться во время забастовки. Нельзя 

проводить забастовку при чрезвычайном положении, работникам 

правоохранительных органов, в организациях, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан, в том случае, если это создаѐт угрозу безопасности 

страны, населения. 

Проверь себя. 

1. С кем из работников может быть заключен срочный трудовой договор: 

1)беременная женщина 

2)инвалид 

3)студент 

4) малолетний ребенок 

2. Вычеркните из предложенного списка два документа, которые не нужны при 

приѐме на работу: 1) паспорт;2) военный билет; 3) справка о судимости; 4) 

ИНН; 5) диплом музыкальной школы; 5) аттестат 

 3. Назовите три примера  отношений, регулируемые нормами трудового права. 

5. Составьте развернутые планы на тему: "Трудовой договор ", "Правовое 

регулирование трудовых отношений", "Права и обязанности работника и 

работодателя", "Особенности регулирования трудовых отношений 
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несовершеннолетних». 

 

Семейное право. 

 

СП - отрасль права, регулирующая семейные отношения. 

Источники: Конституция, Семейный кодекс. 

Отношения, регулируемые семейным правом: 

-брачные отношения (имущественные и алиментные) 

-между супругами 

-между родителями и детьми 

-между другими членами семьи 

-по поводу устройства детей в семью (опека, усыновление) 

Особенности семейных правоотношений: 

-особый субъектный состав (близкие люди) 

-личный характер 

-неотчуждаемые - нельзя передавать другим людям 

-возникают из специфических юридических фактов ( брак, родство....) 

Брак- добровольный союз мужчины и женщины, заключенный в 

установленном законом порядке, направленный на создание семьи и 

порождающий взаимные права и обязанности супругов. 

Условия вступления в брак: 

1. взаимное согласие 

2. личное присутствие 

3. достижение брачного возраста (раньше - только по решению местных 

органов власти) 

Препятствия к вступлению в брак: 

1. один из супругов уже состоит в законном браке 

2. между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, 

полнородными и неполнородными, усыновителями и усыновленными 

3. с лицом признанным недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия  

Фиктивный брак - брак без намерения создать семью. 

Брак признается недействительным, если супруг скрыл факт болезни, 

передающейся половых путем или ВИЧ. 

Права и обязанности супругов: 

1. Личные 

-на собственное имя и фамилию 

-право свободного выбора профессии 

-право свободного выбора места жительства 

-право на воспитание детей  

-совместное решение вопросов семейной жизни на основе равенства и 

взаимного согласия. 

2. Имущественные 

Правовые режимы имущества супругов: 
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А. Законный 

1. Совместный 

2. Раздельный 

Б. Договорной - брачный договор 

Все имущество, что было нажито при совместной жизни,  делится поровну. Не 

делится имущество, нажитое до совместной жизни, полученное в дар или по 

наследству, личные вещи, к которым не относятся драгоценности и вклад в 

банке. 

Одному из супругов могут быть назначены алименты. Прекращение 

алиментных прав наступает, если супруга вступает в новый брак, возвращает 

трудоспособность, отпадает нужда по другим обстоятельствам (наследство). На 

детей алименты выплачиваются до 18 лет.  

Брачный договор – соглашение, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов. Может быть заключѐн до брака и во время брака, 

заверяется нотариально. 

Отношения, регулируемые брачным договором: 

1. режим совместной собственности на имущество 

2. права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

3. способы участия в доходах друг друга и порядок несения расходов 

4. раздел имущества в случае расторжения брака. 

Брачный договор не может: 

- ограничивать правоспособность и дееспособность супруга 

-регулировать личные неимущественные правоотношения 

-включать положения, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат СК 

В брачном договоре оговаривается: 

1. Правовой режим 

-режим совместной собственности 

-режим долевой собственности 

-режим раздельной собственности 

-режим смешанной собственности (часть вместе, часть по долям) 

2. Условия по взаимному содержанию. 

3. Способы участия в доходах и расходах. 

В брачном договоре может быть указано и будущее имущество супругов. 

Права и обязанности родителей: 

1. дать ФИО, национальность, гражданство 

2. определять место жительства 

3. защищать права и интересы детей 

4. обеспечить получение образования; выбор образовательного учреждения 

и формы обучения 

5. воспитывать 

6. заботиться о здоровье и нравственном развитии 

7. содержать детей 

Лишение родительских прав – мера защиты детей, которая приводит к 
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утрате всех прав родителя, основанных на факте родства с ребѐнком. 

Лишение родительских прав: 

 уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию детей 

 жестоко обращаются 

 аморальное поведение 

 алкоголики, наркоманы 

 отказ взять ребенка из роддома или из детдома 

 -покушение на половую неприкосновенность ребенка 

 умышленное преступление против ребенка или супруга 

Не освобождаются от содержания детей, платят алименты. Если ребѐнок 

написал завещание в пользу родителей лишѐнных родительских прав, оно 

действует. 

Формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: 

- усыновление (удочерение) 

-опека 

-попечительство 

-приѐмная семья 

Права и обязанности детей: 

1. иметь ФИО. Смена ФИО с 14 лет. До 18 лет необходимо согласие двух 

родителей и органов опеки. 

2. выражать свое мнение и требовать уважения 

3. участвовать в мирных собраниях и детских организациях 

4. обращаться в органы опеки и попечительства 

5. свобода совести 

6. жить в семье 

7. использовать вещи, принадлежащие родителям 

8. получать образование 

9. право  на жилье 

10. получать пособия 

11. общаться с родителями и родственниками 

12. содержать нетрудоспособных родителей 

Опека - для защиты малолетних и над лицами, признанными недееспособными 

вследствие психического расстройства. Опекун самостоятельно совершает 

сделки. 

Попечительство - для защиты несовершеннолетних и граждан, ограниченных 

в дееспособности вследствие приема спиртных напитков и наркотических 

веществ. Попечитель дает согласие на совершение сделки. 

Патронаж - особый случай попечительства. Учреждается по просьбе 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 

обязанности.  

Основания прекращения брака: 

1. смерть 

2. заявление одного из супругов 
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3. объявление одного из супругов недееспособным, безвестно отсутствующим, 

в тюрьму посадили более чем на 3 года. 

Развод: 

В загсе - при наличии совершеннолетних детей, взаимном согласии, отсутствии 

имущественных споров, если один из супругов безвестно отсутствует в течении 

одного года, если один из супругов признан недееспособным, если один из 

супругов осужден на срок свыше 3 лет. Муж не имеет права без согласия жены 

подать заявление на развод, если она беременна, а также в течение 1 года после 

рождения ребѐнка. Для примирения супругов срок до 3 месяцев. 

В суде - при наличии несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия 

одного из супругов на развод, при наличии имущественных споров. Суд может 

назначить супругам срок примирения до 3 месяцев. 

Срок давности по разделу имущества в случае развода – 3 года. 

Родство - общность людей по кровному происхождению. 

Виды родства: 

1. прямое - происхождение одного человека от другого 

-по прямой восходящей линии (сын-отец) 

-по прямой нисходящей (сын-внук) 

2. боковое - происхождение от одного предка 

-полнородное - отец и мать одни и те же (родные сестры) 

-неполнородное 

. единокровные  - один и тот же отец 

.единоутробные - одна и та же мать 

Свойство - отношения, которые возникают между родственниками одного 

супруга с другим супругом (падчерица, отчим, свекор) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Объявление супруга умершим: 

-нет сведений по месту жительства в течении 5 лет 

-пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью- 6 месяцев 

-без вести при военных действиях – через 2 года после окончания войны 

Происхождение детей может быть установлено: 

 родители могут подать в загс совместное заявление о признании их 

родителями 

 мать может обратиться в суд с иском об установлении отцовства ( во 

внимание принимаются совместное проживание и ведение общего 

хозяйства, совместное воспитание, доказательства, подтверждающие 

признание ответчиком отцовства) 

Срок давности по разделу имущества после развода- 3 года. Алименты за 

прошедший период могут быть взысканы не более чем за 3 года. 

Недобросовестный супруг- супруг, по вине которого брак признан 

недействительным. 

Проверь себя. 

1.Верны ли суждения? 
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А. При заключении брака должны присутствовать свидетели. 

Б. На заключение брака несовершеннолетних должны давать согласие родители. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)оба суждения неверны 

4)верны оба суждения 

2. Законным представителем ребенка-сироты в 12 лет является: 

1)опекун 

2)попечитель 

3)судья 

4) патронажная сестра 

3. Назовите три права ребенка, закрепленных в Семейном кодексе. 

4. Приведите три объяснения,  почему меры морального воздействия при 

выплате алиментов могут быть эффективными. 

5. Три примера ситуаций, регулируемых семейным кодексом. 

6. Составьте развернутые планы на темы: " Правовое регулирование семейных 

отношений", "Брачный договор". 
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Гражданское право. 

 

ГП - отрасль права, регулирующая нормальные, повседневные отношения 

людей. 

 имущественные отношения 

 личные неимущественные отношения, связанные с имуществом 

(опубликование книги) 

 личные неимущественные отношения, не связанные с имуществом 

(защита чести и достоинства) 

Источники: Гражданский кодекс, положения и инструкции  

Принципы гражданского права: 

- равенство участников 

-свобода договора 

-неприкосновенность собственности 

-невмешательство в частные дела 

-беспрепятственное осуществление гражданских прав 

-восстановление нарушенных прав 

-судебная защита нарушенного права 

Субъекты ГП:  

-граждане 

-иностранцы 

-апатриды 

-ЮЛ 

-международные организации 

-публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования)  

Гражданская правоспособность: 

1.Полная. С 18 лет. 

2.Частичная. 

Малолетние 

А) мелкие бытовые сделки 

Б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (договор дарения) 

В) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями 

Г) субъекты авторского и изобретательского права. 

Родители несут имущественную ответственность за малолетних. 

Несовершеннолетние 

А) распоряжаться заработком, стипендией и другими доходами 

Б) авторское право 

В) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими 

Г) с 16 лет быть членом кооператива 

Д) совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей  
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Е) субъекты правонаследования 

Эмансипация - по решению органа опеки при согласии родителей или по 

решению суда. Родители несут ответственность по обязательствам 

эмансипированного. 

 3.Ограниченная. Ограничить можно в виде исключительной меры. Наркоман 

или алкоголик ставит в тяжелое материальное положение семью. 

Гражданско-правовая ответственность возникает с 14 лет. Носит 

имущественный характер. За малолетних ответственность несут законные 

представители. 

Объекты ГП: 

1. Вещи 

А) изъятые из оборота (лес, собственность государства….) 

Б) ограниченные в обороте (оружие, летательные аппараты, яды…..) 

В) свободные – приобретаются без ограничений 

А) потребляемые (хлеб) 

Б) непотребляемые ( сохраняют свойства долгое время- машина) 

А) родовые – присущи целой группе (сахар) 

Б) индивидуальные (платье) 

А) делимые – при делении на части не теряют потребительской стоимости 

Б) неделимые (шкаф) 

А) движимые – вещи, перемещение которых возможно без несоразмерного 

ущерба их назначению 

Б) недвижимые (земельные участки, космические объекты, недра, здания) 

Особенности вещи: 

1) имеет материальную сущность 

2) является статистическим объектом 

3) способна удовлетворить потребности 

4) имеет стоимость 

2. Действия 

А) работа - создание конкретной вещи 

Б) услуги 

3. Личные неимущественные блага 

А) имя 

Б) честь 

В) достоинство 

4. Продукты творческой деятельности 

А) авторское право 

Б) изобретательское право вещи, деньги, ценные бумаги 

Основания для возникновения гражданско-правовых отношений: 

1. События 

2. Действия 

А. Правомерные 

Б. Неправомерные 

Основное понятие ГП - сделка. 
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Сделка - действие физических и юридических лиц, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Условия действительности сделки: 

1. наличие субъектов сделки, обладающих дееспособностью 

2.  Волеизъявление сторон 

А. Намерение, выраженное в действиях 

1) подписание договора 

2) устное соглашение 

3) конклюдентные действия (положил деньги в автомат в метро) 

Б. Молчание. В сделке должно быть оговорено, что молчание знак 

согласия - договор аренды. 

3. правомерность 

4. обличение в соответствующую форму - устную 

                                                                            - письменную      

                                                                               простая 

                                                                               нотариальная 

 

Виды сделок: 

по количеству субъектов 

А) односторонняя Б) двусторонняя В) многосторонняя 

 

                                                   договор 

по наличию встречных обязательств 

А) возмездная 

Б) безвозмездная 

по условиям 

А) консенсуальная - права и обязанности возникают с момента совершения 

сделки 

Б) реальная - права возникают при передаче имущества - договор займа при 

передаче денег 

по обстоятельствам 

А) обычная 

Б) условная - изменяются права и обязанности при определенном условии в 

завещании 

По времени 

А) срочная 

Б) бессрочная - если срок не установлен, он наступает, когда одна из сторон 

потребует исполнения обязательств. Так срок для возврата долга- 7 дней. 

по правовым последствиям 

А) ничтожные 

- в содержании сделки есть что-то, что делает ее недействительной: продажа 

человека в рабство 

- сделка, которая приковывает другую: якобы подарил квартиру, чтобы избежать 

налогов вместо продажи 
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- с недееспособными 

- с малолетними 

Б) оспоримые 

-признание суда: несовершеннолетний в 15 лет продал что-то из вещей 

-шантаж 

-ограниченная дееспособность 

Формы сделок: 

1. устная 

1) устная речь 

2) конклюдентные действия 

3) молчание 

2. письменная 

1) простая 

- ЮЛ между собой 

-ЮЛ с гражданами на сумму более 10 минимальных размеров оплаты труда 

-продажа доли в общей собственности 

-задаток 

не принимаются показания свидетелей на суде. 

2) нотариальная 

 Сделки, которые необходимо заверять нотариально: 

-договор ренты 

-брачный договор 

-завещание 

-сделки с недвижимостью 

-перевод документов с иностранного языка 

-разрешение на вывоз ребѐнка за границу до 18 лет. 

Реституция - возврат сторонами сделки всего полученного в результате ее 

совершения в случае признания сделки недействительной. 

-односторонняя 

-двусторонняя 

Недопущение реституции - переход в собственность государства 

Договор - двусторонняя или многосторонняя сделка. 

Условия договора (см. условия сделки) 

Виды договора: 

по целям совершения 

А. купли - продажи 

1) розничной торговли 

2) поставки 

3) контратакции- передача выращенной сельскохозяйственной продукции 

4) продажа недвижимости 

5) продажа предприятия 

6) договор энергоснабжения 

Б. мена 

В. дарение. 
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Г. договор на выполнение услуг ( строительство, ремонт, охрана, перевозки, 

страхование.....) 

Д. договор по созданию и реализации результатов творческой деятельности 

Е. ренты 

Ж. договор передачи имущества во временное пользование 

1) аренда 

2) ссуда 

3) жилищного найма 

по правам 

А. односторонние - права только у одной стороны 

Б. взаимные - у обеих сторон 

Стороны договора: 

-должник 

-кредитор  

Порядок заключения договора: 

1. Оферта - предложение, которое адресовано конкретному лицу и содержит 

существенные условия договора. 

2. Акцепт-ответ лица, которому адресована оферта об еѐ безоговорочном 

принятии. Если лицо посылает свои условия договора, его ответ будет 

называться контрофертой. 

3. Выполнение обязательств. 

Способы заключения договора: 

1. оферта - договор, адресованный определенному кругу лиц 

2. публичная оферта - договор, адресованный неопределенному кругу лиц - 

объявление в газете 

3. проведение торгов 

А. аукцион. Наилучшая цена. 

-открытый. Сообщение за 20 дней. Не возвращается взнос за участие. 

-закрытый. Не знают заявок друг друга. 

-электронный. На сайте торговых площадок. 

Б. конкурс. Наилучшие условия. 

- открытый. Участвует любой. 1 месяц на подготовку информации о 

результатах. 

-закрытый. Приглашает заказчик. 

Обеспечение исполнения договора: 

1. Задаток - деньги, которые даются в счет будущих платежей. Если 

обязательства нарушит получивший задаток - платит в двойном размере, если 

дающий - теряет. Аванс - внесение части платежа. Возвращается получившим. 

2. Залог - вещь, передаваемая в качестве гарантии, что договор будет исполнен. 

Получивший залог при нарушении договора продает эту вещь, оставляя себе 

необходимую сумму, остальное отдает тому, кто закладывал вещь. Продажа 

залога обязательна, поэтому нельзя давать в залог деньги. 

3. Поручительство - исполнение обязательства третьим лицом. 

4. Банковская гарантия 
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5. Неустойка (штраф, пенни) 

ГП ответственность - реакция государства на неправомерное поведение, 

которое влечет неблагоприятные последствия для нарушителей. 

Признаки ГП ответственности: 

1. носит компенсационный характер 

2. носит имущественный характер 

Условия привлечения к гражданско-правовой ответственности: 

1. Противоправность 

2. Наличие вреда и убытков 

А. Материальные - возмещаются всегда 

-Реальный ущерб - расходы, которые за трачены для возвращения имущества 

-Упущенная выгода - доходы, которые мог получить, но не получил 

Б. Моральные - возмещаются не всегда, учитывается степень вины и страданий 

3. Причинно-следственная связь между Противоправным деянием и убытками 

4. Вина нарушителя - непринятие субъектом всех мер, необходимых  

для предотвращения вредоносных последствий 

-умышленная 

-неосторожность 

Способы защиты гражданских прав: 

1. признание права (оформление документов) 

2. восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

3. возмещение убытков и взыскание неустойки 

4. компенсация морального вреда  

5.  самозащита 

6.  признание сделки недействительной 

7.  прекращение или изменение правоотношения 

8. меры оперативного воздействия (предоплата) 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Обязательство - правоотношение, стороны которого называются кредитор и 

должник. 

Авторское право. 

Объектами являются: литературные произведения, музыкальные произведения, 

архитектурные произведения и пр. Не являются объектами: официальные 

документы органов власти, государственные символы и знаки, фольклор, 

сообщения информационного характера( телевизионные программы). 

Исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора и 

через 70 лет после его смерти. 

Изобретательское право. 

Документом, удостоверяющим изобретательское право, является патент. 

Исключительное право действует в течение 20 лет. 

Цивилистика – то же, что гражданское право. 

Деликт - причинение вреда 
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Кондикция - неосновательное обогащение (один за счет другого) 

Виды гражданско-правовых отношений: 

А. Имущественные. Передаются по наследству. Исковая давность. 

Б. Неимущественные. Личные. Не передаются по наследству. Нет исковой 

давности. 

1) абсолютные (не указан определенный круг лиц - авторское право) 

2) относительные (указан круг лиц - договор) 

А. Вещные. Право на вещь осуществляется управомоченным лицом (право 

собственности) 

Б. Обязательственные. Осуществление права возможно через выполнение 

обязанностей обязанными людьми (купля-продажа,  заем) 

Акты гражданского состояния - факты, характеризующие правовое 

положение гражданином требующие регистрации в ЗАГСе. 

Виды актов гражданского состояния: 

-рождение и смерть. Рождение регистрируется не позднее 1 месяца, если 

мертвый ребенок- 3 суток. Смерть не позднее 3 суток. 

Человек объявляется умершим если: нет сведений до 5 лет; война- 2 года; 

несчастный случай- 6 месяцев. Дата смерти устанавливается решением суда. 

Открывается наследство, ликвидируется брак, ликвидируется все обязательства. 

Если объявляется вправе потребовать восстановления своих прав. Обязаны 

вернуть имущество, если знали, что он живой. Если имущество передано 

государству, оно компенсирует сумму, на которую оценено имущество. 

Человек объявляется безвестно отсутствующим если: по постоянному адресу не 

проживает более года; ни у кого нет о нем сведений; при менялись меры по его 

поиску, но они не дали результатов. Над его имуществом устанавливается 

опека. Из нее погашается задолженности, выделяется содержание иждивенцам; 

может быть расторгнут брак. 

-брак и развод. 

-усыновление. 

-установление отцовства. 

-перемены Ф.И.О. 

Запись в ЗАГСе хранится 75 лет, после - в архив. 

Конклюдентные  действия – действия лиц, которые выражены не 

волеизъявлением, а конкретным поведенческим актом (приобретение 

товаров в магазинах самообслуживания, обмен валюты через автоматы) 

Публичный договор – гражданско – правовой договор, заключаемый 

коммерческой  организацией и устанавливающий еѐ обязанности по продаже 

товаров, оказанию услуг или выполнению работ, которые такая организация 

должна осуществлять в отношении каждого, который к ней обращается 

(розничная торговля, гостиничное обслуживание…) 

Договор доверительства – гражданско-правовой договор, при котором одна 

сторона (учредитель управления) передаѐт другой стороне (доверительному 

управляемому) на определѐнный срок имущество, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя или 
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указанного им лица (выгодоприобретателя). 

 

Сервитут - ограничение права на вещь, которое существует одновременно с 

правом собственности на ту же самую вещь (право ограниченного пользования 

соседским участком) 

Титульный владелец – законный владелец вещи, который имеет возможность 

хозяйственного господства над вещью (арендатор, носитель, комиссионер). 

Обеспечение обязательств в гражданском праве. 

Если на стороне должника несколько лиц ответственность между ними может 

быть: 

-долевой – когда ущерб возмещается каждым отдельно в соответствие со 

своей долей 

-солидарной – когда кредитор вправе предъявить требование к любому из 

должников в полном объѐме 

-совместной – когда иск можно предъявить только ко всем вместе 

должникам 

-субсидиарной – есть основной должник, дополнительно к 

ответственности других людей 

-регрессной - когда одно лицо отвечает за действия других 

 

Завещательный отказ – возложение на наследника по завещанию исполнение 

какого-либо обязательства в пользу другого лица (пожизненное использование 

дома) 

Дела, рассматриваемые в гражданском судебном процессе: 

1. исковые дела 

2. судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьѐй 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 

об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

установленным законом 

3. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

(административное, налоговое, избирательное право) 

4. дела особого производства (установление судом юридических фактов, 

правового состояния лица, наличия или отсутствия бесспорных прав) 

 

Проверь себя. 

1.Отметьте гражданское правоотношение: 

1) бригада строителей подписала договор подряда 

2)бригада строителей опоздала на работу 

3)бригада строителей украла на заводе ценное оборудование 

4)бригада строителей поругалась с директором 

2. Верны ли суждения: 

А. Дееспособность малолетнего может быть ограничена 

Б. Правоспособность несовершеннолетнего может быть ограничена 

1)верно только А 
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2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Назовите три объекта гражданского права и правоотношения, которые 

возникают по этому поводу. 

4. Назовите три вида неимущественных правоотношений 

5. Назовите три основания для возникновения гражданских правоотношений 

6. Составьте развернутые планы на темы: " Вещи и вещные обязательства в 

гражданском праве", "Сделка", " Договор в гражданском праве". 
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Правосудие в современной России. 

 

В настоящее время в РФ сложилась единая система судопроизводства. 

 

Особенности осуществления правосудия: 

 коллегиальность 

 осуществление правосудия только судом 

 независимость судей 

 недопустимость повторного осуждения за одно и тоже преступление 

 право на пользование квалифицированной юридической помощью 

 законность 

 гласность 

 равноправие и состязательность 

 судопроизводство на национальном языке 

 презумпция невиновности. 

Право обращаться в суд с 14 лет. 

Правовой статус судьи – см.Конституция РФ 

Судебная система в РФ: 

1. суды высшей инстанции - Конституционный суд, Верховный суд, Высший 

арбитражный суд 

2. суды 2 инстанции - Конституционный суд субъектов РФ, Верховные суды 

республик, краѐв, областей, автономных областей и округов, городов 

федерального значения, Федеральные арбитражные суды округов. 

3. суды 1 инстанции - городские и районные суды, мировые судьи, 

арбитражные суды субъектов РФ. Мировые суды рассматривают 

уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание по которым не 

превышает 3 лет лишения свободы; гражданские дела (имущественные 

споры на сумму не более 50 тысяч рублей); дела об административных 

правонарушениях. Арбитражные суды рассматривают экономические 

споры; устанавливают факты, имеющие юридическое значение; дела о 

банкротстве. 

Суды: 

-общей юрисдикции (гражданские дела, уголовные, административные) 

-специальной юрисдикции (арбитражные) 

-административной юрисдикции (жалобы граждан на превышение 

гос.служащими полномочий) 

Для обращения в суд необходимо написать исковое заявление. 

Обязательно в исковом заявлении: 

 название суда, в который подается 

 истец-место жительства, для  ЮЛ - место нахождения, наименование, 

адрес 
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 ответчик - место жительства 

 в чем нарушение прав и интересов 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и 

доказательства 

 цена иска 

 перечень прилагаемых документов 

. копии 

.уплата гос.пошлины 

.подтверждение обстоятельств 

 

 

Правоохранительный орган – государственный  орган, осуществляющий 

специализированную правоохранительную деятельность, в целях защиты прав 

и свобод граждан, общества и государства от противоправных посягательств. 

Прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющая от имени РФ надзор за исполнением конституции и законов. 

Направления деятельности прокуратуры: 

1. надзор за исполнением законов 

2. надзор в стадии производства дознания и предварительного следствия 

3. надзор в уголовном и гражданском судопроизводстве 

4. надзор в стадии исполнения приговоров 

5. надзор за исполнением прав и свобод 

6. координация действий правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

 

Акты прокурорского реагирования: 

 представление об устранении нарушений закона (в течение месяца) 

 протест (10- дневный срок) 

 обращение в суд с требованием о признании правового акта 

недействительным 

 постановление об освобождении лица 

 постановление о возбуждении уголовного дела 

 обжаловать решения суда 

 осуществлять уголовное преследование 

 предостережение о недопустимости нарушения закона 

Адвокатура - профессиональное сообщество адвокатов. 

Направления деятельности адвокатуры: 

1. консультации, разъяснения, справки по юридическим вопросам 

2. составление документов правового характера 

3. участие в гражданском, уголовном, административном производстве 

4. представление интересов доверителя в органах власти 

5. защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи 

6. правовое обслуживание коммерческих операций 

7. участие в качестве представителя в Конституционном суде 
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Ограничением для занятия адвокатской должности является: 

-ограниченная дееспособность 

-непогашенная судимость 

Адвокатская тайна. Адвокат не может выполнять поручения незаконного 

характера; не может состоять в родственных связях с лицами, участвующими в 

расследовании или рассмотрении дела. 

Минюст РФ - федеральный орган исполнительной власти, проводящий гос. 

политику и осуществляющий управление в сфере юстиции. 

Направления деятельности: 

1. реализация государственной  политики в сфере юстиции 

2. обеспечение прав и законных интересов личности и государства 

3. правовая защита интеллектуальной собственности 

4. защита установленного порядка действия судов 

5. исполнение актов судебных и других органов 

6. исполнение уголовных наказаний 

 

В введении Минюста : 

 служба судебных приставов 

 УИС ( уголовно-исполнительная система - колонии, тюрьмы, СИЗО.....) 

 нотариат ( удостоверяет сделки, подлинность документов, охрана 

наследственных прав, принимает документы на хранение......)) 

 ЗАГС 

 центр судебных экспертиз 

 редакции юридических журналов 

Полиция - система органов исполнительной власти, призванных защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от 

преступных посягательств.  

Основные направления деятельности 

1. обеспечение личной безопасности граждан 

2. предупреждение правонарушений 

3. охрана общественного порядка 

4. оказание помощи населению 

5. расследование преступлений и розыск скрывшихся лиц 

Виды полиции: 

1. криминальная с подразделениями 

- угро 

-ОБЭП 

-оперативно-технический отдел 

-оперативно-поисковый отдел 

    2. общественной безопасности с подразделениями 

-дежурная часть 

-ГИБДД 

-ППС 

-участковые инспектора 
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-ОВО 

-ИВС 

-ОМОН 

-подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

-паспортно-визовая служба 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

 

 

                                             В -------------районный (городской) суд 

                                              ------------------------------------------области 

                                             Истец-------------------------------------------- 

                                                        ( ФИО,год рожд., адрес) 

                                             Ответчик---------------------------------------- 

                                                         ( ФИО, адрес) 

 

                                          Исковое заявление. 

Я являюсь нанимателем (собственником) квартиры по адресу________. 

«-----» августа 2009 года по вине ответчика, проживающего этажем выше, 

залита моя квартира из-за______________________________________. 

Вина ответчика установлена актом обследования комиссии ЖЭУ. В результате 

мне причинен материальный ущерб, который состоит из 

_____________________________________________________________. 

В соответствии со статьей_______ГК РФ прошу: 

1. Взыскать с__________________ в мою пользу причиненный заливом 

квартиры материальный ущерб. 

2. Назначить строительно-техническую и товарную экспертизы для 

установления стоимости пришедших в негодность вещей и ремонта 

квартиры. 

Приложения: 

1. Выписка из домовой книги и копия лицевого счета 

2. план жилого помещения 

3. акт обследования комиссии 

4. копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле 

5. квитанция об оплате гос.пошлины 

 

дата                                                                               подпись 

 

Организационно-правовые образования адвокатуры: 

1. адвокатский кабинет- 1 чел 

2. коллегия адвокатов- 2 чел и более 

3. адвокатское бюро- 2 чел и более, партнерский договор 

4. юридическая консультация - некоммерческая организация 
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Адвокатура обязана оказывать бесплатную помощь по гражданским делам: 

 о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца 

 ветеранам ВОВ 

 гражданам РФ при составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий 

 гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий 

 несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Срок стажировки адвоката до 2 лет. Стажер не вправе заниматься 

самостоятельной деятельностью. 

Третейский суд - институт гражданского общества, осуществляющий 

разрешение гражданско-правовых споров на основе взаимного 

волеизъявления сторон. Не является ЮЛ. Вид альтернативного суда. Может 

образовываться торговыми палатами, общественными объединениями 

предприятий, биржами. 

Система судов общей юрисдикции. 

 

Верховный суд 

 

специализ.суды                            верховные                                 военные 

(суд по                                            суды субъектов                         окружные и 

интел.правам)                                           РФ                                     флотские 

  

                                                      районные                                    гарнизонные 

                                                     (городские) 

               

                                                         мировые 

 

Суд общей юрисдикции – суд, осуществляющий правосудие по 

гражданским, уголовным и административным делам. 

Мировой суд не может рассматривать дела о лишении родительских прав, 

отцовстве, восстановлении на работе. Рассматривает дела судья единолично. 

Назначается судья представительным органом субъекта РФ или избирается 

населением соответствующего судебного участка. 

Проверь себя. 

1.Приведите 3 доказательства необходимости суда присяжных заседателей. 

2. Приведите 3 аргумента, доказывающие необходимость гласности в 

правоохранительной системе. 

3.Составьте развѐрнутые планы по теме: « Правоохранительные органы», 

«Система правосудия в РФ». 
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Гражданство. 

 

Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, выраженная 

в их взаимных правах и обязанностях. 

Принципы гражданства: 

-отсутствие дискриминации 

-независимость приобретения  

-проживание за границей не лишает гражданства 

-человек не может быть лишен гражданства 

-человек не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному 

государству 

-поощряется принятие гражданства лицом без гражданства 

- приобретение другого гражданства не влечет утрату российского гражданства 

- заключение брака не влечет изменение гражданства 

- изменение гражданства родителей не влечет изменение гражданства детей 

Способы приобретения гражданства: 

1. по рождению- филиация 

а) принцип крови - гражданство определяется гражданством родителей, место 

рождения не учитывается 

б) принцип почвы - гражданство того государства, на территории которого 

человек родился, независимо от гражданства родителей 

 

               М                 О                                                 М                           О 

 

грж РФ                       грж РФ                              грж РФ                         А 

 

                грж РФ                                                                   грж РФ 

 

 

 

 

           М                              О                                       М                             О 

 

грж РФ                        ин.грж                                ин.грж                     ин.грж 

 

             письм.заявление родителей                                   ин.грж 

                        о грж                                                    грж РФ если др.гос-во не 

                                                                                      дает грж-ва 

 

            М                                О                                 М                               О 

 

А                                       А                                       Б                                Б 
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                        грж РФ                                                                 Б 

 

Апатрид - лицо, не имеющее гражданства 

Бипатрид - лицо, имеющее двойное гражданство 

Оптация - выбор гражданства при изменении государственных границ 

государства. 

Если ребенку 14-18 лет  спрашивают его согласия при выборе гражданства. 

Если ребѐнок родился в РФ, а его родители в течение 6 месяцев не обнаружены- 

он гражданин РФ. 

Документами, подтверждающими гражданство РФ являются: 

1. паспорт гражданина РФ 

2. свидетельство о рождении 

Заявление о гражданстве: 

-в органы внутренних дел 

-дипломатическое представительство за границей 

Гражданами РФ являются:  

1. лица, имеющие гражданство РФ на день вступления в силу Федерального 

закона о гражданстве (на 1 июля 2002 года) 

2. лица, которые приобрели гражданство РФ в соответствии с действующим 

законом 

2. Натурализация- процесс приобретения гражданских прав 

Прием в гражданство- с 18 лет. 

До 5 лет: 

 постоянное проживание на территории РФ до 5 лет 

 обязанность соблюдать Конституцию и другие законы 

 иметь законный источник существования 

 владеют русским языком 

До 1 года: 

 высокие достижения в области науки, искусства..... 

 в браке с гражданином РФ не менее 3 лет 

 нетрудоспособный и имеет детей старше 18 лет, имеющих гражданство 

РФ 

 ищущие политическое убежище на территории РФ 

  признание лица беженцем 

Отказ в приеме в гражданство: 

1. выступает за насильственное изменение конституционного строя РФ 

2. привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу  

3. в течение 5 лет, когда обратились с просьбой о приеме в гражданство, 

выдворялись за пределы РФ 

4.  использование подложных  документов 

5.  находится на военной службе или в правоохранительных органах 

иностранного государства 

Иностранцы в РФ не могут: 

-быть избраны в органы государственной власти 
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-участвовать в референдуме 

-проходить военную службу 

-быть командиром гражданской авиации или корабля 

Выход из гражданства невозможен: 

1. если не отбыл воинскую повинность 

2. привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу 

3. имеет обязательства перед страной 

Экспатрид - лицо, лишенное гражданства. 

В РФ не допускается лишения гражданства. 

Реинтеграция – восстановление в гражданстве. 

3.Восстановление в гражданстве: 

-сокращенный срок ожидания - до 3 лет 

-подтверждение знания русского языка 

-необходимый набор документов 

Дополнительный материал по теме. 

Режимы, предоставляемые иностранным физическим и юридическим лицам: 

1. национальный правовой режим – имеют те же права, что и граждане 

государства (обращаться в суд) 

2. режим наибольшего благоприятствования – иностранцы имеют те же 

права, что и другие иностранцы (используется для внешней торговли) 

3. преференциальный режим – льготный режим, предоставляемый одним 

государством другому государству без распространения на другие 

страны (скидки, уменьшение таможенных пошлин). 

Знание русского языка подтверждает: 

- аттестат об образовании в РФ 

-сертификат о тестировании 

-документ об образовании иностранного государства, где в качестве 

предмета был русский язык 

Бипатрид - ситуация, когда человек приобретает второе гражданство с 

согласия государства, которое у него уже было. Туркменистан. 

Таджикистан. 

Два гражданства – ситуация, когда человек принимает второе 

гражданство без разрешения государства. 

В случае двух гражданств на территории РФ человек подчиняется 

законам РФ. 

В паспорт гражданина РФ по желанию могут вноситься сведения:о 

группе крови и резус-факторе и об ИНН. 

Смена в российском паспорте ФИО с 14 лет. До 18 лет необходимо 

согласие обоих родителей и органов опеки. 

Вопросы гражданского права регулируются нормами конституционного 

права. 

Проверь себя. 

1. Составьте развернутый план на тему: " Гражданство" 

2. Напишите эссе на тему: "Будь гражданином, ибо родина нужна для 
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твоей безопасности, для твоих удовольствий, для твоего благополучия". 

Процессуальное право. 

Процессуальное право – отрасль права, устанавливающая правила и 

процедуры разрешения споров и юридических конфликтов, порядок 

деятельности правоохранительных органов и судов при расследовании 

и правовой оценке правонарушений, применении мер юридической 

ответственности. 

Виды процессов: 

1. гражданский 

2. уголовный 

3. административный 

4. арбитражный 

5. конституционный 

Процессуальные нормы определяют: 

1. состав участников процессуальных отношений 

2. процессуальные права, обязанности и ответственность 

участников процессуальных отношений 

3. процессуальную компетенцию суда 

4. основания и перечень процессуальной ответственности 

5. процессуальные гарантии (гарантии правосудия и субъективных 

прав личности) 

6. сроки осуществления процессуальных действий 

Гражданское судопроизводство. 

Виды гражданского судопроизводства: 

1. исковое производство (нарушение прав в гражданских, 

семейных, трудовых правоотношениях - выселение жильца, 

признание брака недействительным) 

2. приказное производство (единоличное постановление судьи о 

взыскании денежных сумм или истребовании движимого 

имущества - требование о взыскании алиментов) 

3. производство, возникающее из публичных правоотношений 

(рассмотрение жалоб на органы или должностных лиц – 

незаконное привлечение к ответственности, нарушение 

избирательных прав) 

4. особое производство (установление фактов, имеющих 

юридическое значение – признание недееспособным, 

установление родственных отношений) 

Признаки гражданского процессуального права: 

- право на обращение в суд 

-равенство перед законом 

-независимость суда 

-гласность суда 

-состязательность суда 

-обязательность судебных постановлений 
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-возможность обжалования 

Стороны: 

- истец 

-ответчик 

-третьи лица (прокурор, представитель опеки и др.) 

Права и обязанности: 

Общие 

- знакомиться с материалами дела 

-заявлять отводы 

-предоставлять доказательства 

-обжаловать судебные постановления 

Истец вправе изменить основание или предмет иска, размер исковых 

требований, предложить мировое соглашение. Должен соблюдать закон, 

добросовестно использовать процессуальные права. 

Ответчик вправе признать или нет иск. Должен доказать те обстоятельства, на 

которые ссылается. Несѐт судебные расходы. 

Иски подаются по месту жительства лица физического лица, для юридического 

лица – по месту нахождения. 

Процессуальные средства установления истины: 

1.доказательства 

-объяснения сторон 

-свидетельские показания 

-письменные доказательства 

-вещественные доказательства 

-видео 

-заключение эксперта 

2.доказывание 

Этапы гражданского производства: 

1.подача искового заявления 

2.возбуждение дела в суде (проверка дееспособности истца, соответствия 

искового заявления, подсудности дела) 

3.подготовка дела к судебному разбирательству (уточнение требований истца и 

возражений ответчика, определение деты, времени и места судебного 

заседания, может быть определена дата предварительного заседания) 

4.разбирательство дела в судебном заседании (судья объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению; проверка явки сторон; разъяснение сторонам прав и 

обязанностей; доклад судьи о сути спора; спрашивают стороны: не желают ли 

они примириться; объяснения людей участвующих в деле; исследования 

обстоятельств дела; судебные прения; удаление в совещательную комнату) 

5.вынесение и объявление решения суда (должно быть законным и 

обоснованным) 

6.разъяснение порядка обжалования решения суда 

7. апелляционное производство 

8.проверка и пересмотр судебных решений 
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9.рассмотрение дела в суде второй инстанции 

10. исполнительное производство 

Принятое решение в гражданском праве вступает в силу через 10 дней. Истец 

вправе передать исполнительный лист с просьбой о принудительном 

исполнении в службу судебных приставов. 

Свидетели в ГП могут отказаться свидетельствовать против себя; близкие 

родственники могут не свидетельствовать против близких родственников; 

депутаты вправе не давать показания, связанные с их депутатскими 

обязанностями; омбудсмен вправе не давать показания, связанные с его 

обязанностями. Свидетели с 16 лет могут быть привлечены к административной 

ответственности. 

 

Административное производство. 

Виды АП: 

1.по предложениям, жалобам и заявлениям граждан 

2.по делам о дисциплинарным проступкам 

3.по административным правонарушениям 

4.по выдаче разрешений (лицензия) 

5.по регистрации (транспортные средства, иностранные граждане) 

6.по приватизации имущества 

7.по принятию актов (правительства, федеральных органов и пр.) 

8.по применению мер административного пресечения 

 

Стороны: 

- лицо, в отношении которого ведется административное производство 

-потерпевший 

- законные представители физического лица 

-законные представители юридического лица 

-защитник (для правонарушителя) и представитель(для потерпевшего) 

-свидетель 

-понятой 

-специалист 

-эксперт 

-переводчик 

-прокурор 

Этапы судебного производства: 

1. возбуждение дела 

2. рассмотрение дела. Анализ ситуации. Доказательствами 

могут являться объяснения лиц, экспертиза, взятие проб и 

образцов, вещественные доказательства, документы и пр. 

3. вынесение постановления об административном 

правонарушении 

4. обжалование  

5. исполнение постановления по делу 



205 

 

 

Меры пресечения в АПП: 

-доставление 

-задержание 

-привод 

-личный досмотр 

-досмотр вещей 

-отстранение от управления транспортным средством 

-освидетельствование на состояние опьянения 

-временный запрет деятельности 

Уголовный процесс. 

Принципы уголовного процессуального права: 

-отсутствие обвинительного уклона 

-осуществление правосудия только судом 

-уважение чести и достоинства личности 

-презумпция невиновности 

-состязательность 

-обжалование решения  

Субъекты уголовного процесса: 

1. суд 

2. сторона обвинения 

- прокурор 

- следователь 

- дознаватель 

- потерпевший 

3. сторона защиты 

- подозреваемый 

- обвиняемый 

- защитник 

- законные представители несовершеннолетнего 

4. лица, способствующие проведению процесса 

- свидетели 

- эксперты 

- специалисты 

- переводчик 

Этапы судебного производства: 

I. досудебное 

1. возбуждение уголовного дела 

-повод (заявление  о преступлении, явка с повинной) 

-основание (наличие данных, указывающих на признаки преступления) 

-оформление (постановление о возбуждении уголовного дела; выносится 

дознавателем или следователем с согласия прокурора) 

2.предварительное расследование 

-дознание 
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-проведение следственных действий 

-вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

-составление обвинительного заключения 

II.судебное 

1.подготовительная стадия (судья решает, готово ли дело для рассмотрения, 

нужно ли предварительное слушание, рассматривать ли дело с участием 

присяжных) 

 

2.судебное разбирательство (подготовительная часть, судебное следствие, 

прения, последнее слово подсудимого) 

3.постановление и вынесение приговора (вступает в силу через 10 дней, по 

истечении срока на обжалование). 

Ювенальный суд - суд, который рассматривает дела в отношении 

несовершеннолетних. 

Присяжные заседатели – непрофессиональные судьи, участвующие в 

судебном процессе. 

Присяжные заседатели рассматривают дела по тяжким и особо тяжким 

преступлениям по ходатайству обвиняемого. 

Кандидаты в присяжные – граждане с 25 лет, не имеющие непогашенной 

судимости, дееспособные, не состоящие на учете в наркологическом или 

психдиспансере, владеют языком судопроизводства. 

Быть присяжным заседателем – гражданский долг. Списки назначаются 

губернатором. Выбираются случайным методом при помощи компьютера. 

Призываются для исполнения 1 раз в год на 10 дней. 

Не  могут быть присяжными заседателями: 

-священники 

-военнослужащие 

-лица старше 65 лет 

-находящиеся под следствием 

-работники правоохранительных органов 

-женщины с ребенком в возрасте до 3 лет. 

В совещательной комнате открытым голосованием большинством голосов 

выбирается старшина. 

Присяжные могут участвовать в исследовании обстоятельств дела, задавать 

председателю суда вопросы. Не могут: отлучаться из зала суда во время 

заседания; общаться с людьми, не входящими в состав суда; самостоятельно 

собирать сведения по делу.  

Присяжные отвечают на вопросы: 

1.Доказано ли деяние? 

2.Доказано ли, что это сделал подсудимый? 

3.Виновен ли он? 

4.Если виновен, заслуживает ли он снисхождения? 

Решение присяжных - вердикт. Оправдательный вердикт обязателен для 

председателя. В случае обвинительного вердикта, председатель может не 
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согласиться, распустить присяжных и набрать новый состав. 

Присяжные: 

-менее подвержены коррупции 

-подсудимый более защищен от произвола одного человека 

-на них трудно оказать давление 

-являются элементом гражданского общества. 

Меры принуждения в УПП: 

-подписка о невыезде 

-личное поручительство 

-наблюдение командования воинской части 

-присмотр за несовершеннолетним 

-залог 

-домашний арест 

-заключение под стражу (содержание в СИЗО). 

Свидетели в УП могут отказаться свидетельствовать против себя и своих 

близких; адвокат не может свидетельствовать об обстоятельствах дела; 

священник не вправе разглашать тайну исповеди. За ложные показания 

ответственность с 16 лет: штраф, обязательные работы, исправительные работы 

до 2 лет, арест до 3 месяцев. 

Конституционное производство. 

Конституционный суд не является вышестоящим для региональных, не вправе 

пересматривать их решения. 

В Конституционный суд могут обращаться: 

-высшие органы Федерации и регионов- по вопросу соответствия Конституции 

и законов 

-высшие органы законодательной и исполнительной власти Федерации и 

регионов – по вопросам толкования Конституции 

-граждане и суды – для проверки конституционности закона уже примененного 

в конкретном деле, если нарушены его права и свободы. 

Стадии Конституционного производства: 

1.обращение в суд 

2.предварительное рассмотрение обращения секретариатом 

3.предварительное рассмотрение обращения судьями 

4.назначение судьи-докладчика и подготовка дела к слушанию 

5.судебное разбирательство 

6.постановление (выносится открытым голосованием большинством голосов). 

Постановления вступают в силу немедленно и обжалованию не подлежат. 

Арбитражное производство. 

Решение 1 инстанции обжалуется в течение 1 месяца. 

Постановление аппеляционного суда- 2 месяца. 

Постановление кассационного суда- 3 месяца. 

Проверь себя. 

1.Составь развѐрнутые планы на темы: «Административное производство», 

«Уголовное процессуальное право», «Гражданское судопроизводство». 
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Экономика и ее роль в жизни общества. 

 

Экономика (в переводе с лат.)- искусство управления домашним хозяйством. 

Экономика: 

-наука (прогнозы, расчеты, тенденции и др.) 

-система хозяйствования (деятельность отдельных предприятий) 

 

Экономика - область общественных отношений по поводу производства, 

обмена, распределения, потребления результатов человеческой деятельности, 

а также эффективного использования ресурсов. 

Благо- то, что удовлетворяет человеческую потребность. 

Виды благ: 

1. экономические - их запасы ограничены (нефть, газ) 

2. неэкономические или свободные - свободный доступ (солнце, воздух) 

3. общественные - их представляет государство (транспорт, связь) 

 

Уровни экономики: 

1. микроэкономика - деятельность отдельных действующих субъектов и 

комплексов (домашнее хозяйство, фирма, отрасль) 

Домашнее хозяйство – одно или несколько лиц, проживающих совместно и 

самостоятельно принимающих решение об использовании принадлежащим им 

факторов производства и расходовании доходов для личных нужд. 

Признаки домохозяйства: 

-совместная собственность; обладает ресурсами для продажи 

-самостоятельное принятие решений 

-использование доходов для личных нужд 

-обособленный бюджет 

2. макроэкономика – деятельность в пределах страны и мира 

Основная проблема экономики: неограниченность человеческих 

потребностей и ограниченность ресурсов. 

 

 

 потребности 

 

 

 ресурсы 

 

 

 

 
проблема выбора благ для удовлетворения потребностей 

 

Кривая производственных возможностей показывает, сколько товаров можно 
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производить при данном объеме имеющихся ресурсов. 

 

 
 

Альтернативная стоимость – ценность наиболее предпочтительного из благ 

при выборе. 

Альтернативные издержки – те блага, от которых пришлось отказаться. 

Производство - процесс создания экономических благ. 

Производство требует ответа на вопросы: 

1. что производить? 

2. как? 

3. для кого? 

Исходная часть производства - предприятие. 

 

Предприятие - самостоятельный хозяйственный субъект, созданный в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

Издержки - затраты на изготовление продукции. 
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Виды издержек: 

 

  

 

 

прямые                                                                                             косвенные 

 

стоимость товара или                                                          к предприятию в целом 

услуги                                                                           (аренда, управленч.расходы) 

 

внутренние (явные)                                                          внешние (неявные) 

связаны с использованием                                затраты на приобретение ресурсов, 

собственной продукции;                                     которые в собственности тех, кто 

 принадлежат фирме.                                         не относится к владельцам фирмы;  

 

 

постоянные                                                                               переменные 

 

не зависят от объема                                               зависят от объема производства 

производства.                                                            (сырье, зарплата рабочих) 

(аренда, амортизация) 

 

Амортизация - износ оборудования. 

Общие или валовые издержки – сумма постоянных и переменных издержек. 

Средние издержки – валовые издержки на единицу продукции. 

Предельные или маржинальные издержки – прирост общих издержек, 

связанный с выпуском дополнительной единицы продукта. 

Специализация производства – такая организация производства, при которой 

производители сосредотачиваются на выпуске определенных видов продукции. 

Эффективность – способ организации производства, при котором затраты на 

производство определѐнного вида продукта минимальны. 

Рентабельность – показатель эффективности производства, характеризующий 

уровень отдачи от затрат факторов производства. 

Производительность труда - количество продукта, произведенного за 

определенную единицу времени. 

Обмен - действие, в ходе которого мы отдаем или получаем вещь. 

Виды обмена: 

1. бартер (вещь на вещь) 

2. централизованный  (через рынок) 

 

Формы обмена: 

1. торговля 

2. дарение 
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Распределение - выделение из общей массы созданного продукта 

определенной доли. 

Виды распределения: 

1. равное 

2. неравное 

Потребление — процесс использования произведенных продуктов. 

Зависит от пола, возраста, традиций, экономической ситуации, культуры, 

традиций. 

 

Закон Энгеля: с увеличением дохода доля, расходуемая на предметы первой 

необходимости, падает, в то время как на предметы роскоши увеличивается. 

 

Ресурсы - имеющиеся у общества возможности для производства благ и 

удовлетворения потребностей. 

 

Вовлеченные в производство ресурсы называются факторы производства. 

 

Виды факторов производства: 

1. труд (зарплата) 

2. земля (рента) Рента - плата за использование земли 

3. капитал (процентные платежи). К основному капиталу относятся станки, 

оборудование, здания.  

4. предпринимательские способности (прибыль). 

В современном обществе одним из факторов производства называют 

информацию.  

Роль информации как фактора производства: 

- один из основных факторов производства 

-  способ внедрения новых технологий 

- способ развития прогресса 

- стимулирует деятельность людей 

- расширяет контакты 

- расширяет сферу услуг 

- эффективный доступ к повышению образования и квалификации 

Экономическая культура общества - система ценностей и мотивов 

хозяйственной деятельности, уровень и качество экономических знаний, 

система экономических норм, регулирующих экономическое поведение 

человека. 

 

 

Экономическая культура личности – единство сознания и практической 

деятельности, определяющее творческую направленность экономической 

активности человека в процессе производства, распределения и потребления. 
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Структура экономической культуры: 

 

 

 

знания                 экономическое                      экономические                 способы 

                             мышление                            нормы                            организации 

                                                                                                                 деятельности 

 

экономическая направленность (потребности, интересы, мотивы) 

 

Экономическая свобода неотделима от экономической ответственности. 

 

Качества личности, проявляющиеся в экономической культуре: 

 

 

 

«+»                                                                                               «- « 

 

бережливость                                                                            расточительство 

рачительность                                                                           безхозяйственность 

новаторство                                                                              мошенничество 

предприимчивость                                                                   иждивенчество 

 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Производство включает в себя рабочую силу (люди) и средства производства 

(орудия труда и предмет труда). 

Отрасль - группа предприятий, производящих одинаковую продукцию, 

имеющих схожую технологию или одинаковое сырьѐ. 

 

Виды отраслей: 

 

 

 

добывающие                                                                       обрабатывающие 

 

производство средств производства     производство предметов потребления 

 

группа А                                                                                группа В 

 

тяжелая промышленность                                            легкая промышленность 
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Экономические издержки – выплаты, которые фирма должна произвести 

поставщикам необходимых ресурсов. 

К ним относятся внутренние (неявные) и внешние (явные-бухгалтерские) 

Экономическая прибыль - общая выручка фирмы минус экономические 

издержки. 

 

 
 

Экономическая прибыль – разница между совокупной выручкой фирмы и 

экономическими издержками. Экономическая прибыль равна бухгалтерской 

если неявные издержки равны 0. 

 

 

Бухгалтерская прибыль – разница между совокупной выручкой и 

бухгалтерскими издержками (внешними) 

Бухгалтерская прибыль больше экономической. Она не включает 

альтернативные издержки. 

 Факторы, влияющие на издержки: 

—Квалификация персонала 

—Ноу-хау 

—Повышение технического уровня производства. 
 
 

Как увеличить объем производства при имеющихся ресурсах? 

 повышение квалификации работника 

 совершенствование технологий производства 

 повышение производительности труда (разделение труда). 

Если объем производства увеличивается в такой же пропорции как 

http://stroitel73.ru/files/image/graf.jpg
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использующиеся ресурсы - постоянная отдача от масштаба. 

Если объем больше использованных ресурсов - возрастающая отдача. 

Если объем меньше использованных ресурсов - убывающая отдача. 

Основной капитал – здания, станки, оборудование. 

Оборотный капитал – сырьѐ, материалы, энергетические ресурсы. 

Услуга – экономическая деятельность, приносящая удовлетворение личных 

потребностей населения и общества в целом. В отличие от товара не обладает 

вещественной формой (поездка в метро). 

Разделение труда – разделение процесса производства на ряд отдельных 

операций, выполняемых работниками. 

 

Кругооборот доходов-расходов и ресурсов продукции. 

 

 
 

1. Факторы производства, являющиеся собственностью потребителей, 

направляются для продажи на рынки. 

2. Потребители  получают зарплату, ренту, процентные платежи, 

прибыль. 

3. Факторы производства приобретаются владельцами предприятия 

4. Предприятия несут затраты 

5. Готовая продукция реализуется на рынке 

6. Выручка от торговли идѐт предприятию 

7. Товары и услуги приобретаются домохозяевами 

8. Потребители оплачивают товары, приобретѐнные на рынке за счѐт 

зарплаты, ренты, процентных платежей, прибыли 

Конвергенция – сближение различных экономических систем, обусловленное 
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единой логикой технологического развития. 

Автаркия – политика экономической обособленности, направленная на 

создание замкнутой, независимой экономики. 

Трансакционные издержки – издержки сбора и обработки информации, 

проведения переговоров. Связаны с выпуском всей продукции фирмы. 

Капитал – экономический ресурс, совокупность материальных, денежных и 

интеллектуальных ресурсов, используемых для предпринимательской 

деятельности. 

 

Проверь себя. 

1. Что относится к микроэкономике? 

1) анализ экономической ситуации в стране 

2) рост уровня безработицы 

3) прогнозы финансового развития страны 

4) производство на перерабатывающем заводе 

2. К постоянным издержкам относятся: 

1) издержки на сырье 

2) амортизация 

3) оплата труда основных работников 

4) оплата транспортировки 

3.  Перечисленные понятия относятся к факторам производства. Выберите два 

понятия, выпадающие из общего ряда: 1)капитал; 2)деньги; 3)информация; 4) 

труд; 5) земля; 6)ценные бумаги  

4. Приведите три примера ограниченности ресурсов. 

5.  Назовите три последствия подорожания цен на энергоносители. 

6. Приведите три доказательства, что информация является одним из факторов 

производства в современном обществе. 

7. Назовите три фактора, влияющих на рост производительности труда. 

8. Назовите три способа извлечения дохода с земельного участка. 

9. Назовите три функции торговли. 

10. Назовите три этапа разделения труда.  

11. Назовите три уровня разделения труда. 

12. Назовите три положительных последствия специализации. 

13. Назовите три отрицательных последствия специализации. 

14. Назовите три потребности и на конкретных примерах покажите, как каждая 

из них удовлетворяется человеком в экономической деятельности. 

15. Составьте развернутые планы на темы: «Экономика как наука», « Факторы 

производства», « Информация как фактор производства», « Торговля и обмен», 

« Разделение труда и специализация», « Издержки в деятельности 

предприятия», « Экономическая  свобода и социальная ответственность», 

«Воздействие экономики на социальную структуру общества». 

16. Напишите эссе на тему: «Экономика есть искусство удовлетворять 

безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов». 
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Товар и деньги. 

 

Товар – продукт, который удовлетворяет какие-либо потребности человека и 

производится не для собственного потребления, а для обмена или продажи. 

Свойства товара: 

1.полезность товара – способность удовлетворять какую-либо 

потребность 

     2.способность к обмену. Формула обмена Т-Д-Т. 

Деньги – особый товар, который выполняет на рынке роль всеобщего 

эквивалента (измерителя стоимости всех товаров). 

Первоначально роль денег выполняли значимые товары, золото и серебро в 

слитках, монеты, бумажные деньги. 

Свойства денег: 

1. портативность (легко умещаются в кармане) 

2. однородность (10 рублей железными = 10 рублей бумажными) 

3. стабильность  

4. узнаваемость 

Функции денег: 

1.средство обращения (делают обмен более простым).  

           2.мера стоимости 

           3.средство накопления. Капитал – самовозрастающие деньги. 

Формула накопления: Д-Т-Д’; Д’ > Д 

           4.средство платежа 

           5.ликвидность – возможность поменять деньги на другое 

имущество с наименьшими потерями. 

           6.мировые деньги (золото, конвертируемая валюта) 

Конвертируемость – возможность использовать валюту в 

международных платежах, свободно поменять еѐ на другую валюту. 

 

Инфляция – снижение покупательной способности денег в виду их 

чрезвычайного переполнения. 

Причины инфляции: 

1. дисбаланс  спроса и предложения 

2. рост государственных расходов 

3. монополия 

4. монополия профсоюзов на определение уровня зарплаты 

5. неправильная денежная политика ЦБ 

6. уменьшение поступлений от внешней торговли 

7. милитаризация экономики 

 

Виды инфляции: 

 

 по росту цен на различные товары 
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А. Сбалансированная – цены на все товары и услуги растут приблизительно 

одинаково                       

Б.Несбалансированная 

 

 по предсказуемости  

А.Ожидаемая                                

Б.Непредвиденная 

по  форме проявления 

А.Скрытая ( качество товара понижается при неизменном или скрываемом 

положении) 

Б.Подавленная (искусственное снижение цен) 

по причинам проявления 

А.Спроса ( когда доходы населения растут быстрее, чем реальный объѐм 

товаров и услуг) 

 

Б.Предложения( рост издержек, налогов, на ресурсы) 

В.Структурная (деньги уплывают в финансовые спекуляции, в реальном 

секторе – задержки зарплаты) 

по темпам 

А.Умеренная или ползущая – рост цен не больше 20% в год 

Б.Галопирующая – до 200% 

В.Гиперинфляция – до 1000% 

Последствия инфляции: 

-социальная дифференциация 

-падение жизненного уровня 

-политическая нестабильность 

-кризис в экономике. 

- упадок интереса людей к трудовой деятельности 

-обострение противоречий между различными слоями населения 

Страдают от инфляции: 

- люди с фиксированным доходом (студенты, бюджетникам, пенсионеры) 

- вкладчики 

- кредиторы 

- бизнесмены 

Выигрывают от инфляции: 

-  заемщики 

- государство( если оно устанавливает прогрессивный налог) 

- бизнесмены в случае удачного риска. 

 

Если уровень инфляции падает, то цены на все товары не падают. 
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Антиинфляционная политика 

 

 

 

приспособление                                                              дефляционная политика 

(индексация доходов, поддержка предпр.)                    (политика дорогих денег) 

Индексация доходов  - полное или частичное возмещения потерь в доходах, 

вызванное ростом цен. 

 

Деноминация – изменение номинальной стоимости денежных знаков с 

обменом по определѐнному соотношению на новую денежную единицу. 

Дефляционная политика – активная борьба с инфляцией. 

Дезинфляция – замедление темпов инфляции. 

Стагнация – нулевые темпы развития экономики. 

Стагфляция – одновременный упадок производства и рост цен. 

Девальвация – уменьшение золотого содержания денежной единицы. 

Нуллификация – объявление старых обесценившихся денежных знаков 

недействительными. 

_____________________________________________________ 
Дополнительные материалы по теме. 

К деньгам относятся: монеты, казначейские билеты, банкноты, денежные знаки, 

фьючерсы. 

Основной компонент денежной массы - безналичные деньги. 

Эволюция денег: бартер—значимые товары—слитки—монеты—монеты из 

ценных металлов—бумажные деньги—современные деньги. 

Суррогатные деньги - деньги, которые не предусмотрены законодательством и 

вводятся отдельными предприятиями или гражданами самовольно. 

Пластиковые карты: 

Дебетовые карты - можно заплатить за товары и услуги в пределах той суммы, 

что есть на карте 

Кредитные карты - банк предоставляет под процент те деньги, которых не 

хватает на счете. 

 

Количество денег, необходимых в обращении рассчитывается по формуле 

Фишера: 

М – количество денег в обращении 

V – скорость обращения 

Р - уровень цен в национальной экономике 

Q – количество проданных за год товаров и услуг ( реальный ВВП) 

По закону денежного обращения Маркса, количество денег, необходимых в 

обращении определяется формулой: сумма цен товаров разделить на количество 

оборотов каждой денежной единицы. 

Масштаб цен – определенное  количество денежного товара (золота), которое 
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принимается за денежную единицу. Он устанавливается государством. 

 

Виды денег: 

 

1. М 0 – наличные деньги в обороте 

     2.М1 – деньги для сделок ( наличные и чековые вклады) 

                          3.М2 – М1 + бесчековые сберегательные вклады + мелкосрочные 

вклады до 100000долларов 

     4.М3 – М2+ крупные вклады 

     5. L – М1+М2+М3+ценные бумаги 

Банковский мультипликатор – показывает, насколько увеличилась денежная 

масса за определѐнный промежуток времени. 

 

Инфляционная спираль – взаимодействие повышения цены и зарплаты, при 

котором повышение цен обуславливает необходимость повышения зарплаты, а 

еѐ повышение ведѐт к росту цен. 

 

Кривая Филипса показывает соотношение между годовыми темпами роста 

безработицы, инфляции и заработной платы. 

 

 

 
 

С повышением зарплаты падает безработица, но повышение зарплаты – это 

рост издержек, а следовательно – повышение цен. Для снижения цен на 1 %, 

безработица в течение года должна быть на 2 % выше естественного уровня. 

Акции могут расщепляться и консолидироваться. При расщеплении одна акция 

превращается в несколько.  

Размещѐнные акции – акции уже приобретѐнные акционерами. 

Объявленные акции – акции, которые АО может выпустить дополнительно к 

приобретѐнным. 

Золотая акция даѐт право вето владельцу до 3 лет при принятии АО решений об 

изменении в уставе АО, о реорганизации или правопреемстве. Принадлежит 

государству или муниципальным образованиям и служит для государственного 

контроля за приватизируемым предприятием. 
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Уровень годового дивиденда рассчитывается по формуле: У = Д / Р х 100 %, где 

Д- годовой дивиденд; Р – цена приобретения акции. 

 

Биржа – регулярно функционирующий оптовый рынок однородных товаров, на 

котором заключаются сделки купли-продажи. 

Виды бирж: 

1.товарная 

2.фондовая 

3.валютная 

4.опционная (долговые финансовые обязательства) 

5.фьючерская (торговля контрактами на поставку биржевых товаров или 

ценных бумаг) 

Бык – спекулянт, играющий на бирже  на  повышение цен на товары. 

Медведь – спекулянт, играющий на понижение цен. 

Брокер  (маклер) – отдельное лицо или фирма, специализирующиеся на 

посреднических биржевых операциях, за которые получают вознаграждение в 

форме определѐнного процента с суммы сделки. 

Дилер – отдельное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей ц.б., их 

прибыль формируется благодаря разнице курсов (цен) продавца и покупателя, а 

также за счѐт изменения цен во времени. 

Финансы – совокупность экономических отношений в процессе использования 

денежных средств. 

 

 

Проверь себя. 

1. Перед вами понятия, относящиеся к ценным бумагам. Выберите два понятия, 

выпадающие из общего ряда: 1) ваучер; 2) фьючерс; 3) облигация; 4) закладная; 

5) биржевая бумага; 6) кооптация 

2. В магазине Маша приобрела понравившийся ей автомобиль. Какая функция 

денег проявилась в данном случае: 

1) средство обращения 

2) средство обмена 

3) мера стоимости 

4) средство накопления 

3. Выберите из предложенных вариантов свойства денег: 

1) ликвидность 

2) портативность 

3) стоимость 

4) однородность 

5) узнаваемость 

6) мобильность 

4. Приведите три примера экономического поведения людей во время 

инфляции. 

5. Назовите три положительных последствия инфляции. 
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6. Приведите три функции денег с примерами. 

7. Назовите три категории людей, которые выигрывают от инфляции и 

объясните почему.  

8. Назовите три опасности нестабильности денег. 

9. Назовите три последствия принудительного установления государством цен 

ниже рыночных. 

10. Назовите три фактора, которые могут привести к росту цен. 

11. Назовите три условия устойчивости денег. 

12.Составьте развернутые планы на тему: « Деньги и денежное обращение», 

«Инфляция», « Ценные бумаги» 

13.Напишите эссе на темы: « Накопить много денег - храбрость, сохранить их - 

мудрость, а умело расходовать - искусство », « Инфляция - золотое время для 

возврата долгов », " Инфляция - единственная форма наказания без законного 

основания", « Всѐ преимущество иметь деньги заключается в возможности ими 

пользоваться». 
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Банковская система. 

 

Финансовая система - совокупность организаций, обеспечивающих  

денежный оборот в пределах одной страны.  

Финансовый институт - организация, участвующая в финансово-кредитной 

системе. 

Виды финансовых институтов: 

 

 

банки     страховые компании    инвестиц. институты          пенсионный фонд 

 

 

Банковская система РФ – совокупность национальных банков и других 

кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного 

механизма. 

Уровни банковской системы: 

1.Центробанк (некоммерческая организация, прибыль в бюджет).Подчинен Г.Д. 

Задачи ЦБ: 

- обеспечить устойчивость национальной денежной единицы 

-проведение эмиссии 

-владение золотовалютными резервами 

-хранение золотовалютных резервов 

-управление счетами Правительства 

-выдача кредитов коммерческим банкам.  

Ставка рефинансирования - ставка, по которой ЦБ выдает кредиты 

коммерческим банкам. 

-проведение кредитно-денежной политики  

А. Политика дорогих денег.  

-увеличение нормы обязательных резервов (2012-5,5%) 

-операции на открытых рынках; продажа ценных бумаг 

-увеличение ставки рефинансирования.(2012- 8,25%) 

Все это ведет к уменьшению предложения денег. 

Б. Политика дешевых денег 

2. кредитные организации (должны получить  лицензию на деятельность от ЦБ) 

                                                   а) коммерческие банки 

                                                   б) небанковские кредитные организации 

                                                    ( клиринговые центры, валютные биржи) 

Банк – финансовый институт, осуществляющий деятельность по приѐму 

депозитов, кредитованию, организации расчѐтов, купле-продаже ценных бумаг. 

Функции коммерческих банков: 

1. Пассивные 

-депозиты 

А) до востребования 
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Б) срочные 

-выпуск ценных бумаг 

- сейфинг- хранение ценностей в банковской ячейке 

2. Активные 

- банковские инвестиции 

- расчетно-кассовые операции 

- комиссионно-посреднические операции 

-лизинг - долгосрочная сдача в аренду имущества и оборудования 

- факторинг - перекупка долгов у клиентов 

- форфейтинг - покупка векселей, акцентированных продавцов покупателю. 

 

 

                                                     

Ипотека – разновидность имущественного залога, кредит на приобретение 

недвижимости. 

Кредит – предоставление лицу или организации, нуждающемуся в деньгах, 

права осуществлять свои расходы за счѐт банка при условии гарантированного 

возмещения банку израсходованных сумм и внесения платы за пользование 

банковскими средствами. 

Принципы кредитования: 

1. Срочность 

2. Платность. Процентная ставка - сумма в процентной 

отношении к сумме кредита, которую платит получатель 

за кредит. 

3. Целевой характер 

4.  Дифференцированность (разделение клиентов по 

реальным возможностям). 

5. Возвратность  

6. Гарантированность. Кредитоспособность - наличие у 

заемщика готовности и возможности вовремя выполнить 

свои обязательства по кредитному договору. 

Депонент - человек или организация, который вносит депозит в банк. 

Заѐмщик – организация или физическое лицо, которые берут кредит в банке. 

 

Виды кредита: 

 

по субъектам 

 

 

частный                государственный         международный 

 

 

 

по способу кредитования 
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натуральный                                                                                       денежный 

(ресурсы, товары) 

 

 

по срокам 

 

краткосрочный                        среднесрочный                                 долгосрочный  

 

по принципу обеспеченности 

 

обеспеченные ( залог, поручительство)          необеспеченные 

 

 

по целевому назначению 

 

 

ипотека        потребительский                      коммерческий (товарный) 

 

 

                                                              автокредит 

Ипотека – разновидность имущественного залога, кредит на приобретение 

недвижимости. 

Страхование – финансовое обеспечение от возможного ущерба. 

 Страховая компания - организация, осуществляющая заключение договоров 

страхования и их обслуживание 

Страхование 

 

обязательное                             добровольное 

— жизнь, здоровье                       — имущественное 

—медицинское                             — ответственности 

                                                          —финансовых рисков 

  

Инвестиционная компания - ЮЛ, работающая на рынке ценных бумаг с 

целью приобретения высокодоходных активов. 

Актив - все, что имеет ФЛ или ЮЛ на правах собственности. 

Пенсионный фонд - фонд, предназначенный для осуществления пенсий по 

старости или инвалидности. 

 

государственный                                            негосударственный (Лукойл…) 
 

Финансовый инструмент - финансовый документ, продажа или передача 

которого обеспечивает получение денежных средств. 
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Виды финансовых инструментов: 

 

ценные бумаги            валюта                   фьючерс           своп       опцион 

 

Ценные бумаги – денежные документы. 

Ценные бумаги - документы, соответствующие установленным законам 

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права. 

 

Свойства ценных бумаг: 

- ликвидность (возможность превращения их в деньги) 

- доходность 

- риск владения 

-выпуск или выдача подлежат государственной регистрации. 

Функции ценных бумаг: 

- гарантированность 

-функция передачи 

 

Виды ценных бумаг: 

1.акция – ц.б., удостоверяющая внесение еѐ владельцем денежных средств, 

дающая право на участие в управлении АО, на получение части прибыли в виде 

дивиденда и части имущества, в случае ликвидации предприятия. 

Акции выпускаются на неограниченный срок и не подлежат погашению. 

Виды акций: 

по обращению 

 

именные                                                                             предъявительские 

(не продаются, собственник получает выплаты)           (продаются,нет имени) 

по доходу 

 

простые или рядовые                 привилегированные или преференциальные 

( зависят от дохода;                                            (заранее установленный доход; 

право голоса)                                                       нет права голоса) 

по управлению 

 

голосующие.                             неголосующие 

Курс акций - рыночная стоимость ценных бумаг. 

Владелец акций выступает в роли совладельца. 

Индекс котировки акций - сумма курсов акций основных компаний: на 

количество акций. 

2.облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение еѐ владельцем 

денежных средств и подтверждающая обязательство организации, выпустившей 

ц.б. (эмитента)возместить номинальную стоимость этой ц.б. в 

предусмотренный срок с выплатой %. Облигации могут выпускаться 
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государством и АО. Доход по государственным облигациям выплачивается в 

форме выигрышей, по облигациям – в виде % от номинальной стоимости 

облигаций. Облигации отличаются от акций тем, что их владельцы не являются 

членами АО и не имеют право голоса. Облигация подлежит погашению 

(выкупу) в течение определенного, заранее обусловленного срока. 

Виды облигаций: 

по обращению 

 

именная                        на предъявителя 

по выпуску                 владелец требует исполнения по ней 

указанное лицо 

 

государственная              АО 

 

 

по доходам 

 

проценты  целевые ( нет %, но можно купить товар, под который выпущен заем) 

Облигация не дает право на имущество корпорации. Владелец облигации 

выступает в роли кредитора. 

3. сертификат – письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, 

удостоверяющее право владельца на получение по истечении установленного 

срока суммы вклада и процентов по нему. 

4. вексель – банковское обязательство. 

5. закладная  - ц.б., документ о залоге должником недвижимого имущества, 

дающий кредитору право продать заложенное имущество  при невыплате долга 

в срок. 

6. ваучер – государственная  ц.б., дающая право на долю в государственной 

собственности. 

7. чек – ц.б., письменное распоряжение владельца счѐта банку выдать другому 

лицу или перевести на счѐт другого лица определѐнную сумму денег, указанную 

в чеке. 

8. инвестиционный пай – ц.б., устанавливающая долю владельца в праве 

собственности на имущество 

9.коносамент – документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу 

(право собственности на отгруженный товар) 

Фьючерс - срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива 

(валюта, договор, товары, цб), при заключении которого стороны 

договариваются об уровне цен и сроке поставки. 

Своп - сделка купли-продажи актива, которая сопровождается контрсделкой об 

обратной продаже того же товара через определенный срок на тех же или 

других условиях. 

Опцион - договор, по которому потенциальный покупатель или продавец 

актива получает право совершить покупку или продажу по заранее оговоренной 
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цене в определенный момент в будущем ( обменять в определенный день на 

бирже валюту на другую по заранее оговоренному курсу) 

Фондовая биржа – биржа, на которой продаются валюта и ценные бумаги. 

Субъекты фондовой биржи: 

- дилеры 

- брокеры 

- маклеры (оплата за конкретные услуги от брокеров) 

Виды фондовых бирж: 

 

первичная                                                               вторичная 

(продажа новых ц.б).                                                  (перепродажа) 

Функции фондовой биржи: 

1. накопления капитала 

2. обеспечение межотраслевого перелива капитала 

3. переход управления кампанией к эффективному собственнику 

Листинг - процедура проверки цб для допуска к биржевым торгам. 

Товарная биржа - торговля контрактами на стандартизированные товары. 

_______________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Государственное казначейство - государственная организация, которая 

организует выплату денежных средств, расходуемых государственными 

ведомствами и принимает денежные средства, которые поступают в доход 

государства. Существует при Минфине. 

Гохран- государственная организация по хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и камней. Существует при Минфине. 

 Денежный мультипликатор - показатель изменения денежного предложения. 

ДМ= 1/rr*  100% 

rr- норма обязательных резервов 

Клиринговая организация – фирма, занимающаяся расчѐтом по сделкам с 

ценными бумагами. 

Лизинг – аренда средств производства, транспортных средств на условиях 

возвратности, платности и срочности с возможностью последующей продажи 

арендатору.  

Акции могут расщепляться и консолидироваться. При расщеплении одна акция 

превращается в несколько.  

Размещѐнные акции – акции уже приобретѐнные акционерами. 

Объявленные акции – акции, которые АО может выпустить дополнительно к 

приобретѐнным. 

Золотая акция даѐт право вето владельцу до 3 лет при принятии АО решений об 

изменении в уставе АО, о реорганизации или правопреемстве. Принадлежит 

государству или муниципальным образованиям и служит для государственного 

контроля за приватизируемым предприятием. 

Уровень годового дивиденда рассчитывается по формуле: У = Д / Р х 100 %, где 

Д- годовой дивиденд; Р – цена приобретения акции. 
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Биржа – регулярно функционирующий оптовый рынок однородных товаров, на 

котором заключаются сделки купли-продажи. 

Виды бирж: 

1.товарная 

2.фондовая 

3.валютная 

4.опционная (долговые финансовые обязательства) 

5.фьючерская (торговля контрактами на поставку биржевых товаров или 

ценных бумаг) 

Бык – спекулянт, играющий на бирже  на  повышение цен на товары. 

Медведь – спекулянт, играющий на понижение цен. 

Брокер  (маклер) – отдельное лицо или фирма, специализирующиеся на 

посреднических биржевых операциях, за которые получают вознаграждение в 

форме определѐнного процента с суммы сделки. 

Дилер – отдельное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей ц.б., их 

прибыль формируется благодаря разнице курсов (цен) продавца и покупателя, а 

также за счѐт изменения цен во времени. 

Финансы – совокупность экономических отношений в процессе использования 

денежных средств. 

Политика дорогих денег – повышение учѐтной ставки ЦБ и увеличение норм 

обязательных резервов. 

 

«+» 

1. Стимулирование нефинансового сектора 

2. Селекция предприятий по эффективности 

 

«- « 

1. Сокращение кредитования 

2. Рост инфляционных издержек 

3. Снижение устойчивости банковской системы 

 

Политика дешѐвых денег – снижение учѐтной ставки ЦБ, уменьшение норм 

обязательных резервов. 

 

«+» 

 

1. Увеличение общего предложения денег в экономике 

2. Минимизация спада производства 

3. Поддержка уровня занятости 

 

«-« 

1. Угроза девальвации рубля. Девальвация – официальное 

снижение золотого содержания. 
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2. Рост инфляции 

3. Сокращение государственных ресурсов. 

 

 

Кредитная рестрикция – ограничение кредита и эмиссии. 

Кредитная экспансия – стимулирование кредита и эмиссии. 

Учетная ставка ЦБ повышается - меньше желающих взять кредит - уменьшение 

денег в обращении- падение инфляции. 

Норма обязательных резервов повышается – уменьшение количества денег у 

коммерческих банков для кредитования – для населения более дорогой кредит- 

уменьшение числа заемщиков- уменьшение денежной массы – падение 

инфляции. 

Ордерная ценная бумага – составляется на имя первого приобретателя (вексель, 

чек, коносамент). 

Проверь себя. 

 

1. К ценным бумагам не относится: 

1) акции 

2) облигации 

3) ваучер 

4) валюта 

2. Верны ли суждения: 

А. Политика дешевых денег ведет к инфляции 

Б. Особенностью ипотеки является высокий процент по кредиту 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны ба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Из предложенного списка выберите принципы кредитования: 

1) честность 

2) гарантированность 

3) стабильность 

4) длительность 

5) срочность 

6) платность 

4.Назовите три функции кредита. 

5. Назовите три признака ипотеки. 

6. Назовите две причины и три последствия подорожание ипотеки. 

7. Назовите три фактора, от которых зависит ставка процента по кредиту. 

8. Составьте развернутые планы на темы: « Кредиты и кредитная политика», 

«Банковская система», « Финансы и финансовая система », « Ценные бумаги». 

9. Напишет эссе на темы: " Банки охотно дают деньги тем, кто в них не 

нуждается", " Центробанк - это банк, при помощи которого государство 

вмешивается в дела частных банков и который, в отличие от них, сам может 
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печатать нужные ему 

 

Собственность. 

 

 

Собственность – отношения между людьми по поводу принадлежности 

материальных благ. 

Типы собственности: 

 1.Общая (родовая, семейная, коллективная, государственная) 

 2.Частная 

«+» 

-удовлетворяет естественное право на самостоятельность 

-является гарантией прав человека 

-основа независимости 

«-« 

-источник эксплуатации 

-порождает неравенство 

-разъединяет людей 

-порождает эгоизм, жадность 

    3. смешанная (АО, кооперативная, совместная) 

 

Право собственности – право владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в пределах установленных законом. 

Владение – возможность удерживать вещь у себя. Уезжая, отдал кота - 

владельцем временно становится друг, но собственник может в любой момент 

вернуть свои правомочия. 

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств. Иногда можно 

использовать, не владея, например проезд в метро. 

Распоряжение – возможность определять юридическую судьбу вещи. 

Существуют границы распоряжения. Нельзя сжечь свою квартиру, так как при 

этом будут нарушены законные права других людей. 

 

Субъекты собственности: 

-ФЛ 

-ЮЛ 

-государство 

-муниципальные образования 

 

 

Объекты собственности: 

1.Имущество 

 

 

 в свободном обороте   изъятое из оборота   ограниченное в обороте 
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                                          (вооружение)                  (охотничье ружье) 

 

 

 

 

движимое                                                              недвижимое 

                                                                (прочно связано с землей; 

                                                                 невозможно перенести без ущерба) 

 

 

 

индивидуальные                                    родовые              

(определенные вещи:                                     (не выделяются из себе подобных:           

авто, ваза)                         земля, лес, здания, космические объекты,сахар,деньги;                                                                       

                                           право собственности подлежит гос.регистрации) 

 

 

делимое                                                                                      неделимое 

(при разделе не теряют потреб. свойств;               (не могут делиться – диван) 

килограмм конфет)                                                        

2. Предприятие (инвентарь, сырье, продукция) 

3. Интеллектуальная собственность (исключительное право на результаты 

творческой деятельности) 

Приобретение права собственности: 

1. Первоначальное 

- создание новой вещи. Необходимо ее зарегистрировать. 

- сбор общедоступных вещей (грибы в разрешѐнном месте) 

- поступления в результате использования имущества (доходы от продажи яблок 

со своей яблони) 

- приобретение бесхозных вещей (находка - 6 месяцев, клад- 25%, брошенные 

вещи) 

- приобретательская давность (добросовестного открытое владение движимым 

имуществом 5 лет, недвижимым - 15 лет; покупка на рынке краденой шубы, не 

зная об этом). Приравнивается к присвоению бесхозной вещи. 

2. Производное 

- договор 

- реорганизация ЮЛ 

-наследование 

- приватизация. Приватизация – передача государственной собственности в 

частные руки (акционирование, продажа государственного имущества по 

конкурсу, аукционная продажа). 

Способы приватизации: 

- продажа акций 

- аукционы 
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- коммерческие конкурсы 

- продажа ликвидированных предприятий 

- выкуп арендного имущества 

Реприватизация -  возврат в частную собственность ранее 

национализированное предприятий, имущества, земли. 

- социализация. Социализация – передача частной собственности в 

собственность коллективов   

Формы собственности: 

1. корпоративная (акционерная). Ограниченная собственность, свободный 

выход и вход, возможность передать вещи наследникам, контрольный пакет 

акций даѐт право на участие в управлении. 

2. индивидуальная. Полная имущественная ответственность, гибкость, мало 

возможностей для расширения. 

3. государственная. Стратегические отрасли, убыточные предприятия, 

предприятия, дающие доход. 

4. муниципальная.  

5. кооперативная. При крахе равная ответственность, простота организации. 

6. совместная. Смешанные предприятия. 

Прекращение права собственности: 

1. прекращение существования объекта 

А) полное потребление вещи (съел конфету ) 

Б) гибель вещи 

2. прекращение существования собственника 

А) смерть 

Б) реорганизация ЮЛ 

3. сделка 

4. отказ (вынес вещь на помойку) 

5. принудительное изъятие 

А) решение суда 

Б) выкуп 

В) конфискация 

Г) национализация. Национализация – передача различных форм 

собственности государству 

Д) реквизиция - изъятие государством имущества у собственника с выплатой 

ему стоимости имущества в случае ЧП, стихийных бедствий. 

Виды защиты права собственности: 

1. виндикационный иск - об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения 

2. негаторный иск - об устранении препятствий в пользовании 

имуществом, несвязанное с лишением владения вещью 

Наследование - вызванный смертью на следователя переход имущества в 

неизменном виде наследникам. 

Открытие наследства происходит в день смерти на следователя. 

Виды наследования: 
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1. по завещанию. Составляется и подписывается, нотариально удостоверяется, 

может быть изменено неограниченное количество раз. 

Исключения: 

- вклад в банк, на который оформлено завещательное распоряжение 

- составление завещания при ЧП. Должно быть подписано в присутствии двух 

свидетелей, которые подтвердят это на суде. Действует один месяц, потом 

необходимо завершить нотариально. 

Виды завещания: 

А) открытое 

Б) закрытое: в запечатанном конверте нотариусу в присутствии двух 

свидетелей. 

Обязательная доля принадлежит несовершеннолетним, нетрудоспособным 

супругам и родителям, иждивенцам, которые проживали вместе не меньше 1 

года. Обязательная доля составляет половину всей доли на всех. 

2. по закону. 

8 очередей наследования 

1. супруг, родители, дети 

2. родные братья и сестры, дедушки и бабушки 

3. родные дяди и тети 

4.прабабушки и прадедушки 

5.дети племянников и племянниц, родные сестры и братья бабушек и дедушек 

6.внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестер, 

двоюродные тети и дяди 

7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

8.проживающие на иждивении не менее 1 года 

Вступают в права наследования в течение  6 месяцев после его открытия. 

Наследники второй очереди наследуют только, если нет наследников первой. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях. 

Не наследуют: 

- совершившее умышленные противоправные действия против на следователя 

или наследников 

- родители, лишенные родительских прав. Исключение, если ребенок оставил 

на них завещание. 

Если нет на следователей по завещанию и по закону, имущество считается  

выморочным и переходит в собственность государства. 

Способы принятия наследства: 

1. подать заявление в нотариальную контору 

2. фактическое вступление во владение имуществом (уплата долгов, вселение в 

квартиру). 
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____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Траст – право собственника передать право управления своим имуществом 

другому лицу, без права вмешательства в его действия. 

Недвижимое имущество: земля, здания, сооружения, леса, суда, космические 

объекты, самолѐты, предприятия, имущественный комплекс, объекты 

незавершенного строительства. 

Движимое имущество: деньги, ценные бумаги. 

 

Пучок собственности – право владения,  пользования,  распоряжения,  

управления,  на доход,  на продажу,  изменение, уничтожение,  безопасность, 

завещание и наследование, бессрочное обладание, взыскание, возврат 

полномочий собственности. 

Проверь себя. 

1. Верны ли суждения: 

А. Приватизация является вторичным способом приобретения собственности. 

Б. Наследование является первичным способом приобретения собственности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

2. К родовой вещи относится: 

1) мука 

2) яблоки 

3) шкаф 

4) машина 

3. Составьте развернутые планы на темы: " Собственность", " Имущество и 

имущественные отношения", " Наследование" 

 4. Напишите эссе на темы: « Частная собственность - это плод труда, она - 

предмет желаний, она - полезна для мира». 
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Рыночные отношения в современной экономике. 

 

По тому, как общество отвечает на 3 основных вопроса экономики,  выделяют 4 

типа экономических систем. 

 

Экономическая система –  принципы, механизмы и способы распределения 

ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей.  

Признаки экономической системы: 

1. способы организации хозяйственной деятельности 

2. тип собственности 

3.роль государства в экономике 

 

 

Типы экономических систем: 

 

1. традиционная. Ответы на вопросы дают традиции 

и обычаи. Опирается на хозяйственный опыт. 

Профессия, навыки передаются из поколения в 

поколение. Господствует натуральное хозяйство. 

Отсталые технологии. Широкое распространение 

ручного труда. Многоукладность экономики. 

Распределение носит прямой характер; 

коллективные собственность; замкнутая; 

работник выполняет все виды работ, его труд 

универсален; продукты сразу попадают к 

потребителю, минуя сферу обмена; экономика во 

многом определяется природно-климатическими 

факторами. 

2. командно-административная. Ответы на вопросы 

даѐт государство. Централизованное 

планирование, распределение, ценообразование. 

Директивные методы управления. Отсутствие 

стимулов развития. Бюрократизация. Дефицит. 

Уравнительное распределение. 

3. рыночная. Ответы на вопросы дают потребители 

и производители. Индивидуальный интерес, 

выгода. Частная собственность, свобода, 

конкуренция 

4. смешанная. Ответы на вопросы дают рынок и 

государство. Разнообразие форм собственности. 

Государство решает социальные проблемы. 

Правовая защита потребителей и производителей. 

Государство смягчает негативные последствия 
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деятельности рыночных механизмов, заботится о 

создании общественных благ. 

 

Рынок – механизм, который служит для сведения вместе покупателей и 

продавцов и обеспечения обменной операции. 

 

Условия, необходимые для функционирования рынка: 

1. Частная собственность 

2. Свобода выбора. 

 Экономическая свобода - экономическое поведение субъектов 

хозяйственной деятельности при выборе форм собственности, сферы 

приложения своих способностей, базирующееся на основе 

законодательных норм. 

Проявления экономической свободы: 

- свобода предпринимательства 

- свобода торговли 

-свобода распоряжения результатами своего труда 

-свобода потребителя 

-свободные цены 

-свобода вкладчика 

-свобода заключения сделок 

Границы экономической свободы: 

 

внутренние                                                                                 внешние 

Экономическая ответственность: 

-защита экологии 

-бережное обращение с ресурсами 

-правила ведения бизнеса 

-использование трудовых ресурсов 

-научные исследования 

-нарушение законодательных норм 

Способы защиты экономической свободы: 

-самозащита 

-правовое закрепление прав собственности 

-суд 

3. Личный интерес, выгода 

4. Конкуренция – формы экономических отношений между 

производителями и потребителями, возникающие в связи с обменом 

товарами и услугами. Конкуренция способствует разнообразию 

товаров, уменьшению цены, улучшению качества, заставляет гибко 

реагировать на изменение обстановки. Минусы конкуренции: приводит 

к разорению производителей, огромное количество средств уходит на 

рекламу, используются нечестные методы борьбы. 

5.  
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Признаки рынка: 

1. Нерегулируемый спрос 

2. Нерегулируемое предложение 

3. Нерегулируемая цена 

Невидимая рука рынка - естественная оптимизация интересов хозяйственных 

агентов в условиях свободной рыночной экономики. 

 

Основной закон рынка – закон спроса и предложения. 

 

Спрос – поведение фактических и потенциальных покупателей, обозначающее 

их желание и способность приобрести товар. 

 

Согласно закону спроса с увеличением цены падает величина спроса и 

наоборот. 

Кривая спроса. 

 

 

 
 

 

 

Р - цена 

Q- величина спроса. 

Виды спроса: 

- индивидуальный 

- рыночный (суммарный спрос всех покупателей для каждой цены товара) 

 

Факторы спроса: 

1. Ценовые 

2. Неценовые 

- вкусы потребителей 

-число потребителей на рынке 

-доходы потребителей 

-потребительские ожидания изменения цен и доходов 
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-цены на взаимосвязанные товары (автомобиль-бензин) 

-цены на взаимозаменяемые товары (кофе-чай) 

-культурные традиции, обычаи. 

 

Взаимосвязанные товары – товары, которые не могут существовать друг без 

друга 

 

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые удовлетворяют 

аналогичные потребности. 
 

P 

 

 

 D1 

 D 

 

Эластичность спроса по цене показывает,  насколько изменится в 

процентном соотношении величина спроса при изменении цены на 1%. Q 

Виды эластичности спроса: 

1. Эластичный: изменение объема спроса больше изменения цены ( цена падает 

и спрос резко возрастает) 

2. Единичный: изменение спроса равно изменению цены ( падение цен 

компенсируется ростом продаж, при этом сохраняется также выручка) 

3. Неэластичный: падение цен дает незначительный рост продаж, общая 

выручка падает. 

Факторы эластичности спроса: 

1. незаменимость товара. Спрос не эластичен. Товары роскоши, 

легкозаменяемые товары, товары, которые ощутимы для семейного бюджета. 

2. значимость товара для потребителя. Чем больше товар значим, тем меньше 

эластичность. Товары первой необходимости. 

3. удельный вес товара в структуре доходов и расходов. Чем больше удельный 

вес, тем спрос более эластичен. 

4. временной период. Чем больше времени нужно для перехода к потреблению 

взамен этого на новый товар, тем более эластичен спрос в долгосрочной период. 

5. рост дохода. На товары роскоши эластичность спроса выше, для нормальных 

товаров равна доходу, то есть единична. 

Предложение – поведение фактических и потенциальных продавцов, 

обозначающее их желание и способность предоставить товар для продажи на 

рынке. 

Согласно закону предложения с повышением цены возрастает величина 

предложения и наоборот. 
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Кривая предложения. 
 

 

 

 
 

 

Факторы предложения. 

1. Ценовые 

2. Неценовые 

- цены на ресурсы 

-технология производства 

-налоги 

-дотации 

-цены на другие товары 

-ожидания изменения цен 

-число продавцов на рынке 

 
P S1 

 

 S 

 

 

 

 

 

 

 Q 

 

 

Эластичность предложения по цене показывает,  насколько изменится 

величина предложения при изменении цены на 1 %. 

Виды эластичности предложения: 

1. Низкая: за короткий промежуток времени при изменении цены предложение 

не успевает измениться. 
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2. Эластичная: краткосрочный период, в течение которого предложение 

постепенно изменяется 

3. Высокоэластичная: в течение долго срочного периода 

Факторы эластичности предложения: 

1. цены на сырье 

2. уровень зарплаты 

3. ставка процента 

4. наличие резервный мощностей 

5. технологии производства 

6. специфику производственного периода 

7. налоги 

8. субсидии 

9. характер продукции 

 

Рынок находится в равновесии,  когда величина спроса равна величине 

предложения. 

 
P S 

 избыток 

 

 

 

 E- точка равновесия 

 

 

 дефицит D 

 Q 
 

 

Взаимодействие изменения равновесной цены, спроса и предложения. 

 

Спрос/ предложение.            Равновесная цена.     Количество товара. 

Спрос растет.                         Растет.                         Растет 

Спрос падает.                         Падает.                        Падает 

Предложение растет.            Падает.                         Растет 

Предложение падает.           Растет.                           Падает 

 

Функции рынка: 

1. информационная (сообщает о новой продукции, ценах 

ассортименте - аналитики предположили, что цены на 

нефть…..) 

2. регулирующая (распределение ресурсов по отраслям, 

переквалификация - в связи с распространением ноутбуков 

кафе перепрофилировалось…….) 

3. стимулирующая (повышение качества, сокращение 

издержек, чтобы быть конкурентноспособным - 
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предприятие внедрило новую технологию чтобы…..) 

4. санирующая (конкуренция-предприятие стало 

банкротом….) 

5. посредническая (соединение производителей и 

потребителей - благодаря….потребитель нашѐл…) 

6. ценообразующая (на рынке устанавливаются цены 

благодаря конкуренции – за счѐт улучшения качества 

фирма смогла продать продукцию на 10 % дороже…..) 

 

Типы рынков: 

по экономическому назначению объектов рыночных отношений 

1. рынок товаров потребления и средств производства 

2. рынок рабочей силы (биржа труда) 

3. рынок капиталов (фондовая биржа) 

4. рынок информации 

по географическому положению 

1. местный  

2. национальный 

3. мировой 

по характеру продаж 

1. оптовый  

2. розничный 

по характеру функционирования 

1. стихийный 

2. регулируемый 

3. теневой или нелегальный 

по доминированию рыночных отношений 

1. рынок продавцов 

2. рынок покупателей 

Монопсония – ситуация на рынке, когда много продавцов и мало покупателей. 

по степени ограничения конкуренции 

Рыночная структура - условия, в которых протекает рыночная конкуренция. 

Черты рыночной структуры: 

- число и размер фирм 

- тип предложенного продукта 

- степень контроля над ценами 

- условия входа в отрасль и выхода из нее 

- доступная сеть информации. 

Конкуренция - борьба между фирмами на рынке за ограниченный спрос 

потребителя. 

Условия совершенной конкуренции: 

1. Однородность продукции 

2. Отсутствие барьеров 

3. Многочисленность субъектов рынка 
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4. Совершенная информация. 

Критерий совершенной конкуренции - наличие абсолютно эластичного 

спроса. 

Много покупателей и продавцов. Для продажи предоставлены сопоставимые 

товары и услуги, ни один из продавцов не знает о рынке больше остальных. 

Цены устанавливаются в результате уравнивания спроса и предложения. Спрос 

эластичен. Стандартизированная продукция. 

Виды рынков несовершенной конкуренции: 

 

 

монополистическая конкуренция             олигополия             монополия 

Монополистическая конкуренция. Предложения схожие, но не идентичные. 

(АЗС). В легкой промышленности; небольшие фирмы; дифференциация товара. 

Олигополия. Господство нескольких брендовых фирм, которые диктуют 

остальным цены. Лидерство в ценах, ценовые войны; тяжелая 

промышленность, электроника; картели 

Монополия. Один производитель, нет близких заменителей товара. Спрос 

практически неэластичен. Уникальность товара, неопреодолимость барьеров, в 

коммунальном хозяйстве; крупные предприятия. Естественные монополии - 

предприятия общественного пользования или эксплуатирующие уникальные 

природные ресурсы (транспорт, нефть) 

Цель антимонопольной политики: 

- поощрение конкуренции 

- поддержка мелкого бизнеса 

- защита интересов потребителя 

 

Плюсы рыночной экономики: 

- быстрый отклик на потребности в новых товарах и услугах 

-уравнивание спроса и предложения 

-наиболее эффективна 

Минусы рыночной экономики: 

-кризисы 

-безработица 

-инфляция 

-слабо обеспечивает поддержку некоммерческих отраслей 

-медленно реагирует на потребности в коренных преобразованиях народного 

хозяйства, которые требуют больших капиталовложений и не дают быстрой 

выгоды. 

____________________________________________________________________ 

 

Дополнительный материал по теме. 

Товары Гиффена - товары, занимающиеся большой удельный вес в расходной 

части бюджета малоимущих семей, спрос на которые растет вместе с ростом 

цен (во время голода растут цены на хлеб, но и спрос растет тоже). 
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Взаимозаменяемые товары= субституты. 

Взаимодополняющие товары= комплиментарные. 

Закон убывающей полезности Гиффена : по мере насыщения потребности в 

каком-либо товаре или услуге, удовлетворение от потребления блага падает ( 1-

й стакан при жажде всегда более значимый, чем 10-й). 

 Конвергенция - сближение различных экономических систем, обусловленное 

единой логикой технологического развития. 

Диверсификация - расширение ассортимента выпускаемой продукции с целью 

предотвращения банкротства. 

Эластичность спроса по цене  
 

 
 

 

 

 

Эластичность предложения по цене 

 
Ажиотажный спрос – особая модель потребительского поведения : слухи о 

росте цен - массовая скупка товаров – дефицит – рост цен. 

Естественная монополия – отрасль, в которой долгосрочные издержки 

минимальны только в том случае, если всего одна фирма обслуживает рынок 

(коммунальное хозяйство, телекоммуникации). Причиной является 

естественное право монополиста или соображения экономической выгоды для 

государства и населения. 

Автаркия – политика экономического обособления, направленная на создание 

замкнутой, независимой экономики. 

Несовершенство рынка – отклонение от условий, обеспечивающих 

совершенную конкуренцию. 



244 

 

 

Проверь себя. 

1. Дефицит характерен для экономики: 

1) плановой 

2) традиционной 

3) смешанной 

4) рыночной 

2. К неценовым факторам спроса относятся: 

1) климатические условия 

2) налоги 

3) совершенствование технологий 

4) увеличение числа производителей 

3. В городке Г. существует три предприятия, выпускающие мебель, которые 

конкурируют между собой. Назовите типы рынка. 

4. Назовите три причины, по которым рынок не обеспечивает полную занятость 

населения. 

5. Приведите три доказательства несовершенства рыночной экономики. 

6.Назовите три функции конкуренции 

7. Назовите три причины усиления государства в экономике. 

8. Назовите три экономических задачи государства в смешанной экономике. 

9. Назовите три различия между экономическими системами. 

10. Назовите три функции государственного регулирования экономики 

11. Назовите три функции экономических систем  

12.Приведите три признака командно-административной системы экономики. 

13. Назовите три задачи российского правительства по развитию рыночных 

отношений 

14. Приведите три примера проявления свободы в рыночной экономике 

15. Сформулируйте три вопроса, позволяющие определить тип экономической 

системы 

16. Приведите три примера связи личного интереса и экономической 

специализации 

17.Составьте развернутые планы на темы: «Конкуренция », « Монополизм и его 

последствия», « Рынок и его роль в жизни общества», « Экономические 

системы», « Плановая экономика» 

18.Напишите эссе на темы: " Конкуренция - жизнь торговли и смерть 

торговцев", «Экономическая свобода - это свобода любой деятельности, 

включающей право выбора и сопряжѐнный с этим риск и ответственность». 
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Рынок и государство. 

 

Рыночная экономика развивается циклически. 

 
 

Экономический цикл – попеременное чередование подъѐмов и спадов в 

циклическом развитии. 

Причины циклического развития: 

- численность населения 

-изобретения и инновации 

-войны и другие политические события 

-потребление 

-инвестирование 

-действия правительства 

 Признаки цикла: 

1. колебания уровни производства и занятости населения 

2. повторяемость колебаний 

3. смена положительной и отрицательной динамики 

 

 

 

Основные показатели экономического цикла: 

1. объѐм производства 

2. уровень занятости трудоспособного населения 

3. колебания цен . 

Фазы цикла: 

1.Кризис ( осень): падение экономического роста, падение объема 

производства, рост безработицы, пере производство товаров, банкротство 

предприятий 
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2.Депрессия ( зима): спад достигает низшей точки, упадок ВВП, структурная 

перестройка экономики, высокая безработица, производство и цены- стабильно 

низкие 

3.Оживление ( весна): растет производство и деловая активность, падает 

безработица , производство достигает до кризисного уровня 

4.Подъем ( лето): минимальная безработица, рост НД, рост цен, производство 

выше, чем докризисное. 

1а.Спад 

-сжатие ( незначительный упадок) 

-рецессия ( средний уровень) 

-депрессия ( высокий уровень) 

2а.Кризис.  

Последствия кризисов в экономике: 

+ 

-обнажают проблемы общества 

-разорение слабых предпринимателей очищает дорогу для лучших 

-восстанавливается нарушенные экономические пропорции на качественно 

новом уровне 

— 

-падение уровня жизни 

-рост миграций 

-рост социального недовольства 

-рост самоубийств 

- возможность монополизации рынка 

- неполная занятость 

- социальное неравенство 

- невозможность создания общественных благ на коммерческой основе 

3а.Подъем 

4а.Пик 

Типы экономических циклов: 

1. Краткосрочный. До 4 лет. Причина: опоздание информации 

о не соответствии спроса и предложения. Изменения в 

товарных запасах. Затраты. Кризис на потребительском 

рынке. Прибыль. Производство. Налоги. Микро 

экономические показатели. 

2. Среднесрочный. До 9-13 лет. Причина: задержки между 

принятием инвестиционных решений и возведением 

производственных мощностей. Капитал. Обновление 

техники. Макроэкономические показатели. 

3. Долгосрочный. До 40-50 лет. Причина: НТР, смена 

технологических эпох, образа жизни людей. Прогресс. 

Революция. Развитие образования. 
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Экономический рост – постоянный сдвиг  вне кривой производственных 

возможностей, который осуществляется благодаря приросту ресурсов и 

повышению технологического уровня. 

Экономический рост – рост ВНП. 

Экономический рост зависит: 

-от численности населения 

-доли рабочего класса в численности населения 

-производительности труда 

-инвестиций 

-специализации труда 

-налогов 

-благоприятной политической и культурной среды. 

Дотация - регулярные денежные выплаты из средств государства. 

Субсидия - сумма средств разово выданных для поддержания какой-либо 

деятельности. 

Типы экономического роста: 

1. экстенсивный (количественные изменения) 

2. интенсивный (качественные изменения) 

Последствия экономического роста: 

«+» 

- рост материального изобилия 

- позволяет обществу реализовывать новые программы 

- облегчает решение проблемы ограниченных ресурсов 

- способствует решению социальных проблем 

«—» 

- побочные отрицательные внешние эффекты 

- невосполнимые ресурсы 

- профессиональные болезни, вызванные НТР 

Измерители экономического роста: 

ВНП 

ВВП                                                                Чистый экспорт 

ЧНП                                      Амортизация 

НД.       Косвенный налог 

Экономический рост определяется валовым национальным продуктом. 

ВНП – исчисленная в рыночных ценах стоимость произведѐнных страной в 

течение года конечных товаров и услуг (наши производители  в стране и за 

рубежом). 

При подсчѐте  ВНП не учитывается: купля-продажа ценных бумаг, 

приобретение товаров на вторичных рынках, операции теневой экономики, 

стоимость услуг, оказываемых в рамках собственного домохозяйства. 

Чистый национальный продукт = ВНП – амортизация. 

Валовый внутренний продукт – стоимость конечных товаров и услуг, 

произведѐнных из имеющихся в стране факторов производства вне зависимости 

от того кому они принадлежат. 
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Дефлятор ВВП= Номинальный ВВП: реальный ВВП. 

Номинальный ВВП - в текущих ценах 

Реальный ВВП – в постоянных ценах с учетом уровня инфляции .Реальный 

ВВП= номинальный ВВП/ индекс цен 

Индекс цен= сумма цен данного года / сумму цен базового года 

Потенциальный ВВП- ВВП в ценах предыдущего года с поправкой на 

инфляцию. 

Национальный доход - общий доход, приносимый всеми факторами 

производства. 

Национальный доход – вновь созданная стоимость за определѐнный период. 

НД= ЧНП – косвенные налоги.  

 

Методы подсчета ВНП: 

1. по расходам 

- потребительские расходы населения 

- инвестиционные расходы предприятий внутри страны 

- государственные расходы ( электроэнергия, образование, транспорт.......) 

- чистый экспорт: разница между стоимостью вывезенных из страны товаров и 

ввезенных 

2. по доходам 

- зарплата (кроме государственных служащих) 

- прибыль 

- рентные платежи 

- проценты 

- амортизационные отчисления 

- косвенные налоги 

3. по добавочная стоимости 

- сумма  добавочная стоимости по всем отраслям- выручек от продаж, которая 

появилась благодаря собственным усилиям фирмы- затраты фирмы. 

 Система национальных счетов - совокупность статистических показателей, 

измеряющих совокупное производство страны с целью определения состояния 

экономики. 

Показатели СНС: 

1. ВНП 

2. ВВП 

3. ЧНП 

4. НД 

5. Располагаемый доход 

Располагаемый доход = личный доход—подоходные налоги. 

Личный доход - реальные доходы, получаемые гражданами ( НД— налоги и 

страховые взносы + трансферты). 

Причина вмешательства государства в экономику - несовершенство рынка. 

Проявления несовершенства рынка: 

-инфляция 
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-кризисы 

-возможность монополизации рынка 

-неполная занятость 

-социальное неравенство 

-возникновение отрицательных внешних эффектов 

-невозможность создания общественных благ на коммерческой основе 

Экономическая политика - совокупность мер по выбору и осуществлению 

экономических решений на макроэкономического уровне. 

Виды экономической политики: 

1. Экономического роста ( компенсация внешних 

эффектов, законы, льготы......) 

2. Конъюнктурная ( предупреждение кризисов) 

3. Структурная ( изменение отраслевой структуры) 

4. Антиинфляционная 

5. Политика занятости населения 

6. Финансовая ( ГБ, эмиссия, налоги) 

7. Региональная ( выравнивание уровней развития 

регионов) 

8. Внешнеэкономическая 

9.  Инвестиционных ( привлечение капиталовложений) 

10. Правовая ( защита экономических свобод, 

собственности, деятельность правовых служб) 

11. Социальная ( уменьшение неравенства, создание 

общественных благ) 

Направления экономической политики : 

1.Монетарная или кредитно-денежная                                                             

2.Фискальная или бюджетно-налоговая 

 

Методы экономической политики: 

 

1.Прямого воздействия.  Прямые указания 

государства— законы, директивы                                                       

2.Косвенного воздействия     Создание условий – 

монетарная и фискальная политика, прогнозирование. 

                                                                            

                             

Рычаги государственного вмешательства в экономику: 

1. Налоги – обязательные платежи государству, 

которые в установленном законом порядке 

выплачивают физические и юридические лица. 

Признаки налогов: 

-обязательные 

-безвозмездные 

-законно оформленные 
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-санкционированные 

Элементы налога: 

1.субъект-налогоплательщик 

2.объект 

3.ставка налога - размер налога на единицу налогообложения 

4.налоговый агент 

Функции налогов: 

 

а) фискальная – источник поступления денег в казну 

б) регулирующая (перераспределение финансовых потоков от одних 

финансовых агентов к другим:чем больше налог в какой – либо сфере, тем 

меньше желающих ей заниматься) 

в) социальная (уменьшают неравенство) 

г) конкретно-учѐтная (учѐт доходов) 

 

Виды налогов: 

 

по характеру налогового изъятия 

 

 

прямой                                                                                         косвенный 

платят собственники дохода и имущества                                   платят покупатели 

подоходный                                                                                     акциз 

на имущество                                                                           (товары, имеющие  

на прибыль                                                                            высокий устойчивый 

                                                                                                                       спрос) 

                                                                                                     таможенная пошлина 

                                                                                                                 НДС 

                                                                                                        налог с продаж 

                                                                                                    (отменен с 2004 года) 

 

 

по целевому назначению 

 

 

 

 

 общие                                                                                     специальные 

 

по соотношению между ставкой налога и доходом 

 

 

постоянный                                     прогрессивный                   регрессивный 
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Основные права налогоплательщиков: 

-получать от налоговых органов бесплатную информацию; 

-получать от Минфина письменные разъяснения по вопросам применения 

законодательства; 

-использовать налоговые льготы; 

-получать рассрочку; 

-зачет или возврат излишне уплаченных сумм; 

-сверка вместе с налоговыми органами расчетов; 

-представление своих интересов; 

-присутствие при проведении выездной налоговой проверки; 

-обжалование; 

-соблюдение и сохранение налоговой тайны. 

Обязанности налогоплательщика: 

-платить налоги; 

-встать на учет в налоговых органах; 

-вести в установленном порядке учет доходов и расходов; 

-предоставлять налоговые декларации; 

-предоставлять книгу учета доходов и расходов; 

-выполнять требования налоговых органов об устранении нарушений; 

-сохранять налоговые документы в течение 4 лет. 

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, установленных 

и закрепленных по законодательству. 

Уровни налоговой системы: 

 

1.Федеральные налоги: НДС, акциз, таможенные пошлины, налог на прибыль 

предприятий, налог на доходы банков, подоходный налог. 

2.Региональные налоги: налог на имущество предприятий, платежи за 

пользование природными ресурсами, транспортный налог, плата за воду. 

3.Местные налоги: налог на имущество физических лиц, налог на 

строительство объектов в курортной зоне, земельный налог, налог на рекламу. 

Ответственность за уплату налогов: 

 

административная                                                      уголовная 

 
 

2. контроль над ценами. 

Цена – денежная форма стоимости товара. 

Функции цены: 

-измерительная 

-регулирующая 

-социальная (от неѐ зависит объѐм и структура потребления) 

     3. определение минимальной оплаты труда (МРОТ) 

          Должна соответствовать прожиточному минимуму. 
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 Прожиточный минимум – минимум, за пределами которого не 

обеспечивается  потребление по минимально допустимым нормам для 

поддержания жизнедеятельности стандартной семьи. 

 Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения жизнедеятельности. 

     4.утверждает нормативы труда и отдыха 

     5. контроль за деятельностью банков 

     6. антимонопольное регулирование 

     7. контроль за сферой внешней торговли 

 

     8. охрана окружающей среды 

     9. защита интересов потребителя 

 

   Потребитель – лицо, имеющее намерение заказать, приобрести товары и  

         услуги для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

Цели потребителя: 

-удовлетворение потребностей 

-рациональное поведение 

 

изготовитель потребитель 

срок годности качество 

срок службы безопасность товара 

гарантийный срок информация об изготовителе и товаре 

ремонт и техническое обслуживание 

товара 

информация о продавце, режиме 

работы 

 информация о виде деятельности 

фирмы, номере лицензии 

 заменить товар на такой же 

 уменьшить цену товара 

 потребовать устранить недостатки 

 потребовать вернуть деньги 

Отсутствие  у потребителя чека не является основанием для отказа. 

Потребитель может предъявить жалобу в течение гарантийного срока или срока 

годности (письменная претензия). 

Рациональное поведение – поведение, предполагающее сопоставление 

результатов деятельности с затратами. 

Принципы рационального поведения: 

-ограниченность дохода 

-стремление получить максимальную полезность 

Этапы рационального поведения: 

1.осознание необходимости покупки 

2.поиск информации о товаре 

3.оценка возможных вариантов 
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4.принятие решения. 

   10.помощь социально незащищѐнным слоям населения. 

        В рыночной экономике доходы распределяются неодинаково. 

Причины неравного распределения доходов: 

- различия в производительности труда 

-различия в возможностях 

-имущественные различия 

-образовательный уровень 

-удача, связи 

Трансферты – безвозмездные субсидии государства, направленный на 

поддержание семей с низким уровнем дохода, осуществляемые за счѐт 

госбюджета (пенсии, пособия по безработице и др.) 

Уровень жизни – мера обеспеченности населения необходимыми 

материальными и духовными благами и степень их удовлетворения. 

Уровень жизни = ВНП / на душу населения. 

Черта бедности – официально установленный минимальный уровень доходов 

на семью, необходимый для приобретения продуктов питания в соответствии с 

физиологическими нормами, а также удовлетворения минимальных 

потребностей в одежде, обуви, жилье. Люди, получающие доходы ниже этого 

уровня, относятся к категории бедных. 

11.создание общественных благ 

Общественные блага - товары и услуги, предоставляемые государством всем 

или большинству граждан страны. 

Признаки общественных благ: 

1. неконкурентны - потребление одного блага одним человеком не уменьшает 

доступно сеть благ для других ( освещение улиц) 

2. не исключающий характер - армия охраняют страну  в целом, а не отдельного 

человека. 

Виды общественных благ: 

- общенациональные: за счет государства в целом ( армия, образование) 

- местные: за счет местного бюджета ( уборка мусора, освещение улиц) 

Источники финансирования общественных благ: 

1. расширение производства на государственных предприятиях 

2. привлечение частных предпринимателей 

3. создание новых государственных предприятий 

4. национализация 

5.  импорт 

При потреблении общественных благ возникают внешние эффекты 

- возникновение отрицательных внешних эффектов 

Внешний эффект - ущерб или выгода от производства блага, который имеет 

человек или фирма, непосредственно не участвующая в купле-продаже этого 

блага. 

Положительные.                                                                           Отрицательные 

Освещение улиц при рекламе магазинов.                               Загрязнение среды 
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Бюджетная система - основанная на экономических отношениях и 

юридических нормах совокупность бюджетов государственных и 

муниципальных образований, осуществляемых на территории страны. 

Уровни бюджетной системы: 

Федеральный бюджет 

 

Бюджеты субъектов РФ 

 

Местные бюджеты 

 

Принципы бюджетной системы: 

1. Единство: бюджеты не изолированы, а взаимодействуют. 

Вышестоящие могут финансировать нижестоящие организации в виде 

-Дотаций - денежных сумм на безвозмездной и безвозвратной основе без 

целевого назначения 

 субвенций - денежных сумм на осуществление целевых расходов 

- бюджетной ссуды- денежной суммы на возвратной безвозмездной или 

возмездной основе на срок не более 6 месяцев 

2. Самостоятельность: каждый бюджет имеет свой источник дохода и может 

самостоятельно использовать свои средства 

3. Полнота: в бюджет включены все образования, которые имеет РФ 

4. Реальность: бюджет должен основывается на реальных источниках дохода и 

достоверных прогнозах 

5. Сбалансированность: доходы равны расходам 

6. Гласность: открытое публичное обсуждение, отчет, публикование 

Государственный бюджет- роспись доходов и расходов страны. 

Правительство вносит на рассмотрение ГД не позднее 1 октября. СФ 

утверждает. Президент подписывает. Правительство исполняет. Утверждается 

ежегодно на финансовый год- с 1 января по 31 декабря. 

Доходы: 

1. Налоги 

2. Неналоговые поступления 

3. Заимствования 

Расходы: 

1. Затраты на соц.сферу 

2. Затраты на хозяйственные нужды 

3. Административно-управленческие расходы 

4. Оборона и внешняя политика 

5. Платы по гос.долгу 

ГБ утверждается парламентом, а исполняется правительством. 

Доходы = расходы – сбалансированный бюджет 

Доходы > расходов – положительное сальдо или профицит бюджета 

Доходы < расходов – отрицательное сальдо или дефицит бюджета. 

Профицит: 
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— 

-Высокое налоговое бремя 

- Недостаток инвестиционной активности 

- Искусственно сдерживаемое расходы на социальные нужды 

- Уменьшение финансовых возможностей регионов 

Дефицит: 

+ 

-стимул для экономического роста 

- поиск дополнительных источников 

— 

-инфляция 

-невыплата  зарплаты 

-повышение государственного долга 

Причины дефицита ГБ: 

- крупные государственные проекты 

- война 

-стихийные бедствия 

-просчеты правительства 

Дефолт - отказ должника выплачивать ранее взятый долг. 

 

Госдолг – общая сумма задолженности государства по непогашенным займам и 

невыплаченным по ним процентам. 

 

Виды госдолга: 

1. Внутренний (перед своим населением) 

2. Внешний  

Способы погашения госдолга: 

1. эмиссия – выпуск в обращение дополнительных денег  

(инфляционный) 

2. сокращение бюджетных расходов (неинфляционный) 

3. привлечение дополнительных источников ( неинфляционный) 

4. одалживание денег (инфляционный). 

Секвестр – урезание запланированных расходов. 

__________________________________________________________________ 

Дополнительные материалы по теме. 

НД= ЧНП – косвенные налоги. НД = зарплата + арендная плата + процентные 

платежи + доходы собственников + прибыль корпораций. 

Кривая Лаффера показывает, что в долгосрочной перспективе с увеличением 

налогов сокращаются поступления в бюджет государства. 

Признаки домохозяйства: 

1.производит человеческий капитал 

2.обладает ресурсами для продажи на рынке 

3.самостоятельно принимает хозяйственные решения 

4.стремление к максимальному удовлетворению потребностей членов 
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домохозяйства 

5.наличие обособленных бюджетов 

 

 

 
 

Кривая Лоренца показывает, что доходы распределяются неодинаково. 

Коэффициент Джини показывает уровень неравенства. 

 
Бенефиты- социальные пособия работникам, не связанные с количеством и 

качеством труда ( медицинская страховка, оплата детского сада, компенсация 

проезда на работу) 

Типичные случаи потребительского поведения: 

1.Эффект присоединения к большинству – покупает то, что и другие. 

2.Эффект сноба – главное - выделиться из толпы. 
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3.Эффект Веблена – товары приобретаются не по прямому назначению, а чтобы 

произвести впечатление на окружающих. 

Проверь себя. 

1.К прямым налогам относится: 

1)акциз 

2)таможенная пошлина 

3)налог на имущество 

4)НДС 

2.Верны ли суждения: 

А. К монетарной политике государства относится бюджетная система 

Б. Ставка рефинансирования относится к монетарной политике государства 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

3. Назовите три причины, по которым государство поддерживает мелкий 

бизнес. 

4.Назовите три причины усиления роли государства в экономике 

5. Назовите три фактора, сдерживающих экономический рост 

6. Назовите три аргумента в пользу введения пропорциональной шкалы 

индивидуального налога. 

7.Назовите  три причины дефолта. 

8. Назовите три причины, по которым рынок не обеспечивает полную занятость 

населения. 

9. Приведите три примера механизмов осуществления налоговой политики. 

10. Назовите три основания для прекращения уплаты налогов. 

11. Приведите три объяснения связи налоговой политики государства с 

решением социальных проблем. 

12. Составьте развернутые планы на темы: «Налоги и налоговая политика», 

«Государственный бюджет», «Экономическое развитие и экономический рост», 

«Рациональное поведение потребителя в экономике и права потребителя», 

«Измерители экономической деятельности», «Права и обязанности 

налогоплательщика», «Монополизм и его последствия», «Общественные 

блага». 

13. Напишите эссе на темы: «Налоги - это цена, которую мы платим за 

возможность жить в цивилизованном обществе " 
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Труд. 

 

Труд – использование человеческого времени, энергии и способностей для 

производства и распределения товаров и услуг. 

  

Виды труда: 

 

 

физический                                                                                    умственный 

 

 

простой                                                                                          сложный 

 

производительный                                                               непроизводительный 

 

квалифицированный                                                            неквалифицированный 

Принципы трудовых отношений по Конституции РФ: 

- труд свободен (любая профессия) 

- безопасен 

- доброволен 

- оплачиваем 

- право на отдых 

- право на защиту от безработицы 

- право на разрешение трудовых споров 

 

Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая способностью и 

возможностью участвовать в трудовой деятельности. 

Классификация населения: 

 

 

экономически активные                               экономически неактивные 

занятые                                         студенты-очники;пенсионер;домашние хозяйки; 

безработные                                                    не желающие работать               

работающие по договору 

ИП 

члены кооперативов 

студенты заочники и вечерники 

на больничном 

в отпуске 

фермеры 

по найму 

Экономически активное население – часть населения, проявляющая 
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трудовую активность. Включает в себя занятых (наемные работники, временно 

отсутствующие по болезни, уходу за ребѐнком, занятых в домашнем хозяйстве) 

и безработных. 

Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения рабочей силы. 

Особенности рынка труда: 

1. на рынке труда можно купить право на использование способностей 

работника в течение некоторого времени для создания определенного вида 

экономических благ 

2. основные участники - наемные работники и работодатели 

3. разнообразие предложения - разные профессии 

4. рынок не существует отдельно от людей, которые оказывают услуги 

5. рынок является вторичным или производным — способность трудиться 

никому не нужна, она интересна только в том случае, если есть спрос на товары 

и услуги, для производства которых необходимы эти работники 

6. на рынке есть предел падения цены на труд - МРОТ 

Основной закон на рынке труда - закон спроса (работодатель) и предложения 

( работник)  

Факторы, определяющие спрос на рынке труда: 

1. Спрос потребителей на выпускаемые товары и услуги 

2. Цены на товары и услуги 

3. Качество товара 

4. Производительность труда 

5. Использование технологий 

6. Экономическая ситуация в стране 

7. Ставка заработной платы ( обратно пропорциональная зависимость) 

Факторы, определяющие предложение на рынке труда: 

1. Уровень зарплаты ( прямо пропорциональная зависимость) 

2. Благосостояние семьи 

3. Престиж профессии 

4. Сложность труда 

5. Потребность работника в свободном времени 

6. Мобильность рабочей силы 

- профессиональная ( способность к переквалификации) 

- территориальная ( способность изменить место жительства) 

Равновесная цена труда – совпадение количества людей, готовых заняться 

профессией и количества рабочих мест. 

 Равновесие на рынке труда - положение, при котором ставка зарплаты по 

которой работник готов продать свои услуги равна ставке, по которой 

работодатели готовы приобрести это количество труда.                                                         

 

Работа – использование человеческой энергии, времени и способностей для 

производства товаров и услуг с ожиданием эквивалентной компенсации. 

Зарплата – цена за труд.  

Особенности заработной платы на рынке труда: 
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1. Она не может быть больше суммы, которую можно выручить за 

произведенную продукцию 

2. Она не может расти быстрее, чем рост производительности труда 

3. Чем больше зарплата, которую хотят работники, тем меньше человек готовы 

нанять работодатели— закон спроса на рынке труда 

4. Чем больше зарплата, которую работодатели готовы платить, тем больше 

людей готовы выполнять эту работу — закон предложения на рынке труда. 

Факторы, влияющие на различия в оплате труда: 

- сложность труда 

-  тягость 

- ограниченность талантов 

- степень риска 

- природные способности человека ( умственные и физические) 

- количество и качество труда 

- сфера или отрасль занятости 

- мобильность работника 

- социальная политика государства 

 

Виды зарплаты: 

1. повременная 

2. сдельная  

1. номинальная  (сумма денег за работу) 

2. реальная (количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную зарплату) 

Функции зарплаты: 

1. воспроизводственная – определяет абсолютный 

уровень оплаты, необходимый для обеспечения 

жизненных потребностей человека 

2. стимулирующая – обеспечение трудовой отдачи 

работника 

3.  статусная – соответствие положения работника 

размеру зарплаты 

4. регулирующая – установление пропорций на рынке 

труда 

5. учѐтно- производственная – определяет меру участия 

живого труда в формировании цены товара 

6. социальная – реализация принципа социальной 

справедливости. 

 

Безработица – наличие лиц, трудоспособного возраста, не имеющих работы, 

пригодных к ней и ищущих еѐ. 

Критерии безработицы: 

1. Социально-экономические причины 

2. Продолжительность 
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3. Формы проявления 

Виды безработицы: 

1. Фрикционная. Возникает на узкоспециализированных рынках. 

Несоответствие между вакансиями и персоналом, способным их заполнить. 

Причина - перемещения населения из региона, смена профессии или статуса. 

Самостоятельное перемещение работника с одного места на другое. 

2. Структурная. Основная причина - диспропорции между отраслями не 

конкурентноспособных предприятий. Связана с переквалификацией работников 

и структурными изменениями в экономике. Фрикционная + структурная = 

естественная безработица или полная занятость. 

3. Циклическая. Рецессия. В условиях кризиса. 

4. Сезонная. Колебания в уровнях экономической активности в течение года. 

Формы проявления безработицы: 

1. Явная. Открытая регистрация на бирже. 

2. Скрытая. Неполная занятость. Сокращения рабочий день. Дополнительный 

отпуск. 

3. Застойная. Потерял вкус к труду и трудовые навыки. Бомжи, нищие. 

Увеличение числа рабочей силы при неизменном числе безработных приведѐт к 

понижению уровня безработицы. 

Положительные последствия безработицы: 

- стимул для повышения работников качества труда и своей квалификации 

- угроза безработицы ограничивает агрессивность профсоюзов и их требования 

повышения зарплаты 

- резерв рабочей силы можно использовать в любое время для расширения 

производства. 

Отрицательные последствия безработицы: 

Экономические 

- снижение ВВП 

- снижение уровня благосостояния народа 

Согласно закону Оукена если безработица растет на 1% по сравнению с 

естественным уровнем, страна теряет 2,5% фактического ВВП. 

Социальные 

- потеря квалификации 

- распад семьи 

- рост преступности 

- маргинализация 

Моральные 

- потеря надежды 

- потеря самоуважения  

- рост суицидов 

Ловушка бедности – ситуация, при которой безработный, получающий 

пособие по безработице, прекращает поиски работы, так как возможная 

зарплата меньше пособия по безработице.  
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Государственная политика занятости: 

Активная 

— меры, способствующие снижению безработицы 

- переподготовка 

-информация о рынке труда 

- содействие в трудоустройстве 

- общественные работы 

- поддержка предпринимательства 

- ярмарки вакансий 

- поощрение иностранных инвестиций 

Пассивная 

— сглаживание отрицательных последствий безработицы 

- пособия 

- консультации 

- центры психологической поддержки 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Профсоюз-с 14 лет. 

Генеральной соглашение - документ, по итогам переговоров между 

правительством, работодателями и профсоюзами, определяющие общие 

направления изменений условий купли-продажи рабочей силы в целом по 

стране. 

Пособие: первые три месяца 75%, последующие четыре- 65 %, затем – 45%. 

Платится не больше 12 месяцев. 

Уровень безработицы - доля численности работников в процентах в составе 

общей рабочей силы. 

УБ= численность безработных/ ( занятые + безработные)* 100% 

Институциональная безработица - в развитых странах, где щедрые социальные 

пособия побуждают людей не работать. 

УБ и зарплата имеют обратнопропорциональная зависимость. 

Социальный аспект труда – воздействие на окружающую природную среду 

для обеспечение существования, а также создание условий для дальнейшего 

развития и прогресса общества. 

Проверь себя. 

1. Колебания в уровнях экономической активности в течение года характерны 

для безработицы: 

1) структурной 

2) фрикционной 

3) сезонной 

4) циклической 

2. К факторам, определяющим спрос на рынке труда относится: 

1) качество товара 

2) число продавцов на рынке 
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3) климатические условия 

4) издержки 

3. Назовите три фактора, влияющие на уменьшение доли зарплаты в стоимости 

продукции. 

4. Приведите три примера государственной политики занятости. 

5. Назовите три причины, по которым человек может оказаться на пороге 

бедности. 

6. Назовите три способа регулирования рынка труда. 

7. Составьте развернутые планы на темы:« Труд», « Рынок труда», 

«Безработица». 

8. Напишите эссе на темы: " Самый несчастный человек - это тот, для кого в 

мире не нашлось работы", "Работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, 

порок и нужду" 
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Научно-техническая революция. 

 

НТР – скачок в развитии производительных сил, переход их на качественно 

новый уровень, связанный с коренными сдвигами в системе научных знаний. 

 

Этапы НТР: 

1. 60-70е годы – автоматизация производства. НТР 

проходил в СССР в недрах ВПК. 

2. 70-е-настоящее время – компьютерная или 

информационная революция. 

 

Последствия НТР: 

 

«+» 

1. Переход на интенсивный путь развития 

2. Ускоренное развитие инфраструктуры 

3. Урбанизация – рост городского населения 

4. Изменение облика рабочего класса ( 

квалифицированные, контролѐры, регулировщики, 

наладчики) 

5. Благоприятные условия для развития образования и 

здравоохранения 

6. Рост контактов 

7. Превращение науки в решающий фактор развития 

общества 

8. Стимулирует развитие производства 

«-« 

 

1. Безработица 

2. Экологические проблемы 

3. Проблемы для здоровья 

4. Сильная зависимость общества от 

информационных технологий 

5. Вмешательство в личную жизнь человека. 
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Маркетинг. 

 

Маркетинг – предпринимательская деятельность от того момента, как товар 

произведѐн до того, как товар попал к  потребителю. 

Концепции маркетинга: 

1. Продуктовая . Цель- повышение качества продукта . 

2. Производственная. Цель - совершенствование организации производства. 

3. Продаж. Цель - стимулирование продаж. 

4. Социально-этическая. Цель - соблюдать интересы предприятия и 

потребителей. 

Этапы маркетингового исследования: 

 

1. изучение внешней среды (политическая стабильность, степень 

благоприятности национального законодательства в 

предпринимательской деятельности, состояние финансовой системы, 

жѐсткость стандартов, состояние финансовой структуры, культурные 

традиции, географическое положение, климатические условия). 

2. определение сегментации рынка. Сегмент рынка – группа 

потребителей с однотипной реакцией на товары. Согласно закону 

Парето или закону 20 на 80, 20 % покупателей приобретают 80% 

конкретного товара. Задача – вычислить эти 80%. 

3. разработка продукта. Продукт- то, что предложено потребителю. 

Продукт включает в себя: 

а) собственно продукт – эксплутационно-технические характеристики 

б) окружение продукта – устойчивость поставки, послепродажный 

сервис, цена, дизайн, удобство приобретения, качество. 

Согласно закону 20 на 80, на производство собственно продукта 

тратится 80% средств, а на окружение – 20%, но желание при покупке 

на 80% вызывается окружением и только на 20% собственно 

продуктом. Каждый продукт находится на рынке только определѐнное 

время. 
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2. установление цены продукта. 

Повышение прибыли возможно : 

- повышение цены при постоянных издержках 

-уменьшение издержек при постоянной цене 

-уменьшение цены и издержек 

-увеличение скорости оборота капитала 

        5. воздействие на потребителя. 

 

 

Критерием эффективности маркетинга является рыночная доля. 

Рыночная доля – доля продаж определѐнного продукта данной фирмы в общем 

объѐме продаж этого продукта на рынке. 

 

Менеджмент - деятельность по управлению, координации работы предприятия 

и его подразделений. 

Цели менеджмента: 

- планирование 

- организация 

- мотивация 

- контроль 

Уровни менеджмента: 

1. Высший- председатель совета директоров, генеральный директор 

2. Средний- заместители, руководители подразделений 

3. Низший 

Типы организации структур предприятия: 

1. Линейная. Во главе подразделения один руководитель; каждый подчиненный 

выполняет распоряжения непосредственно но руководителя. Простота. Прямые 

взаимосвязи. Единство управления. Полная ответственность. Каждый 

руководитель должен обладать разно сторонники знаниями. С расширением 

предприятия трудно управлять. 

2. Функциональная. Руководству подчинены отдельные службы( кадровики, 
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бухгалтера), каждый из них дает указания своим подразделениям. Привлекается 

квалифицированных специалисты. Нет единства. Нет ответственности, 

нарушается принцип единоначалия. Низший уровень может получать 

противоречивые поручения от разных начальников. 

3. Штабная. Есть штаб, состоящий из разных отделов, отвечающих за 

определенные дела, но решения принимает руководитель. 

Проверь себя. 

1. Назовите три фактора, которые влияют на реализацию товара на рынке. 

2. Составьте развернутые планы на темы: " Маркетинг и его роль на рынке", 

"Менеджмент". 

3. Напишите эссе на темы:  «Об идеалах нации можно судить по рекламе», «Вся 

реклама мира основана на трѐх принципах: хорошо, много и даром. Поэтому 

можно давать скверно, мало и дорого», «Реклама – искусство превращения 

полуправды в полную ложь». 
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Мировое хозяйство и национальная экономика. 

 

Мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств, связанных 

системой международных экономических отношений. 

 Субъекты мирового хозяйства: 

- государство 

- крупные предприниматели 

- биржи 

- ТНК 

- транснациональные банки 

- финансово-промышленные группы ( ТНК и транснациональные банки) 

В основе мирового хозяйства лежит международное разделение труда (МРТ). 

МРТ – специализация отдельных стран на производстве определѐнного вида 

товаров и услуг, которыми страны обмениваются между собой.  

Предпосылки МРТ: 

- природно-климатические условия 

- традиции 

- уровень экономического развития страны 

В результате продукт стоит дешевле, имеются все ресурсы для его 

производства. 

Формы МРТ: 

- общая: специализация по отраслям экономики 

- частная: специализация на отдельных видах готовой продукции и услуг 

- единичная : специализация на отдельных стадиях технологического процесса. 

Тенденции в развитии мирового хозяйства: 

1. международная экономическая интеграция ( ЕС) 

2. транснационализация, выражающаяся в создании транснациональных 

корпораций (ТНК). 

ТНК – предприятие, имеющее дочерние фирмы за рубежом. 

Формы международного экономического сотрудничества: 

1. международная торговля. 

Исторические этапы международной торговли: 

1). До 19 века. В основе -  Абсолютное преимущество в 

международной торговле. Страна производит при тех же за тратах 

больше, чем другие страны ( Бразилия- кофе, Вьетнам - рис). 

Теорию сформулировал Адам Смит. 

2). До середины 20 века. Сравнительное преимущество. Страна 

производит столько же, сколько и другие страны, при меньших 

издержкам. Теория Риккардо. Искусственно созданное 

преимущество предпринимателями, благодаря новым технологиям, 

квалифицированной рабочей силе и др. 

     3). До 80- х годов 20 века. Межсекторная  торговля. Товары 

продаются не отдельными предметами, а продажа предметов одной 
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отрасли, покупка другой. Россия - экспорт ресурсов, покупка авто и 

бытовой техники. 

4). С 80- х годов 20 века. Из-за глобализации торговля внутри 

отдельных товарных групп. Каждая страна продает и покупает 

одинаковые товары разного качества. В Москве масло из 

Белоруссии, Вологды, Голландии. 

Потоки международной торговли: 

1). Экспорт - вывоз товара для его реализации на внешнем рынке. 

2). Импорт - ввоз товара для реализации на внутреннем рынке. 

Экспорт и импорт вместе составляют внешнеторговый оборот. 

       Экспорт—импорт= сальдо внешней торговли. 

Торговый баланс - соотношение между экспортом и импортом. 

Виды торгового баланса: 

1). Нулевое сальдо: экспорт= импорт 

     2). Активное или положительное сальдо: экспорт> импорта 

3). Пассивное или отрицательное сальдо: экспорт< импорта. 

Модели поведения стран в международной торговле: 

А. Экспорт в развивающихся странах для развития отрасли (ценовая 

конкуренция; проставляют дешевые товары на мировой рынок, так 

как внутри страны некому покупать - Таиланд, Китай) 

Б. Экспорт для поддержки страны как лидера в этой отрасли (не 

центовая конкуренция; бренды; Германия) 

В. Экспорт не является жизненно необходимым, так как устраивает 

свой внутренний рынок (США) 

Г. Экспорт больше импорта (внутри торговой группы сборка высоко 

технической продукции, морские перевозки; apple - Гонконг—

Китай—Германия, сборка) 

Д. Россия- экспорт 28% от ВВП. Первое место в мире по добыче 

нефти, второе- по экспорта от добываемой после Саудовской 

Аравии. 

 

Формы международной торговли: 

1). Прямые экспортно-импортные операции за валюту 

2). Встречная торговля 

-бартер 

-компенсационные сделки 

А) поставка оборудования на условиях кредита, который 

погашается поставками продукции, выпущенной на этом 

оборудовании- бай-бек 

Б) переработке сырья за границей с оплатой частью произведенной 

готовой продукции - толлинг 

Методы международной торговли: 

 

прямые сделки    через посредников        биржевые 
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                        сделки на реальные товары       фьючерсные 

                                                              (купля-продажа прав на товар)                                                                                                                                                         

Формы международных расчетов: 

1). Авансовый платеж- сначала на счет продавца переводится часть 

суммы, обозначенных в контракты, а затем производится доставка 

товара. 

2). Аккредитив - после поставки товара продавец предъявляет 

документы в банк покупателя и получает деньги на свой расчетной 

счет. 

3). Инкассо - банки продавца и покупателя сами выполняют все 

операции без прямого участия сторон после от грудки товара. 

Внешнеторговая политика - деятельность государства, 

направленная на развитие торговых отношений с другими 

государствами. 

Направления внешнеторговой политики: 

 

протекционизм               фритрейдерство( либерализации, свободная торговля) 

«— « протекционизма: 

-повышение цен на внутреннем рынке 

-упадок спроса 

-падение стимулов к совершенствованию производства 

-рост привилегий отдельной отрасли 

«+» фритрейдерства: 

-увеличение выбора 

-рост предложения 

-улучшение качества 

-рост конкуренции 

Методы регулирования внешнеторговой политики: 

 

тарифные                                                        нетарифные 

таможенные пошлины            процедуры по оформлению документов 

                                                     квотирование 

                                                      эмбарго 

                                                      демпинг 

 

 

Ответственность за нарушение правил международной 

торговли: 

 

административная                                 уголовная 

предупреждение.               

штраф 

лишение лицензии 
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конфискация 

2.кооперация производства (совместные предприятия) 

3.обмен в области науки и техники 

4.движение капиталов и зарубежных инвестиций 

5.миграция рабочей силы 

6.валютно-кредитные отношения. 

 

Степень вовлечѐнности в мировое хозяйство определяется 

соотношением стоимости экспорта к стоимости национального 

продукта. 

Современная Россия взяла курс на открытость экономики: 

«+» 

- включение в систему международных отношений 

-конвертируемость национальной валюты 

«-« 

-деградация отечественного производственного потенциала 

-продажа сырья на внешнем рынке по низким ценам. 

_____________________________________________________________ 

Дополнительный материал по теме. 

Меркантилизм – вмешательство государства в хозяйственную жизнь 

страны, с целью увеличения еѐ военно-политической мощи. 

Протекционизм – покровительство государства своей экономике. 

Является составной частью политики меркантилизма. 

Демонополизация в России началась в 1991 году, либерализация цен – 

1993, приватизация – 1995. 

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Создано в 

1947, его преемница - ВТО. 

Зона свободной торговли – зона, страны - участницы которой 

ограничиваются отменой таможенных тарифов. ( ЕС) 

Фритридерство – политика свободной торговли: отмена ограничений 

на пути импортных товаров, установление низких таможенных 

тарифов. 

Кейсианство – теория, согласно которой государство должно 

регулировать развитие экономики воздействием на спрос и 

поддержкой активности населения (дополнительный найм рабочей 

силы, уменьшение процентных ставок). Недостаточность спроса 

компенсируется за счет общественных работ и бюджетного 

финансирования.Харрис. Харрод. Робинсон. 

Монетаризм – теория, по которой количество денег в обращении 

является главным фактором в развитии страны. Рынок - 

саморегулирующаяся система. Фридман. Милтон. 

Физиократы – течение, по которому единственным самостоятельным 

фактором производства является природа, почва. Невмешательство 

государства в экономику. Главное- развитие сельского хозяйства. Кенэ. 
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Мирабо. Немур. Тюрго. 

Мальтузианство – теория, по которой народонаселение растѐт в 

геометрической прогрессии, а средства существования – в 

арифметической. 

Марксизм – теория прибавочной стоимости. Товар как потребительская 

и меновая стоимость. 

Классическая теория – теория, по которой экономика обладает 

способностью к саморегулированию и полному использованию своих 

ресурсов. Главная роль сферы производства в создании материальных 

благ. Основа богатства – труд. Действие невидимой руки рынка.  Смит. 

Милль. Риккардо. Сисмонди. 

Неолиберализм – течение, согласно которому необходимо уменьшить 

вмешательство государства в экономику. Высокая эффективность 

хозяйственной деятельности зависит не от государства, а от структуры 

законов, посредством которых общество может влиять на 

хозяйственные решения. Хайек. Фридмен. Лукас. Бьюкеннен. 

Маржинализм – теория об экономике, как системе взаимодействия 

хозяйственных субъектов, объясняющая экономические процессы 

исходя из крайних предельных величин (предельные издержки). 

Изучение психологических особенностей поведения потребителя. 

Стоимость блага зависит от предельной полезности. Вальрас. Менгер. 

Джевонс. 

Меркантилизм - активное вмешательство государства в экономику, 

превышение экспорта над импортом, привлечение в страну золота и 

драгоценных металлов, деньги – стимул торговли, протекционизм. 

Монкретьен. Стаффорд. 

Историческая школа – исследование параллельно экономических и 

исторических факторов, учет при развитии экономики природно-

географического положения, национальных факторов. Лист. Мюллер. 

Гильдебранд. 

Институционализм – экономическое поведение формируется под 

воздействием социальных групп. Большое влияние финансового 

законодательства и налоговой системы. Интересы общества первичны. 

Государство должно вмешиваться в развитие экономики, так как 

действия человека невозможно спрогнозировать из-за его 

нерационального поведения. Веблен. Коммонс. Митчел. Гэлбрейт. 

Давосская культура – международная культура ведущих деловых 

политических кругов мира, придерживающаяся таких ценностей как 

индивидуализм, рыночная экономика, демократия. Встречи в 

Швейцарии на экономическом форуме в Давоссе. 

Лондонский клуб - неформальная организация банков-кредиторов, 

созданная для урегулирования задолженности иностранных заемщиков 

перед членами клуба. Урегулирование долга перед частными банками. 

Парижский клуб – неофициальная межправительственная организация 
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индустриально развитых стран-кредиторов. Урегулирование внешнего 

долга стран перед странами-кредиторами. 

ОЭСР. Организация экономического сотрудничества и развития – 

международная организация развития стран, признающая принципы 

рыночной экономики и демократии. 

 

Проверь себя. 

1. К тарифным методам регулирования торговли относятся: 

1) квотирование 

2) лицензирование 

3) эмбарго 

4) таможенные пошлины 

2.Назовите три последствия роста спроса на иномарки в стране Н . 

3. Назовите три положительных последствия международного 

разделения труда. 

4.Составьте развернутые планы на темы: "Международная торговля", " 

Внешнеторговая политика государства", " Международное разделение 

труда". 
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