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1. ПРИРОДНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
В ЧЕЛОВЕКЕ 

• Человечество — уникальное явление в разви
тии жизни на нашей планете. Сама сущность че
ловека биосоциальна, т. е. он неотъемлемая часть 
природы, неразрывно связанная с обществом. Че
ловек может существовать только в единстве би
ологического и социального начал. 

У Вопрос о природе человека, его происхождении, дея
тельности, смысле его жизни, взаимоотношении с окру
жающим миром является наиболее значимым в системе 
знаний об обществе. В XIX в. были предприняты пер
вые научно обоснованные попытки объяснения проис
хождения человеческого рода — антропогенез. Согласно 
общей теории антропогенеза появление человека стало 
возможным в результате сложного, комплексного про
цесса, осуществлявшегося под воздействием факторов 
биологического и социального характера. 

<4 Признаки, присущие человеку как одному из множест
ва других людей, называют индивидными. 

• Индивид — общая характеристика человека. 
Индивидом он является от рождения, потому что 
ряд отличительных признаков человека опреде
ляется генетически. 

4 Индивидуальность — уникальность каждого человека, 
комплекс его неповторимых характеристик. Она подчёр
кивает социально значимые черты, присущие отдельно
му человеку, выражая его непохожесть на других, не
повторимость его психики и личности: внешний облик, 
манера поведения, характер и т. д. Лишь в сравнении 
с другими членами общества можно выявить собствен
ную индивидуальность. 

У Личностью называют социально и духовно развито
го человека, который выражает особые, свойственные 
только ему общественные качества: взгляды, способ
ности, потребности, интересы, моральные убеждения 
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и другие качества, проявляемые во время какой-либо 
деятельности. Когда говорят о личности, имеют в виду 
социальную индивидуальность и уникальность челове
ка. Она формируется в процессе его воспитания и дея
тельности, в неразрывной связи с конкретным общест
вом и его культурой. 

Природа 

Узкое значение 
Совокупность естественных 
условий существования че
ловеческого общества (среда 
обитания, источники ресур
сов для осуществления про
изводственной деятельности 
и повседневной жизни) 

Ш и р о к о е значение 
Мир во всём много
образии его форм 

В з а и м о с в я з ь 

Общество 
(люди действуют сознатель
но и целенаправленно) 
В основе отношений — гар
мония 

Природа 
(силы природы слепы 
и бессознательны) 
В основе отношений — 
конфликт 

Основные теории происхождения человека: 
• научная (путём эволюции); 
• творения или религиозная (создан высшими силами — 

Богом); 
• внешнего вмешательства или паранаучная (жизнь за

несена внеземными цивилизациями). 
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2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЕГО ВИДЫ И ФОРМЫ 

Духовный мир человека формирует его мировоззрение. 

• Мировоззрение — целостное восприятие при
роды, общества, человека, оказывающее воз
действие на формирование системы ценностей 
и идеалов, которой руководствуется личность, 
социальная группа, общество. Различают обы
денное, или житейское мировоззрение, религи
озное и научное. 

<4 Научное мировоззрение основывается на достижениях 
науки и научной картине мира. Обыденное мировоз
зрение опирается на жизненный опыт, при этом фор
мирование взглядов происходит стихийно и, как прави
ло, без опоры на данные науки. В основе религиозного 
мировоззрения — религиозные учения. Оно игнориру
ет научные достижения, будучи обращенным на удов
летворение духовных потребностей человека. 
Мировоззрение зависит от уровня знаний и развития 
науки; от проблем, возникающих перед людьми; от не
посредственных условий и качества жизни; от лично
го опыта. 

^ Основные формы мировоззрения: 
• мифология — эмоционально-символическая форма обще

ственного сознания, сочетающая фантастическое и реа
листическое восприятие окружающего мира; 

• религия — форма мировоззрения, основанная на вере лю
дей в сверхъестественное. Включает комплекс мораль
ных норм и типов поведения, обряды, культовые действия 
и предусматривает объединение людей в рамках религи
озных организаций; 

• философия — особая форма познания мира, основанная 
на системе научно-теоретических знаний о всеобщих за
конах и принципах бытия. 
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3. ВИДЫ ЗНАНИЙ 

• Знание — особая форма существования и систе
матизации результатов познавательной деятель
ности человека. Наличие знаний предоставляет 
людям возможность рациональной организации 
собственной деятельности и облегчает решение 
разнообразных проблем, возникающих в её про
цессе. 

Выделяют следующие виды знаний: 
• обыденное (житейское) — формируется в ходе повсе

дневной жизнедеятельности, определяет характер 
взаимоотношений людей между собой и с окружаю
щим миром; 

• народная мудрость — накопленный поколениями лю
дей опыт жизнедеятельности народа; 

• научное — выражается в законах развития природы 
и общества, сформулированных учёными, основыва
ется на эмпирической (полученной путём опытов, на
блюдений) или теоретической (посредством абстракт
ных умозаключений) доказательной базе; 

• мифологическое (религиозное) — в образной фор
ме отражает представления людей о мире, человеке, 
сверхъестественном, не требует доказательной базы; 

• паранаучное — знания о тайных силах природы 
и психики человека, а также отношениях, которые 
наука пока ещё затрудняется объяснить. Это телепа
тия, ясновидение, психокинез и т. п. 

Все виды знаний имеют отличия друг от друга как 
по форме, так и по содержанию, иначе говоря, сущест
вуют относительно независимо. 

Автором знаменитой фразы «Знание — сила» является 
Фрэнсис Бэкон (1561-1626) — известный английский фило
соф, основоположник эмпирической школы в науке. 
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4. ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ, ЕЁ КРИТЕРИИ 

Человеку свойственно стремление к постижению истины. 

• И с т и н а — соответствие знания предмету по
знания. Одним из основных критериев исти
ны следует считать объективность, т. е. тожде
ственность реальному объекту, вне зависимости 
от воли и желаний познающего субъекта — чело
века, т. к. она представляет собой адекватное от
ражение объекта познающим субъектом, воспро
изводящее объект познания в том виде, в каком 
он существует сам по себе, вне сознания. 

4 Следует не забывать и о том, что истина всегда относи
тельна и представляет собой неполное знание, за пре
делами которого всегда остается ещё неизведанное 
людьми. Этим обусловлен ещё один критерий исти
ны — процессуальность, т. е. бесконечность познания, 
выражающаяся в постоянном накоплении новых зна
ний об окружающем мире. В том случае, если в каком-
либо объекте знание является исчерпывающим, это аб
солютная истина. Универсальным критерием истины 
считают практику — интегрированность объекта позна
ния в деятельность человека (эксперимент, подтвержда
ющий истинность гипотезы). 
Среди других критериев истины учёные отмечают кон
кретность, противопоставление заблуждению, очевид
ность, здравый смысл, логическую правильность. 
Постичь истину возможно только в случае системати
ческого получения и накопления знаний. 

^ Абсолютная истина — целостное, постоянное знание о лю
бом предмете либо явлении. В реальности она является ма
лодостижимой. 
Критерий истины — это то, что удостоверяет истину и по
зволяет отличить её от заблуждения. 
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5. МЫШЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Получение и накопление знаний сделало возможным 
наличие у человека мышления. 

• Мышление — это опосредованное и обобщённое 
отражение действительности, вид умственной де
ятельности, подразумевающий познание сущно
сти вещей и явлений, установление закономер
ностей в отношениях между ними. 

Мышление — высшая ступень познания человеком дей
ствительности. Наиболее сложной формой переработки 
информации является деятельность мышления. Мысли
тельная деятельность человека предполагает решение 
различных мыслительных задач, раскрывающих сущ
ность чего-либо. 

4 Мыслительная операция — способ мыслительной дея
тельности, благодаря которому человек может решать 
мыслительные задачи. Примерами мыслительных опе
раций могут служить анализ и синтез, сравнение, кон
кретизация, классификация, абстрагирование, обобще
ние и др. 

<4 Составляющими человеческого мышления являются су
ждения и умозаключения. Умозаключения могут быть 
индуктивными (от частного к общему), дедуктивными 
(от общего к частному), по аналогии (от частного к част
ному). Результаты познавательной деятельности фик
сируются в форме понятий, которые представляют со
бой результат обобщения опыта людей, являясь высшей 
ступенью познания окружающего мира. 

4 В зависимости от места в процессе мышления слова, 
образа и действия, а также их соотношения между со
бой, выделяют три типа мышления: 
1) конкретно-действенный (практический); 
2) конкретно-образный (художественный); 
3) абстрактный (словесно-логический). 
Важным качеством личности является её способность 
к деятельности. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 



• Деятельность — форма активности человека, 
направленная на преобразование окружающе
го мира. 

Цель деятельности — осознанный образ того результа
та, на достижение которого направлено действие чело
века. Например, писатель сначала мысленно составля
ет фабулу своего произведения, а затем реализует свой 
замысел на бумаге. 
Средства — приёмы и способы действий, деньги и при
способления для осуществления деятельности. 
Результат — конечный итог, завершающий деятель
ность. 

У Деятельность может носить самый разнообразный ха
рактер. Детские игры — одна из первых форм дея
тельности человека. Взрослые люди работают, т. е. за
нимаются трудовой деятельностью. Также к видам 
деятельности можно отнести учёбу, общение. 

Основные виды деятельности человека 

Игра 

Общение 

Вид деятельности, с помощью которого 
человек развлекается и отдыхает Игра 

Общение 

В результате этой деятельности люди 
обмениваются информацией, чувства
ми, побуждают друг друга к конкрет
ным действиям 

Обучение Этот вид деятельности обогащает чело
века знаниями и умениями 

Труд 
Помогает достигнуть практически по
лезных результатов 

^ Суждение — это форма мышления, отражающая объекты 
действительности в их связях и отношениях. 
Умозаключение — это вывод из нескольких суждений, 
с помощью которого получают новые знания о предметах 
или явлениях. 
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6. ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ 

Характер жизнедеятельности человека определяется 
его потребностями и интересами. 

• Потребность — состояние неудовлетворённо
сти, нужды, которое человек старается преодо
леть. Потребности людей можно систематизиро
вать, объединив их в несколько групп: 

• биологические (физиологические) — их удовлетворе
ние позволяет нам существовать как биологическо
му виду; 

• потребности в безопасности (экзистенциальные) — на
правлены на то, чтобы максимально обезопасить жизнь; 

• социальные — общение, достижение успеха, взаимо
действие, взаимоподдержка; 

• духовные — дружба, любовь, творчество, самовыра
жение, самоутверждение. 

При формировании мотивов деятельности человека 
ключевая роль принадлежит интересам. 

• Интерес — целенаправленное отношение чело
века к какому-либо объекту его потребности. Ин
тересы человека чаще всего определяют его род 
деятельности, профессиональное призвание. Учё
ные выделяют пять групп профессий: 

• «человек — природа» (биологи, химики, агрономы, 
физики); 

• «человек — техника» (инженеры, конструкторы, шо
фёры, токари); 

• «человек — человек» (учителя, врачи, юристы, социо
логи, политологи); 

• «человек — знаковая система» (программисты, линг
висты, филологи); 

• «человек — художественный образ» (актёры, худож
ники, композиторы). 

Интересы классифицируются либо по их носителям (личност
ные, коллективные, государственные), либо по направленно
сти (экономические, политические, социальные, духовные). 
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7. СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В социально-политической и духовной жизни общества, 
каждого конкретного человека важное место занимает 
проблема свободы, её осознания и ответственности, ко
торую она за собой влечёт. Существуют разные подхо
ды к трактовке понятия «свобода». 

• Свобода — это наличие у человека или процес
са возможности выбора варианта и реализации 
(обеспечения) исхода события. Общество, которое 
может предоставить возможность такого выбора, 
называется свободным. 

Вся история философии свидетельствует о наличии тес
ной взаимосвязи между понятиями «свобода» и «необ
ходимость». 

• Необходимость представляет собой объективно 
данные индивиду условия существования. Чело
век не может обладать абсолютной свободой. Не
возможно, живя в обществе, полностью абстра
гироваться от него. Степень свободы каждого 
человека определяется уровнем развития и ха
рактером того общества, членом которого он яв
ляется. Однако главным ограничителем свободы 
человека являются не какие-либо внешние силы, 
а моральный выбор того или иного человека. 

<4 Моральный выбор формируется под воздействием сис
темы ценностей каждого конкретного человека. Ины
ми словами, это выбор своего отношения (доброго или 
злого) к другим людям. Модель морального выбора по
ведения определяет свобода, которая создаёт основания 
для выбора человеком целей и средств, направленно
сти собственных поступков. 

Сущность морального выбора ёмко передал известный не
мецкий философ Эрих Фромм (1900-1980): «Человек не во
лен выбирать — иметь или не иметь идеалы, но он волен 
выбирать между разными идеалами». 
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8. СИСТЕМНОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА: 
ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДСИСТЕМЫ 

В социальных науках общество определяют как дина
мичную саморазвивающуюся систему, способную однов
ременно, даже при существенных изменениях, сохра
нять свою суть и качественную определённость. 
Основными подсистемами общества являются: экономи
ческая, социальная, политическая и духовная. 

<4 Экономическая подсистема включает основные отрасли 
народного хозяйства (промышленность, аграрный сек
тор), отношения между людьми, возникающие в про
цессе производства, обмен готовой продукцией и её рас
пределение. 

4 Социальная подсистема состоит из слоев и классов, 
классовых отношений, наций и национальных отноше
ний, семейно-бытовых отношений, воспитательных, ме
дицинских учреждений и др. 

4 Политическую подсистему отождествляют с государ
ственной властью, политическими партиями и дви
жениями, отношениями, возникающими в результате 
использования власти в интересах определённых соци
альных групп. 

4 Духовная подсистема — это наука, нравственность, ре
лигия, искусство, а также учреждения и организации, 
действующие в этих сферах, деятельность людей соот
ветствующей направленности. 

Выделяют три типа обществ: традиционное (доинду-
стриальное), индустриальное, постиндустриальное (име
нуемое также технологическим или информационным). 

Социальные нормы — правила поведения, которые склады
вались в соответствии с потребностями общества. Именно 
они показывают, какие поступки общество одобряет, а ка
кие не одобряет. 
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9. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА 

Основу любой общественной системы составляют соци
альные институты. 

• Социальные институты — сформировавшиеся 
с течением времени устойчивые формы органи
зации совместной деятельности, регулирующиеся 
с помощью норм, обычаев, традиций. Их цель — 
удовлетворение первостепенных жизненных по
требностей. Главными социальными института
ми современного общества являются: 

• институт семьи и брака — ориентирован на выполне
ние воспроизводства членов общества и осуществле
ние их первичной социализации; 

• политические институты, особенно государство, — свя
заны с обеспечением законности, следованием прави
лам и стандартам. К данной категории социальных 
институтов, помимо государства, можно отнести по
литические партии, избирательные кампании, воо
ружённые силы, правоохранительные органы и др.; 

• экономические институты (собственность, рынок, фир
ма и т. д.) регулируют производство и распределение 
благ и услуг, занимаются денежным обращением и др. 
Также они реализуют потребность в средствах суще
ствования: пище, одежде, жилье. 

• институты образования, науки и культуры — наце
лены на поиск, усвоение и распространение знаний, 
культурных и социальных ценностей. Они выполня
ют функцию социализации индивидов, защищая си
стему ценностей, принятых в обществе; 

• институт религии — удовлетворяет потребности, воз
никающие в процессе решения духовных проблем, по
исков смысла человеческой жизни. 

Социальные институты имеют явные (воспитание подра
стающего поколения) и латентные (формирование среды 
общения) функции. 
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10. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ 

• Культура — разновидность креативной, творче
ской деятельности человека, способ приумноже
ния и передачи человеческого опыта от одного 
поколения к другому, его оценивание и осмысле
ние. Наличие культуры позволяет выделить че
ловека из природы и открыть новые возможно
сти для его развития. 

4 Общепринятым является деление культуры на матери
альную и духовную. Духовная жизнь общества — отно
сительно самостоятельная область общественной жизни, 
основу которой составляет деятельность по производст
ву, потреблению и передаче духовных ценностей. Она 
имеет сложную структуру и включает язык, мораль, 
право, религию, образование, науку, искусство, фило
софию, т. е. духовную культуру в различных её прояв
лениях и организациях, а также творчество. 
Каждый народ сохраняет и воспроизводит собственные 
культурные традиции, ритуалы, обычаи. Однако учё
ные выделяют и ряд элементов, характерных для всех 
культур — культурные универсалии (правила воспи
тания детей, грамматический строй языка, религиоз
ные заповеди и др.). 
Культура выполняет целый ряд важных функций: 
• приспособление к окружающей среде; 
• накопление, сохранение и передачу ценностей куль

туры; 
• регулятивную, как в отношении общественной жизни, 

так и деятельности отдельного человека; 
• социализирующую и коммуникативную. 

%ts, Материальная культура — сфера материально-практи
ческой деятельности человека, выраженная в объективно-
предметной форме и включающая в себя культуру произ
водства, быта, физического бытия человека. 
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11. ФОРМЫ И РАЗНОВИДНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

4 На протяжении всего существования человеческого об
щества формировались, развивались и затухали разно
образные культуры. В современном мире наблюдается 
взаимопроникновение культур, их интернационализа
ция, т. е. создание единого культурного пространства 
для разных наций и народов. Особую ценность имеет 
народная культура. Она представляет собой наиболее 
устойчивую часть национальной культуры, своеобраз
ный источник развития и хранилище традиций народа. 

^ Важным этапом в развитии духовной культуры стало 
её деление на массовую и элитарную. 

• Массовая культура популярна среди широких 
слоев населения. Как правило, она состоит из та
ких явлений, как быт, индустрия развлечений 
(спортивные соревнования, музыкальные фести
вали), периодика, телевидение, Интернет и т. п. 

Наполнение массовой культуры происходит за счёт 
ежедневных происшествий и событий, устремлений 
и потребностей, актуальных для большей части насе
ления. Для массовой культуры характерна высокая сте
пень коммерциализации, т. к. её содержание является 
предметом потребления, способным приносить прибыль. 

• Элитарная культура — высокая культура, про
тивоположность массовой культуры. Воздействуя 
на сознание воспринимающего субъекта, сохраня
ет присущие ему особенности и обеспечивает смы-
слообразующую функцию. Эта форма культуры 
ориентирована на тип сознания, который готов 
к активной созидательной деятельности и твор
ческому поиску. Она рассчитана на незначитель
ное число потребителей, готовых воспринимать 
сложные по форме и содержанию произведения. 

« / U 

^ Народная культура — это культура, которая создается 
I народом и бытует в народных массах. 
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12. НАУКА. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 

• Наука — одна из форм человеческого познания, 
систематизированные достоверные знания, рас
крывающие закономерности в развитии приро
ды, общества и человека. 

Движущей силой науки являются учёные, их знания, 
способности и опыт. Наука это также научные учре
ждения (Российская академия наук, государственные 
институты и др.). Наука немыслима без специально
го оборудования и методов научно-исследовательской 
работы (наблюдение, эксперимент и т. п.). Она гово
рит на особом языке знаков, символов, математических 
уравнений, химических формул. Целью науки являет
ся получение научных знаний, которые обосновывали 
бы научную картину мира. 

4 Основными к р и т е р и я м и н а у ч н о с т и з н а н и й вы
ступают обоснованность утверждений, достоверность 
и объективность полученных результатов, системность 
исследований, развитость понятийного аппарата, про
веряемость, высокий уровень обобщения. 

4 Ключевыми функциями науки являются познаватель
н а я и п р а к т и ч е с к и - д е й с т в е н н а я . В соответствии 
с тем, какую функцию выполняют те или иные науки, 
их подразделяют на ф у н д а м е н т а л ь н ы е (теоретиче
ские постулаты) и прикладные (преобразующая дея
тельность). 
Для современной науки характерны такие черты, как 
универсализация, всеохватность, сочетание дифферен
циации и интеграции исследований, приближение нау
ки к потребностям развивающегося общества. 

^ Функции науки в современном обществе: познавательно-
объяснительная, мировоззренческая, прогностическая, со
циальная, производственная. 
Типологически научные исследования подразделяют 
на теоретические и эмпирические (осуществляемые опыт
ным путём). 
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13. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. МЕТОДЫ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

<4 Научные дисциплины, образующие систему науки в це
лом, условно принято разделять на следующие отра
сли знаний: 
• естествознание (науки, изучающие природу: биоло

гия, география, геология); 
• социально-гуманитарные науки (в блоке социальных 

наук изучается общество, поведение людей: социо
логия, политология, экономика; в блоке гуманитар
ных — дух, их предметом является культура: история, 
философия, антропология, культурология); 

• технознание (науки, изучающие влияние законов фи
зики и химии на работу технических устройств). 

У Предметом естественных наук является природа, ис
следуемая физикой, химией, биологией, астрономией 
и другими дисциплинами. 

4 В качестве цели для естественных наук рассматрива
ется изучение и правильное применение законов при
роды, что может помочь избежать разрушительных по
следствий человеческого вмешательства в природу. 

4 В центре социально-гуманитарного знания человек 
и его деятельность. Науки этого цикла занимаются 
исследованием потребностей, интересов, ценностных 
ориентации и целей отдельных индивидуумов и соци
альных групп. Их задача состоит в обнаружении, описа
нии и раскрытии сущности человека, его взаимодейст
вии с другими членами общества и окружающим миром. 

\ £ К основным методам научного познания относят: 
• эмпирические (наблюдение, эксперимент, классификация, 

измерение). Больше применяются в естественных науках 
и технознании; 

• теоретические (единство исторического и логического, 
от общего к частному и наоборот, формализация, матема
тизация). Характерны для социально-гуманитарного цикла; 

• универсальные, или общенаучные (анализ, синтез, индук
ция, дедукция, аналогия, моделирование). 
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14. ОБРАЗОВАНИЕ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

• Образование — результат усвоения системати
зированных знаний, умений и навыков, условие 
подготовки человека к жизни. 

В современной России формулируется общенацио
нальная образовательная политика. Её главная за
дача состоит в соответствии отечественного образова
ния мировым стандартам, удовлетворении актуальных 
и перспективных потребностей личности, общества, 
государства. Основы государственной образователь
ной политики изложены в Федеративном законе РФ 
«Об образовании». Для современного человека всё боль
шее значение приобретает непрерывность образования, 
основой которой является самообразование. 

4 Значение образования в условиях современного об
щества чрезвычайно велико. С его помощью осуществ
ляется подготовка рабочей силы различного квалифи
кационного уровня. На образование возложена миссия 
формирования свободной личности. Получение каче
ственного образования может стать решающим факто
ром для карьерного роста и других социальных пере
мещений. 
От уровня образования, качества человеческого потен
циала напрямую зависит способность нашего государ
ства конкурировать с ведущими мировыми державами. 

в Российской Федерации: 
• дошкольное образование (ясли, детские сады); 
• начальное, основное и среднее общее образование (шко

лы, гимназии, лицеи); 
• начальное, среднее и высшее профессиональное обра

зование (ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институ
ты, академии, университеты); 

• дополнительное образование (его получению способству
ет деятельность домов творчества, институтов повышения 
квалификации, курсы и т. д.). 
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15. РЕЛИГИЯ 

В качестве одного из основных регуляторов духовной 
жизни человека выступает религия. 

• Религия — особая форма осознания мира, осно
ванная на вере в сверхъестественное. Она вклю
чает комплекс моральных норм и поведенческих 
типов, а также обряды, культовые действия. Для 
последователей той или иной религии характер
но объединение в организации (церкви, религи
озные общины). 

4 Главными признаками религии являются вера, культ 
и стремление верующего человека согласовать свою 
жизнь с божественными заповедями. 

<4 На протяжении всей истории человечества религиоз
ные взгляды постепенно менялись. Можно выделить 
три основных этапа этого процесса: 
1. Ранние религиозные воззрения, связанные с обо

жествлением животных и сил природы, почитанием 
духов (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия, шама
низм). 

2. Формирование национальных религий, составляю
щих основу религиозной жизни отдельных народов, 
наций (индуизм, иудаизм и др.). 

3. Возникновение мировых религий, имеющих после
дователей среди людей разных национальностей 
и ориентированных на всё человечество (буддизм, 
христианство, ислам). 

Религия выполняет целый ряд значимых обществен
ных функций: 
• создание религиозной картины мира и помощь в ос

мыслении места в нём человека; 
• восполнение ограниченности, зависимости, бессилия 

людей перед непознанным и необъяснимым; 
• упорядочивание в соответствии с религиозными кано

нами помыслов, стремлений людей, их деятельности; 
• стимулирование развития отдельных культурных 

основ — письменность, книгопечатание, искусство; 
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• обеспечение сохранности и приумножения религи
озных культурных ценностей с обязательной пере
дачей накопленного наследия от одного поколения 
к другому; 

• сплочение общества либо больших социальных групп: 
единоверцев, народов и др.; 

• легитимизация некоторых общественных порядков, 
отношений, норм как должного или утверждение не
законности какой-либо их части. 

У Конституция Российской Федерации для всех граждан 
страны выступает в качестве основного гаранта свобо
ды совести, свободы вероисповедания. Это подразуме
вает, что любой человек имеет право на собственные 
религиозные взгляды либо на их отсутствие (атеизм). 
Граждане России наделены конституционным правом 
свободного выбора, следования и распространения ре
лигиозных и иных убеждений, в случае, если они соот
ветствуют законам государства. 

4 С целью сохранения стабильности в России, где пред
ставлено множество религиозных конфессий, жизненно 
важно поддерживать межрелигиозный мир. Отношения 
между религиозными объединениями, государствен
ными институтами и гражданами регулируют право
вые нормы. В их основе — конституционное положение 
о том, что Российская Федерация — светское государст
во. Это значит, что никакая религия не может считать
ся государственной и обязательной, а все объединения 
религиозной направленности имеют равное положение 
перед законом и отделяются от государства. 

Вера — специфическое восприятие действительности или 
воображаемых объектов, явлений, не требующее доказа
тельств для оценки их достоверности и истинности. Она 
является центральным стержнем всех религий, играя роль 
своеобразной психологической установки для верующих. 
Внешней формой проявления веры является культ. 
Культ — систематизированный набор действий религиозно
го значения, характер которых определяется отношением ве
рующих к объекту их поклонения. К примеру, молитвы, по
клоны, крестное знамение, различные обряды. 
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16. ИСКУССТВО 

Важной составляющей духовной жизни принято счи
тать искусство. 

• Искусство — это форма человеческой деятель
ности, художественное творчество, которое может 
проявляться в различных жанрах (живопись, ар
хитектура, скульптура, литература, музыка, тан
цы, кинематограф и пр.). Особенностями искусст
ва является доминирование чувственного начала 
при восприятии окружающего мира, его субъек
тивность (восприятие того или иного явления 
сквозь призму творца) и образность. 

4 Предмет искусства — человек, его отношения с окру
жающим миром и другими индивидами, а также жизнь 
людей в определённых исторических условиях. 

4 Ф о р м а существования искусства — художествен
ные произведения, обладающие видовой и жанровой 
определённостью. 
Г л а в н а я з адача искусства заключается не в созида
нии красоты ради извлечения удовольствия эстетиче
ского характера, а в освоении действительности с помо
щью художественных образов. 
В отличие от науки, искусство отражает действитель
ность не в понятиях, а в художественных образах, что 
является его существенным отличием от науки. 

К основным функциям искусства относят: 
• общественно-преобразующую; 
• воспитательную; 
• эстетическую; 
• художественно-концептуальную; 
• утешительно-компенсаторную; 
• предвосхищающую; 
• внушающую; 
• гедонистическую; 
• познавательно-эвристическую. 
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17. МОРАЛЬ 

• Мораль (от лат. moralis — нравственный) — со
вокупность правил поведения, возникших на ос
нове представлений людей о таких категориях, 
как добро и зло, справедливость и несправедли
вость, хорошее и плохое. Выбор и следование дан
ным категориям предопределяется как внутрен
ними убеждениями человека, так и воздействием 
на него мнения окружающих. 

<4 Главные м о р а л ь н ы е нормы выражены в общечело
веческих духовных ценностях. Они определяют, какие 
поступки человек должен (либо не должен) совершать: 
обращайся к другому так, как хочешь, чтобы обраща
лись к тебе; уважай старших; не убивай; не лги; не во
руй; не завидуй; не клевещи и др. 

У Мораль реализует себя с помощью таких понятий, как 
«добро», «долг», «совесть». Понятие «добро» отража
ет наше стремление к человечности, гуманизму. Под 
добром мы понимаем совокупность вещей и явлений, 
направленных на улучшение жизни, нравственное раз
витие личности, совершенствование общества. Высши
ми проявлениями добра являются мир и любовь, лю
бовь не только к конкретному человеку, человечеству, 
выраженная в гуманизме, но и к Родине, проявляемая 
в гражданственности и патриотизме. 
В процессе исторического развития мораль играет в об
ществе чрезвычайно важную роль. Она выполняет в от
ношении поведения человека регулятивную функцию, 
являясь жизненным ориентиром для личности, стремя
щейся к саморазвитию и совершенствованию. На осно
ве моральных качеств человека формируется его нрав
ственный облик. Мораль позволяет консолидировать 
людей в самых разных ситуациях. 

Главными моральными принципами являются гуманизм 
I (человеколюбие), справедливость, милосердие, терпимость. 
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18. ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОГРЕССА 

Развитие общества базируется на идее п р о г р е с с а 
(от лат. progressus — движение вперёд). 

• Общественный прогресс — это комплекс всех 
поступательных изменений общества, его разви
тие от простых форм социального взаимодейст
вия к сложным, переход от примитивного уров
ня к более совершенному. Прогресс не всегда 
поступателен, в развитии общества могут быть 
периоды как длительного застоя, отсутствия ка
кой-либо динамики развития — стагнация, так 
и отката общества на более примитивный уро
вень — регресс. 

<4 Противоречивость прогресса состоит в том, что со
вершенствование в одних областях может повлечь по
тери в других сферах. Если для одних социальных сил 
прогресс в определённой сфере может приносить выго
ду, то для других играть отрицательную роль. 
Общество может развиваться как поступательно, т. е. 
эволюционным путём, так и революционным, предпо
лагающим стремительный качественный скачок в об
щественном развитии. В современных научных иссле
дованиях теория эволюционного развития общества 
не противопоставляется теории качественных скачков. 
По мнению учёных, эти теории не только не противо
речат, но и вполне органично дополняют друг друга. 

\ ^ К гуманистическим критериям прогресса относят: 
• среднюю продолжительность жизни человека; 
• уровень детской и материнской смертности, состояния 

здоровья; 
• уровень образования; 
• степень развития разных культурных сфер; 
• ощущение гармонии и удовлетворения жизнью; 
• гарантии прав человека; 
• характер отношений с природой и др. 
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19. МНОГОВАРИАНТНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
(ТИПЫ ОБЩЕСТВ) 

В современном обществознании принято выделять, 
в соответствии с уровнем развития, три типа обществ: 
традиционное (доиндустриальное), индустриальное, 
постиндустриальное (технологическое или информа
ционное). 

4 Т р а д и ц и о н н о е общество предполагает господство 
сельского натурального хозяйства, ручного индиви
дуального труда, сословной иерархии при замкнуто
сти социальных структур, преобладание монархиче
ских форм правления при отсутствии политических 
свобод, господство традиционных религиозных ценно
стей на фоне чрезвычайно низкого общеобразователь
ного уровня масс. 

4 При переходе к индустриальному обществу проис
ходят значительные перемены. Основным фактором 
производства становится капитал. Само производст
во характеризуется широким применением механиз
мов и технологий, основанных на использовании науч
ных достижений, труд стандартизируется. Сокращается 
доля населения, занятого в сельском хозяйстве, тогда 
как численность городского населения возрастает. Для 
социальной структуры характерно классовое деление, 
укрепление средних слоев общества, мобильность и от
крытость социальных групп. В политической жизни ин
дустриального общества отмечается рост политических 
свобод, равенство граждан перед законом, демократи
ческие преобразования. Религиозные ценности тради
ционного общества уступают место вере в прогресс, на
уку, личный успех. Формируется массовая культура, 
распространению которой способствует массовая гра
мотность и образование. 

4 Наиболее высоким уровнем развития характеризуются 
постиндустриальные общества (современные США, 
Япония, Германия и др.). В роли основного фактора про
изводства выступают знания. Осуществляется автомати
зация производства, компьютеризация общества. Резко 
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повышается творческое начало в труде, так как теперь 
особое значение приобретает не количество затрачен
ного труда, а его качество. В экономике сфера услуг на
чинает преобладать над производством товаров. В со
циальной структуре наблюдается стирание классового 
деления, возрастает численность среднего класса. Даль
нейшее развитие демократических традиций в управ
лении государством, многообразие политических сил 
приводит к созданию сильного гражданского общества. 
Стоит отметить особую роль науки, образования и ин
формации, непрерывность в образовании. 
Также общества могут делиться на дописьменные 
и письменные, простые и сложные (исходя из числа 
уровней управления обществом; степени его диффе
ренциации). 

Постиндустриальное общество — общество с преоблада
нием инновационных технологий, обеспечивающих высокую 
производительность промышленности. Для него характер
но наличие развитой индустрии знаний, с высокими показа
телями в ВВП высококачественных и инновационных услуг, 
чему способствует присутствие конкуренции во всех видах 
общественной деятельности. 
Эволюция — постепенные поступательные изменения в раз
витии общества. Эволюционный путь развития не принима
ет резких перемен, полного отказа от общественных отно
шений, доминировавших ранее. 
Реформа — это властное действие, имеющее целью вне
сти изменения в отдельные сферы, стороны общественной 
жизни, которое обусловлено желанием придать обществу 
стабильность. 
Революция — кардинальные, качественные изменения 
во всех или в большинстве сфер жизни общества, кото
рые затрагивают основы существующих общественных от
ношений. 
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20. УГРОЗЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

• На современном этапе развития общество столк
нулось с проблемами, которые имеют глобаль
ный характер, иначе говоря, дальнейшее разви
тие человеческого общества находится в прямой 
зависимости от их разрешения. 

4 Истоки глобальных проблем кроются в активном пре
образующем характере деятельности человека, а также 
в противоречиях и конфликтах, приобретающих обще
мировой характер из-за растущей взаимозависимости 
человечества. 
Российские и зарубежные учёные выделяют несколько 
основных групп глобальных проблем человечества: 
• отказ от войн и поддержание мира на нашей планете; 
• преодоление последствий экологических катастроф; 
• противодействие стихийным бедствиям, наркомании, 

терроризму; 
• поиск эффективных методов лечения наиболее опас

ных заболеваний; 
• выравнивание демографической ситуации; 
• помощь развивающимся странам; 
• разрешение продовольственной проблемы; 
• изучение космоса и глубин Мирового океана. 
Наличие глобальных проблем указало на взаимозави
симость стран и регионов. Процессы г л о б а л и з а ц и и 
ещё более актуализировали её. 

4 К основным н а п р а в л е н и я м р а з р е ш е н и я глобаль
ных проблем относят: формирование нового плане
тарного сознания, воспитание в человеке гуманистиче
ских принципов; вывод международного сотрудничества 
на качественно новый уровень; наблюдение и контроль 
за глобальными процессами на планете и др. 

Глобализация — процесс комплексного сближения стран 
и народов в различных сферах деятельности, сопровожда
ющийся усилением взаимовлияний и взаимозависимости 
между ними. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 



Многообразие и единство человеческого общества 

Факторы многообразия 

Разные природно-клима
тические условия 

Собственная историче
ская память 

Неоднородные социаль
но-политические условия 
Неоднородные социаль
но-политические условия Уникальность культур

ных и духовно-нравст
Уникальность культур
ных и духовно-нравст

Разнообразные религи
озные взгляды 

венных традиций Разнообразные религи
озные взгляды 

Различные уровни эко
номического развития 

Расовые и этнические 
различия Различные уровни эко

номического развития 

Неодинаковые демогра
фические условия 

Специфический образ 
жизни 

Факторы, обеспечивающие единство мира 

Изменения средств 
коммуникации 

Развитие 
транспортных 
систем 

Технический 
прогресс 

Экономические 
особенности 

Наличие 
глобальных 
проблем 

Создание единого, общемирового 
информационного пространства 

Ускорение быстроты передви
жения людей — эффект сжатия 
мира 

Появление опасности выхода тех
ники из-под контроля людей 

Формирование мирового рынка 

Их разрешение возможно толь
ко общими усилиями всего чело
вечества 
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21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ 

• Экономика — в своём первоначальном значе
нии это наука об управлении домашним хозяй
ством. На современном этапе под «экономикой» 
прежде всего понимают или хозяйство отдельно
го государства, которое включает ряд отраслей 
и сфер производства, или науку, изучающую за
коны хозяйственного развития и способы его раз
умного ведения. Главная цель экономики — под
держивать жизнедеятельность людей и создавать 
благоприятные условия для продления челове
ческого рода. 

^ Основная проблема экономики — поиск путей эффек
тивного хозяйствования с целью создания оптимально
го механизма использования ограниченной ресурсной 
базы, которая могла бы удовлетворить растущие обще
ственные потребности. 
Экономика играет огромную роль в жизни общества. 
С её помощью люди получают материальные условия, 
необходимые для их существования — продукты пита
ния, одежду, жильё и т. д. Экономика включает обшир
ную область общественной жизни: отдельные предприя
тия и целые отрасли народного хозяйства, финансовые 
отношения, вопросы монетарной политики. От состоя
ния экономики зависит научно-технический прогресс, 
т. к. в процессе поиска эффективных решений экономи
ческих проблем возникают новые идеи и изобретения. 

Потребности — это необходимость в том, от чего зависит 
поддержание жизнедеятельности и развития личности, груп
пы людей и общества в целом. Потребности обычно делят 
на материальные (еда, одежда, жилище), духовные (чтение 
литературных произведений, посещение спектаклей, путе
шествия) и социальные (в дружбе, любви, самоуважении). 
Ресурсы (от фр. ressourse— вспомогательное средство) — 
это совокупность природных, социальных и интеллектуаль
ных сил, которые могут служить для создания материаль
ных благ и предоставления услуг. 

ЭКОНОМИКА 



22. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

• Э к о н о м и к а — это научная дисциплина о хо
зяйстве и способах его ведения. В качестве са
мостоятельной науки экономика сформирова
лась в XVII I в. Многие исследователи связывают 
это с изданием в 1776 г. работы «Исследование 
о природе и причинах богатства народов» (более 
известной как «Богатство народов»). Её автор — 
знаменитый британский экономист Адам Смит. 

У Раздел экономической науки, посвященный экономике 
как единому целому, называется макроэкономикой. 
Она изучает развитие рынка труда, закономерности 
экономического роста, место государства в регулирова
нии экономических отношений, предлагает эффектив
ные решения проблемы бедности и т. п. Макроэкономи
ка охватывает народное хозяйство в целом. 

4 Микроэкономика исследует экономические связи, ко
торые существуют между отдельными субъектами хо
зяйственной системы (фирмы, предприятия, потреби
тели), их деятельность и воздействие на экономику 
государства. Объектом её изучения является взаимо
действие потребителей и производителей, предприни
мателей и наёмных работников, особенности функцио
нирования отдельных рынков и отраслей. 
На современном этапе исследователями принято выде
лять наноэкономику (в центре её внимания — деятель
ность индивидуальных экономических субъектов), ме-
зоэкономику (изучающую отраслевые и региональные 
аспекты хозяйственной системы), интерэкономику (за
нимается вопросами мировой экономики) и мегаэконо-
мику (изучает мировое хозяйство в целом). 

1«и Основные функции экономической науки: 
• гносеологическая (познавательная); 
• практическая; 
• прогностическая; 
• формирования мировоззрения. 

ЭКОНОМИКА 



23. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ 

Основу экономической жизни общества составляют та
кие процессы, как производство, распределение, обмен 
и потребление товаров и услуг. 

• Производство — процесс создания разных ви
дов экономического продукта. 

В процессе производства люди занимаются активной 
преобразовательной деятельностью в отношении при
роды, чтобы создать необходимые материальные усло
вия для своего существования. Развитие производства 
напрямую зависит от потребления как процесса, по
строенного на использовании результатов производст
ва для удовлетворения потребностей людей, общества. 

• Ф а к т о р а м и производства называются основ
ные ресурсы, используемые в производственном 
процессе. Определяющим фактором производст
ва выступает процесс труда. 

Ф а к т о р н ы м доходом в данном случае является зар
плата. Среди прочих факторов производства и обуслов
ленных ими факторных доходов, отметим такие, как 
земля (природные ресурсы) — рента, капитал (средства 
производства) — процент, информация (знания, сведе
ния) и предпринимательские способности (наличие ор
ганизаторского и управленческого таланта), прибыль. 

<4 Уровень взаимодействия факторов производства не
посредственно влияет на производительность. Про
изводительность — это те товары и услуги, которые 
произведены на единицу расхода производственных ре
сурсов. Увеличение производительности можно достиг
нуть как интенсивным (внедрение новых технологий, 
совершенствования навыков, разделение труда), так 
и экстенсивным путём (увеличение объёмов использо
ванных ресурсов). 

Труд — это процесс целесообразной деятельности людей 
по преобразованию природных ресурсов, способных удов
летворить свои потребности. 

ЭКОНОМИКА 



24. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

• Экономическая система — совокупность орга
низационных способов согласования экономиче
ской деятельности людей, направленной на ре
шение главных вопросов экономики. Различают 
несколько основных типов экономических систем. 

<4 Традиционная экономика — экономическая система, 
в основе которой лежит следование обычаям и традици
ям, определяющим характер использования ограничен
ных ресурсов. Она предполагает широкое привлечение 
немеханизированных форм трудовой деятельности, ис
пользование отсталых технологий, общинных способов 
ведения хозяйства, натурального обмена. 

4 Рыночная экономика — предусматривает организа
цию хозяйственной жизни на основе многообразия форм 
собственности, предпринимательства и конкуренции, 
либеральном ценообразовании. В ней решение главных 
вопросов экономики происходит в результате взаимо
действия продавцов и покупателей в условиях рынка. 

4 К о м а н д н а я э к о н о м и к а — экономическая система, 
в которой главенствующая роль принадлежит государ
ству, чьи органы принимают наиболее важные эконо
мические решения. Государство выступает как органи
затор хозяйственной деятельности общества. Для этого 
типа экономической системы характерно наличие госу
дарственной собственности на средства производства, 
централизованного планирования производственных 
процессов, распределение и потребление материальных 
благ. На современном этапе экономики многих стран 
представляют смешанный тип. 

î f Смешанная экономика — способ организации экономиче
ской жизни, предполагающий нахождение земли и капитала 
под контролем частных собственников, при этом в процес
се распределения ограниченных ресурсов принимают учас
тие как рынки, так и государственные органы. 

ЭКОНОМИКА 



25. РЫНОК И РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 

В ходе различных этапов исторического развития ры
ночного (товарного) хозяйства эволюционировало само 
понимание рынка и механизма его функционирова
ния. Эти изменения способствовали неуклонному ро
сту их значения в экономике. 

• Рынок — совокупность отношений, форм и ор
ганизаций сотрудничества между людьми, воз
никающая на почве операций по купле-прода
же товаров и услуг и охватывающая все уровни 
экономической системы того или иного общества. 

• Рыночный механизм основан на наличии сво
бодного обмена между продавцами и покупателя
ми, стимулированном выгодой от сделки; частной 
собственности на экономические ресурсы; матери
альной ответственности субъектов рыночных от
ношений за результаты их собственных решений. 

У Главный принцип рынка — сделка должна приносить 
выгоду, как продавцам, так и покупателям. Равновесие 
рынка поддерживается наличием паритета между ве
личиной спроса и величиной предложения. 

<4 Конкуренция (от лат. concurentia — сталкиваться, состя
заться) — экономическое соперничество участников 
системы хозяйствования, желающих достигнуть более 
высоких показателей. Ей принадлежит роль мотора ры
ночной экономики. В результате конкуренции создают
ся новые и более доступные для потребителя товары, 
модернизируются производственные отношения, совер
шенствуются технологии. 

%*̂ . Деление рынков по видам производственных ресурсов: 
рынок средств производства; рынок рабочей силы; рынок 
капитала и финансов; рынок потребительских товаров; ры
нок информационных материалов и информационных услуг. 
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26. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Непременными условиями полноценного функциони
рования рыночной экономики, помимо конкуренции, 
является наличие спроса и предложения на рынке. 

• Спрос — то количество товаров определённо
го вида, которое покупатель готов приобрести 
при определённом уровне цен. Величина спро
са — количество товаров, покупаемых в течение 
определённого времени в зависимости от уста
новленных на них цен. Согласно закону спро
са — с увеличением цены падает величина спро
са и наоборот. 

• Предложение — то количество товаров, кото
рое продавец способен предложить покупателю 
в определённом месте и в определённое время 
по соответствующей цене. 

<4 В условиях рынка соотношение спроса и предложения 
не является постоянной величиной. При наличии кон
куренции механизмом контроля изменений в соотно
шении спроса и предложения является система цен. 
Свободное ц е н о о б р а з о в а н и е — ещё одно из усло
вий нормального функционирования рыночного ме
ханизма. Рыночную ситуацию, при которой продавец 
способен и желает реализовать то количество товаров 
и по такой цене, сколько покупатель захочет и сможет 
приобрести по предложенной цене, называют рыноч
ным равновесием. 

v-^ty Факторы спроса: ценовые и неценовые (вкусы потребите
лей, число потребителей на рынке, доходы потребителей, 
потребительские ожидания изменения цен и доходов, цены 
на взаимосвязанные товары; цены на взаимозаменяемые 
товары; культурные традиции, обычаи). 
Факторы предложения: ценовые и неценовые (цены на ре
сурсы, технология производства, налоги, дотации, цены 
на другие товары, ожидания изменения цен, число продав
цов на рынке). 
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27. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ 

Для целей ценообразования и контроля над данным 
процессом первостепенную важность имеет деление за
трат на постоянные и переменные. Оно зависит от их 
динамики при изменениях в объёмах производства про
дукции. Сумма всех расходов, которые несёт производи
тель при организации выпуска товаров или оказании 
услуг, называется з а т р а т а м и производства. 

• Общие з а т р а т ы — расходы на приобретение 
всех ресурсов, которые требует производство. 

• Постоянные з а т р а т ы — неизменяемые в зави
симости от изменения производства (аренда по
мещения, повременная зарплата работникам). 

• Переменные затраты — изменяющиеся в зави
симости от объёма выпускаемой продукции (рас
ходы на сырьё, электроэнергию, сдельная зар
плата работникам). 

Существенное значение деления на постоянные и пере
менные затраты обусловлено тем, что в условиях рынка, 
в связи с изменениями его конъюнктуры, нередко воз
никает ситуация, при которой предприятию необходи
мо уменьшать либо увеличивать объёмы производства 
и продажи своей продукции. 

Виды затрат: 
• прямые (непосредственно относятся на себестоимость, 

к примеру, заработная плата рабочих по обработке де
талей); 

• косвенные (производственные расходы, которые невоз
можно отнести на стоимость отдельной продукции либо 
контракта. Например, аренда производственного поме
щения); 

• внутренние (связанные с использованием собственных 
ресурсов); 

• внешние (затраты на приобретение внешних ресурсов). 
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28. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Огромную роль в функционировании экономической си
стемы играют финансы. Финансы — совокупность эко
номических отношений в процессе использования де
нежных средств. 

• Ф и н а н с о в ы е институты — организации, за
нимающиеся приёмом вкладов и выдачей при
влечённых денег в качестве кредита или инвести
рованием их в других формах. Им принадлежит 
роль основного организованного и оформленного 
проводника финансовых потоков. Данные инсти
туты выступают в качестве регулятора механизма 
концентрации и объединения наличных финан
совых ресурсов и резервов различной срочности. 

<4 Финансовые посредники — субъекты экономических 
отношений, осуществляющие посредническую миссию 
между желающими вложить часть своих временно сво
бодных денежных средств, рассчитывая получить доход 
(или избежать обесценивания вкладываемых средств), 
и теми, кто испытывает потребность в дополнительных 
финансовых ресурсах. 

<4 Финансовая система состоит из различных финансовых 
институтов вне зависимости от направленности и усло
вий их деятельности. Подобное внешнее и внутреннее 
объединение допускает наличие некоторых функцио
нальных отличий и разделение специализаций, раз
личные роли, степень значения для экономической 
системы в целом. 

Основные финансовые институты: 
• финансовые посредники (кредитные организации, депо

зитные организации, страховые компании, пенсионные 
фонды, финансовые компании); 

• организации, занимающиеся обеспечением функциониро
вания финансовых рынков (инвестиционные банки, фон
довые и валютные биржи и др.). 
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29. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

• Б а н к о в с к а я система — это весь комплекс су
ществующих в государстве банков и прочих кре
дитных учреждений и организаций. Среди них — 
пенсионные фонды, инвестиционные, страховые 
и финансово-консалтинговые компании, фон
довые биржи (занимаются ценными бумагами) 
и др. 

4 Структура банковской системы двухуровневая: 
• верхний уровень занимает центральный (эмиссион

ный) банк; 
• нижний уровень представлен коммерческими банка

ми, подразделяющимися на универсальные и специ
ализированные банки, а также иные институты кре
дитно-финансового характера. 

4 Банковская инфраструктура: 
• правовые нормы, определяющие юридический статус 

кредитного учреждения, перечень доступных ему фи
нансовых операций; 

• структура управления банковским аппаратом; 
• учёт, отчётность, аналитическая база (компьютерная 

обработка данных, управление работой банка с помо
щью привлечения новейших систем коммуникации); 

• внутренние правила осуществления операций, обес
печивающих соблюдение законности и защищающих 
как интересы клиентов банка, так и его собственные 
интересы. 

Банк — учреждение финансово-кредитного характера, 
в компетенции которого осуществление разнообразных ви
дов операций с денежными средствами и ценными бумага
ми. Банки могут оказывать финансовые услуги правитель
ству, юридическим и физическим лицам. Действуют, как 
правило, со специального разрешения полномочных госу
дарственных органов (в Российской Федерации таковым яв
ляется Банк России). 
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30. БИЗНЕС: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

• Б и з н е с (предпринимательство) — вид эконо
мической деятельности, направленный на по
лучение дохода, прибыли. Бизнес может носить 
различный характер. Выделяют следующие его 
виды: производственный, торговый, финансовый, 
страховой, посреднический. Остановимся деталь
ней на некоторых. 

4 Производственное предпринимательство — подразу
мевает производство разнообразных экономических 
продуктов, в которых нуждается потребитель. Так как 
именно этот вид бизнеса подразумевает создание ново
го продукта, он наиболее важен для экономической си
стемы и общества в целом. 

Торговый бизнес — основан на купле-продаже товаров. 
В данном случае прибыль — это разница между выруч
кой и затратами (зарплата продавцу, доставка товаров, 
аренда торгового помещения и др.). 

Финансовое предпринимательство — связано с сужи
ванием (выдачей в долг) различных сумм денег под 
определённый процент, который и формирует прибыль 
бизнесмена. Все виды бизнеса тесно взаимосвязаны. 
Наиболее крупные компании (корпорации) соединяют 
в себе несколько видов предпринимательской деятель
ности, что позволяет извлекать максимальную прибыль. 

Среди главных источников ф и н а н с и р о в а н и я биз
неса стоит выделить: 
• собственные финансовые средства или финансовая 

поддержка партнёров; 
• деньги, полученные за счёт продаж акций; 
• прибыль, полученная в результате деятельности фирмы; 
• государственные заказы. 

\l£ Финансирование — получение необходимых для деятель-
I ности предприятия финансовых ресурсов. 
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31. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

• Ценные бумаги — документы, составляющие
ся по чётко установленным правилам и имеющие 
ряд обязательных реквизитов. Они удостоверяют 
имущественное право, осуществление или пере
дача которого возможны в случае предъявления 
данных документов. Российское законодатель
ство признаёт следующие виды ценных бумаг: 

• акция (от лат. actio — распоряжение) — ценная бума
га, свидетельствующая о праве на долю собственности 
в капитале компании и получении дохода (дивиден
да). Акции могут быть обыкновенными и привилеги
рованными; 

• в е к с е л ь — строго установленная форма, выступа
ющая в качестве гаранта ничем не обусловленного 
обязательства векселедателя (простой вексель), или 
предлагает другому фигурирующему в документе 
плательщику (переводный вексель) выплатить неко
торую сумму денег после наступления срока, предус
мотренного векселем; 

• облигация (от лат. obligatio — обязательство) — эмис
сионная долговая ценная бумага. Она закрепляет 
право собственника на получение в указанный срок 
от эмитента номинальной стоимости облигации либо 
имущества в эквиваленте её стоимости; 

• чек — разновидность ценной бумаги, содержащей ни
чем не обусловленное распоряжение чекодателя бан
ку выплатить указанную в нём сумму в пользу чеко
держателя; 

• с е р т и ф и к а т — свидетельство банка, в письменной 
форме подтверждающее факт вклада денег, которое удо
стоверяет право вкладчика спустя определённое время 
получить сумму вклада с установленными процентами. 

Признаки ценной бумаги: документарность, способность 
воплощать частные права, оборотоспособность, публичная 
достоверность. 
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32. РЫНОК ТРУДА 

• Рынок труда — сфера, в которой формируется 
спрос и предложение рабочей силы (трудовых 
услуг). Они же являются основными регулятора
ми этого рынка. С помощью рынка труда боль
шая часть трудоспособного населения имеет воз
можность получить работу и доходы. 

Рынок труда составляет важную часть в любой эко
номической системе, в силу того, что от его состояния 
во многом зависят темпы роста экономики. Рынок труда 
играет роль ключевого элемента социально-экономиче
ской политики, осуществляемой властью. Таким обра
зом, его состояние одновременно зависит как от соци
альной, так и от экономической конъюнктуры региона 
или всего государства. 

• Рабочая сила — способность человека к трудо
вой деятельности, т. е. физические и умственные 
возможности, а также приобретённые навыки, 
позволяющие успешно выполнять те или иные 
работы, обеспечивая при этом достаточный уро
вень производительности труда и высокое каче
ство выпускаемой продукции. 

Факторы, определяющие уровень спроса на труд: 
• насыщенность спроса на отдельные виды товаров; 
• уровень производительности труда; 
• привлечение современных технологий; 
• общее состояние экономической системы; 
• уровень спроса на товары потребления. 

Факторы, определяющие уровень предложения труда: 
• количество населения; 
• количество населения, активно вовлечённого в экономи

ческие отношения; 
• уровень квалификации работников; 
• уровень заработной платы; 
• особенности социальной и налоговой политики государ

ства. 
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33. БЕЗРАБОТИЦА 

• Б е з р а б о т и ц а — это социально-экономический 
процесс, определяющий процент трудоспособно
го населения, испытывающего временные про
блемы с трудоустройством. Безработный — это 
человек трудоспособного возраста (женское насе
ление в возрасте 16-55 лет и мужское до 60 лет), 
у которого нет работы либо любого другого дохо
да, находится в поисках подходящей работы и го
тов приступить к её выполнению. 

4 Причины безработицы кроются в: 
• колебаниях спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда; 
• смене экономических циклов, к примеру, сезонные 

работы; 
• технологических нововведениях (часть функций 

на производстве начинают выполнять машины); 
• несовершенности конкуренции на рынке труда и ог

раниченности мобильности трудовых ресурсов. 
<4 Существуют следующие виды безработицы: 

• фрикционная (естественная, добровольная) — вызва
на сменой места работы и поиском новых вариантов 
трудоустройства; 

• структурная — обусловлена серьёзными переменами 
в экономической структуре, возникновением новых 
отраслей и упадком существовавших ранее, внедре
нием инновационных технологий. Эта безработица 
вынужденная; 

• скрытой безработица считается, если человек числит
ся на предприятии, но фактически не работает и не 
получает заработную плату; 

• циклическая — вызвана глобальным экономическим 
кризисом, являясь наиболее опасным её типом. Она 
становится причиной роста социальной напряжённо
сти и приводит к снижению реального уровня жизни 
в государстве; 

• добровольная — обусловлена отсутствием у людей же
лания трудиться, к примеру, из-за снижения уровня 

ЭКОНОМИКА 



зарплаты. Этот тип безработицы усиливается в усло
виях экономического роста и становится менее за
метным при спаде в экономике; её масштабы и про
должительность неодинаковы для представителей 
разных профессий и выходцев из различных социаль
ных групп населения. 

4 Безработица в основном характеризуется негативны
ми экономическими и социальными последствиями. 
В условиях безработицы приостанавливается производ
ство определённой части товаров и услуг, которые были 
бы изготовлены, при условии занятости человека. Про
исходит сокращение налоговых поступлений. Падает 
жизненный уровень семьи безработного. У него самого 
происходит полная или частичная утрата профессио
нальных знаний и навыков, что осложняет его дальней
шее трудоустройство. Безработный переживает психо
логический дискомфорт, что проявляется в склонности 
к депрессиям, алкоголизму, наркомании, конфликтам 
в семье. Распространяются такие негативные социаль
ные явления, как преступность, проституция. 

<4 Одной из функций государства является преодоление 
негативных последствий безработицы. С этой целью 
осуществляется государственная политика занятости, 
которая включает такие меры, как выплата пособий 
по безработице, создание служб занятости, усовершен
ствование информационной системы данных о нали
чии вакантных мест, создание дополнительных рабочих 
мест и учреждений по переподготовке и переквалифи
кации кадров. 

Уровень безработицы — специальный показатель, кото
рый позволяет производить сравнения безработицы с учётом 
разного количества населения (для различных стран или для 
различных этапов развития одного и того же государства). 
Уровень безработицы можно рассчитать как отношение чи
сла безработных к общей массе экономически активного 
населения либо к числу социальной группы, вызывающей 
интерес (женщины, молодёжь, сельское население и т. п.). 
Обычно для его выражения используют проценты. 

ЭКОНОМИКА 



34. ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНФЛЯЦИИ 

Угрозу стабильности экономики государства представ
ляет инфляция. 

• Инфляция — процесс обесценивания денежной 
массы, проявляющийся в форме долговременного 
возрастания стоимости товаров и услуг. 

Виды инфляции: 
• ползучая (цены в среднем возрастают на 10-15 % 

в год); 
• галопирующая (рост цен происходит скачкообразно); 
• гиперинфляция (цены растут более чем на 50 % в ме

сяц). 
По ф о р м а м проявления инфляция может быть: 
• локальной (внутренней): 
• мировой (внешней); 
• явной либо скрытой. 
Причины инфляционных процессов: 
• ликвидация бюджетного дефицита с помощью эмис

сии денежной массы; 
• ситуация товарного дефицита, когда доходы населе

ния выше товарного предложения; 
• слишком большое государственное вмешательство 

в экономическую сферу; 
• превышение допустимого уровня монополизации цен 

и затрат. 
Последствия инфляции: 
• ухудшение положения граждан, имеющих фиксиро

ванные доходы; 
• обесцениваются сбережения населения; 
• усиление диспропорциональности в развитии различ

ных производственных отраслей; 
• рост спекуляции; 
• деформация нормальной структуры потребительско

го спроса; 
• нарушение торговых связей из-за разницы в ценах 

на разных рынках; 
• снижение эффективности кредитной системы; 
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• нарушения в системе денежного обращения — отказ 
от бумажных купюр мелкого достоинства, монет; 

• нарушается весь процесс воспроизводства. Государст
во прибегает к инфляции, когда налоги не могут по
крыть расходы. Это завуалированно позволяет попол
нять государственный бюджет за счёт части доходов 
населения. В данном случае инфляция играет роль 
скрытого налога; 

• наступает кризис финансовой системы государства 
из-за обесценивания поступлений и увеличения рас
ходных статей; 

• деньги перестают восприниматься как мера стоимо
сти и средство накопления; 

• обостряются социальные конфликты. 
4 Сегодня правительства многих стран пытаются про

тивостоять инфляции, стремясь поддержать увеличе
ние реальных доходов населения, которые оказывают 
влияние на важные процессы в экономике государст
ва. Существует, как отмечают экономисты, несколько 
способов, благодаря которым семья в условиях инфля
ции поддерживает уровень своих доходов. Прежде всего 
это сбережения. Сбережения — часть имеющегося до
хода, не используемая в потребительских целях. Один 
из способов сохранить сбережения — размещение денег 
на счёт в банке. Благодаря этому можно приумножить 
свои сбережения, т. к. банки выплачивают вкладчикам 
проценты от вложенной денежной суммы. 

4 В условиях интенсивных инфляционных процессов вы
годным способом размещения сбережений является по
купка недвижимого имущества (дачи, квартиры, зе
мельного участка), рекомендуется вкладывать средства 
в ювелирные изделия, драгоценные металлы, произве
дения искусства. 

^ Номинальный доход — денежная сумма, получаемая от
дельным гражданином или всей семьёй за определённый 
промежуток времени. 
Реальный доход — количество товаров и услуг, которые 
могут быть приобретены отдельным гражданином или се
мьёй в целом в течение определённого периода времени 
на свои номинальные доходы. 
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35. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

• Экономический рост — процесс долговремен
ного увеличения реального ВВП как в его абсо
лютном значении, так и в пересчёте на каждого 
жителя страны. Экономический рост предпола
гает количественное увеличение объёмов произ
водства экономических благ. Главные движущие 
силы — инновации и эффективное использование 
предпринимательского (человеческого) ресурса. 

4 Достигнуть роста экономических показателей возмож
но экстенсивным и интенсивным путём. Экстенсивный 
рост — увеличение ВВП происходит путём расширения 
масштабов использования ресурсной базы. Интенсивный 
рост предполагает рост ВВП благодаря качественному 
улучшению факторов производства и повышению их эф
фективности. Основные факторы интенсивного роста: 
внедрение достижений научно-технического прогресса 
(НТП); повышение квалификации работников; рацио
нальное распределение ресурсов; экономия на масштабе. 

• Э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е общества следует 
рассматривать как многоплановый процесс, ко
торый охватывает экономический рост, структур
ные изменения в экономической системе, созда
ние более комфортных условий, улучшающих 
качество жизни населения. 

4 Экономический рост и экономическое развитие не тож
дественные понятия. Рост — предусматривает опреде
лённые количественные изменения, а развитие — это 
комплексные качественные изменения, дающие поло
жительную динамику повышения уровня жизни. 

Факторы экономического роста: количественные и каче
ственные показатели трудовых ресурсов; эффективность ис
пользования основного капитала; обеспеченность качествен
ными природными ресурсами; эффективные управленческие 
схемы; высокотехнологичность производства. 
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36. ПОНЯТИЕ ВВП 

• Развитие экономической системы общества опре
деляет уровень жизни его членов. Одним из глав
ных показателей, по которому оценивается уро
вень жизни в той или иной стране, является 
валовой внутренний продукт (ВВП) на душу 
населения. Он определяется как суммарная сто
имость всей конечной продукции и услуг, произ
ведённых страной за год, поделённая на числен
ность населения. 

Другим важным показателем уровня развития эконо
мической системы считают валовой национальный 
продукт (ВНП). ВНП включает все рыночные цены 
на товары и услуги, созданные за год производственны
ми силами, как в самой стране, так и за её пределами. 
Методы подсчёта В В П : 
• по расходам. При подсчёте ВВП суммируют: расхо

ды домохозяйств (потребительские расходы), расхо
ды фирм (инвестиционные расходы), государственные 
расходы (закупка товаров и услуг, осуществлённая 
за счёт государства), экспортные расходы; 

• по доходам. ВВП подсчитывается как сумма доходов 
владельцев экономических ресурсов (домохозяйств), 
т. е. как совокупность факторных доходов. Результат 
сложения всех видов доходов в обществе: поступления 
от косвенных налогов, зарплаты, доходы от собствен
ности, прибыль, процентная ставка на капитал, отчи
сления за амортизацию, получение ренты; 

• суммируя добавленную стоимость во всех отраслях 
и сферах производства, представленных в данной 
экономической системе (метод расчёта по добавлен
ной стоимости). 

к£ Экономический цикл — попеременное чередование подъ
ёмов и спадов в движении реального внутреннего вало
вого продукта (подъём -> спад (рецессия) депрессия -» 
оживление). 
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37. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

На современном этапе государству необходимо вмеши
ваться в экономику только в случае, если рыночные ме
ханизмы утрачивают свою эффективность и их работа 
не удовлетворяет потребностей общества. 

• Государственное регулирование экономи
ки — комплекс действий экономического, поли
тического, юридического характера, помогающих 
государству осуществлять вмешательство в сферу 
экономики с целью её стабилизации и экономи
ческого роста в меняющихся условиях. 

4 Для успешного развития общества очень важно сохра
нить баланс во взаимоотношениях экономики и поли
тики. В странах, выбравших путь рыночной экономики, 
фундаментом экономического роста стала приватиза
ция и сведение к минимуму государственного регули
рования. Однако и в странах с рыночной экономикой 
важной задачей государства остаётся охрана и поддер
жание конкуренции, борьба со стремлением отдельных 
фирм к полной монополизации рынка. Другой государ
ственной функцией является разработка эффективной 
стратегии экономического развития в национальном 
масштабе, координация усилий органов государствен
ной власти, частного капитала, общественных органи
заций для её воплощения. 
Политический и экономический плюрализм, конку
ренция уменьшают опасность попадания человека под 
власть нерадивого работодателя или организации, 
оставляя ему выбор — кому и в какой мере подчиняться. 

i^y Методы государственного регулирования: администра
тивные (лицензирование, установление квот, контроль над 
ценами и др.); правовые (путём применения норм граждан
ского и хозяйственного законодательства); прямые (государ
ственное финансирование, льготные кредиты, налоговые 
льготы); косвенные (регулирование объёма денежной мас
сы, налоговая и валютная политика, таможенные пошлины). 
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38. НАЛОГИ 

Одной из наиболее эффективных форм государственно
го регулирования экономики являются налоги. 

• Налог — обязательный платёж, взимаемый го
сударством со всех производителей товаров, по
лучателей доходов, владельцев имущества. 

4 Налоги подразделяют на прямые и косвенные. Прямые 
налоги (налагаются непосредственно на потребителей: 
подоходный, на прибыль, на имущество). Их взимают 
с определённых видов доходов или имущества в уста
новленном размере. С 1 января 2001 г. в Российской 
Федерации действует единая 13 % налоговая ставка, 
взимаемая с доходов граждан. Налоги, которыми об
лагается продажа товаров и услуг, относятся к косвен
ным (акцизы на спиртные и табачные изделия, тамо
женная пошлина, налог на экспорт и др.). 

4 Налогоплательщики: 
• физические лица — работники, создающие в процес

се своей трудовой деятельности блага материального 
и нематериального характера, что приносит им опре
делённый доход; 

• юридические лица — субъекты хозяйствования. 
<4 Существует три системы налогообложения: 

• прогрессивный налог — налоговая ставка повышает
ся в соответствии с ростом доходов; 

• регрессивный налог — ставка снижается по мере ро
ста доходов; 

• пропорциональный налог — сумма налогов пропор
циональна доходам работников. 

Основные функции налогов: 
• фискальная; 
• распределительная; 
• стимулирующая; 
• социально-воспитательная; 
• конкретно-учётная. 
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39. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

<4 Государственный бюджет — это сводный план, объ
единяющий основные статьи государственных дохо
дов и использования их с целью покрытия всех видов 
расходов государства. Бюджет утверждает парламент, 
а правительство отвечает за его исполнение. В Россий
ской Федерации эта роль принадлежит Федеральному 
собранию и двум его палатам: Государственной думе 
и Совету Федерации. 
Государственный бюджет выполняет важные экономи
ческие, социальные и политические функции, оказы
вая существенное влияние на состояние социально-эко
номической сферы. 

<4 Основу государственного бюджета составляют доходная 
и расходная части. 
Доходная часть формируется з а счёт: 
• налогов; 
• государственных займов (ценных бумаг, казначей

ских векселей и др.); 
• эмиссии (дополнительного выпуска) бумажных и кре

дитных денег; 
• международных займов. 
Структура расходной части: 
• финансирование народного хозяйства; 
• поддержание обороноспособности государства; 
• расходы на осуществление социально-культурных 

программ; 
• содержание управленческого аппарата; 
• поддержание органов правопорядка; 
• вкладывание средств в научно-технический прогресс; 
• покрытие государственного долга. 

Дефицит бюджета (расходная часть перекрывает размер 
потенциальных доходов) приводит к тому, что не хватает де
нег для покрытия расходов, связанных с социальными вы
платами, содержанием вооружённых сил, финансированием 
системы образования и здравоохранения и др. 
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40. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

• Мировое хозяйство — это совокупность эконо
мик разных государств, которые связаны с по
мощью системы международных экономических 
отношений. 

В основе функционирования мирового хозяйства лежит 
принцип международного разделения труда, т. е. 
специализация стран на изготовлении определённой 
продукции, для выпуска которой в них имеются наи
более подходящие условия. Для современного мирового 
хозяйства характерны процессы интеграции и ликви
дации большинства преград на пути движения товаров, 
капиталов, рабочей силы. Примерами таких объедине
ний являются Международный валютный фонд (МВФ), 
Всемирная торговая организация (ВТО) и др. 

4 Внешняя торговля — межгосударственная торговля. 
Её составляющие: импорт (ввоз) и экспорт (вывоз) то
варной продукции и услуг. Внешнеторговая политика 
государств основывается либо на протекционизме , 
либо на фритредерстве . 

4 Мировая экономика характеризуется также сложив
шейся финансовой системой. Для взаиморасчётов меж
ду странами вводится валютный курс — это цена одной 
денежной единицы, которая находит своё выражение 
в другой денежной единице. Курсы валют могут быть 
фиксированными и биржевыми. Фиксированный курс 
устанавливает Национальный центральный банк или 
международные валютные организации. Биржевой курс 
определяет валютная биржа на основе валютных торгов. 

{ { £ Протекционизм — стремление защитить отечественно
го производителя путём повышения пошлин на загранич
ные товары. 
Фритредерство — отсутствие ограничений для ввоза то
варов иностранного производства, снижение или полная 
отмена пошлин. 
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41. РАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННИКА, РАБОТНИКА, 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, СЕМЬЯНИНА, ГРАЖДАНИНА 

4 Рациональное экономическое поведение собствен
ника, работника, семьянина, потребителя, граждани
на предполагает наличие продуманной линии пове
дения с учётом сопоставления результатов действий 
с затратами. 

4 П о т р е б и т е л я м и называют людей, приобретающих 
и использующих товары, заказывающих работы и услу
ги для удовлетворения своих бытовых нужд, которые 
не связаны с получением прибыли. 
Рациональное поведение потребителей состоит из: 
• осознания необходимости покупки; 
• поиска доступной информации о товарах либо услугах; 
• оценке потенциальных вариантов приобретения; 
• принятия решения. 
Потребление может быть вызвано производственны
ми (расход и использование ресурсов в процессе произ
водства) и непроизводственными (потребление благ, 
удовлетворение жизненных потребностей) нуждами. 
Основные источники н о м и н а л ь н ы х доходов по
требителей: 
• зарплата; 
• государственное социальное обеспечение (пособия, 

пенсии, стипендии); 
• доходы, полученные в результате предприниматель

ской либо других видов деятельности; 
• доходы, которые приносят право обладания собствен

ностью (арендная плата за квартиру, проценты с де
нежных вкладов и др.). 

В большинстве домашних хозяйств доходы делят на две 
части: обязательные товары и оплата услуг; сбережения 
и товары длительного пользования. 

Уровень жизни — это уровень благосостояния населения, 
зависящий от того, насколько удовлетворены основные жиз
ненные потребности людей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

42. Социальная структура и стратификация в обществе. 
43. Социальная мобильность. 
44. Социальные группы. 
45. Молодёжь как социальная группа. 
46. Этнические общности. 
47. Нации. Межнациональные отношения. 
48. Межнациональные конфликты и пути их разрешения. 
49. Основы национальной политики в Российской 

Федерации. 
50. Социальный конфликт. 
51. Виды социальных норм. 
52. Социальный контроль и санкции. 
53. Свобода и ответственность. 
54. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 
55. Типы девиантного поведения и основные виды 

девиаций. 
56. Социальные статусы и роли. 
57. Социализация индивида. 
58. Семья и брак. 



42. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
И СТРАТИФИКАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

• С о ц и а л ь н а я с т р у к т у р а (от лат. structura — 
строение, порядок) общества — строение обще
ства в целом, взаимосвязанные и взаимодейству
ющие социальные группы в своей совокупности, 
а также отношения между ними. 

4 Для современных, экономически развитых стран ха
рактерна ромбовидная структура общества с преобла
данием средних слоев населения и относительно не
большим количеством наиболее зажиточных и самых 
бедных групп. Такое положение обусловлено наличи
ем в обществе социального неравенства, которое возни
кает вследствие неодинакового доступа к основным ре
сурсам, которые, как известно, ограничены. 

4 Разобраться в структуре общества можно с помощью со
циальной стратификации, которая подразумевает де
ление общества на социальные слои (страты). В основе 
этого деления объединение разных социальных пози
ций с приблизительно одинаковым статусом в обще
стве, которое отражает давно сформированные в нём 
взгляды на социальное неравенство, выстроенное вер
тикальным способом (социальная иерархия), с учётом 
одного или нескольких стратификационных критери
ев (показателей социального статуса). Стратификация 
может быть как закрытой (без возможности перехода 
из страты в страту), так и открытой (с возможностью). 

к/.у К историческим формам социальной стратификации от
носят: рабовладельческое общество, систему каст, сосло
вия, классовое общество. 
Класс — общность, выделяемая на основании её отноше
ния к собственности и участии в общественном разделе
нии труда. 
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43. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

• Социальной мобильностью называют переме
щение отдельных людей и целых групп в рамках 
социальной системы. Она может быть как гори
зонтальной, так и вертикальной. Некоторые 
специалисты также выделяют межпоколенную, 
внутрипоколенную и структурную мобильность. 

4 В е р т и к а л ь н а я мобильность меняет социальный ста
тус, бывая восходящей и нисходящей. Характер данно
го вида социальной мобильности обусловлен повыше
нием или понижением социального статуса индивида 
либо группы. 

У Горизонтальная мобильность предполагает такие пе
ремещения индивида в рамках социального пространст
ва, при которых его социальный статус не претерпева
ет существенных изменений (к примеру, преподаватель 
перешёл из одного университета в другой, но занима
емая им должность, сумма доходов и объём полномо
чий не изменились). 

У Межпоколенная мобильность — это изменения в со
циальном статусе детей по отношению к социальному 
статусу их родителей. 

У Внутрипоколенная мобильность — это совокупность 
изменений в социальном статусе индивида, происхо
дивших в течение всей жизни. 

У В основе структурной мобильности — изменения в со
циальном статусе индивидов, вызванные структурной 
перестройкой общества, в первую очередь, его высоко
технологичных сфер. К примеру, массовая компьюте
ризация привела к отказу от услуг низкоквалифици
рованной рабочей силы. 

%Jb Социальные лифты — пути, по которым происходят пе-
I ремещения людей из одной социальной группы в другую. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



44. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Человеческое общество представлено множеством раз
личных социальных групп: народность, нация, обще
ственный класс, трудовой коллектив, семья и др. Воз
никновение и существование социальных групп учёные 
объясняют наличием общественного разделения труда 
и специализацией деятельности. К этому также мож
но добавить исторически возникшее разнообразие бы
товых условий, культурных особенностей, социальных 
норм и ценностных ориентиров. 

4 Наряду с социальными, выделяют б и о с о ц и а л ь н ы е 
группы (люди объединены в них природными призна
ками: раса, пол, возраст). Людей, занимающих проме
жуточное положение, которых трудно отнести к той или 
иной группе, относят к маргинальной группе. Марги
налами могут быть нелегальные иммигранты, безра
ботные, бродяги и др. 

4 Интересы людей, которые связаны с общественным ста
тусом социальной группы и её отдельных представите
лей, именуются социальными интересами. 

Участники социальных групп поддерживают социаль
ные связи и постоянно взаимодействуют друг с другом. 
Социальную связь следует рассматривать как ком
плекс зависимостей между людьми, которые реализу
ются посредством социальных действий, их взаимных 
контактов, объединяющих людей в рамках определён
ных социальных общностей. Социальное взаимодей
ствие — это систематически возникающие социальные 
действия субъектов, для которых характерна взаимо
обусловленность и взаимонаправленность. Стабильные, 
сложившиеся социальные взаимодействия формируют 
социальные отношения. 

Виды социальных групп: реальные, номинальные, боль-
I шие, малые, формальные, неформальные. 
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45. МОЛОДЁЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

Особое место в социальной структуре общества принад
лежит молодёжи. 

• Молодёжь — это отдельная социально-возраст
ная группа, которую отличают возрастные рамки 
и общественный статус её представителей, нахо
дящихся в стадии перехода из детско-юношеско
го возраста к социальной ответственности. 

Также молодёжь можно трактовать как совокупность 
молодых людей, имеющих возможность социального 
становления, обеспеченных со стороны общества опре
делёнными льготами, но имеющих ограниченные воз
можности влияния в некоторых сферах общественной 
жизни (политика, экономика и др.). 

4 В соответствии со Стратегией государственной молодёж
ной политики в Российской Федерации, закреплён
ной в распоряжении правительства РФ от 18 декабря 
2006 г., под категорию молодёжи в России подпадают 
граждане нашей страны от 14 до 30 лет. В юношеском 
возрасте у человека появляется ряд новых социальных 
ролей — работника, студента, семьянина, гражданина. 

<4 Молодёжь обладает собственной субкультурой. Молодёж
ная субкультура — культура, присущая определённо
му молодому поколению, обладающему сходным стилем 
жизни, поведением, групповыми нормами, ценностя
ми и стереотипами (хиппи, панки, металлисты и др.). 

\Ly Специфические качества молодёжи как социальной 
группы: 
• повышенная эмоциональность и склонность к риску; 
• высокая степень мобильности и адаптации к изменяю

щимся условиям; 
• желание максимально проявить свои силы и возможности; 
• критические настроения в отношении старших поколений; 
• высокая значимость личной свободы при одновременном 

присутствии желания объединения с ровесниками; 
• стремление к идеалу. 
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46. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ 

В процессе развития человечества появлялись истори
чески сложившиеся общности людей — роды, племена, 
народности, нации. В науке часто встречается и поня
тие «этнос». 

• Этнос — группа людей, объединённая общими 
признаками объективного либо субъективного ха
рактера. К таким признакам может быть отнесе
но происхождение, язык, культура, территория 
проживания, самосознание и др. 

В современном мире насчитывается от 2 500 до 5 ООО 
этносов, но только небольшую их часть можно причи
слить к нациям. На территории нашей страны прожи
вает свыше 100 этносов, включая около 30 наций. 
Х а р а к т е р н ы е черты этноса: 
• языковая общность; 
• общее историческое наследие; 
• особая материальная и духовная культура; 
• семейно-бытовое поведение; 
• нормы повседневного поведения, этикет. 

Племя — этнически и социально близкая общность лю
дей, члены которой связаны родовыми отношениями, име
ют один ареал обитания, общую культуру, язык и самоназ
вание (племена первобытнообщинной эпохи, союзы племён, 
племена кочевников). 
Народность — общность людей, появившаяся на историче
ском этапе распада родоплеменных отношений. В её осно
ве языковое и территориальное единство, общие экономи
ческие интересы и культурные традиции (малые народности 
Севера, Востока). 
Ассимиляция — процесс поглощения одного этноса дру
гим, в процессе которого менее развитый этнос усваивает 
чужую культуру, утрачивая собственную. 
Диаспора — часть народа, постоянно пребывающая (добро
вольно или вынуждено) на территории другого государства, 
за пределами своей страны. 
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47. НАЦИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

• Нация — устойчивая общность людей, имеющая 
общее происхождение, единую культуру, прожи
вающую на одной территории и члены которой 
постоянно контактируют друг с другом. Возник
новение наций связано с началом Нового време
ни, переходом к капитализму, усилением эконо
мических связей, распространением грамотности. 

<4 В современной России нацию трактуют как некую по
ликультурную, политическую, гражданскую, террито
риальную общность, как сообщество граждан данно
го государства. 

<4 Для развитых наций характерно наличие националь
ной идеи и национальных интересов. Национальная 
идея призвана отвечать на вопросы об этногенезе наро
да, о его предназначении и месте в мировом сообщест
ве, об уникальных чертах и специфике национального 
характера. Национальные интересы — интересы нации 
как выражение её потребностей в экономике, полити
ке, социальной сфере и духовной жизни. 

4 Национальное государство — государство, возник
шее на исторически сформировавшейся территории той 
или иной нации и воплощающее её суверенитет. 

4 В современном мире нации постоянно вступают в меж
национальные отношения, устанавливая между со
бой политические, экономические, культурные и др. 
связи. Они могут быть постоянными и периодическими, 
могут основываться на соперничестве или сотрудниче
стве, равноправии или превосходстве одной из сторон. 

^ Национальное самосознание формируется на основе со
вокупности взглядов, предпочтений и убеждений социаль
ного, политического, экономического, этического, философ
ского, религиозного характера, которые отражают степень 
духовного развития нации. 
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48. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

Человеческая история знает немало примеров межна
циональных конфликтов. Они чаще всего возникают 
тогда, когда национализм перестаёт быть идеологи
ей и политикой борьбы против притеснений по нацио
нальному принципу, превращаясь в средство утвер
ждения превосходства и «избранности» своей нации. 
Антигуманная идея уничтожения «неполноценных» рас 
и народов привела к практике геноцида — истребле
ния отдельных групп населения из-за их националь
ной принадлежности. 

4 Среди других причин межнациональных конфликтов 
территориальные противоречия, исторически сложив
шаяся напряжённость, ограничения малых народов 
и наций по социальному, языковому либо конфессио
нальному признаку, стремление отдельных народов 
выйти из многонациональных государств и создать соб
ственное (сепаратизм). 

<4 Одним из способов п р е д о т в р а щ е н и я конфликтов 
на национальной почве является соблюдение культу
ры межнациональных отношений. Другим регулято
ром межнациональных отношений выступает нацио
нальная политика. 

<4 Решению межнациональных конфликтов способству
ет следование ряду гуманистических принципов: от
каз от насилия и принуждения; соблюдение прав и сво
бод человека; предпочтение мирным способам решения 
противоречий; применение правовых механизмов, от
каз от этнических привилегий и др. 

Национальный вопрос — это вопрос о самоопределении 
наций и преодолении любых проявлений этнической дискри
минации. Его корни в неравномерном характере социально-
экономического и политического развития разных народов. 
Дискриминация — ограничение законных прав какой-либо 
группы из-за её национальной, расовой, половой или рели
гиозной принадлежности. 
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49. ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• Н а ц и о н а л ь н а я п о л и т и к а — последователь
ная деятельность, направленная на урегулиро
вание межнациональных отношений, которые 
закреплены в соответствующих государственных 
политических документах и нормативно-право
вых актах. 

4 Национальная политика в Российской Федерации стро
ится на принципах обновления и дальнейшего посту
пательного развития национального своеобразия всех 
народов нашей страны, а также на поддержании рав
ноправия между ними, формировании действенных, 
демократических механизмов решения проблем на
ционального и межнационального характера. Основы 
национальной политики России закреплены в Консти
туции РФ, а также принятой в 1996 г. Концепции на
циональной политики Российской Федерации. 

Основные принципы национальной политики в России: 
• соблюдение равенства прав и свобод человека и гражда

нина независимо от его половой, расовой, национальной, 
языковой, религиозной, социальной принадлежности; 

• запрет каких-либо форм ущемления гражданских прав 
по вышеуказанным признакам; 

• предотвращение посягательств и сохранение нерушимости 
и неприкосновенности территории Российской Федерации; 

• равноправие всех субъектов, входящих в Российскую Фе
дерацию; 

• гарантированная защита прав представителей коренных 
малых народов, закреплённая в Конституции РФ, обще
признанных международно-правовых принципах и нормах; 

• государственная помощь в развитии национальных куль
тур и языков народов, проживающих в России; 

• своевременное и мирное разрешение конфликтных си
туаций; 

• отстаивание прав и интересов наших граждан за преде
лами страны. 
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50. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

• Социальный конфликт — столкновение проти
воположных общественных интересов, взглядов, 
стремлений, направлений общественного разви
тия. Конфликт может носить внутри личностный, 
межличностный, межгрупповой характер. Так
же бывают конфликты с внешней средой, охва
тывающие отдельные сферы общественной жиз
ни и охватывающие общество в целом. 

4 К о н ф л и к т н ы е ситуации порождаются противопо
ложными желаниями и интересами людей (во время 
проведения отпуска группой людей кто-то отдаёт пред
почтение отдыху у моря, а других привлекает осмотр 
достопримечательностей, отсутствие взаимопонимания 
может привести к конфликтной ситуации); смысловые 
барьеры в общении, которые связаны с разной трактов
кой одних и тех же слов, выражений, событий; стили
стический диссонанс, возникающий при ситуативном 
несоответствии стиля речи (отвечая на уроке, ученик 
употребляет жаргонизмы); разница социальных ста
тусов; эмоциональный барьер, вызванный разницей 
в чувствах и порождёнными ими состояниями; мораль
ные барьеры, возникающие из-за разных представле
ний об этикете и др. Неразрешённые конфликты могут 
стать причиной разрыва межличностных отношений. 

<4 Когда стороны осознают конфликтную ситуацию, рас
пространены четыре основных варианта поведения: 
сотрудничество, компромисс, приспособление и избе
гание. Сотрудничество направлено на поиск реше
ния, которое удовлетворит все заинтересованные сторо
ны. Компромисс схож с сотрудничеством, но он также 
предполагает частичный пересмотр участниками конф
ликта своих изначальных позиций. В том случае, если 
на уступки готов лишь один из участников, мы име
ем дело с приспособлением. Вследствие ухода от конф
ликтной ситуации (избегания), конфликт не решается 
и в будущем может привести к распаду дружеских свя
зей между людьми. 
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У Для разгорания конфликта необходим инцидент — 
конкретный случай, который даёт толчок к переходу 
конфликта к открытой форме. Бывает, что одна из сто
рон конфликта целенаправленно вызывает другую 
на создание инцидентов. В истории человеческого об
щества можно встретить достаточно подобных примеров. 

У Конфликты могут иметь конструктивный (стороны при
держиваются определённых рамок приличия, этикета) 
и неконструктивный (участники прибегают к нравст
венно недопустимым действиям, например к оскорбле
ниям) характер. 

У На завершающей стадии разрешения конфликтов ве
роятны несколько основных сценариев: подчинение, 
компромисс, прерывание конфликтных действий, ин
теграция. При подчинении одна из сторон полностью 
принимает позицию другой, что далеко не всегда гово
рит о полном исчерпании конфликтной ситуации, при 
определённых обстоятельствах она может возникнуть 
снова. К о м п р о м и с с предполагает взаимные уступ
ки сторон. Прерывание конфликта происходит либо 
по взаимному желанию, либо при исчезновении при
чины конфликта. Интеграция, т. е. объединение кон
фликтующих сторон, когда они приходят к единому 
мнению без ущерба для позиций друг друга. 
Основными условиями успешного разрешения кон
фликтов является своевременный и точный диагноз его 
причин в сочетании с обоюдной заинтересованностью 
конфликтующих сторон в преодолении противоречий. 

Стадии конфликта: 
• создание конфликтной ситуации; 
• осознание наличия конфликта; 
• демонстрация конфликтного поведения; 
• обострение конфликта; 
• разрешение конфликтной ситуации. 
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51. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

Для регулирования поведения людей в обществе суще
ствуют определённые правила или нормы. С их помо
щью создаются образцы поведения, которые способст
вуют сохранению порядка и позволяют предсказывать 
реакцию на поступки и действия людей. Соблюдение 
их признаётся обществом правомерным и считается 
нормой. 

• Социальные нормы — это предписания, требо
вания, рекомендации и ожидания, образцы по
ведения, которым должно соответствовать пове
дение людей. 

4 Социальные нормы могут быть предписывающими либо 
запрещающими (какие поступки допустимы, а какие 
нет); формальными и неформальными (зафиксирован
ные на бумаге или те, что соблюдаются традиционно); 
могут также делиться по степени строгости мер, которые 
применяются к нарушителям; по числу людей, на ка
кое рассчитано их действие и др. 
С точки зрения сферы и способов действия социальные 
нормы подразделяют следующим образом: моральные 
(этические); правовые; политические; религиозные за
преты и предписания; эстетические. 

4 Общее для всех социальных норм: 
• их появление и развитие охватывает всю историю че

ловечества; 
• являются выразителем потребности социальных сис

тем в саморегулировании; 
• являются структурным элементом общественного со

знания; 
• зависят от уровня цивилизованности членов социума. 

Нормы обычаев — правила поведения, сложившиеся в об
ществе в результате их многократного повторения и испол
няющиеся в силу привычки. 
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52. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ 

• Социальный контроль — совокупность соци
альных норм, составляющих важный элемент 
механизма регулирования отношений между ин
дивидом и обществом. Социальный контроль по
зволяет обществу, его отдельным сферам, сис
темам управления, подсистемам и социальным 
единицам определить верность своих действий 
либо решений, необходимость их корректировки. 

Социальный контроль осуществляется путём прину
ждения со стороны государства; влияния общественно
го мнения; регламентации в социальных институтах; 
группового давления. 

<4 Кроме норм для поддержки одобряемого в обществе по
ведения применяются социальные санкции. Соци
альные санкции используются в качестве средства ут
верждения общепринятых норм. Они могут быть как 
позитивными — направленными на поощрение, так 
и негативными — направленными на пресечение не
желательного поведения. Санкции также могут быть 
формальными и неформальными. Источником фор
мальных санкций является государство, его институты, 
руководство фирм, организаций. Неформальные санк
ции исходят от людей, общества. 
Кроме внешнего социального контроля и санкций, для 
человека очень важно наличие самоконтроля — цен
нейшее качество личности, способной самостоятельно 
регулировать своё поведение в соответствии с социаль
ными нормами. 

%^ Совесть — проявление внутреннего контроля. От уровня 
внутреннего контроля зависит степень внешнего контроля 
со стороны общества. 
Воля — осознанное регулирование человеком собственного 
поведения и действий, которое выражается в способности 
к преодолению внешних и внутренних трудностей, осложня
ющих достижение поставленных им целей. 
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53. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

• Свобода — это своеобразный способ человече
ского бытия, обусловленный наличием у людей 
права осуществлять выбор решений и совершать 
поступки исходя из своих целей, идеалов, интере
сов и оценок, основанных на правильном пони
мании объективных свойств и отношений вещей, 
возможности видеть закономерности в окружаю
щем мире. 

4 Свобода экономическая — это свобода от эксплуатации, 
свобода выбора экономических решений, свобода эконо
мических действий. 

<4 Свобода политическая — совокупность гражданских 
прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятель
ность индивида. 

<4 Свобода духовная — это свобода выбора мировоззрен
ческих идеалов, свобода придерживаться любой рели
гии или не разделять религиозных взглядов (атеизм). 

• Ответственность — особое понятие, которое ис
пользуется для характеристики объективного, 
исторически конкретного вида взаимоотноше
ний между личностью, коллективом, обществом 
с учётом осознанной реализации предъявляемых 
к ним взаимных требований. 

4 Виды ответственности: 
• исторически обусловленная, политически мотивиро

ванная, нравственная, юридическая и т. д.; 
• индивидуальная (личная), групповая, коллективная; 
• внешняя — перед вышестоящим руководством, окру

жающими людьми, государственными законами; 
• внутренняя — самоответственность (чувство долга, 

муки совести, чувство справедливости и др.). 

/ с . ц о Т . „ с , — „ с е * . „ в е , а , 
I не противоречащее интересам других членов общества. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



54. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) 
ПОВЕДЕНИЕ 

• Отклоняющееся (девиантное) поведение — 
отклонение от того образца, который предписы
вает норма. Такой тип поведения может рассма
триваться на уровне личности (подросток стал 
курить), в рамках межличностных отношений, 
в рамках малых социальных групп (родители 
перестали исполнять свои обязанности в отно
шении своих малолетних детей), на уровне го
сударства (требование взятки государственным 
чиновником). 

4 Абсолютные отклонения — действия индивидов, нару
шающие нормы, принятые значительной частью чле
нов общества. Это наркомания, преступность, прости
туция, самоубийство, гомосексуализм. 

<4 Относительные отклонения — действия, не соответству
ющие ожиданиям лишь некоторых индивидов или не
которых социальных групп (субкультуры). 

4 При анализе девиантного поведения учёные выделя
ют его особую разновидность — деликветное пове
дение — нарушение наиболее существенных общест
венных норм, имеющих законодательное закрепление. 
Деликветное поведение часто влечёт применение наи
более жёстких санкций, т. е. приводит к уголовной от
ветственности. К деликветному поведению относится са
мое опасное проявление девиантности — преступность. 

\ £ Признаки девиантного поведения: 
• вызывает негативную реакцию со стороны окружающих; 
• может наносить реальный ущерб, как самой личности, так 

и окружающим её людям; 
• характеризуется постоянными рецидивами (повторами); 
• должно согласовываться с общей направленностью лич

ности; 
• находится в пределах медицинской нормы; 
• сопровождается явлениями социальной дезадаптации. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 



55. ТИПЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕВИАЦИЙ 

В девиантном поведении выделяют как позитивные 
(героизм, новаторство, трудовой энтузиазм, инициатива, 
талант, самопожертвование, изобретательство, спортив
ные рекорды), так и негативные (алкоголизм, цинизм, 
аморальные проступки, административные проступки, 
скандалы) отклонения. 
Огромный вред личности и обществу приносят такие 
формы отклоняющегося поведения, как алкоголизм 
и наркомания. Они способствуют физической, умствен
ной и психологической деградации личности и, в ко
нечном счёте, к социальной смерти человека, который 
перестаёт справляться со своими традиционными соци
альными ролями. Распространение в обществе алкого
лизма и наркомании ведёт к его криминализации, росту 
числа производственных травм, снижению эффектив
ности производства, большим экономическим потерям. 

4 Основные виды девиаций: культурная и психологиче
ская; индивидуальная и групповая; первичная и вто
ричная. 

Культурная девиация — отклонения в поведении от норм 
культуры. 

Психологическая девиация — нарушения в личностной ор
ганизации. Этот вид девиантного поведения характерен для 
психотиков, невротиков, параноиков и т. п. 

Индивидуальная девиация — когда уклоняющееся пове
дение проявляет один человек в каких-либо своих целях. 

Первичная девиация — индивид ситуативно может нару
шать отдельные социальные нормы. Но окружающие его 
люди не акцентируют внимание на факте нарушения, и сам 
индивид не относит себя к девиантам. 

Вторичная девиация присутствует в том случае, когда чело
век имеет устоявшийся имидж девианта и окружающие об
ращаются с ним не так, как с обычными членами общества. 
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56. СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 

• С о ц и а л ь н ы й с т а т у с — положение человека 
в обществе, которое он занимает соответственно 
своему возрасту, полу, происхождению, профес
сии, семейному положению, и связанный с этим 
определённый набор прав и обязанностей. 

4 Статусы делят на две большие группы — исходные 
(предписанные, прирождённые) и достигаемые. К пер
вым относятся пол, раса, возраст, национальная и рели
гиозная принадлежность. Достигаемый статус человек 
приобретает в результате самостоятельного выбора, соб
ственных усилий и в дальнейшем он способен его контро
лировать (материальное положение, образование и др.). 
Иные статусы: основной (определяет главное в жизни 
человека, чаще связан с местом работы); социальный 
(положение человека как представителя большой соци
альной группы); личный (определяется положением 
человека в малой группе и зависит от того, как оцени
ваются окружающими его индивидуальные качества). 

• Социальной ролью называют поведение, кото
рое ожидают от человека, имеющего определён
ный социальный статус. 

Социальные роли подразделяются на основные (гра
жданин, член семьи, потребитель и др.) и ситуацион
ные (пассажир, пешеход, зритель и др.). 

<4 В ряде случаев, при исполнении социальных ролей, 
может возникнуть ролевой конфликт. Это конфликт, 
связанный с выполнением человеком одной или не
скольких социальных ролей, заключающих в себе не
совместимость, которая приводит к конфликту обязан
ностей и требований. 

Межролевое напряжение — это психологическое напряже
ние, возникающее у человека в результате того, что он не 
вполне соответствует требованиям своей основной соци
альной роли. 
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57. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА 

• Социализация индивида — процесс, способст
вующий лучшему усвоению и дальнейшему раз
витию индивидом культурных норм и социаль
ного опыта, что является необходимым условием 
полноценного функционирования в обществе. 

Процесс социализации длится на протяжении всей жиз
ни, т. к. человек постоянно осваивает для себя новые 
социальные роли. Этапы социализации индивида со
ответствуют его жизненным циклам, при этом каждый 
этап сопровождают два взаимодополняющих процесса: 
десоциализация и ресоциализация. 

У Основными этапами социализации являются: 
• начальный (социализация ребёнка в семье, детском 

саду); 
• средний (приходится на время обучения в школе); 
• завершающий (вступление во взрослую жизнь, освое

ние ролей супруга, родителей и т. п.). 
У Агенты социализации — это определённые люди, ко

торые отвечают за приобщение к культурным нормам 
и социальным ценностям. На начальном и среднем эта
пах эта роль принадлежит родителям и другим родст
венникам, друзьям, учителям, сверстникам с лидер
скими качествами. На среднем и завершающем этапе 
миссия социализации осуществляется представителя
ми школьной администрации, университетскими пре
подавателями, коллективом предприятий, армией, ми
лицией, церковью, сотрудниками СМИ. 

^ Институты социализации — учреждения, которые влияют 
на процессы социализации и направляют их. 
Десоциализация — это процесс отказа от усвоенных ранее 
ценностей, норм и правил поведения, социальных ролей. 
Ресоциализация — это процесс приобщения к новым цен
ностям, нормам, ролям и правилам поведения вместо тех, 
что были усвоены ранее. 
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58. СЕМЬЯ И БРАК 

Важной составляющей социальной сферы является се
мья. 

• Семья как социальный институт — объедине
ние, в рамках которого действует совокупность 
социальных норм, санкций и образцов поведе
ния. Они регламентируют взаимоотношения, воз
никающие между мужем и женой, родителями, 
детьми и другими родственниками. 

В настоящее время, в связи с изменениями в общест
венном положении женщин, сокращается число патри
архальных (главенствующее положение мужчины) се
мей. Им на смену приходят семьи партнёрского типа 
(эгалитарные). Разрушаются многопоколенные семьи 
(три и больше поколений), большинство современных 
семей в России являются нуклеарными (родители и их 
дети). Существуют неполные семьи, в которых нет од
ного из родителей. Появление подобных семей может 
быть следствием смерти, отсутствия брачных отноше
ний, развода. 
С целью поддержки института семьи государство разра
батывает семейную политику, состоящую из комплекса 
практических мер, которые гарантируют семье и детям 
ряд социальных гарантий, обеспечивающих её функци
онирование в интересах общества. 
С институтом семьи непосредственно связан институт 
брака. 

• Б р а к — форма отношений между мужчиной 
и женщиной, желающих создать семью, которая 
признана в обществе. В качестве основных соци
альных функций семьи выделяют репродуктив
ную (воспроизведение потомства) и воспитатель
ную. Среди других функций семьи и брака можно 
отметить хозяйственную, экономическую, эмоцио
нальную, первичного социального контроля, ду
ховного общения и досуга и др. 
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Основные новации в современных семьях 

Уменьшение количества членов семьи и детей в ней 

Падение роли в семье старших братьев и сестёр 

Материальное положение семей зависит не только 
от мужчин, но и от женщин 

Семейный долг — совокупность требований к семейным 
отношениям, которые воспринимаются членами семьи как 
непременное условие отношения к окружающим 

Родительский долг перед обществом 
Забота о детях. Создание максимально комфортных 
условий для их развития в социуме 

Родительский долг перед детьми 
Всесторонняя забота о детях, обеспечение всем необ
ходимым, защита их прав и интересов во всех органи
зациях и учреждениях 

Долг детей 
Актуализируется в процессе их взросления, предусма
тривая заботу о родителях, семье, создание благопри
ятного эмоционального фона 

Моногамия — разновидность брака, когда подобный союз 
создаётся одним мужчиной с одной женщиной. 
Полигамия — предполагает вступление одного индивида 
в брак с несколькими индивидами противоположного пола. 
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ПОЛИТИКА 

59. Власть и политика. 
60. Понятие государства. 
61. Функции государства. 
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72. Политический процесс. 
73. Политическое участие. 
74. Политическое лидерство. 
75. Органы государственной власти Российской 

Федерации. 
76. Федеративное устройство России. 



59. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

• Политика — сознательная деятельность в поли
тической сфере общества, целью которой являет
ся достижение, удержание, укрепление и реали
зация власти. 

Политика чаще всего связана с борьбой за власть либо 
с реализацией власти. 

• Власть — способность и возможность осуществле
ния своей воли, оказания решающего воздейст
вия на деятельность, поведение людей. Наличие 
власти позволяет подчинять других, используя 
такие средства, как авторитет, право, насилие. 

<4 Власть может иметь различный характер: экономиче
ский, социальный, культурно-информационный, при
нудительный, политический. Политическая власть 
состоит в праве, способности и возможности одного че
ловека или нескольких лиц брать под контроль поведе
ние членов общества, руководствуясь общенациональ
ными или общегосударственными задачами. 

<4 Стержнем политической власти является власть госу
дарственная. Она должна доминировать над другими 
властями и иметь независимость как внутри страны, 
так и во взаимоотношениях с другими государствами. 
Общество, в свою очередь, обязано контролировать го
сударственную власть, не позволяя ей выходить за рам
ки законов. 

\ ^ Роль политики в обществе: 
• обеспечивает для общества организационную основу; 
• через власть оказывает воздействие на людей и их по

ведение; 
• способствует общению людей, обмену информацией 

и связи между ними; 
• сплачивает разные общественные группы и слои. 

ПОЛИТИКА 



60. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА 

• Государство — способ организации политиче
ской власти для осуществления управления обще
ством, охраны общественного порядка, поддерж
ки его экономической и социальной структуры. 

4 Государству присущ ряд характерных признаков: 
• единство территории (государство распространяет 

свою власть на население, живущее в пределах опре
делённой территории, которое является его гражда
нами); 

• публичность власти (распространяется на всё населе
ние страны, для её осуществления создаётся специаль
ный аппарат, включающий и органы принуждения — 
армия, милиция, исправительные учреждения и др.); 

• суверенитет или независимость (приоритет государ
ственной власти внутри страны и её независимость 
во взаимоотношениях с другими государствами); 

• законодательная деятельность (государство обладает 
исключительным правом издавать общеобязательные 
юридические нормы — законы страны); 

• налоговые сборы (государство устанавливает социаль
ные сборы: налоги, пошлины, обеспечивая их посту
пление в бюджет). 

4 Форма государства — это устройство политической орга
низации общества, призванное обеспечивать её стабиль
ность и нормальное функционирование. Государства 
разделяют по формам правления и формам государст
венно-территориального устройства. 

4 Форма правления — это организация высших органов 
власти. Основными формами правления являются мо
нархия и республика. 
Монархия — форма правления, предусматривающая 
принадлежность верховной государственной власти од
ному правителю — монарху (королю, царю, императору, 
герцогу, султану и т. п.). Она передаётся по наследст
ву. Монархия может быть абсолютной (неограниченной) 
и конституционной (ограниченной). Характерным при
мером первой могут служить почти все средневековые 
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монархии Европы, а второй — современная Великоб
ритания. 
Республика — форма государственного правления, при 
которой осуществление верховной власти находится 
в компетенции выборных органов. Они избираются 
населением (или органами государственной власти) 
на определённый срок. Республики подразделяются 
на парламентские (Италия, Германия) и президент
ские (Франция, США). 

4 Форма территориально-государственного устройства 
отражает отношение между центром и органами влас
ти на местах, распределение власти по территории 
страны. Исходя из этого признака, разделяют государ
ства унитарной и федеративной форм территориально-
государственного устройства. 
Унитарное государство — форма государственного 
устройства, при которой части государства считают
ся административно-территориальными единицами, 
не обладающими статусом государственного образова
ния. В унитарных государствах действуют общие для 
всей страны высшие органы государственной власти, 
общая система права и конституция. Примерами уни
тарных государств могут служить Чехия, Польша, Шве
ция и др. 
Федерация — форма государственного устройства, при 
которой её части являются государственными образо
ваниями, которые обладают юридически определённой 
политической самостоятельностью. К федеративным го
сударствам относят Россию, Германию и ряд других. 
Политико-правовая связь человека с государством 
выражается в наличии между ними взаимных прав 
и обязанностей, осуществляемых посредством институ
та гражданства. Права и обязанности гражданина за
креплены в Основном Законе страны — Конституции. 

К основным теориям возникновения государства отно
сят: теологическую (государство — продукт божественной 
воли), общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк), мате
риалистическую (из-за возникновения частной собственно
сти и деления общества на классы). 
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61. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

• Функции государства — основные направле
ния его деятельности, которые выражают суть 
и социальное назначение, государственные цели 
и задачи в сфере управления обществом в харак
терных для него формах и присущими ему мето
дами. Государственные функции принято подра
зделять на внутренние и внешние. 

4 Внутренние функции: 
• политические (создание необходимых условий для 

функционирования других политических институтов, 
поддержание порядка и стабильности в обществе); 

• экономические (регулирование хозяйственных отно
шений, изменений в структуре экономических отно
шений, в т. ч. проведение национализации, прива
тизации и др.); 

• социальные (плановая поддержка образовательной си
стемы, учреждений здравоохранения, гарантирован
ное социальное обеспечение и поддержка культуры); 

• идеологические (воспитание членов общества, приоб
щение к гражданским и патриотическим ценностям 
посредством системы образования и СМИ). 

<4 Внешние функции: 
• поддержка национальной безопасности; 
• защита интересов государства на международной аре

не; 
• поиск путей решения глобальных проблем. 
Приоритет внутренних функций в решении внутренних 
проблем. Их выполнение является индикатором актив
ности государственного влияния на процессы в данном 
обществе. Значение внешних функций в установле
нии и поддержании стабильных отношений с други
ми странами. 

! { £ Основные правовые формы осуществления функций го
сударства: правотворческая; правоисполнительская; право
охранительная. 
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62. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

• П о л и т и ч е с к а я с и с т е м а отражает сложный 
механизм возникновения и функционирования 
власти в обществе. В зависимости от направлен
ности развития общества политическую систе
му можно трактовать неоднозначно, т. к. весо
мость её основных компонентов зависит от типа 
политического режима. Она состоит из несколь
ких подсистем: 

• институциональная (государство, политические партии, 
общественно-политические организации и движения); 

• нормативная (политические принципы и нормы, по
литические традиции); 

• функциональная (формы и методы политической де
ятельности); 

• коммуникативная (совокупность взаимодействия меж
ду подсистемами политической системы и другими 
подсистемами общества); 

• культурно-идеологическая (политическая психология 
и идеология, политическая культура). 

Политической системе принадлежит ведущая роль 
по отношению ко всем другим системам, совокупность 
которых образует общество. 

Функции политической системы: 
• организация деятельности общества, направленная на до

стижение поставленных целей; 
• осуществление распределения материальных и духов

ных ресурсов; 
• достижение консенсуса между субъектами политическо

го процесса; 
• создание и внедрение в общество типичных для него норм 

поведения; 
• поддержка стабильности и безопасности в обществе; 
• выполнение политической социализации личности, при

влечение людей к участию в политической жизни; 
• контролирование выполнения политических и других норм 

поведения, предотвращение их нарушения. 
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63. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

• П о л и т и ч е с к и й р е ж и м (от лат . regimen — 
управление) — совокупность методов, средств 
и приёмов реализации политической власти, от
ражающая уровень политической свободы. По ха
рактеру взаимодействия и соотношения власти 
и общественных структур различают несколько 
основных типов политических режимов — тота
литарный, авторитарный, демократический. 

4 Сущность тоталитарного (от лат. total — всеобщий, 
полный) режима очень ёмко сформулировал лидер 
итальянских фашистов Б. Муссолини: «Всё в государ
стве, ничего вне государства, ничего против государст
ва». Действительно, данный тип политического режи
ма предполагает осуществление тотального контроля 
всех сторон частной и общественной жизни граждан, 
чьи права и свободы имеют декларативный характер. 
Другими характерными чертами тоталитаризма явля
ются однопартийная система, при которой представи
тели правящей партии одновременно занимают и важ
нейшие государственные посты; общая обязательная 
идеология; наличие разветвлённого аппарата наси
лия и террора. 
Стоит отметить, что тоталитаризм существует лишь тог
да, когда полное сращивание с государством находит 
поддержку в обществе, т. е. действия политиков полно
стью одобряются большинством членов общества. Клас
сическим примером тоталитарного режима был нацист
ский в Германии. 

У Авторитарный (от лат. autoritas — власть) режим, в от
личие от тоталитарного, предусматривает жёсткий 
контроль определённых секторов общественной жиз
ни и не имеет столь всеобъемлющего характера. Права 
и свободы граждан существенно ограничены, особенно 
в политической сфере. Доминирование правящей пар
тии, другие партии, если и существуют, весомой роли 
в общественно-политической жизни страны не игра
ют. Преобладание официальной идеологии и наличие 

ПОЛИТИКА 



достаточно жёсткой цензуры позволяет говорить о прак
тическом отсутствии свободы слова. При определённых 
обстоятельствах власть может использовать по отно
шению к гражданам принудительные меры, насилие, 
привлекая для этого армию и органы полиции. Авто
ритарными режимами являлись фашистский в Италии, 
франкистский в Испании, режим Пиночета в Чили, вос
точные деспотии и др. 

4 Демократический (от греч. demokratia — власть наро
да) режим предполагает наличие правового государст
ва, построенного на основании разделения и взаимного 
контроля властей, ориентации на удовлетворение по
требностей населения. Права и свободы граждан гаран
тируются государственными законами. Все граждане 
равны перед законом. Неотъемлемой чертой демокра
тического режима является плюрализм (многообразие) 
политической жизни — наличие широкого спектра по
литических сил, конкурирующих между собой в борьбе 
за право быть представленными в государственных ор
ганах власти посредством выборов. Разнообразие идей
но-политических течений, свобода слова и совести. 
Социальные конфликты преимущественно решаются 
согласованием интересов путём переговоров. Силовые 
структуры действуют в целях обеспечения внешней 
безопасности и поддержания правопорядка и законно
сти в обществе. К демократическим режимам можно 
отнести современную Германию, Францию, США и др. 
Демократический режим единственный, который обес
печивает не только влияние государства на общество, 
но и воздействие народа на власть. 

Анархия — отсутствие политического режима, безвластие. 
Возникновение анархии возможно, чаще всего, в течение 
короткого периода времени, при условии кризиса в госу
дарстве и катастрофического падения роли государствен
ной власти либо в ходе противостояния политических сил, 
стремящихся к власти. Состояние анархии типично для вре
мени серьёзных социальных катаклизмов (революция, гра
жданская война, оккупация вооружёнными силами иностран
ного государства). 

ПОЛИТИКА 



64. ДЕМОКРАТИЯ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

• Д е м о к р а т и я — общественная система, предо
ставляющая всем гражданам свободы и равные 
права на власть, при этом управление обществом 
осуществляет избранная его членами группа лиц. 

У К основным ценностям демократии как явления обще
ственно-политической жизни относят: 
• собственную ценность. Раскрытие происходит посред

ством её социального предназначения — служение 
на благо личности, общества, государства. Приводит 
в соответствие формально провозглашённые и реаль
но действующие принципы свободы, равенства, спра
ведливости, способствуя их воплощению в жизнь ин
дивида, общества и государства. Собственная ценность 
предполагает сочетание государственных и общест
венных начал в системе демократии как формы го
сударства; гармонизацию интересов личности и госу
дарства, солидаризирует всех субъектов демократии; 

• инструментальную ценность. Главное назначение — 
функциональное — роль инструмента в руках чело
века, предназначенного для решения общественных 
и государственных дел. Оказание влияния на форми
рование государственных органов и местных органов 
власти; стоит у истоков организации партий, профсо
юзов, движений и т. п.; контролирует деятельность 
выборных органов власти и других участников поли
тической системы общества; 

• личностную ценность. Раскрывается посредством при
знания прав личности. Формальное закрепление; 
реальное обеспечение благодаря созданию универ
сальных (материальных, политических, духовно-куль
турных и правовых) гарантий; действие эффективно
го механизма их защиты. 

Демократия — наихудшая форма правления, не считая всех 
I остальных, которые пробовались до и после неё (У. Чер

чилль). 
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65. ПРИЗНАКИ ДЕМОКРАТИИ 

<4 Для демократии характерен ряд основных призна
ков. Ей присущ государственный характер: 
• практика делегирования гражданами своих полномо

чий органам государственной власти; 
• обеспечение выборности органов государственной 

власти; 
• способность государственной власти воздействовать 

на поведение и деятельность людей, добиваться 
их подчинения себе, преследуя цель эффективного 
управления делами общества. 

Демократии присущ политический характер: 
• наличие политического плюрализма; 
• в её основе — политическое равенство граждан, ко

торое реализуется посредством их права на участие 
в управлении общественными и государственными 
делами. 

<4 Демократия провозглашает, гарантирует и фактически 
воплощает права граждан (экономические, политиче
ские, гражданские, социальные, культурные), а равно 
и определяет их обязанности. 

4 Демократия стоит на страже законности в качестве ре
жима общественно-политической жизни, предполагая 
наличие взаимной ответственности государства и гра
ждан. 

4 Отличительной чертой современных демократических 
режимов является соблюдение принципов либерализ
ма, которые утвердились в государствах Европы в про
цессе буржуазных революций, происходивших в эпоху 
Нового времени и ставших неотъемлемой составляющей 
современного демократического общества. 

Либерализм — философское и общественно-политическое 
течение, сторонники которого отстаивают непоколебимость 
прав и индивидуальных свобод человека, выступая за огра
ничение государственного вмешательства в жизнь людей. 
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66. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

• Г р а ж д а н с к о е о б щ е с т в о — совокупность от
ношений и объединений (ассоциаций) в сфе
ре экономики, культуры и пр., развивающихся 
в рамках демократичного общества независимо 
и автономно от государства. Развитое граждан
ское общество является важнейшей предпосыл
кой построения правового государства и его рав
ноправным партнёром. 

<4 Главная цель функционирования гражданского обще
ства — обеспечение прав человека, жизни, достойной 
для свободного развития личности. Институты граждан
ского общества возникают снизу. 

<4 В основе гражданского общества лежит неприкосновен
ность частной собственности, право на свободное объе
динение людей, имеюпщх общие политические, эконо
мические, культурные либо национальные интересы 
в рамках групп, союзов, обществ, комитетов, движе
ний, политических партий, чья деятельность не про
тиворечит закону: 
• в социальной сфере (семья, общества по защите по

требительских прав, фонды страхования, организа
ции молодёжи и женщин, общества ветеранов и др.); 

• в духовной сфере (союзы писателей, композиторов, 
художников, академические общества учёных и др.). 

<4 В жизни гражданского общества важная роль отведе
на органам местного самоуправления (думы, муници
пальные комитеты, сельские советы). Значение органов 
местного самоуправления состоит в возможности при
нятия населением самостоятельных решений по вопро
сам местного значения, связанных с обслуживанием на
сущных потребностей людей. 

Правовое государство — государство, которое во всей сво
ей деятельности подчиняется праву, функционирует в опре
делённых законом границах, обеспечивая правовую защи
щённость своих граждан. 
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67. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

• Политическая элита (от лат. electus — избран
ный, лучший) — структурообразующий и важный 
элемент любого общества. 

Политическая элита осуществляет функции управления 
обществом, её представители вырабатывают новые мо
дели (стереотипы) поведения, которые позволяют социу
му адаптироваться в изменяющемся окружении (главы 
государств, лидеры политических партий и др.). 

4 Высшая политическая элита состоит из влиятельных 
политических руководителей, их ближайшего окруже
ния и тех, кто занимает ключевые посты в системе за
конодательной, исполнительной и судебной власти. 

4 Средняя политическая элита представлена огромным 
количеством лиц, находящихся на выборных должно
стях: депутаты, губернаторы, мэры. 

<4 Административную элиту (бюрократия) составляет выс
ший слой государственных служащих (чиновники), ко
торые занимают ответственные должности в таких ор
ганах государственного управления, как министерства, 
департаменты и пр. 

Характерные черты политической элиты: 
• представляет собой небольшую, достаточно самосто

ятельную социальную группу, общественную про
слойку; 

• имеет высокий социальный статус; 
• обладает значительным объемом государственной 

и информационной власти; 
• принимает непосредственное участие в осуществле

нии управления; 
• обладает организаторскими способностями и талан

том управления. 

%JL Элита — творческое меньшинство, которое противостоит 
I нетворческому большинству (А.Тойнби). 
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68. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

• П о л и т и ч е с к а я п а р т и я (от лат . partis — 
часть) — организационно оформленная груп
па единомышленников, выражающая интересы 
и взгляды определённой части общества и стре
мящаяся к завоеванию государственной власти 
или участию в её осуществлении. 

<4 Двухпартийная система — разновидность партийной 
системы, при которой лишь у двух политических пар
тий («партии власти») имеются реальные шансы побе
дить на выборах. Примерами двухпартийной системы 
являются США и Великобритания. 

У Многопартийная система — тип политической систе
мы, допускающий существование большего числа поли
тических партий, которые теоретически имеют равные 
шансы на завоевание большинства мест в законодатель
ном органе страны. Такого рода системы представлены 
во Франции, Италии и ряде других стран. 
В России многопартийная система возродилась в нача
ле 90-х гг. прошлого века и процесс её становления всё 
ещё продолжается. Наиболее влиятельными партиями 
РФ являются «Единая Россия», Коммунистическая пар
тия Российской Федерации, Либерально-демократиче
ская партия России и «Справедливая Россия». Предста
вители данных партий входят в Государственную думу. 

к£ Классификация политических партий осуществляется 
по следующим признакам: 
• по идеологическому признаку (либеральной направлен

ности, консервативной, социал-демократической, комму
нистической и пр.); 

• по типу политической программы (левые, правые, цент
ристские); 

• по количеству членов (массовые и кадровые); 
• по отношению к политике власти (правящие и оппозици

онные). 
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69. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

• Политические (социально-политические, об
щественно-политические) движения — форми
рования, которые создаются на добровольной 
основе, вследствие свободного и осознанного же
лания граждан к объединению, исходя из бли
зости своих интересов. Их главная цель состоит 
не в достижении власти, а в оказании влияния 
на власть. 

Политические движения могут преследовать полити
ческие цели (антивоенная борьба, против гонки воору
жений, за права женщин и др.), поддерживаемые его 
участниками. Обычно они создаются по инициативе 
снизу. Такие движения основаны на самоуправлении 
и, как правило, создают свой выборный коллегиаль
ный руководящий орган. 
В отличие от партий, они не имеют фиксированного 
членства, упорядоченной организационной структу
ры. Решив те задачи, которые были поставлены перед 
ними, большинство движений прекращают своё суще
ствование и только наиболее активные могут со време
нем перерасти в политическую партию. 

<4 В Российской Федерации действуют общественно-поли
тические объединения разных видов: Всероссийское по
литическое движение «Духовное наследие», «Вся Россия», 
комитет солдатских матерей и др. Создание подобных 
объединений обусловлено наличием формализма и сте
реотипов в деятельности многих официальных организа
ций, расширением информационного поля и качествен
ными изменениями в образованности граждан России. 

/ v 

'•^ Характерные черты политических движении: 
• ядром являются инициативные группы, клубы, союзы; 
• не ставят цели прихода к власти; 
• участвуют люди с различными политическими взглядами; 
• цели узкие, а социальная база более широкая, чем у по

литических партий. 
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70. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Заметная роль в функционировании политической си
стемы принадлежит средствам массовой информации 
(СМИ). СМИ следует рассматривать как совокупность 
всех информационных каналов: печати, радио, телеви
дения, кинематографа, видео, интернет-ресурсов и того 
информационного продукта, который они предлагают. 
СМИ оказывают влияние на чувственное восприятие 
индивидом окружающей действительности, умонастро
ения, социальные установки, ценностные ориентиры, 
способы их утверждения и проявления в деятельнос
ти и повседневном поведении. Это позволяет считать 
их не только средством коммуникации, но и властью. 

У Функции средств массовой информации: 
• предоставление информации о событиях; 
• отбор информации, её комментирование и анализ; 
• помощь в политической социализации (ознакомление 

людей с политическими ценностями, нормами, образ
цами поведения); 

• конструктивная критика и контролирование орга
нов власти; 

• освещение разных общественных интересов, оценок, 
мнений о политике; 

• формирование общественного мнения; 
• мобилизация граждан, их побуждение к конкретным 

действиям политического характера. 
СМИ должны обеспечивать развитие демократических 
институтов, активное участие граждан в политических 
процессах, при этом необходимо избегать их использо
вания в целях политического манипулирования. 

Политическое манипулирование — процесс оказания вли
яния на общественное мнение и политическое поведение, 
завуалированное вмешательство в политическое сознание 
и поступки людей с целью перенаправления их в русло, ко
торое выгодно властным силам. 
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71. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В демократических государствах граждане имеют пра
во влиять на их политическую систему путём выборов. 

• И з б и р а т е л ь н а я с и с т е м а — порядок выборов 
в представительные учреждения, должностных 
лиц на выборные должности, подведение итогов 
по результатам голосования. 

Выборы в нашей стране являются прямыми. Президен
та, депутатов Государственной думы и законодатель
ных органов субъектов РФ граждане имеют право изби
рать непосредственно. В России избирательным правом 
наделены граждане с 18 лет, а быть избранным в му
ниципальные органы могут с 18 лет, в представитель
ные органы субъектов Федерации и Государственную 
думу — с 21 года, Президентом РФ — с 35 лет. 

<4 Избирательное право в узком смысле — политическое 
право граждан избираться и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления. Из
бирательное право в широком смысле состоит из право
вых норм, законодательно санкционированных правил 
и обычаев, регулирующих порядок действий по предо
ставлению гражданам права на участие в процессе вы
боров, формирующем выборные органы власти. 

<4 С помощью избирательного права происходит осущест
вление избирательного процесса — совокупности пра
вовых норм, обеспечивающих порядок предоставления 
избирательного права, проведения избирательных кам
паний на всех уровнях государственной власти и мест
ного самоуправления, подведение их итогов. 

Мажоритарная система — способ, с помощью которого 
выборные органы власти формируются посредством пер
сонального представительства. 
Пропорциональная система предполагает, что выборные 
органы власти формируются путём партийного представи
тельства. 
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72. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

• Политический процесс — последовательность 
взаимосвязанных политических событий и состо
яний, изменяющихся под воздействием взаим
ных контактов между конкретными субъектами 
политического поля. 

В более широком смысле его можно рассматривать в ка
честве совокупной деятельности всех субъектов полити
ческих отношений, связанной с особенностями форми
рования и функционирования политической системы. 

<4 Ключевым условием для организации политическо
го процесса является наличие его конкретных субъек
тов — участников процесса. Среди них следует вы
делить инициаторов, т. е. тех, кто обращает внимание 
на существование проблемы (как правило, граждане, 
общественные организации, партии и др.) и исполни
телей, т. е. тех, кто обеспечивает её решение (властные 
институты, должностные лица). 
Классификация политических процессов: 
• по сфере действия: внешнеполитические, внутри

политические; 
• по продолжительности: длительные (возникнове

ние государств, смена политических систем), кратко
временные; 

• по уровню открытости: открытый, скрытый (теневой); 
• по сущности перемен в обществе: избирательные кам

пании, революции и контрреволюции, восстания и мя
тежи, реформы, политические кампании. 

4^* Стадии политического процесса: 
• инициирование политики (обозначение собственных ин

тересов, обращение к структурам власти со своими тре
бованиями); 

• формирование политики (принятие политических реше
ний); 

• осуществление политики (политических решений) и оцен
ка её результатов. 
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73. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Ф Политическое участие — действия граждан, 
желающих оказывать влияние на принятие и ре
ализацию государственных решений, выборы 
представителей в органы власти. Согласно Кон
ституции РФ граждане России могут принимать 
участие в управлении государственными делами 
как напрямую, так и через посредников. 

^ Основными видами политического участия считают 
опосредованное (представительное) и непосредствен
ное (прямое). Опосредованное участие может быть ре
ализовано путём избрания своих представителей в ор
ганы власти. Непосредственное участие имеет место 
в том случае, когда граждане воздействуют на власть 
без участия посредников. Помимо этого, политическое 
участие может быть групповым, массовым и индивиду
альным, постоянным или периодическим, автономным 
или мобилизованным. 

В ы б о р ы — избрание в процессе голосования депута
тов всех уровней, должностных лиц, членов организа
ций. Референдум (от лат. referendum — то, что долж
но быть сообщено) — всенародное голосование граждан, 
на которое выносятся наиболее важные вопросы, име
ющие государственное значение: законопроекты, дей
ствующие законы и др. 
Многообразие форм и разновидностей политического 
участия зависит от: 
• особенностей субъекта политического процесса (поло

вых, возрастных, профессии, религиозных взглядов, 
образования и т. д.); 

• политического режима правления; 
• конкретных условий, присущих политической ситу

ации. 

( ^ Абсентеизм — игнорирование гражданами участия в какой-
I либо форме в политической жизни общества. 
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74. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

• Политическое лидерство выражается в ока
зании влияния на большие группы людей. Оно 
основано на личных качествах лидера и его фор
мально-должностном статусе, предполагающем 
обладание властью. Немецким учёным М. Вебе-
ром было выделено три основных типа лидерст
ва: традиционное, легальное и харизматическое. 

4 Приверженность традициям и обычаям является осно
вой авторитета традиционных лидеров. Право на вер
ховенство этому типу лидеров достаётся по наследству. 
В основе харизматического лидерства — вера в исклю
чительные, особые способности лидера. Для лидеров 
рационально-легального типа характерна вера в пра
вомерность порядка их избрания с помощью устояв
шихся процедур и следования формальным правилам. 

У Демократический политический лидер способствует 
максимальному участию каждого в работе группы, избе
гает концентрации ответственности в своих руках, ста
раясь распределить её между членами группы. 

<4 Авторитарный политический лидер отдаёт предпочте
ние недемократическим, монопольным методам. 

У Консерваторы концентрируют свои усилия, обосновы
вая необходимость ограждения современного им обще
ства от перемен. 

4 Реформаторы являются сторонниками радикальных 
преобразований общества путём осуществления широ
комасштабных реформ. 

4 Революционеры видят свою цель в переходе к абсолют
но новой системе общественного устройства. 

к£ Функции политического лидера: аналитическая (анализ 
политической обстановки); ориентированная (формулировка 
целей, разработка программы действий); инструментальная 
(укрепление связи между властью и народом); интегратив-
ная (охрана общества от раскола); коммуникативная (нала
живание политической дискуссии с оппонентами). 
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75. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В основу функционирования Российской Федерации 
как правового государства положен принцип разделе
ния власти на три ветви: законодательную, исполни
тельную и судебную, что юридически закреплено в Кон
ституции РФ. 

4 Высшая законодательная власть в РФ представлена 
Федеральным собранием. Федеральное собрание — зто 
избираемый парламент России, состоящий из двух па
лат. Является общенациональным представительным 
органом, который формируется в результате проведе
ния всеобщих свободных выборов. В состав Федераль
ного собрания входят две палаты — Государственная 
дума (нижняя) и Совет Федерации (верхняя). Федераль
ное собрание уполномочено принимать законы, бюд
жет, контролировать действия исполнительной власти. 

У Исполнительной властью в РФ наделено Правитель
ство Российской Федерации, которое является высшим 
исполнительным органом, стоящим во главе единой 
системы исполнительной власти на всей территории 
государства. На Правительство возложено обеспечение 
согласованных действий всех структур исполнительной 
власти. Оно контролирует все основные сферы и отра
сли экономической и социально-культурной жизни, ад
министративно-политическую деятельность. 

<4 Систему судебной власти в РФ составляют: 
• Конституционный суд (является высшим судебным ор

ганом, который осуществляет контроль соответствия 
законодательных и прочих нормативных актов дей
ствующей Конституции); 

• Верховный суд (является высшим судебным органом 
по рассмотрению гражданских, уголовных, админис
тративных и прочих дел, которые подсудны судам об
щей юрисдикции); 

• Высший арбитражный суд (является высшим судеб
ным органом специальной юрисдикции, в компетен
цию которого входит разрешение споров по экономи
ческим вопросам). 
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<4 Президент (от лат. presidents — сидящий впереди) Рос
сийской Федерации — высшая государственная долж
ность РФ. Президент России — глава государства. 
Президент выступает в качестве гаранта Конституции 
России, на него возложен контроль над соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Президент — 
Верховный Главнокомандующий Вооружённых сил Рос
сийской Федерации. Пост Президента Российской Фе
дерации учреждён 24 апреля 1991 г. 
К основным полномочиям Президента следует отнести: 
• издание указов и распоряжений, обязательных для 

исполнения на всей территории государства, если они 
не противоречат Конституции РФ; 

• назначение и освобождение от занимаемых должно
стей своих полномочных представителей в федераль
ных округах; 

• назначение выборов депутатов в Государственную 
думу. Он наделён правом законодательной иници
ативы; 

• назначение, после согласования с Государственной ду
мой, Председателя Правительства. В его компетенции 
определение структуры Правительства; 

• ведение переговоров и подписание международных 
договоров и др. 

Избрание Президента Российской Федерации осуществ
ляется гражданами Российской Федерации в результа
те всеобщих равных и непосредственных выборов при 
тайном голосовании. Ранее срок президентских пол
номочий составлял 4 года, однако после внесения по
правок в Конституцию, которые обрели законную силу 
с 31 декабря 2008 г., начиная с выборов 2012 г., избра
ние Президента Российской Федерации осуществляет
ся на шестилетний срок. 

^ Разделение властей состоит в том, что законодательная 
деятельность, принятие законов находится в компетенции 
представительного законодательного органа; соблюдение 
законов, исполнительно-распорядительная деятельность воз
ложена на органы исполнительной власти; судебную власть 
осуществляют независимые судебные органы. 

ПОЛИТИКА 



76. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

• Ф е д е р а ц и я (лат. federatio — объединение, 
союз) — форма государственного устройства, ко
торая предусматривает, что части федеративного 
государства выступают в роли государственных 
образований, юридически наделённых некоторой 
политической самостоятельностью. 

4 Российская Федерация, согласно ст. 5 Конституции 
1993 г., состоит из равноправных субъектов РФ. Взаи
моотношения всех субъектов Федерации с федеральны
ми органами государственной власти строятся на рав
ноправной основе. По состоянию на март 2014 г. таких 
субъектов Федерации 85. Российскую Федерацию со
ставляют автономные республики (22), края (9), об
ласти (46), города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург, Севастополь), автономная область 
и автономные округа (4), которые являются субъекта
ми Федерации. 

В мае 2000 г. с целью оптимизации управления реги
онами были созданы семь федеральных округов: Цен
тральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточный. 

^ Общие признаки конституционного статуса субъек
тов РФ: 
• наличие ограниченной учредительной власти; 
• гарантированные территориальные права; 
• особенности правовой системы; 
• функционирование системы органов государственной 

власти; 
• наличие представительства в органах государственной 

власти; 
• принимают свой бюджет и собственность на соответ

ствующем уровне; 
• возможность выступать в качестве самостоятельных 

участников международных отношений, поддержка внеш
неэкономических связей. 

ПОЛИТИКА 



ПРАВО 

77. Право в системе социальных норм. 
78. Система российского права. 
79. Законотворческий процесс. 
80. Понятие и виды юридической ответственности. 
81. Конституция Российской Федерации. 
82. Основы конституционного строя РФ. 
83. Законодательство РФ о выборах. 
84. Субъекты гражданского права. 
85. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 
86. Правовой режим предпринимательской деятельности. 
87. Имущественные и неимущественные права. 
88. Трудовые отношения. 
89. Правовое регулирование отношений супругов. 
90. Особенности административной юрисдикции. 
91. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

её защиты. 
92. Международное право. 
93. Споры, порядок их рассмотрения. 
94. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
95. Особенности уголовного процесса. 
96. Институт гражданства Российской Федерации. 
97. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. 
98. Права и обязанности налогоплательщика. 
99. Правоохранительные органы. 

100. Суд. Судебная система. 



77. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
НОРМ 

• П р а в о в ы е н о р м ы — совокупность обязатель
ных для всех правил поведения в обществе, кото
рые закреплены силой государства и выражают
ся в источниках. Они имеют системный характер, 
и их нарушение может повлечь юридическую 
ответственность. С помощью норм права опре
деляется система государственного аппарата, 
закладываются принципы и приоритетные на
правления его деятельности, устанавливается 
компетенция отдельных структурных элементов 
государственного механизма. Законы определя
ют юридические основания взаимоотношений 
между государством и гражданами, что исклю
чает произвол. 

У Утверждённые государством правовые нормы называют 
нормативными актами (конституция, законы, подза
конные акты — указы, декреты и др.). Высшей силой 
обладают конституционные нормы, т. е. закреплённые 
Конституцией. 

4 Основным признаком права является то, что это систе
ма норм социального поведения, устанавливаемая го
сударством и имеющая общеобязательный характер. 
Государство гарантирует соблюдение правовых норм, 
а они, в свою очередь, закрепляют существующий го
сударственный и общественный строй. Право являет
ся основополагающим элементом системы социально
го нормативного регулирования, тесно взаимодействуя 
с другими социальными нормами. 

Нормы права состоят из трёх основных элементов: ги
потезы, диспозиции и санкции. Их классификация может 
осуществляться исходя из характера содержащихся в них 
правил поведения на обязывающие, запрещающие и упол
номочивающие. 

ПРАВО 



78. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА 

• Системой п р а в а называется внутреннее строе
ние права, возникшее в условиях тех или иных 
общественных отношений, которое состоит из вза
имосвязанных между собой элементов — норм, 
отраслей, институтов. 

<4 Отрасль права — наиболее крупная составляющая си
стемы права. Весь массив отраслей принято подра
зделять на материальные и процессуальные. Матери
альные отрасли сосредоточены на закреплении прав 
и обязанностей граждан и организаций в разнообраз
ных сферах общественных отношений (гражданское, ад
министративное, уголовное право и др.). Процессуаль
ные отрасли используются для закрепления порядка, 
процедуры реализации и защиты прав, предусмотрен
ных в отраслях материального права (гражданский про
цесс, уголовный процесс и др.). 

4 В России существует около 30 отраслей права. Наиболее 
важные из них — конституционное право (регулиро
вание сферы общественных отношений, которые связа
ны с государственным устройством и правовым положе
нием человека); гражданское право (регулирование 
отношений в имущественной сфере); административ
ное право (применяется для регулирования обществен
ных отношений в сфере государственного управления). 
Также развиваются новые отрасли права: экологиче
ское, торговое, банковское право и др. 

4 Внутри отраслей права могут обосабливаться институты 
права — небольшие группы взаимосвязанных норм, ре
гулирующие однородные общественные отношения (ин
ститут купли-продажи, институт брака и др.). 
Существует также деление права на публичное (кон
ституционное, финансовое, уголовное) и частное (гра
жданское, семейное, торговое). 

Подотрасль права — это весь массив родственных инсти-
I тутов той или иной отрасли права. 

ПРАВО 



79. ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

• Законотворческий процесс — процесс созда
ния текстов законопроектов, их подготовки для 
рассмотрения и рассмотрение в законодательном 
органе государства. 

Основные стадии законотворческого процесса: 
• законодательная инициатива (официальное внесе

ние субъектом, имеющим на это право, проекта или 
предложения закона на рассмотрение компетентного 
органа парламента). Согласно ст. 104 Конституции 
РФ в нашем государстве право законодательной ини
циативы есть у Президента РФ, Совета Федерации, 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
думы, Правительства РФ, законодательных (предста
вительных) органов субъектов РФ, а также у Консти
туционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего 
арбитражного суда РФ по вопросам их ведения; 

• обсуждение законопроекта (на данной стадии происхо
дит отшлифовка документа, доведение его до сущест
вующих требований. В процессе обсуждения устраня
ются противоречия, пробелы, несоответствия и другие 
недостатки); 

• принятие закона (происходит в результате голосо
вания во время заседания Государственной думы 
РФ (ст. 105 Конституции РФ); 

• обнародование закона (стадия, требующая создания 
дубликатов официального текста, информационно
го уведомления всех заинтересованных лиц и опре
деления времени приобретения законом юридиче
ской силы). 

Промульгация закона — публикация принятого и утвер
ждённого закона на страницах официального печатного ор
гана, которая осуществляется главой государства в сроки, 
указанные в законе. 

ПРАВО 



80. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

• Юридическая ответственность — применение 
принудительных мер (санкций) за совершённое 
правонарушение компетентными, как правило, 
государственными органами (суд, прокуратура) 
к правонарушителю. 

Виды юридической ответственности: 
• уголовная ответственность — применяется в уста

новленном судом порядке к лицам, виновным в со
вершении противоправных действий. Единственным 
нормативным актом, который устанавливает уголов
ную ответственность, является Уголовный кодекс РФ; 

• административная ответственность — применяется 
со стороны органов исполнительной власти к винов
ным лицам в качестве меры воздействия. В данном 
случае основным нормативно-правовым актом явля
ется Кодекс РФ об административных правонаруше
ниях; 

• гражданская ответственность — наступает вследст
вие нарушений имущественных и личных неимуще
ственных прав граждан и организаций. В качестве 
основного нормативного акта рассматривается Гра
жданский кодекс; 

• дисциплинарная ответственность — состоит в дис
циплинарном взыскании, которое накладывается 
на виновное лицо властью руководителя. Основны
ми нормативно-правовыми актами являются Дисци
плинарный Устав ВС, Дисциплинарный Устав ОВД, 
Трудовой кодекс; 

• материальная ответственность наступает в результа
те неправомерных действий в ходе исполнения лицом 
своих служебных обязанностей и состоит в возмеще
нии имущественного вреда. 

Презумпция невиновности предусматривает, что любой об
виняемый считается невиновным и не несёт юридическую 
ответственность, пока его вина не будет доказана судом. 

ПРАВО 



81. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• К о н с т и т у ц и я (от лат. constitutio — устанав
ливаю) — главный закон государства, который 
определяет основы общественного и государст
венного устройства, порядок образования орга
нов власти, спектр прав и обязанностей граждан, 
государственную символику — герб, гимн, флаг, 
столицу и др. 

Конституция — одно из наиболее существенных дости
жений демократического общества. Первой конституци
ей в современном понимании стала Конституция США, 
вступившая в силу в 1787 г. Конституцию РФ приня
ли 12 декабря 1993 г. Она является главным норма
тивным актом нашей страны и имеет высшую юриди
ческую силу по всей территории России. 

<f Структура Конституции РФ предполагает наличие 
вступления (преамбулы) и двух разделов. Первый де
лится на 9 глав и 137 статей, второй на 9 положений. 
Кроме того, существует ряд Заключительных и Пере
ходных положений. 

4 Основными признаками Конституции РФ, помимо того, 
что она имеет высшую юридическую силу, является при
сутствие в документе норм, имеющих непосредственное 
действие (они не должны дополнительно утверждать
ся какими-либо органами государственной власти). 
В ней закреплён перечень фундаментальных принци
пов устройства государства, прав и обязанностей граж
дан, установлен набор базовых ценностей (нравствен
ных, демократических, патриотизма, международного 
сотрудничества и др.). 

Главными задачами Конституции являются: 
• закрепление и гарантирование основополагающих прав 

человека и гражданина (гл. 2 Конституции РФ); 
• упорядочивание государственной власти, исходя из прин

ципа разделения властей (главы 3-6; 8); 
• утверждение правосудия (гл. 7). 

ПРАВО 



82. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ РФ 

• Конституционный строй — совокупность со
циальных, экономических и политико-правовых 
отношений, которые устанавливаются и обеспе
чиваются посредством Конституции и других кон
ституционно-правовых актов государства. 

Основными принципами конституционного строя РФ 
являются: 
• народный суверенитет — народ, как основной но

ситель власти, наделён исключительным правом 
осуществлять власть посредством выборов и рефе
рендумов, участие в органах власти и местного само
управления; 

• деление власти на три ветви: законодательную, ис
полнительную, судебную; 

• строгое соблюдение общепризнанных прав и свобод че
ловека, которые являются основным предметом обес
печения и защиты конституционного строя; 

• идеологическое и политическое многообразие; 
• федерализм — децентрализованная система госу

дарственной власти, которая обеспечивается путём 
распределения властных полномочий между феде
ральными властями, субъектами федерации и пред
ставителями органов местного самоуправления. Рос
сия провозглашена целостным государством при 
равноправии всех субъектов федерации; 

• плюрализм форм собственности; 
• социальная защита человека; 
• светское государство. 

Верховенство закона — положение, при котором государ
ственные органы и должностные лица неукоснительно сле
дуют законам и все нормативно-правовые акты, которые они 
издают, находятся в строгом соответствии с Конституцией 
РФ и законами нашего государства. 

ПРАВО 



83. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О ВЫБОРАХ 

• Законодательство Р Ф о выборах представле
но рядом нормативных актов, содержащих кон
ституционно-правовые основы проведения изби
рательного процесса. В их числе: 

• Конституция Российской Федерации, конституции ре
спублик, входящих в состав РФ; 

• краевые и областные уставы, а также аналогичные 
акты, действующие в городах федерального значения, 
автономных округах и автономной области; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях избира
тельных прав граждан Российской Федерации». Его 
статьи обеспечивают защиту прав россиян на всех 
стадиях избирательной кампании: в процессе со
ставления списков участников голосования, на этапе 
выдвижения кандидатов, в период проведения пред
выборной агитации; 

• Федеральные законы, а также законы, действующие 
в субъектах РФ, которые детально регламентируют 
процесс проведения выборов во все органы, как на об
щегосударственном, так и на местном уровне. 

Наиболее важные избирательные процессы регулиру
ют отдельные законы: правовая сторона выборов гла
вы российского государства отражена в Федеральном 
законе «О выборах Президента Российской Федера
ции». Особенности избрания парламентариев отраже
ны в Федеральных законах «О выборах депутатов Госу
дарственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации» и «О порядке формирования Совета Феде
рации Федерального собрания РФ». Референдумы про
водятся согласно порядку, установленному в Федераль
ном законе «О референдуме РФ». 

К основным принципам отечественного избирательно
го права относятся: 
• всеобщность и равенство; 
• тайна выборов и непосредственное голосование. 

ПРАВО 



84. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

• Г р а ж д а н с к о е право — отрасль права, которая 
регулирует товарно-денежные и другие имущест
венные отношения, основанные на равноправии 
участников, а также личные отношения неиму
щественного характера, имеющие связь с иму
ществом. 

• Субъекты гражданского п р а в а — физические 
лица (граждане РФ; иностранцы; лица, не име
ющие гражданства), юридические лица и пуб
лично-правовые образования (Российская Фе
дерация; субъекты Федерации; муниципальные 
образования). К объектам гражданских правоот
ношений относят имущество, денежные знаки, 
ценные бумаги, услуги и т. п. 

4 Физические лица — субъекты гражданского права, 
обладающие гражданской правоспособностью и граж
данской дееспособностью. 

<4 Юридические лица — важные субъекты гражданского 
права, регулирующие общественные отношения меж
ду лицами, которые занимаются предпринимательст
вом и организациями некоммерческого типа. 

4 Государство выступает в роли гаранта соблюдения за
конности в ходе осуществления общественных отноше
ний в гражданском праве, помимо этого оно, посред
ством федеральных органов государственной власти, 
должностных лиц и органов власти на местном уров
не активно участвует в гражданских правоотношениях. 

{ <£ Гражданская правоспособность — способность субъекта 
обладать гражданскими правами и выполнять обязанности. 
Гражданская дееспособность — способность субъекта 
с помощью собственных действий получать и реапизовы-
вать гражданские права, одновременно создавая для себя 
гражданские обязанности и выполняя их. 
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85. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Организационно-правовая ф о р м а предпри
нимательской деятельности — комплекс от
личий имущественного и организационного ха
рактера, способов создания материальной базы, 
особенностей взаимодействия между собственника
ми, учредителями, участниками, их взаимоответ
ственность и ответственность перед контрагентами. 

<4 Предпринимательская деятельность коммерческих ор
ганизаций заключена в следующих организационно-
правовых формах: 
• индивидуальный предприниматель, зарегистрирован

ный без создания юридического лица; 
• хозяйственные товарищества (как полные, так и ком

мандитные); 
• хозяйственные общества (ограниченной ответствен

ности, дополнительной ответственности, акционер
ного типа); 

• производственные кооперативы; 
• государственные и муниципальные предприятия уни

тарного типа. 
<4 Некоммерческие организации наделены следующи

ми организационно-правовыми формами предприни
мательства: 
• организации (объединения) общественной и религиоз

ной направленности; 
• партнёрства и учреждения некоммерческого характера; 
• автономные организации, не преследующие коммер

ческих целей; 
• социальные, благотворительные фонды, ассоциации 

и союзы. 

^ Предпринимательская деятельность (предпринимательст
во) — деятельность человека, конечной целью которой явля
ется получение прибыли. Этот тип деятельности предполага
ет наличие инициативы, самостоятельности, осуществляется 
с риском потери своего личного имущества. 

ПРАВО 



86. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К основным принципам правового регулирования пред
принимательства следует отнести: 
• свободу экономической деятельности (гарантируется 

в ст. 34 Конституции РФ); 
• поддержку честной конкуренции и предотвращение 

деятельности, которая направлена на монополиза
цию рынка; 

• единое экономическое пространство (ст. 74 Конститу
ции РФ). Действует на территории РФ, не допуская 
установление таможенных ограничений и иных пре
пятствий для перемещения товаров внутри страны; 

• плюрализм форм собственности, их юридическое ра
венство (отражено в ст. 8 Конституции РФ); 

• государственное регулирование предприниматель
ства. 

У Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности имеет прямые (директивные) и косвенные 
(экономические) формы. Правовые акты содержат мно
жество директивных правил по разнообразнию сторон 
предпринимательства. 

У В условиях рынка приоритетом обладают косвенные 
методы регулирования, которые строятся на примене
нии разных экономических рычагов и стимулов. Такие 
методы регулирования могут как стимулировать опре
делённые виды предпринимательства (путём льготного 
налогообложения, кредитования и т. п.), так и исполь
зоваться с противоположной целью. 

ij£ Общий правовой режим — распространяется на всех или 
на подавляющее большинство предпринимателей (разреше
но всё, что не запрещено). 
Специальный правовой режим — предоставляется исклю
чительно небольшому числу предпринимателей и связан 
с наличием особых разрешающих документов (регистра
ции, лицензии и т. п.). 
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87. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
И НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

• Имущественные п р а в а — субъективные пра
ва участников правоотношений, которые могут 
возникать в отношении разного рода благ ма
териального характера (вещи, работы, услуги 
и другое имущество), имеющих определённую 
стоимость. 

К имущественным правам относят: 
• право собственника; 
• вещевые и другие права (право на ведение хозяйст

венной деятельности, право оперативного управле
ния); 

• права по обязательствам (включая право на возме
щение ущерба, который был причинён жизни и здо
ровью потерпевшего гражданина, и вреда, нанесён
ного имуществу физических либо юридических лиц); 

• права на результаты, полученные вследствие интел
лектуальной работы (права авторов и изобретателей 
на вознаграждение в случае коммерческого использо
вания их произведений); 

• наследственные права. 

• Личные н е и м у щ е с т в е н н ы е п р а в а — разно
видность гражданских прав, возникающих по по
воду нематериальных благ (изобретения, науч
ные публикации, произведения искусства и др.), 
которые содержат обоюдную оценку участниками 
личностных качеств друг друга (имени, чести, 
достоинства, репутации, авторства и пр.). 

^ Группы личных неимущественных прав: 
• права, обеспечивающие физическую и психическую це

лостность личности; 
• права, обеспечивающие индивидуализацию личности; 
• права, отвечающие за автономность личности в социуме. 
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88. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Право на труд относится к одним из ключевых прав 
и свобод человека. Это закреплено и в Конституции 
РФ, которая провозглашает свободу труда в качестве 
неотъемлемого элемента свободы личности. Вопросы 
трудовых взаимоотношений регулируются Трудовым 
кодексом РФ. 

• Трудовые правоотношения — разновидность 
общественных отношений, которые возникают 
между работодателем и работником на почве 
выполнения последним определённых трудовых 
функций, при обеспечении работодателем долж
ного уровня организации труда, предусмотренно
го трудовым законодательством. 

^ По действующему законодательству, заключить трудо
вой договор могут лица, достигшие 16-летнего возра
ста. В некоторых случаях есть возможность заключить 
трудовой договор с 15-летними подростками. Для вы
полнения лёгкого труда, который не ставит под угрозу 
здоровье и не нарушает процесса обучения, в свобод
ное от занятий время, трудовой договор можно заклю
чить с молодыми людьми 14-летнего возраста, но лишь 
в случае разрешения одного из родителей. 

Заключение трудового договора происходит в пись
менной форме. Составляются два экземпляра, каждый 
из которых стороны подписывают. Один экземпляр по
лучает работник, второй — работодатель. 

4 Расторжение трудового договора предусматривает раз
рыв трудовых отношений. 

Трудовая книжка — документ, который подтверждает тру
довую деятельность. Он заводится при первом поступлении 
на работу и в нём фиксируются все последующие измене
ния трудового пути. 

ПРАВО 



89. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ 

<4 Семейные правоотношения призваны регулировать 
на основе семейного права связи между членами семьи, 
выраженные в их правах и обязанностях. Семья — со
циальная группа, в основе которой — брак и кровное 
родство, её члены также связаны общностью быта и вза
имной ответственностью. 

4 Предпосылкой возникновения семьи служит законный 
брак. В юридическом смысле брак — добровольная се
мейная связь мужчины и женщины, достигших брач
ного возраста, которая регулируется обществом (в том 
числе государством) и порождает их взаимные личные 
права и обязанности, как имущественного, так и не
имущественного характера. Официально незарегистри
рованные отношения мужчины и женщины (фактиче
ский брак или сожительство) в юридическом понимании 
браком не являются, т. к. они не порождают юридиче
ских прав и обязанностей мужа и жены и не имеют пра
вовой защищённости. 
Условия заключения брачного союза: 
• добровольное согласие сторон, которые хотят заклю

чить брачный союз; 
• лица, которые хотят заключить брачный союз, должны 

достигнуть возраста брака (общее правило — 18 лет, 
но, при определённых обстоятельствах, брак может 
быть заключён и между лицами от 16 до 18 лет, если 
на это получено согласие местных органов власти); 

• отсутствие на момент вступления в брачные отноше
ния других зарегистрированных браков; 

• отсутствие близкого родства; 
• дееспособность обоих лиц, заключающих брачный 

союз. 

<4 Регистрация браков происходит в органах записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС), спустя месяц после по
дачи заявления в письменной форме. Официальной ре
гистрацией брака законодательно подтверждается факт 
создания семьи. 

ПРАВО 



<4 Составляющая часть семейных правоотношений — пра
воотношения супругов (мужа и жены). Супруги облада
ют правом свободного выбора фамилии, рода занятий, 
профессии и места проживания; совместно принимать 
решения по тем или иным вопросам семейной жизни 
(материнство, отцовство, воспитание и образование де
тей и др.). Они обязаны строить семейные отношения 
на основе взаимоуважения и взаимопомощи, проявлять 
заботу о достатке и развитии своего потомства. Супруги 
имеют право на яичную (приобретённую до вступления 
в брак, полученную в дар или по наследству, предметы 
личного пользования) и совместную (нажитую в браке) 
собственность. 

4 Брак может быть расторгнут. Официальное расторже
ние брака называется разводом. Развод также фик
сируется органами ЗАГСа, в отдельных случаях (ког
да отсутствует согласие одного из супругов; есть общие 
несовершеннолетние дети) брак расторгается в судеб
ном порядке. 

4 В основе правоотношений родителей и детей лежит 
право и обязанность родителей воспитывать детей, за
ботиться об их всестороннем развитии. Родители долж
ны обеспечить получение ребёнком базового общего об
разования, защищать их интересы и содержать их до 
достижения детьми совершеннолетнего возраста. Роди
тели, игнорирующие свои обязанности, могут быть в су
дебном порядке лишены родительских прав. 
В свою очередь ребёнок наделён правом получать ро
дительскую заботу и надлежащее воспитание в семье. 
Он может высказывать собственное мнение при реше
нии любых вопросов, касающихся его интересов. 

Принципы регулирования семейных отношений: 
• добровольность брака между мужчиной и женщиной; 
• равноправие супругов в семейных отношениях; 
• разрешение конфликтов внутри семьи при взаимном со

гласии сторон; 
• приоритет защиты прав и интересов тех членов семьи, 

которые не достигли совершеннолетия или являются не
трудоспособными. 
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90. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

4 Административное право — отрасль правовой системы 
Российской Федерации. Данная отрасль регулирует об
щественные отношения, возникающие на почве органи
зации и функционирования системы исполнительной 
власти. Она охватывает все национально-государствен
ные и территориальные уровни РФ. 

• Административная юрисдикция — деятель
ность органов государственного управления 
и должностных лиц, направленная на разбира
тельство административных дел и применение 
в административном порядке необходимых санк
ций юридического характера. 

<4 Административное правонарушение (проступок) — про
тивоправное действие (бездействие), осуществлённое 
физическим или юридическим лицом, которое, согласно 
законодательству об административных правонаруше
ниях, влечёт административную ответственность. В от
личие от преступлений, совершение административных 
правонарушений не наносит серьёзного ущерба обще
ству, административные проступки не имеют призна
ков той общественной опасности, которую подразумева
ет уголовное законодательство. 
К тем, кто совершил административное правонаруше
ние, применяются особые меры ответственности: адми
нистративное наказание. Наиболее распространённой 
его формой являются штрафы, но могут применяться 
и другие меры: предупреждения, лишение специаль
ных прав (к примеру, водительских прав), временное 
приостановление деятельности организаций, наложе
ние административного ареста и др. 

i*£ Административные правоотношения — общественные от
ношения, которые складываются в процессе деятельности 
исполнительных органов власти и регулируются с помощью 
норм административного права. 
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91. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СПОСОБЫ 
ЕЁ ЗАЩИТЫ 

4 Охрана природы подразумевает определённую деятель
ность людей, направленную на сохранение, рациональ
ное использование и воспроизводство ресурсов природы. 
Контроль над выполнением этой задачи принадлежит 
государственным и местным органам власти, промыш
ленным предприятиям, общественным организациям, 
отдельным гражданам. 

• Экологическое право — правовые нормы, ко
торые призваны регулировать общественные 
отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы. Оно подразделяется на природоохра
нительное и природоресурсное право. К источ
никам экологического права относят: Конститу
цию РФ (статьи 42, 58), Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды», указы Президента 
РФ и постановления Правительства РФ. 

4 С 2002 г. вступил в силу Закон «Об охране окружаю
щей среды». В нём гарантируются права всех граждан 
на благоприятную окружающую среду и предусматри
вается комплекс охранительных мер, ограждающих 
её от негативных последствий чрезвычайных природ
ных ситуаций и человеческой деятельности. Этим за
коном государство берёт под охрану землю, недра, по
чву, поверхностные и подземные воды, леса и другую 
растительность, живые организмы, атмосферу и око
лоземное космическое пространство. Нарушение зако
на влечёт за собой штрафные санкции или даже лише
ние свободы сроком от двух с половиной до восьми лет. 

С целью защиты и исследования природы, уникальных эко
логических систем созданы государственные природные 
заповедники. Всё, что расположено в заповедных зонах, 
не может быть использовано в хозяйственных целях. Если 
на территорию заповедника допускаются посетители для от
дыха, то он обретает статус национального парка. 
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92. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

<4 На современном этапе главным документом междуна
родного значения, определяющим перечень основных 
прав и свобод человека, считают Всеобщую декларацию 
прав человека, которая была принята Генеральной Ас
самблеей ООН в декабре 1948 г. Она является частью 
Международной хартии о правах человека. Её главная 
идея состоит в том, что у каждого человека на нашей 
планете есть его неотъемлемые права. 

4 Положения Декларации были дополнены Европейской 
конвенцией (соглашением) о защите прав человека и ос
новных свобод, принятой в 1953 г. В настоящее время 
участниками этой Конвенции являются все страны, вхо
дящие в Совет Европы, в том числе Россия. В отстаи
вании прав человека важная роль принадлежит Евро
пейскому суду по правам человека. 

4 Международное гуманитарное право призвано ограни
чить использование наиболее жестоких средств и мето
дов ведения войны (отравляющих веществ, бактерио
логического оружия и др.), а также свести к минимуму 
страдания всех людей, ставших жертвами вооружён
ных конфликтов и попавших во власть противника (ра
неные, больные, военнопленные, гражданские лица). 
Основными источниками данной отрасли права явля
ются: Женевская конвенция об улучшении участи ра
неных на поле боя (1864 г.); Гаагские конвенции о за
конах и обычаях сухопутной войны (1899 и 1907 гг.); 
Женевская конвенция о защите жертв войны (1949 г.). 

^ Международное гуманитарное право — особая группа 
международных норм, составляющих так называемые пра
вила ведения войны, регулирующие отношения между во
ющими странами, а также между ними, с одной стороны, 
и государствами, которые придерживаются нейтралите
та, — с другой. 
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93. СПОРЫ, ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

• Гражданско-правовые споры — это: 
• споры, которые возникают в связи с установлением 

права на обладание имуществом: споры об установ
ления права собственности на конкретное имущество; 
о правилах пользования имуществом, находящимся 
в общей собственности; об особенностях раздела обще
го имущества и о выделении из него некоторой части; 

• споры, возникающие из-за содержания договоров: 
по купле-продаже, обмена, дарения, комиссии, пору
чения; 

• споры, возникающие из-за причинения вреда; 
• споры об авторском праве: на научное открытие, изо

бретение новой модели, усовершенствование промыш
ленного образца и др.; 

• споры личного неимущественного характера. 
Деятельность суда, направленная на рассмотрение 
и разрешение споров, возникающих на почве субъек
тивного права или охраняемых в законодательном по
рядке интересов, соответствующих нормам гражданско
го процессуального права, определяется как исковое 
производство. 

4 Порядок рассмотрения исков в суде состоит из четырёх 
частей: 
• подготовительная (рассматривается ряд вопросов, свя

занных с организацией судебного разбирательства); 
• рассмотрение дела по существу; 
• судебные прения и заключение прокурора (путём по

очерёдных выступлений участников, подводятся ито
ги рассмотрения представленных доказательств, вы
сказывается суждение о возможности удовлетворения 
заявленного требования); 

• вынесение и оглашение решения суда. 

%^ Иск — просьба к суду юридически заинтересованного лица, 
поданная с целью защиты материальных прав, в случае 
их оспаривания другой стороной. 
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94. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

• Гражданский процесс — урегулированная по
средством гражданского процессуального права 
деятельность судебных органов, участников су
дебного производства, органов исполнения поста
новлений суда относительно рассмотрения и раз
решения гражданских дел, а также исполнение 
решений, принятых в ходе данного рассмотрения. 

У В Российской Федерации в порядке гражданского судо
производства гражданские дела р а с с м а т р и в а ю т с я 
в судах общей юрисдикции. 
Среди основных принципов гражданского процесса: 
• правосудие осуществляется исключительно судом; 
• принцип назначения судей на должность; 
• судьи обладают независимостью и подчиняются толь

ко закону; 
• в ходе рассмотрения гражданских дел действует прин

цип сочетания единоличного и коллегиального соста
ва судебного органа; 

• строгое соблюдение законности; 
• правосудие осуществляется на основе равноправия 

всех участников процесса перед законом и судом; 
• принцип государственного языка; 
• принцип гласности и состязательности судебного раз

бирательства; 
• сочетание устности и письменности во время судеб

ного процесса; 
• судебное разбирательство должно быть непосредст

венным и непрерывным. 

у£ К гражданским делам относятся: 
• дела по спору о гражданском праве; 
• дела по жалобе на действия органов управления или долж

ностных лиц, совершённые с нарушением полномочий, 
ущемляющие права граждан; 

• дела об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение; 

• другие дела особого производства. 
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95. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА 

• Уголовный процесс — деятельность по возбу
ждению, расследованию, рассмотрению и разре
шению уголовных дел, которая осуществляет
ся согласно порядку, установленному законом. 
На территории РФ порядок уголовного судопро
изводства регулируется Конституцией Россий
ской Федерации и Уголовно-процессуальным ко
дексом РФ, вступившим в силу в 2001 г. 

4 Основные стадии уголовного процесса: 
• возбуждение уголовного дела; 
• осуществление предварительного расследования; 
• назначение сроков судебного заседания; 
• процесс производства дела в судах первой инстанции; 
• процесс производства дела в судах второй инстанции 

(в случае подачи одной из сторон апелляции или кас
сации); 

• вступление приговора в законную силу. 
4 Принципами уголовного судопроизводства являются от

сутствие обвинительного уклона, осуществление пра
восудия только судом, неприкосновенность личности, 
презумпция невиновности (обвиняемого считают неви
новным до тех пор, пока его вину не подтвердит приго
вор), состязательность сторон в ходе судебного процесса, 
право обжалования процессуальных действий судебных 
органов и должностных лиц. 

^ Функции уголовного судопроизводства: 
• разрешение дела — принятие окончательного решения, 

разрешающего вопрос о наличии вины либо её отсутствии 
у обвиняемого судом; 

• обвинение — уголовно-процессуальная деятельность, ко
торая осуществляется обвинением с целью доказательст
ва вины подозреваемого, обвиняемого в совершении про
тивозаконных действий; 

• защита — уголовно-процессуальная деятельность, направ
ленная на опровержение вины обвиняемого. 
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96. ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

• Гражданством называется правовая связь чело
века с государством, имеющая устойчивый харак
тер и заключающаяся в совокупности их взаим
ных прав и обязанностей. Помимо Конституции, 
основным нормативно-правовым актом, который 
регулирует вопросы, связанные с гражданством 
Российской Федерации, является действующий 
с 2002 г. Федеральный закон «О гражданстве РФ». 

Общие принципы российского гражданства: 
• единство института гражданства на всей террито

рии РФ; 
• равное гражданство для всех граждан нашего госу

дарства, на что не влияют основания приобретения 
гражданства; 

• постоянство гражданства, что означает сохранение 
гражданства для лиц, находящихся за пределами РФ; 

• лишить гражданства РФ невозможно путём односто
роннего решения государства; 

• гражданам РФ гарантируется защита и покровитель
ство со стороны государства; 

• запрет на выдачу граждан РФ другим государствам; 
• граждане РФ могут иметь иностранное гражданство 

(двойное гражданство), но в этом случае они будут рас
сматриваться государством только как граждане РФ; 

• граждане РФ имеют право на изменение своего граж
данства. 

^ Натурализация — принятие иностранца в гражданство дан
ного государства. Обращаться с запросами на получение 
российского гражданства могут дееспособные иностранцы 
или лица без гражданства с 18 лет. 
Паспорт гражданина Российской Федерации — основной 
документ, который служит для удостоверения личности гра
ждан РФ на территории нашей страны. Паспорт выдается 
в 14 лет. Он должен быть у всех граждан Российской Феде
рации, проживающих на её территории. 
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97. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА 

У Защита Отечества включает организацию обороны при 
нападении на него или его союзников, объявлении вой
ны или проведении всеобщей мобилизации. Защищать 
Отечество — значит отстаивать независимость страны, 
целостность её территории, стоять на страже интересов 
народа, сохраняя его материальные и духовные цен
ности. Участвовать в защите Отечества — это не толь
ко законная обязанность, как зафиксировано в одной 
из статей Конституции РФ, но и патриотический долг 
всех граждан. 
В деле защиты Отечества исключительно важную роль 
играет наличие регулярной армии. 

У Федеральный закон предусматривает наличие воинской 
обязанности граждан России, т. е. обязанности прохо
ждения военной службы в рядах Вооружённых сил РФ. 
Призыву в Вооружённые силы подлежат граждане Рос
сийской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, которые 
поставлены на воинский учёт. С 2008 г. срок обязатель
ной военной службы для призывников составляет 1 год. 
Уклонение от исполнения воинской обязанности может 
привести к уголовной ответственности. 

4 Призывники, которым нести военную службу не позво
ляют их убеждения или вероисповедание, могут, со
гласно ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, заменить военную 
службу альтернативной гражданской службой (АГС). 
Конституция РФ также предусматривает возможность 
наличия других законных оснований. Альтернативная 
гражданская служба длится 21 месяц, а для тех, кто 
её проходит, занимая гражданские должности в орга
низациях военной сферы, — 18 месяцев. 

f4df Регулярная армия — постоянные вооружённые силы, име
ющие структурированную организацию, однотипное во
оружение, способ комплектования, устав, систему обуче
ния и воспитания личного состава, форму одежды, а также 
централизованное управление и снабжение. 
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98. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

• Н а л о г о п л а т е л ь щ и к и — субъекты налоговых 
отношений, которые в законном порядке долж
ны платить налоги за счёт собственных средств. 

<4 Обязанности налогоплательщиков: 
• своевременно и в полном объёме платить налоги; 
• строгий бухгалтерский учёт, составление отчётной до

кументации о финансово-хозяйственной деятельнос
ти, хранение её не менее 5 лет; 

• предоставление в налоговые органы документов и све
дений, необходимых для осуществления исчислений 
и уплаты налогов; 

• внесение правок в бухгалтерские отчётности, соответ
ствующих размеру суммы скрытого или сознательно 
заниженного дохода, обнаруженной в результате про
верок налоговых служб; 

• при несогласии с фактами из акта проверки налого
плательщики обязаны предоставить пояснения моти
вации отказа от подписания акта в письменной фор
ме и др. 

4 Права налогоплательщиков: 
• пользоваться налоговыми льготами, согласно установ

ленным законодательным актам; 
• предоставлять в налоговые органы документацию, 

подтверждающую право на льготное налогообложение; 
• знакомиться с результатами проверок, которые про

водились налоговыми службами; 
• предоставлять в налоговые органы пояснения к упла

ченной сумме налогов; 
• обжаловать, согласно закону, постановления налого

вых служб и действия их сотрудников и др. 

^ Налоги — обязательные, индивидуально безвозмезд
ные платежи, принудительно взимаемые органами государ
ственной власти с юридических и физических лиц, которые 
идут на финансовое обеспечение деятельности государст
ва и муниципальных образований. 

ПРАВО 



99. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

На страже законов Российской Федерации стоят право
охранительные органы. Их общая цель состоит в борьбе 
с правонарушениями, защите правопорядка, пресече
нии противозаконной деятельности. К правоохрани
тельным органам в нашей стране относят: суды, про
куратуру, полицию, Федеральную службу безопасности 
(ФСБ), таможню. 

• Прокуратура — единая система органов, цент
рализованных на федеральном уровне, которые, 
именем Российской Федерации, осуществляют 
надзор за соблюдением Основного Закона — Кон
ституции и иных законов, действующих на её 
территории. В её компетенции — возбуждение 
уголовных дел, поддержка стороны обвинения 
и представление государственных интересов 
в ходе судебного разбирательства. 

• П о л и ц и я — система государственных служб 
и органов, занимающихся охраной обществен
ного порядка. Наиболее важной задачей полиции 
является предотвращение и раскрытие престу
плений и других правонарушений. Она состоит 
из подразделений криминальной полиции и об
щественной безопасности. Криминальная поли
ция осуществляет борьбу с наиболее тяжкими 
уголовными преступлениями (кража, разбой, гра
беж), разыскивает беглых преступников. Поли
ция общественной безопасности призвана обес
печивать личную и общественную безопасность, 
охрану движимого и недвижимого имущества, 
поддерживает общественный порядок. 

• Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а б е з о п а с н о с т и проти
водействует терроризму, шпионажу и прочим 
преступлениям, совершаемым против порядка 
государственного управления. Деятельность та
можни направлена на обеспечение законности 
перемещения товаров через границу. 
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Основные функции 
правоохранительных органов 

Охрана существующего государственного 
и общественного строя 

Борьба с преступным миром 

Поддержание законности и правопорядка 

Защита прав и свобод человека и гражданина 

Охрана законных прав и интересов организаций, 
предприятий, учреждений 

Система правоохранительных органов 
Российской Федерации 

Государственные 
МВД, ФСБ, МИС, суд и про
куратура, органы юстиции, ор
ганы предварительного рас
следования, органы внешней 
разведки, федеральные орга
ны государственной охраны, 
налоговая полиция, погранич
ная охрана, формирования гра
жданской обороны, таможенные 
органы, органы правительст
венной связи и информации, го
сударственный нотариат, при
родоохранительные органы, 
органы охраны здоровья насе
ления 

Негосударственные 
Общественные орга
низации: адвокатура, 
народные дружины, 
товарищеские суды, 
комиссии по делам не
совершеннолетних, на
блюдательные комис
сии. 
Частные организации: 
ч а с т н ы е о х р а н н ы е 
формы, детективные 
агентства, правовые 
кооперативы, частный 
нотариат 

Правоохранительная деятельность — деятельность ор
ганов, имеющих специальные полномочия, которая позво
ляет выявить, пресечь и предупредить правонарушения, 
а также восстановить нарушенные права и наказать пра
вонарушителей. 
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100. СУД. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

В правовом государстве на страже справедливости сто
ят судебные органы. 

• Суд — осуществляет правосудие, применяя меры 
государственного принуждения к лицам, наруша
ющим установленный правопорядок. 

Во время судебного разбирательства стороны, основы
ваясь на силе законов, получают возможность разре
шить конкретные правовые споры. Суд обязан решать 
дела на основе строгого следования законам. Одним 
из основополагающих принципов отечественной судеб
ной системы является презумпция невиновности. 

4 Соблюдение прав человека осуществляется с помощью 
системы судебной защиты. Судебная з ащита — закре
плена Конституцией РФ, предоставляя каждому граж
данину право в законном порядке защищать от пося
гательств свои честь и достоинство, жизнь и здоровье, 
личную свободу и собственность. Судебную защиту прав 
граждан обеспечивают суды. 

4 Система судов в нашей стране имеет три ветви: кон
ституционные, обычные или суды общей компетенции, 
арбитражные суды. Правом обращения в суд наделены 
все граждане России, достигшие 14 лет, и подавшие со
ставленное в соответствии с определёнными формами 
исковое заявление. 

%^ Конституционный суд Российской Федерации — судеб
ный орган конституционного контроля, который самостоя
тельно и независимо осуществляет судебную власть через 
конституционное судопроизводство. 
Верховный суд Российской Федерации — высший судеб
ный орган, занимающийся разрешением хозяйственных спо
ров, гражданских, уголовных, административных и иных дел, 
которые подсудны судам, созданным в соответствии с Фе
деральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» и федеральными законами. 

ПРАВО 



Классификация отраслей п р а в а в Р Ф 

Отрасль права 

Конституционное 

Администра
тивное 

Гражданское 

Уголовное 

Семейное 

Трудовое 

Уголовно-
процессуальное 
право 

Гражданско-
процессуальное 
право 

Что является предметом (объектом) 
правового регулирования 

Регулирует государственный строй, 
власть и её органы. Источником вы
ступает Конституция РФ 

Регулирует общественный порядок. 
В роли источника: КоАП РФ 

Р е г у л и р о в а н и е и м у щ е с т в е н н ы х 
и личных неимущественных отноше
ний, договоров, актов, авторского пра
ва. В качестве источника: Граждан
ский кодекс РФ 

Предметом регулирования являются 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
(убийства, грабежи, мошенничество). 
Источник: Уголовный кодекс РФ 

Регулирует брачно-семейные отноше
ния, права и обязанности членов се
мьи. Правовой источник: Семейный 
кодекс РФ 

Предмет: трудовой договор, трудовые 
отношения, рабочее время и время 
отдыха. Источник: Трудовой кодекс 
РФ 

Занимается вопросами порядка про
изводства уголовных дел, действиями 
органов дознания, предварительным 
следствием. Источником для отрасли 
является Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ 

Предметом является деятельность 
судов в контексте рассматриваемых 
ими споров. Источник: Гражданско-
процессуальный кодекс РФ 

ПРАВО 



Этапы конституционного развития 
России в XX веке 

Годы Основной закон 

I этап. Дореволюционный 

1906 Основные законы Российской империи 
(прототип Конституции) 

I I этап. Советский 

1918 Принятие Конституции Российской Со
ветской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР) 

1924 Первая Конституция СССР 

1936 Конституция СССР (сталинская) 

1977 Конституция СССР (брежневская) 

I I I этап. Современный 

1993 Принятие Конституции РФ 

ПРАВО 



У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й С П Р А В О Ч Н И К Ш К О Л Ь Н И К А 

В С П Р А В О Ч Н И К Е В Ы Н А Й Д Е Т Е : 

• т е о р е т и ч е с к у ю и н ф о р м а ц и ю п о в с е м у 
ш к о л ь н о м у к у р с у ; 

• все н е о б х о д и м ы е т е р м и н ы , п о н я т и я , 
о п р е д е л е н и я ; 

• и н ф о р м а т и в н ы е с х е м ы , т а б л и ц ы . 

Л самых 
Ю О ? ! Г ы х 

0БЩЕСТВ03НАНИЕ 

Наглядное и доступное изложение материала 

Соответствие школьной программе 
• 

Подготовка к урокам, контрольным работам, 
ГИА, ЕГЭ 

Удобный поиск нужной информации 
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