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ВВЕДЕНИЕ

Пособие, которое вы держите в руках,  — краткий 
справочник, содержащий необходимый теоретический 
минимум для сдачи ЕГЭ, который позволит в экспресс-
режиме подготовиться к экзамену по обществознанию в 
11-м классе. Книга включает в себя 5 разделов  — «Че-
ловек и общество», «Социальные отношения», «Эконо-
мика», «Политика» и «Право». Для удобства восприя-
тия и запоминания материал в  основном приведён в 
таблицах и схемах. Структура и содержание пособия 
позволят ученику самостоятельно подготовиться к сдаче 
итогового экзамена по обществознанию за курс средней 
школы. 

Авторы надеются, что данное пособие поможет лю-
бому ученику подготовиться к ЕГЭ по обществознанию 
и успешно сдать его.

С уважением,
кандидат исторических наук, главный редактор

журнала «Преподавание истории в школе»,
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ Р. В. Пазин,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 

и обществоведения ВСГПУ И. В. Крутова



Р А З Д Е Л  1 . ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1. Биологическое и социальное в человеке

Биологические признаки человека Социальные при-
знаки человека

Сходные с 
признаками 
животного

Отличия человека от животного

Биологические 
особенности человека

1) сознание;
2) членораз-
дельная речь;
3) мораль, 
свобода и от-
ветственность 
и  др.;
4) способность 
и го товность 
к  труду, спо-
собность из-
готавливать 
и  использовать 
орудия труда;
5) социальные 
и  духовные 
(идеальные) по-
требности

1) принадле-
жит к выс-
шим млеко-
питающим;
2) наличие 
у человека 
анато мии и 
физиологии;
3) наличие 
у человека 
врождённых 
инстинктов

1) образует осо-
бый вид  — Homo 
sapiens;
2) прямохождение, 
развитая кисть 
руки, сложноорга-
низованный мозг, 
особое устройство 
гортани;
3) возможность 
управления мно-
гими из инстинк-
тов
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Единство и  взаимовлияние 
биологического  и  социального в человеке

2. Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация человека

Человек

Биологическое в человеке Социальное в человеке

с о ц и а л и з а ц и я
Не всякий человек является личностью. Индивидом рожда-
ются, личностью становятся в процессе социализации. Лю-
дей, не прошедших процесс социализации, называют «дети-
Маугли».

умения, знания, ценности, 
идеалы, жизненный опыт и  т.  д.

пол, возраст, генотип, особен-
ности телосложения, свойства 
памяти, темперамент и пр.

только в обществе («эффект Маугли»)

Социальное

Биологическое

Индивид  — еди-
ничный пред-
ставитель чело-
веческого рода, 
один из людей; 
совокупность 
природных черт 
человека

Индивидуаль-
ность  — совокуп-
ность природных 
и социальных 
черт, отличаю-
щих данного 
индивида от  всех 
остальных

Личность  — 
совокупность 
социальных 
характери-
стик человека
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Социализация человека

Факторы, влияющие на социализацию

Агенты социа-
лизации  — кон-
кретные люди, 
отвечающие 
за  социализацию 
(родители, братья, 
сестры, близкие 
родственники, 
друзья, учите-
ля, должностные 
лица вуза, пред-
приятия и  т.  д.)

Институты 
социализа-
ции  — со-
циальные 
учреждения, 
отвечающие 
за социа-
лизацию 
(семья, шко-
ла, СМИ, 
армия, цер-
ковь)

Социализа-
ция  — процесс 
усвоения чело-
веком знаний, 
норм, ценно-
стей, позволяю-
щих ему быть 
полноценным 
членом обще-
ства

Национальные тра-
диции и обычаи

Государственная 
политика

Самовоспитание

Образование

Социальное 
окружение

СМИ

социализация
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3. Мировоззрение и его виды

Мировоззрение  — система взглядов, представлений 
человека об окружающем мире и себе.

Виды мировоззрения

4. Потребности, интересы 
и  способности  человека

Потребности  — это нужда человека в чём-то, не-
обходимом для жизни и развития.

 Потребности Мотивы Деятельность

обыденное 
(житей-

ское)

религиозное 
(мифологи-

ческое)
научное паранауч-

ное

� социальная среда;
� личные качества человека;
� жизненный опыт;
� образование;
� профессиональная деятельность

Факторы, влияющие на формирование 
мировоззрения  людей
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«Пирамида потребностей» 
американского  психолога  А. Маслоу

Интересы  — осознанные потребности, имеющие для 
людей важное значение.

Способности  — особенности человека, позволяющие 
ему наиболее успешно заниматься какой-либо деятель-
ностью.

П
ер
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чн
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е 

п
от

ре
бн
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ти
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ж

дё
н

н
ы

е)

духовные потребности 
(в  самореализации, 

самовыражении)

престижные 
потребности 

(в  самоуважении, 
служебном 

росте, успехе)

социальные 
потребности 
(в  общении, 

привязанности)

экзистенциальные потребности 
(в  безопасности, комфорте, 

уверенности в завтрашнем дне)

физиологические потребности 
(пища, вода, дыхание, одежда, жилище, 

воспроизводство рода)

В
то

ри
чн

ы
е 

п
от

ре
бн

ос
ти

 
(п

ри
об

ре
тё

н
н

ы
е)



4. ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И  СПОСОБНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА 9

Уровни развития способностей

Способности  — явление природное и социальное. 
В  их основе лежат природные задатки.

Задатки  — врождённые природные предпосылки 
способностей (особенности мозга, органов чувств, дви-
гательного  аппарата).

Способности формируются, развиваются и прояв-
ляются только в процессе деятельности. Развитие спо-
собностей во многом зависит от действия различных 
социальных факторов: например, для развития музы-
кальных способностей, кроме наличия музыкального 
слуха, необходимы музыкальный инструмент, система-
тическое музыкальное образование, постоянная прак-
тика и т.  д.

� Склонности  — стремление человека 
к  занятию определенным видом дея-
тельности

� Одарённость  — наличие потенци-
ально высоких способностей у какого-
либо человека

� Талант  — высокий уровень развития 
индивидуальных способностей челове-
ка, проявляющийся в  деятельности

� Гениальность  — особый талант, 
связанный с  привнесением в жизнь 
чего-то нового
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5. Деятельность человека и её основные 
формы (труд,  игра, учение, общение)

Деятельность  — форма активности человека, на-
правленная на преобразование им окружающего мира.

Отличие деятельности человека 
от  активности  животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной 
среды

Приспособление к усло-
виям среды путём пере-
стройки собственного 
организ ма

Сознательная постанов-
ка це лей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий 
труда

Воздействие на среду ор-
ганами тела

Продуктивный, созида-
тельный, общественный 
характер деятельности

Потребительский харак-
тер: животное не создаёт 
ничего нового по срав-
нению с тем, что дано 
природой



5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 11

Структура деятельности

Виды деятельности

Основные компоненты деятельности

Потребности человека

Мотив

Средства и методы

Процесс деятельности

Цель деятельности (пред-
полагаемый результат)

Результат (достигнутная 
или недостигнутная цель)

Субъект деятельно сти  — 
это тот, кто осуществляет 

дея тельность (человек, 
коллектив, общество)

Объект деятельности  — 
это то, на что направлена 

де ятельность (предмет, 
процесс, явление, вну-

треннее состоя ние чело-
века)

Духовная  —
создание идей, образов, 

научных, художественных 
и нрав ственных ценностей

Материальная (практиче-
ская)  — создание необходи-

мых для удовлетворения 
потреб ностей людей вещей, 

материаль ных ценностей
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Творчество

Творчество  — это характер деятельности, порож-
дающей не что качественно новое, никогда ранее не су-
ществовавшее (например, новая цель, новый результат 
или новые средства, новые способы их достижения).

Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Игра  — 
это форма 
деятель-
ности в 
условных 
ситуаци-
ях, целью 
которой 
является 
развлече-
ние, отдых

Общение  — 
это форма 
деятельно-
сти, при ко-
торой проис-
ходит обмен 
идеями 
и  эмоциями

Учение  — 
это форма 
деятельно-
сти, целью 
которой яв-
ляется при-
обретение 
человеком 
знаний, 
умений 
и  навыков

Труд  — 
это форма 
деятель-
ности, 
направ-
ленная на 
достиже-
ние прак-
тически 
полезного 
результата

Деловое (направлено 
на  достижение деловых 
целей)

Личностное (связано 
с  личными интересами, 
потребностями, целями)

Функции общения
� коммуникативная (обмен информацией);
� перцептивная, психологическая (принятие друг друга); 
�  интерактивная, организационная (взаимодействие друг 

с другом); 
� познавательная;
� социализирующая
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6. Мышление

Мышление  — процесс отражения объективного 
мира в образах, понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Типы мышления

7. Свобода и ответственность

Существует несколько подходов к пониманию сво-
боды:

Образное
(с  помощью 

образов, кон-
кретики)

Понятийное (теоре-
тическое)

(в  основе абстракт-
ные знания, теорети-

ческие понятия)

Знаковое
(точные науки 
отражают мир 

с помощью зна-
ков, символов)

Ограничения 
свободы

СВОБОДА

Человек обладает 
свободой воли (мо-
жет делать всё, что 
желает)  — волюн-

таризм

Все поступки человека 
обусловлены внешней 

необходимостью (пред-
определением, Божьим 

промыслом, судьбой, ро-
ком и  т.  д.)  — фатализм

Внешняя 
«необходимость»

� социальные нормы;
�  место человека 

в  обществе;
�  уровень развития 

общества

Внутренние ре-
гуляторы

ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ

Ядро 
свободы

ВЫБОР
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Свобода  — возможность и способность человека 
делать выбор и  действовать в  соответствии со сво-
ими интересами и  целями с учётом интересов и целей 
других людей.

Ответственность  — это осознание человеком по-
следствий своих поступков и действие с учётом этого 
осознания.

Необходимость  — зависимость человека от объек-
тивных обстоятельств как природных, так и социаль-
ных, т.к. абсолютно свободным человек быть не может.

«Золотое правило нравственности»
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились 
к  тебе» (или «Не делайте другим того, чего не хотите себе»)

8. Общество как форма 
жизнедеятельности  людей

Материальный (окружающий, реальный) мир = 
Общество + Природа 

Общество в широком смысле слова

1) обособившаяся от природы, но тесно с ней свя-
занная часть материального (реального) мира, ко-
торая включает в себя:
— способы взаимодействия людей (общественные 
отношения);
— формы объединения людей (сферы общественной 
жизни, социальные институты, группы и пр.);
2) всё человечество в прошлом, настоящем и буду-
щем
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Общество в узком смысле слова

Общество как сложная динамичная система

Слово «система» греческого происхождения, озна-
чает «целое, состоящее из частей», «совокупность». 
Каждая система включает взаимодействующие части: 
подсистемы и элементы.

1) круг людей, объединённых общностью целей, 
интересов, происхождения (например, общество 
книголюбов, дворянское общество);
2) отдельное конкретное общество, страна, государ-
ство, регион (например, современное российское 
общество, французское общество);
3) исторический этап в развитии человечества (на-
пример, феодальное общество, капиталистическое 
общество, средневековое общество)

Общество как 
система име-
ет сложный 

характер, т.к. 
включает в 

себя множество 
уровней, эле-

ментов, подси-
стем (сфер жиз-

ни общества)

Динамизм: ос-
новным элемен-

том общества 
является чело-

век — социаль-
ные системы 

более изменчи-
вы, подвижны, 
чем природные

Общество как 
система обла-
дает интегра-
тивным каче-
ством, т.е. все 

компоненты 
взаимосвязаны 
и только вме-
сте образуют 

единое целое  — 
общество

Общество  — 
система само-

управляемая и 
самодостаточная

Общество находится в определён-
ной среде, с которой взаимодей-

ствует, в том числе с другой дина-
мической системой  — природой
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Взаимодействие общества и природы

Природа  — естественная среда существования че-
ловека и общества.

Природа и общество взаимодействуют друг с дру-
гом. Это взаимодействие может быть двух типов:

Позитивное (гармонич-
ное, положительное) 

Негативное (конфликт-
ное, отрицательное)

Создание заповедников, 
охрана редких видов жи-
вотных и растений, созда-
ние естественных условий 
для жизни человека (воз-
дух, вода и пр.)

Загрязнение вод Ми-
рового океана, стихий-
ные бедствия (ураганы, 
землетрясения, цунами 
и  др.)

Основные сферы общественной жизни, 
их  взаимосвязь

Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической  и духовной сфер общества

Все сферы общественной жизни взаимосвязаны.

Экономичес
кая 

сф
ер

а

Социальная 

сфера

Политическая 

сфера

Духовная 

сф
ер

а

Человек
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9. Основные институты общества

Социальный институт  — это исторически сложив-
шаяся, устойчивая форма организации совместной 
деятель ности людей, регулируемая нормами, тради-
циями, обычаями и направленная на удовлетворение 
важнейших потребностей общества.

Важнейшие социальные институты

Важнейшие 
потребности  общества

Исторически сложившиеся 
социальные институты

Воспроизводство рода Институт брака и семьи

Безопасность и социаль-
ный порядок

Политические институ-
ты (например, государ-
ство)

Создание средств суще-
ствования

Экономические институ-
ты (например, предпри-
нимательство)

Получение знаний, социа-
лизация подрастающего 
поколения, подготовка 
кадров

Институт образования, 
науки и культуры

Решение духовных про-
блем смысла жизни

Институт религии

Внутри фундаментальных социальных институтов 
су ществуют деления на мелкие институты. Например, 
в  сис теме политических институтов современного об-
щества, наря ду с институтом государства, выделяются 
институты президентства, местного самоуправления, 
парламентаризма и др.



РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО18

10. Общественное развитие

Общество динамично, оно меняется с течением вре-
мени.

Направления общественного развития

Общественный 
прогресс  — это 
направле ние раз-
вития общества, 
для кото рого 
характерен пере-
ход от низшего 
к высшему, от 
простого к более 
слож ному, дви-
жение вперёд

Обществен-
ный ре-
гресс  — это 
направле ние 
развития 
общества, 
для ко торого 
характерен 
переход от 
высшего 
к  низшему

Движение 
человечества 
вперёд могло 
задерживать-
ся и даже на 
время оста-
навливаться, 
что называет-
ся стагнацией 
(застой в  раз-
витии)

�  развитие производительных сил, включая 
самого человека;

� прогресс науки и техники;
�  возрастание степени свободы, которую 

общество может предоставлять человеку;
�  средняя продолжительность жизни чело-

века;
� уровень образования;
� степень соблюдения прав человека;
� отношение к природе и др.

Критерии прогресса
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Свойства общественного прогресса

11. Способы (пути) общественного развития

Революция — это ко-
ренное, качественное 
изменение всех или 
большинства сторон 
общественной жизни, 
затрагивающее основы 
существующего социаль-
ного строя.
Социальные революции 
происходят под давлени-
ем людей, недовольных 
своим положением («сни-
зу»)

Реформа  — это усовер-
шенствование в какой-
либо сфере общественной 
жизни через проведение 
ряда постепенных пре-
образований, обычно не 
затрагивающих основы 
существующего социаль-
ного строя.
Социальные реформы 
осуществляются, как 
правило, по инициативе 
властей («сверху»)

Противоречивость прогресса
�  Совершенствование в  одних об-

ластях оборачивается потерями 
в  других. 

Пример: развитие производства по-
родило экологические проблемы.
�  Одним социальным силам про-

гресс в данной области может 
быть выгоден, а другим нет. 

Пример: внедрение конвейера на 
автомобильных заводах привело к 
увольнению большого количества 
работников

Относительность 
прогресса

Есть области, 
к  которым по-
нятие прогресса 
не применимо 
(например, ис-
кусство)



РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО20

12. Этапы общественного 
развития (многовариантность 

общественного  развития)

Типы развития общества и их признаки

Аграрное (тра-
диционное) Индустриальное Постиндустриальное 

(информационное)

1 2 3

� основа хо-
зяйства  — 
сельское 
хозяйство;
� обычаи, 
традиции  — 
основной 
регулятор 
жизни обще-
ства;
� высокая 
значимость 
религиозных 
ценностей 
и  институтов

� активная преобразовательная дея-
тельность;
� высокий уровень развития про-
мышленного производства, интенсив-
ное развитие техники и технологий;
� высокая значимость науки, образо-
вания, снижение роли религии

� основа хо-
зяйства  — 
промыш-
ленность, 
массовое про-
изводство;
� рост городов;
� стремление 
общества под-
чинить себе 
природу, гос-
подствовать 
над ней

� основа хозяй-
ства  — сфера 
услуг и высоких 
технологий;
� информация, 
знания  — главные 
ценности общества;
� создание глобаль-
ных телекоммуни-
кационных систем 
(Интернет, сотовая 
связь и  пр.);
� возможность ра-
ботать и учиться 
удалённо (дистан-
ционно)
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1 2 3

Исторические примеры

древние 
и средне-
вековые 
общества, 
современные 
племена Аф-
рики и Ама-
зонии, наро-
ды Крайнего 
Севера в Рос-
сии и пр.

Великобрита-
ния, Фран-
ция, США в 
XIX  — пер-
вой половине 
XX  в., СССР 
в 1930–
1980-е  гг., 
современные 
Индия, Китай, 
Иран и пр.

современные США, 
Япония, страны 
Западной Европы 
(Великобритания, 
Франция, Герма-
ния и  т.  д.)

Научно-техническая революция (НТР) 
и  становление  информационного общества

НТР связана с превращением науки в середине 
XX  в. в непосредственную производительную силу 
общества (наука становится постоянным источником 
новых идей, определяющих пути развития производ-
ства товаров и услуг).

Основные направления НТР

� автоматизация и компьютеризация производства;
� развитие средств коммуникации и связи;
�  изучение возможностей и перспектив искусственно-

го интеллекта;
� генная инженерия и биотехнологии;
� освоение новых источников топлива и энергии;
� исследование космического пространства и пр.

О к о н ч а н и е
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13. Глобализация и становление 
единого  человечества

Основные причины глобализации

�  переход от индустри ального общества к информационному;
�  влияние научно-технической революции;
�  изменение транспорта (мир стал доступен для передви-

жения, ускорение перемещений);
�  развитие мировой торговли;
�  использование новых коммуникационных технологий: 

Ин тернета, спутникового телевидения (в  единый инфор-
мационный поток со единились практически все ре гионы 
планеты);

�  появление глобальных проблем, которые можно решить 
только общими усилиями всего мирового сообщества

экономическая глобализация (формирование 
единого мирового рынка, единых наднациональных 

финансовых центров (Всемирный Банк и  др.), 
деятельность транснациональных корпораций 

(McDonald’s, Coca-Cola и  пр.))

глобализация в духовной сфере
(распространение массовой культуры, 

единых культурных стандартов)

социальная 
глобализация
(расширение 

круга общения, 
формирование 

сетевых социаль-
ных сообществ, 

сближение между 
собой стран и на-
родов, миграции 

населения)

политическая 
глобализация
(образование 

наднациональных 
центров принятия 
политических ре-
шений (ООН, Ев-

росоюз и  др.))

глобализа-
ция  — процесс 

интеграции 
(сближения) го-
сударств и  на-

родов в  разных 
областях дея-

тельности
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Последствия процесса глобализации

� Ускорение экономиче-
ского развития (появле-
ние возможности созда-
вать и  продавать товары 
в тех регионах мира, где 
их производство обойдёт-
ся дешевле, что снижает 
издержки производства)

� Сближение государств

� Сближение между со-
бой людей разных стран 
посредством сетевого об-
щения, развития туризма 
и  пр.

� Возникновение социо-
культурного единства че-
ловечества

� Создание препятствий 
для развития отечествен-
ного производства

� Насаждение единого 
стандарта потребления 
(вестернизация, игно-
рирование специфики 
развития разных стран, 
навязывание незападным 
странам ценностей и тра-
диций западного мира)

� Утрата специфических 
черт национальных куль-
тур

� Распространение не-
качественных образцов 
и  продуктов массовой 
культуры

� Массовая миграция на-
селения из стран «треть-
его мира» в развитые 
европейские страны => 
социальные проблемы

� Появление и развитие 
движения антиглобализма
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14. Глобальные проблемы человечества

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невоз-
можно решить каждую из них по отдельности.

Основные направления разрешения глобальных  проблем
�  наблюдение и контроль за глобальными процессами 

на  планете;
�  объединение усилий всех стран по решению гло-

бальных проблем человечества;
�  формирование нового планетарного сознания 

на  принципах гуманизма

проблема 
войны 
и  мира

экологи-
ческий 
кризис

проблема 
международ-
ного терро-

ризма

социально-демогра-
фическая пробле-
ма и  преодоление 
отсталости разви-
вающихся стран 

(«Север-Юг»)

Глобальными проблемами
называется совокупность про-

блем человечества, которые 
встали перед ним во второй 

половине ХХ  в. и от решения 
которых зависит дальнейшее 

существование человека
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Причины возникновения 
глобальных проблем человечества

�  рост масштабов хозяйственной, преобразовательной 
деятельности людей;

�  потребительское отношение к природе;
�  становление информационного общества;
�  интеграция современного мира, приводящая к обост-

рению противоречий и конфликтов между странами;
�  недостаточный уровень развития политического 

мышления

15. Познание мира. Формы познания

Познание  — форма деятельности, ориентированная 
на получение достоверных знаний о мире (природа, 
общество, человек). 

Целью и результатом процесса познания является 
получение нового знания об окружающем мире. 

Уровни (стороны) познания

Чувственное и рациональное познание  — 
две  ступени  единого процесса познания.

Чувственное 
познание  — вид 
познания, кото-
рый осуществ-

ляется органами 
чувств (зрением, 
слухом, обоня-
нием, осязани-

ем, вкусом)

Формы чувственного познания:
�  ощущение
�  восприятие
�  представление

Формы рацио-
нального по-
знания:
�  понятие
�  суждение
�  умозаключе-

ние

Рациональное 
познание  — вид 
познания, кото-

рый осуществля-
ется посредством 
мышления. При-
суще только че-

ловеку
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16. Истина, её критерии. 
Относительность  истины

Истина  — это соответствие полученных знаний со-
держанию объекта познания.

Виды истины

Объективная истина —
это такое содержание знания, которое не зависит ни  от  че-

ловека, ни от человечества.

Абсолютная истина  —
это истина, которая не 
может быть опроверг-
нута

Относительная истина —
это истина, представляющая 
собой неполное, неточное 
зна ние

Например, утверждение «Земля вращается»  — абсолютная 
истина, а  утверждение о том, что вращение Земли про-
исходит с такой-то скоростью,  — относительная истина, 
которая зависит от методов и точности измерения этой 
скорости.

Не всё в нашей жизни поддаётся оценке с точки 
зрения ис тины или заблуждения (лжи). Так, можно 
говорить о разных оценках исторических событий, 
альтернативных трактовках произведений искусства 
и  т.  п.
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Истину следует отличать от лжи и  заблуждения.

Критерии истины

(то, что удостоверяет исти ну 
и позволяет отличить её  от заблуждения)

� соответствие законам логи ки (логичность);
�  соответствие ранее открытым законам 

той или иной на уки (непротиворечивость);
� система теоретических доказательств;
� практика

Практика

Практика  — деятельность людей по преобразо-
ванию окружающего мира.

Функции практики в процессе познания

� источник (цель) познания;
� основа познания;
� критерий истины

Заблуждение  — со-
держание знания, 
не соответствующее 
реальности, но 
ошибочно прини-
маемое за истину 
(«добросовестная 
неправда»)

Ложь  — искаже-
ние действитель-
ного состояния 
дел, имеющее 
целью ввести ко-
го-либо в обман 
(«недобросовест-
ная неправда»)

 

ИСТИНА
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17. Многообразие форм (видов) 
знания  (познания)

Знания  — результат познания действительности.

Виды (формы) знания (познания)

�  научное; 
�  мифологическое (религиозное);
�  обыденное (житейское);
�  художественное (с  помощью средств искусства);
�  паранаучное (астрология, экстрасенсорика, гадания 

и пр.)

18. Научное познание

Научное познание  — вид познания, направленный 
на выработку объективных, системно организованных 
и обоснованных знаний о природе, человеке и обще-
стве.

Основные признаки (черты) 
научного  познания

�  доказательность;
�  логичность и системность;
�  проверяемость;
�  особый научный язык;
�  использование специфических способов и методов 

познания;
�  получение новых знаний для всего человечества 

и  т.  д.



19. СОЦИАЛЬНОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ 29

19. Социальное и гуманитарное знание 
(познание). Социальные науки, их 

классификация
Социальное познание  — вид научного познания, 

связанный с развитием и приобретением знаний о че-
ловеке и обществе.

Уровни научного познания

Эмпирический
Описательный, отражает 

изу чаемый объект со сторо-
ны, доступной наблюдению

Теоретический
Объяснительный, рас-
крывающий сущность 

изучаемых явлений

Методы научного познания
Метод  — средство познания

Наблюдение, экспе-
римент, измерение, 
опи сание, сравне-

ние (с  их помощью 
происходит накоп-
ление и  фиксация 
опытных данных)

Анализ, синтез, ана логия, 
модели рование, абст рагирование, 

идеализация (мысленное кон-
струирование объектов), выдви-

жение гипотезы и др., с  по-
мощью которых выявляются 

законы науки, создаются науч-
ные теории

Виды научного познания

�  естественно-научное (предметом изучения являются 
объекты природы);

�  математическое (логическое);
�  техническое;
�  социальное (предметом изучения являются обще-

ство и  человек)
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Особенности социального познания
�  в ходе социального познания общество познает себя;
�  социальное знание  — это цен ностное знание (нагружено 

оценкой), поскольку оно затрагивает непосредственно ин-
тересы людей;

�  сложность объекта познания  — на развитие общества 
оказывает влияние множество факторов;

�  ограничена возможность применения эксперимента

Социальные науки и их виды

Результатом социаль ного познания являются соци-
альное (об обществе) и гуманитарное (о  человеке) знание.

Важнейшие социально-гуманитарные науки
�  история (изучает прошлое че ловеческого общества);
�  культурология (изучает культуру общества);
�  политология (изучает политическую жизнь общества);
�  правоведение (изучает право); 
�  социология (изучает общество);
�  философия (изучает наиболее общие законы развития 

природы, общества и познания);
�  экономика (изучает хозяйство);
�  эстетика (изучает законы красоты); 
�  этика (изучает мораль)

20. Самопознание

Самопознание  — изучение личностью собственных пси-
хических и физических особенностей.

Образ «Я» («Я»-концепция)  — представление человека 
о  самом себе.
Для постижения собственного «Я» не обязательно прово-
дить психологические эксперименты, тесты, анкетирова-
ние и т. д. (хотя это и возможно)
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Факторы формирования самооценки

Сопоставление образа 
реального «Я» с обра-

зом того иде ала, каким 
человек хотел бы быть

Оценка 
других 
людей

Отношение 
личности к соб-
ственным успе-
хам и неудачам

Виды самооценки

Адекватная 
(реалистичная)

Неадекватная 
(нереалистичная)

завышенная заниженная

Самооценка  — эмоциональное отношение 
к  собственно му образу.

21. Культура

мораль

религия

мораль

религия

образование

Культура 
(в  широком смысле)  — 
это всё то, что создал 

человек (совокупность всех 
форм и  результатов 

человеческой 
деятельности)

наука

искусство
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Основные функции культуры

�  приспособление к окружающей среде;
�  регулятивная (нормативная);
�  информативная (познавательная);
�  социализации;
�  коммуникатив ная

Культура

Материальная Духовная

Связана с производ-
ством и освоением 
предметов и яв лений 
материального мира

Совокупность духовных 
ценностей и творческой 
де ятельности: наука, ис-
кусство, ре лигия, мораль, 
политика, право и др.

Традиции 
и обычаи

Преемственность, 
связанная с сохра-
нением и переда-
чей цен ностей от 
одного поколения 

к другому

Новации
Культура раз-
вивается и за 
счёт пополне-
ния новыми 
ценностями

Тенденции 
развития 
культуры
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Народная, массовая и элитарная культуры не враж-
дебны друг другу. Они влияют друг на друга, и в их 
взаимодействии развивается современная культура.

Влияние массовой культуры 
на духовную жизнь общества

� Утверждает простые 
и  понятные представления 
о мире людей

� Снижает общую план-
ку духовной культуры 
общества

� Произведения учитывают 
запросы читателя, слуша-
теля, зрителя

� Ведёт к стандарти-
зации и унификации 
образа жизни и образа 
мыслей людей

� Реализует потребности 
человека в отдыхе

� Формирует у людей 
через массированную 
рекламу искусственные 
потребности� Может способствовать 

повышению познаватель-
ного интереса к  определён-
ным проблемам, видеть их 
различные аспекты
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Разновидности культуры

Домини-
рующая 
культу-
ра  — 
преобла-
дающая 
культу-
ра обще-
ства

Субкультура  — часть 
культуры общества, 
отличающаяся от 
культуры преобладаю-
щего большинства, но 
не противоречащая 
доминирующей куль-
туре (половоз растные: 
женская, детская, 
молодёжная и др.; ре-
лигиозные культуры; 
эт нические; профес-
сиональные и пр.)

Контркульту-
ра  — это те-
чение, которое 
отрицает ценно-
сти доминирую-
щей культуры 
(например, 
битники, хип пи 
и  панки; левые 
радика лы; анде-
граунд, тюрем-
ная культура 
и  др.)

23. Искусство

В узком смысле под культурой обычно подразуме-
вают области творческой деятельности, которые связа-
ны с искусством.

Искусство  — форма деятельности человека, отра-
жающая действительность в художественных образах, 
с  помощью специальных средств (слово, звук, цвет, 
форма, темп, ритм и  т.  д.).
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Виды искусства

Пространственные Временные Пространствен-
но-временные

� архитектура 
(зодчество); 
� живопись; 
� скульптура 
и  др.

�  литература; 
�  музыка и др.

�  театр;
�  балет;
�  кино и др.

Значение (функции) искусства

�  способствует сохранению и восстановлению психи-
ческого равновесия личности;

�  формирует эстетические вкусы и по требности чело-
века;

�  формирует нравственные качества личности;
�  доставляет людям удовольствие, радость
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24. Наука

Наука  — творческая деятельность, направленная 
на получение новых знаний о природе, обществе, че-
ловеке.

Виды наук

Есте-
ственные 
(биология, 
география, 
химия, 
физика 
и  др.)

Мате-
мати-
ческие 
(матема-
тика)

Технические 
(материа-
ловедение, 
механика, 
электротех-
ника и  др.)

Социально-гумани-
тарные (история, 
культурология, 
политология, фи-
лософия, этика, 
эстетика, экономи-
ка, правоведение, 
социология)

Значение (функции) науки

�  познание и объяснение устройства мира;
�  составление прогнозов о последствиях изменений 

окружающего мира;
�  непосредственная производительная сила;
�  влияние на мировоззрение людей

Черты современной науки

�  универсальность (изучается всё, что подлежит из-
учению);

�  безграничность (наука бесконечна по своей задаче);
�  дифференциация и интеграция исследований;
�  сближение науки с потребностями общества  — 

формирование социального заказа, который обще-
ство даёт учёным (например, найти способы из-
бавления человечества от рака и других тяжёлых 
заболеваний)
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В современном мире у учёных существенно возросла 
степень ответственности за результаты собственных 
исследований, поскольку многие из них: 
�  имеют двойное назначение (например, создание но-

вых видов оружия массового поражения);
�  нравственно неоднозначны (допустим, клонирование 

живых организмов);
�  оказывают негативное, пагубное воздействие 

на  природу и  пр.

25. Образование

Образование  — получение людьми знаний, уме-
ний и навыков, развитие умственно-познавательных 
и творческих способностей через систему социальных 
институ тов (семья, школа, средства массовой инфор-
мации и пр.).

Основные пути получения образования  — обучение 
и само образование (формы самообразования  — изу-
чение литературы, прослушивание лекций, докладов, 
концертов, посещение музеев и выставок).

Значение (функции) образования

�  формирование социально-профессиональной структу-
ры общества;

�  образование  — важнейший канал социальной мо-
бильности;

�  социализация личности
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Тенденции в развитии образования 
на современном этапе

Тенденция Сущность

Демократизация 
системы образо-
вания

Доступность образования для 
широких слоёв населе ния (при 
сохранении различий в каче-
стве и типах учеб ных заведе-
ний, уровнях образования)

Непрерывность 
и  рост продолжи-
тельности обра-
зования

Уд линение сроков обучения, 
требование к работникам посто-
янно повышать уровень своей 
квалификации в связи с  разви-
тием производственных техно-
логий

Гуманизация об-
разования

Внимание школы, педагогов 
к  личности уча щегося, его ин-
тересам, запросам, индивиду-
альным особенностям 

Гуманитариза ция 
образования

Повышение роли общественных 
(гуманитарных) дисциплин в  об-
разовательном процессе (эконо-
мика, социология, полито логия, 
правоведение и  пр.)

Интернациона-
лизация процес са 
образования

Создание единой системы об-
разования для разных стран, 
интеграция образовательных 
систем (например, Болонский 
процесс, переход на единую 
систему подготовки специали-
стов  — бакалавр-магистр)

Информатизация 
(компьютериза-
ция) процесса об-
разования

Использование новых современ-
ных техноло гий обучения, теле-
коммуникационных сетей 
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26. Религия

Религия  — совокупность взглядов и представлений, 
система веро ваний и обрядов, объединяющая признаю-
щих их людей в еди ную общность.

Значение (функции) религии

�  объяснение устройства мира, происхождения чело-
века и др.;

�  снятие стресса, утешение, медитация, духовное на-
слаждение;

�  объединение людей, групп, если ими при знается 
общее вероис поведание. Разъединение людей по ре-
лигиозному признаку

Религии, несмотря на позитивную роль в  жизни  об-
щества, могут иметь и некоторые негативные послед-
ствия:
�  религиозные различия и нетерпимость  — одна из 

причин конфликтов, войн; 
�  часто религии накладывают запреты на определён-

ные виды деятельности, науку, искусство, сковывая 
творческую силу людей; 

�  некоторые религии оправдывают социальную не-
справедливость, поскольку освобождение обещается 
только в загробном мире, и пр.

Конституция РФ гарантирует гражданам право на 
свободу совести (свободу вероисповедания), что означа-
ет: каждый человек имеет право исповедовать любую 
религию по своему выбору или не исповедовать ника-
кой (быть агностиком или атеистом).
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Россия  — светское государство, т. е. никакая 
религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной, а  все религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед 
законом. 

Виды религий в современном мире

Родоплеменные, 
языческие 
верования

 (например, ша-
манизм у народов 
Крайнего Севера, 
верования афри-
канских племен 

или народов Океа-
нии и пр.; язы-

ческие верования 
древних народов)

Национально-
государствен-
ные религии 
составляют 

основу религи-
озной жизни от-
дельных наций: 
иудаизм, инду-
изм, синтоизм, 
конфуцианство 

и др.

Мировые 
религии

� буддизм 
(махаяна, 
хинаяна); 

� христианство 
(католицизм, 
православие, 

протестан-
тизм); 

� ислам (сун-
низм, шиизм)

Отличительные признаки мировых религий: 
�  огромное число последователей во всем мире;
�  проповедование социального равенства всех лю дей (все 

равны перед Богом);
�  выход за переделы отдельных национальностей и госу-

дарств;
�  стремление обра тить в свою веру лиц другого испове-

дания
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27. Мораль

Мораль  — это совокупность социальных норм, одоб-
ренных общественным мнением, оп ределяющих отно-
шения людей в социуме.

Мораль и право 
(сравнительная характеристика)

Право Мораль 

Различия

� Право создаётся госу-
дарством.
� Правовые нормы обяза-
тельны к исполнению, за 
их неисполнение следует 
юридическая ответствен-
ность.
� Правовые нормы пись-
менно зафиксированы 
в  законах.
� Право оперирует кате-
гориями законного  — не-
законного

� В основе морали  — 
общественное мнение.
� Неисполнение мораль-
ных норм влечёт за со-
бой общественное пори-
цание, осуждение.
� Моральные нормы 
официально письменно 
государством и обще-
ством не фиксируются.
� Мораль оперирует ка-
тегориями добра и  зла

Сходства

�  Универсальный характер.
�  Совпадение объекта регулирования (общественные 

отношения).
�  Источником норм является общество
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Значение (функции) морали

�  регулирование поведения человека во всех сферах 
общественной жизни;

�  моральные принципы выступают как причины, вы-
зывающие у человека желание что-то сделать или, 
наоборот, не сделать;

�  нравственное воспитание человека;
�  нравственная оценка действий человека
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1. Социальная структура общества

Люди в процессе своей жизнедеятельности объеди-
няются, и  человеческое общество представляет собой 
множество раз личных социальных объединений.

Социальная структура общества  — это внутреннее 
устройство общества.

Соци альная структура организует общество в еди-
ное целое.

Социальные 
группы

Социальные 
слои

Социальные 
общности

Социальные 
институты

2. Социальные группы

Социальная группа  — совокупность людей, выделен-
ная на основе общего социально значимого критерия.

Виды социальных групп

�  демографические (половозрастные)  — дети, подрост-
ки, молодёжь, люди среднего возраста, пожилые 
люди, мужчины, женщины;

Социальная структура общества
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�  этнические  — русские, украинцы, французы и пр.;
�  территориальные  — горожане, жители сельской 

местности, москвичи, берлинцы и пр.;
�  профессиональные  — врачи, учителя, архитекторы, 

инженеры и пр.;
�  религиозные (конфессиональные)  — христиане, му-

сульмане, иудеи и пр.

Человек может состоять сразу в нескольких группах.

Влияние социальной группы на человека

� Положительное влияние 
на ценностные ориентации 
личности 

� Негативное влияние 
на ценностные ориента-
ции личности 

� Влияние на формирова-
ние адекватной самооценки

� Влияние на  форми-
рование неадекватной 
самооценки

� Развитие коммуни-
кативных умений, умений 
взаимодействия и др.

� Удовлетворение социаль-
ных потребностей в  обще-
нии, дружбе

3. Молодёжь как социальная группа

Молодёжь  — это социально-демографическая 
группа, которая выделяется на основе возрастных 
характе ристик (приблизительно от  16 до 25—30 лет), 
особенностей социального положения, определённых 
социально-психоло гических характеристик.
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Особенности социально-психологического 
положения  молодёжи

Особенности социального 
положения

Социально-психологические 
характеристики

� переходность положе-
ния;
� высокий уровень соци-
альной мобильности;
� освоение новых соци-
альных ролей (работник, 
студент, гражданин, семь-
янин), связанных с изме-
нением статуса;
� активный поиск своего 
места в жизни;
� благоприятные перспек-
тивы в профессиональном 
и ка рьерном плане

� неустойчивость пси-
хики;
� внутренняя противоре-
чивость; 
� низкий уровень 
толерант ности, макси-
мализм;
� стремление выде-
литься, отличаться от 
остальных;
� существование специ-
фической молодёжной 
субкультуры

Типичным для молодёжи является объединение 
в  неформальные группы.

На молодёжный возраст приходятся определяющие 
социальные, профессиональные, демографические собы-
тия в  жизни человека:
� завершение школьного образования;
�  выбор профессии и получение профессионального 

образования;
� начало трудовой деятельности;
� вступление в брак, создание семьи;
� рождение детей
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4. Неравенство и социальная стратификация

Различные социальные группы занимают разное 
положе ние в обществе.

Социальное неравенство  — это неравные условия 
доступа различных людей к таким социальным благам, 
как деньги, власть, образование, престиж и др.

Социальное неравенство определяется значимостью 
и престижем функций, которые человек выполняет для 
общества.

Социальная стратификация  — это совокупность 
рас положенных в вертикальном порядке социальных 
слоёв.

Кри терии стратификации 
современного общества

�  доход,
�  власть,
�  престиж профессии,
�  образование и пр.

высшие

средние

низшие



РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ50

Исторические типы стратификационных  систем*

Кастовая Каста  — социальная группа, имею-
щая религиозное освящение, член-
ством в ней человек обязан ис-
ключительно своим рождением. 
Возмож ности социальной мобильности 
практически исключены

Сословная Сословие  — социальная группа, 
которая обладает закреплённы-
ми обычаем или законом правами 
и  обязан ностями, передаваемыми 
по  наследству. Возмож ности социаль-
ной мобильности ограничены

Классовая Класс  — социальная группа, отли-
чающаяся по положению в системе 
производственных отношений. При-
надлежность к классам не регламенти-
руется властями, не устанавливается 
законода тельно и не передаётся по  на-
следству. Возмож ности социальной мо-
бильности высоки

* Некоторые социологи выделяют рабство (социаль-
ный, экономический и юридический вид лишения чело-
века любых прав, сопровождающийся крайней степенью 
неравенства, когда человек выступает собственностью 
другого) как исторический тип стратификации.

5. Социальная мобильность

Социальная мобильность  — переход людей из од-
них общественных групп в другие.
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Виды социальной мобильности

Социальные «лифты» (каналы социальной мо-
бильности)  — пути, по которым происходит переме-
щение людей из одних социальных групп в другие.

Примеры социальных «лифтов»

�  социальный статус семьи; 
�  получение образова ния; 
�  смена местожитель ства;
�  армейская служба; 
�  вступление в брак; 
�  со циальные революции и пр.

Последствия социальной мобильности

� Продвижение человека 
вверх способствует реали-
зации его личных качеств 

� Утрата человеком своей 
прежней групповой при-
надлежности, риск марги-
нализации 

Вертикальная  — со-
циальная мобиль-
ность, связанная 
с  перемещением 
вверх (восходящая 
мобиль ность) или 
вниз (нисходящая 
мобильность) по соци-
альной лестнице

Горизонтальная  — социаль-
ная мобильность, связанная 
с  перемещением на одном 
соци ально-экономическом 
уровне, без изменения со-
циального статуса (переход 
из одной школы в другую, 
повторный брак, смена граж-
данства, миграция и  др.)
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� Движение вниз помога-
ет выработке у человека 
более реалистической са-
мооценки 

� Возможен разрыв соци-
альных связей в первич-
ных социальных группах 
(например, в  семьях, 
в  которых родители 
принадлежат к низшим 
стратам, а  дети смогли 
пробиться наверх)

� Мотивация человека 
к  развитию

� Открытость, демократи-
зация общества

Маргинальность

Социальная мобильность может сопровождаться 
маргинальностью.

Маргинальность  — «пограничное», проме жуточное, 
неопределённое состояние людей, которые оказались 
исключёнными из сис темы привычных социальных 
связей и не смогли включиться в новые социальные 
связи. 

Последствия маргинализации

Маргиналы испытывают большое психологичес кое 
напряжение. У  них могут проявляться повышенное 
беспо койство, возбудимость, агрессивность, стремле-
ние нарушить установленные нормы и т.  д. С  дру-
гой стороны, отсутствие жёстко очерченных норм и 
связей способствует повышению социальной актив-
ности личности; маргиналы более восприимчивы к 

О к о н ч а н и е
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культурным и социальным нововведениям; они легче 
адаптируются к постоянно изменяющимся условиям 
жизни и т.  д.

6. Социальный статус и социальная роль

Социальный 
статус личности  — 

это положение 
человека в  обществе, 
ко торое он занимает 

в соответствии со своим 
возрастом, по лом, 
происхождением, 

профессией, семейным 
положением и  др.

Предпи-
санные 
статусы  — 
возраст, 
нацио-
нальность, 
место 
рождения, 
социальное 
проис-
хождение 
и  т.  п.

Социальная роль  — модель поведения, 
ожидаемая обществом от человека в соот-

ветствии с  его социальным ста тусом (напри-
мер, родители должны заботиться о своих 

детях).
Социальная роль только указывает на мо-
дель поведения, но выбор остаётся за  лич-

ностью.

Приобре-
тённые 
(достигну-
тые) ста-
тусы  — 
про-
фессия, 
образова-
ние и др.
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Ролевые конфликты

Виды ролевых конфликтов
�  внутриролевые  — ролевые конфликты, при которых 

требова ния к одной и той же роли противоречат 
друг другу (например, роль родителей предполага-
ет, с  одной стороны, любовь к детям, а  с  другой  — 
требовательность, строгость);

�  межролевые  — ролевые конфликты, которые воз-
никают в ситуациях, когда требования одной роли 
противоречат требованиям дру гой (например, роль 
женщины-директора предприятия и роль домохо-
зяйки);

�  личностно-ролевые  — ролевые конфликты, при ко-
торых требования социальной роли противоречат 
интересам и  жиз ненным устремлениям личности 
(например, когда работа не нравится человеку)

О к о н ч а н и е

В процессе исполнения социальных ролей могут 
появ ляться определённые трудности, связанные с 
необходимос тью человека исполнять в различных 
ситуациях множество ролей. Это приводит иногда к 
возникновению ролевых конфликтов.
Ролевой конфликт  — это внутриличностный кон-
фликт, обусловленный противоречиями, порождаемы-
ми требованиями социальных ролей.
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7. Социальные нормы

Виды социальных норм

Виды со-
циальных норм Примеры социальных норм

Обычаи 
и  традиции

Обычай наряжать ёлку на Новый год, 
традиция последнего звонка и  др.

Нормы 
морали

Уважение к старшим, уступать ме-
сто пожилым в  транспорте и  др.

Правовые 
нормы

Законодательное установление 8-ча-
сового рабочего дня и др.

Религи озные 
нормы

Заповеди: не убей, не  укради и др.

Эстети ческие 
нормы

Сочетание цветов и др.

Корпоратив-
ные нормы

Соблюдение дресс-кода и  пр.

Социальные ценности  — идеи, принципы, явле-
ния, предметы, которые значимы для человека 
и/или общества.

На основе социальных ценностей вырабатываются 
социальные нормы.
Социальная норма  — установленное в обществе 
прави ло поведения, регулирующее отношения между 
людьми.
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8. Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся поведение  — социальное поведе-
ние, несоот ветствующее имеющейся норме или набору 
норм, принятых в обществе.

Типы (виды) отклоняющегося поведения
(отклоняющееся поведение может иметь как 

коллективный, так и индивидуальный характер)

Нейтральное отклоняющееся поведение — 
не  влияет на общество (например, чудачество, 

редкое хобби) 

Позитивное от-
клоняющееся 

поведение  — по-
лезное для об-
щества (нацио-
нальные герои, 

выдающиеся 
спортсмены 

и  др.)

Негативное 
(девиантное) 

отклоняющееся 
поведение  — 
правонаруше-
ние, наркома-

ния

Делинквентное поведение  — преступное

Социальные 
нормы

Причины отклоняющегося поведения
� влияние семьи и семейного воспитания;

� наличие особенных способностей и талантов;
� кризисные явления в обществе;

� проблемы социализации молодёжи и др.
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9. Социальный контроль

Общество стремится не допускать девиантного пове-
дения и поощрять проявление позитивного поведения. 
Механизмом этого является социальный контроль.

Неформальные:
� негативные  — осуждение 
человека за поступок со 
сто роны общества: оскорби-
тельный тон, бойкот, игно-
рирование человека и др.;
� позитивные  — бла-
годарность и одобрение 
неофициаль ных лиц  — дру-
зей, знакомых, коллег: по-
хвала, одобритель ная улыб-
ка, аплодисменты и  др.

Формальные:
� негативные  — нака-
зание за преступление 
закона или нарушения 
административного по-
рядка: штрафы, арест 
и  др.;
� позитивные  — поощ-
рение деятельности или 
поступка человека со 
стороны официальных 
организаций: медаль, 
премия, грамота и  др.

Социальные 
нормы

Социальный 
контроль  — это 

механизм регуля-
ции отноше ний 

в  обществе с це-
лью укрепления 
порядка и  ста-

бильности

Социальные 
санкции  — си-

стема поощрений 
за выполнение 

социальных норм 
и наказаний за 

негативное откло-
нение от них
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10. Социальный конфликт

Значение социальных конфликтов

�  Стимулирование социаль-
ных изменений

�  Создание стрессовых 
ситуаций

�  Снятие социальной на-
пряженности

�  Разрушение социаль-
ной системы

Условия успешного разрешения 
социальных  конфликтов

�  своевременное и точное выявление причин кон-
фликта;

�  обоюдная заинтересованность в решении конфликта;
�  совместный поиск путей преодоления конфликта

Причины соци альных конфликтов

�  социальная неоднородность общества, наличие 
проти воположных ориентаций;

�  различия в уровнях доходов, власти, культуры, со-
циальном престиже, доступе к образованию, инфор-
мации;

�  религиозные различия;
�  поведение человека, его социально-психологические 

черты (темперамент, интеллект, общая культура 
и  др.) и  пр.
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11. Семья и брак

Семья  — малая социальная группа, основанная на 
браке, кровном родстве, усыновлении; её члены связаны 
общностью быта, взаимной ответственностью и  взаимо-
помощью. 

Первоначальную основу семейных отношений со-
ставляет брак. 

Брак  — юридически оформленный добровольный 
и свободный союз женщины и мужчины, направлен-
ный на создание семьи и порождающий взаимные 
личные, а  также имущественные права и обязанно-
сти супругов.

Функции семьи

Репродуктив-
ная

Биологическое воспроизводство насе-
ления

Социализа-
ции

Формирование индивида как лично-
сти

Хозяйствен-
но-бытовая 

Ведение домашнего хозяйства, уход за 
деть ми и престарелыми членами семьи, 
материальная поддержка членов семьи

Эмоциональ-
ная

Оказание психологической поддерж-
ки чле нам семьи

Защитная Физическая, экономическая, психоло-
гичес кая защита членов семьи

Досуговая Организация досуга, взаимообогаще-
ние интересов членов семьи
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Типы (виды) семей

Традиционная семья Партнёрская семья

�  совместное проживание 
нескольких поколений; 

�  решения принимает ис-
ключительно глава семьи 
(главенство мужчины);

�  экономическая зависи-
мость женщины от муж-
чины; 

�  жёсткое распределение 
мужских и женских обя-
занностей 

�  супружеская семья 
(однопоколенность); 

�  принятие решений 
всеми членами семьи; 

�  экономическая само-
стоятельность жен-
щины; 

�  справедливое распре-
деление домашних 
обязанностей;

�  эмоциональная окра-
шенность отношений

Семейная политика  — это государственные меры, 
имеющие целью оказать то или иное воздействие на 
семью, её укрепление и развитие.

Тенденции развития семьи 
в современном обществе

�  сокращение числа патриархальных семей и преобла-
дание семей партнёрского типа;

�  сокращение ведущих позиций семьи в социализации 
детей, организации их досуга;

�  увеличение числа ранних браков и их распад;
�  утрата прежних традиций, праздников и авторитета 

взрослых членов семьи;
�  рост числа разводов;
�  увеличение занятости женщины вне семьи, возмож-

ность самостоятельно обеспечивать себя материально;
�  рост числа неполных семей и др.
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12. Этнические общности

Современное человечество представляет собой слож-
ную этническую структуру, включающую несколько ты-
сяч этни ческих общностей. Большинство современных 
государств полиэтничны (многонациональны). Напри-
мер, в  составе Российской Федерации в настоя щее вре-
мя более ста этносов. Некоторые этносы территориально 
рассеяны по миру (например, цыгане, около 10 млн 
человек).

Этническая общность  — это устойчивая совокуп-
ность людей (род, племя, народность, нация), которая 
исторически сложилась на определённой территории 
и  обладает об щими чертами и особенностями культу-
ры, языка, психического склада, самосознанием, исто-
рической памятью, а  также осознанием своего единства 
и отличия от других подобных образований.

Виды этнических общностей

Род

Племя

Народность

Нация
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13. Межнациональные отношения. 
Этнический  (межнациональный) конфликт

Причины межнациональных конфликтов

�  неравенство в уровне жизни;
�  принадлежность к разным религиям  и конфессиям;
�  прошлые взаимоотношения народов и исторические на-

циональные обиды;
�  предрассудки и стереотипы обыденного сознания;
�  национализм  — идеология и политика, ставящие ин-

тересы нации превыше любых других экономических, 
социальных, политических интересов, недоверие к дру-
гим нациям, нередко перераста ющее в межнациональную 
вражду;

�  расовая дискриминация и др.

Межнациональ-
ные отноше-

ния  — отношения 
между этносами 

(народами), охва-
тывающие все 

сферы обществен-
ной жизни

Межнациональный конфликт — это 
социальный конфликт, являющийся 
результатом нарастания социального 
напряжения в отношениях между наро-
дами вплоть до воору женных столкно-
вений, открытых военных действий

Мирное со-
трудничество
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О к о н ч а н и е

Национальная политика в РФ

Национальная политика в Российской Федерации призва-
на создать наиболее благоприятные условия для свободно-
го развития всех народов и каждого человека в отдельно-
сти

Пути разрешения межнациональных проблем

�  признание существования межнациональных проблем 
и  решение их мирными методами;

�  взаимные уступки и реализация прав и свобод лиц лю-
бой национальности;

�  переговоры на базе взаимного уважения и поиска ком-
промиссных решений и  др.
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1. Экономика: наука и хозяйство

Экономика 
(от греч. 

oikis  — искус-
ство ведения 

домашнего 
хозяйства)

Экономика  — 
наука, изучающая 

хозяйство и способы 
его ведения в  мас-
штабах всего обще-

ства и на уровне 
отдельных домохо-

зяйств, 
предприятий

Экономика  — 
система хозяйства, 

включающая отрас-
ли и сферы произ-
водства, обеспечи-
вающая общество 

необходимыми жиз-
ненными благами 

и  услугами

Экономика как система хозяйства предполагает 
осуществление экономической деятельности.
Экономическая деятельность  — производство, рас-
пределение, обмен и потребление благ и услуг.

Производство  — это процесс создания раз-
личных видов экономического продукта; 
деятельность общества, направленная на удо-
влетворение своих потребностей

Обмен  — это процесс, в котором взамен про-
изведённого продукта люди получают деньги 
или другой продукт
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В процессе экономической деятельности создаются то-
вары и услуги.
Товар  — благо, используемое владельцем для обмена 
с целью получения других благ (например, автомоби-
ли, продукты, одежда, посуда и др.). 
Услуга  — деятельность, приносящая сама по себе 
пользу тому, ради кого она осуществляется (например, 
медицинские услуги, парикмахерские услуги, услуги 
банка и др.).

Роль экономики в жизни общества

1) обеспечивает людей материальными условиями 
их существования  — продуктами питания, одеждой, 
жилищем и т. д.;

Уровни организации 
экономической 
деятельности:

а) экономика 
домашнего 
хозяйства;  
б) экономика 
локальных 
рынков 
и фирм;

в) национальное 
хозяйство;

г) мировая 
экономика

О к о н ч а н и е

Потребление  — заключи-
тельная стадия производ-
ства, в процессе которой 
произведённый продукт 
используется (потребление 
предметов длительного 
пользования) или уничто-
жается (потребеление про-
довольствия)

Распределение  — это раз-
деление произведённого 
продукта, дохода между 
участвующими в  его произ-
водстве
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2) определяет содержание политической, правовой, 
духовной и иных сфер жизни общества;

3) выступает основой научно-технического прогрес-
са, так как решение экономических проблем порождает 
новые научные и технические идеи и изобретения;

4) определяет взаимоотношения людей в обществе, 
их социальное положение и др.

2. Факторы производства

Основная проблема экономики: потребности безграничны, 
а  доступные ресурсы ограниченны.

Три главных вопроса экономики

�  Что производить? 
�  Как производить? 
�  Для кого производить?

Средства, с  помощью которых удовлетворяются потребно-
сти, называются благами.
Свободных благ, которые неограниченны и доступны для 
всех нуждающихся в них, в  природе крайне мало. Боль-
шая часть благ ограниченна и относится к экономическим 
благам.
Экономические блага  — это средства, необходимые для 
удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в рас-
поряжении общества в ограниченном количестве

Для созда ния экономических благ необходимы ресурсы. 
Среди них  — ресурсы времени, трудовые ресурсы, при-
родные ресурсы, финансовые (или денежные) ресурсы, 
разнообразные орудия труда
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Основные факторы производства 
и  факторные  доходы

Экономические ресурсы ограниченны, то есть недо-
статочны для удовлетворения всех потребностей людей.

Ресурсы, которые участвуют в процессе производства то-
варов и услуг, называют факторами производства, или 
производственными (экономическими) ресурсами.
Факторные доходы —  доходы, создаваемые  фактора-
ми  производства: капиталом, трудом, землёй,  предприни-
мательскими способностями

О к о н ч а н и е

Информация

Труд  — совокупность фи-
зических и умственных 

способностей, которые ис-
пользуют люди в процессе 

создания экономических 
благ.

Факторный доход:
заработная плата

Предпринимательство 
(предпринимательские спо-

собности).

Факторный доход:
прибыль 

(возможнен убыток)

Земля  — все виды при-
родных ресурсов.

Факторный доход:
рента

Капитал  — искусственные 
приспособления, используе-
мые в процессе производ-

ства (орудия труда, здания, 
транспортные средства 

и  пр.).

Факторный доход:
процент
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3. Постоянные и переменные затраты

Цель любой предпринимательской деятельности  — 
получение прибыли.

Экономическая прибыль  — это разница между вы-
ручкой фирмы и экономическими издержками.

Любая предпринимательская деятельность связана 
с не избежными издержками (затратами) производства.

Издержки производства (экономические издерж-
ки)  — это затраты производителя на приобретение 
и  использование факторов производства.

Виды издержек

Постоянные издержки  — 
это та часть издержек, ко-
торая не зависит на данный 
момент времени от объёма 
выпускаемой продукции 
(арендная плата фирмы за 
помещение, расходы на со-
держание здания, заработ-
ная плата управленческого 
персо нала, амортизация 
и  другое)

Переменные издерж-
ки  — это та часть издер-
жек, которая зависит на 
данный момент времени 
от объёма производства 
и  реализации продукции 
(приобретение сы рья, 
оплата труда, энергии, 
топлива, транс портных 
услуг, расходы на тару 
и  упаковку и другое)

Любой владелец предприятия стремится увеличить разме-
ры прибыли. Ради этого он совершенствует технологию 
и ор ганизацию производства, стимулирует повышение 
произво дительности труда работников, вводит режим эко-
номии ре сурсов. Эти меры ведут к снижению величины 
всех издержек и способствуют росту прибыли
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4. Рынок и рыночный механизм. 
Спрос  и  предложение

Рынок  — это совокупность всех отношений, а  так-
же форм и организаций сотрудничества людей друг с 
другом, касаю щихся купли-продажи товаров и услуг. 

В основе рыночных отношений лежит рыночный 
механизм: нерегулируемый спрос, нерегулируемое 
предложение, рыночные (нерегулируемые) цены.

Спрос  — это желание 
и возможность покупа-
телей купить конкрет-
ный товар или услугу 
в конкретное время 
и  в  конкретном месте

Предложение  — готов-
ность продавцов пред-
ложить покупателям 
конкретный товар в кон-
кретном месте и  в кон-
кретное время

Закон спроса:
чем выше цена на то-
вар при прочих равных 
условиях, тем меньше 
величина спроса (т.е. 
покупатели приобрета-
ют охотнее товары по 
низкой цене, чем по 
высокой), и  наоборот

Закон предложения:
чем выше цена на товар 
при прочих равных усло-
виях, тем больше вели-
чина предложения (т.е. 
рост цен, как правило, 
увеличивает на рынке 
количество предлагаемых 
производителями к прода-
же товаров), и  наоборот

Какие неценовые фак-
торы влияют на спрос?

Какие неценовые факторы 
влияют на предложение?

1) цены на товары-за-
менители и на допол-
няющие товары, 
2) вкусы покупателей 
(мода),

1) технология производ-
ства,
2) налоги и дотации,
3) цены на другие товары,



РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА70

Какие неценовые фак-
торы влияют на спрос?

Какие неценовые факторы 
влияют на предложение?

3) ожидания изменения 
цен,
4) число покупателей,
5) доходы покупателей,
6) сезонность,
7) религиозные предпо-
чтения и пр.

4) перспективные ожида-
ния изменения цен,
5) число продавцов,
6) цены на ресурсы,
7) расходы на транспорти-
ровку, хранение, продвиже-
ние товаров и услуг и  пр.

Рыночная (равновесная) цена  — это цена, при ко-
торой величина спроса равна величине предложения.

Пересечение кривых спроса и предложения дают 
значения равновесной цены.

Кр

Цр

Количество

Спрос

Предложение

Цена

О к о н ч а н и е
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Преимущества и недостатки рынка

� Развитие приклад-
ной науки, техниче-
ский прогресс

� Рынок не может разрешить 
самостоятельно проблемы со-
циальной защищённости лю-
дей, обеспечения их социаль-
ными благами (образование, 
здравоохранение, культура), 
безработицы, инфляции, за-
щиты окружающей среды, 
обеспечения экономической 
безопасности, развития фун-
даментальной науки

� Удовлетворение по-
требностей человека 
и  общества

� Эффективное рас-
пределение ресурсов

� Социальное неравенство

� Неравномерность экономи-
ческого развития регионов

5. Конкуренция

Конкуренция  — соревнование экономических аген-
тов на рынке за предпочтение потребителей в целях 
получения наибольшей прибыли.

Виды рынков (по предлагаемым товарам и услугам): 
�  реальный (рынок товаров и услуг), 
�  финансовый (денежный рынок, рынок ценных бу-

маг, валютный рынок), 
�  рынок экономических ресурсов (рынок труда, рынок 

земли, рынок капитала)
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Последствия (значение) конкуренции

� Понижение цен � Отвлечение больших 
средств на рекламу, кото-
рую в итоге оплачивает по-
купатель

� Повышение качества 
товаров и услуг

� Использование нечестных 
методов борьбы

� Расширение ассорти-
мента товаров и услуг

� Постоянное разорение 
многих товаропроизводите-
лей, порождающее неста-
бильность, безработицу

� Повышение эффек-
тивности производства

Рынок, на котором есть только один продавец, назы-
вается монополией.

Антимонопольное законодательство
Важнейшим инструментом регулирования деятель-
ности монополий, препятствием к их появлению и 
поддержанием конкурентного состояния рынка со 
стороны государства является антимонопольное зако-
нодательство.

Основные задачи антимонопольного законодательства:
�  охрана и поощрение конкуренции;
�  контроль над фирмами, занимающими господствую-

щее положение на рынке;
�  контроль над ценами;
�  защита интересов потребителей;
�  содействие развитию среднего и малого бизнеса
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6. Собственность

В экономике под собственностью понимают отноше-
ния между людьми, которые складываются в процессе 
присвоения и хозяйственного использования имуще-
ства.

Юридические признаки 
собственности (права соб-
ственника):
� владение вещью (факти-
ческое обладание);
� пользование вещью (воз-
можность извлекать из 
вещи полезные свойства);
� распоряжение (право соб-
ственника определять юри-
дическую судьбу вещи)

Основания приобрете-
ния собственности:
� купля-продажа;
� обмен;
� наследование;
� принятие в дар;
� изготовление и  др.
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Частная собственность  — форма 
собственности, при которой человек или группа 
лиц (семья, фирма) имеет исключительное 
право на владение, пользование и распоряжение 
объектами собственности и получение дохода

Государственная собственность  — форма 
собственности, при которой от имени народа 
объектами собственности распоряжаются 
и  управляют органы государственной власти

Муниципальная собственность  — это форма 
собственности, при которой от имени людей, 
живущих на данной территории, объектами 
собственности управляют и распоряжаются 
местные (муниципальные) органы власти
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Изменение форм собственности

7. Экономические системы

Экономическая система  — это способы, механизмы, 
принципы распределения ограниченных ресурсов для 
удовлетворения потребностей людей.

Приватизация  — пе-
реход собственности 

из государственной в 
частную (возможны: 

безвозмездная прива-
тизация и  выкуп)

Национализация  — пе-
реход собственности из 

частной в государственную 
(возможны: принудитель-

ная и добровольная нацио-
нализация, безвозмездная 

и с выкупом)
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8. Экономика потребителя

Семейный (потребительский) бюджет

Семейный (потребительский) бюджет  — это доходы 
и расходы семьи (потребителя).

Доходы потребителя
Основные источники 
дохода потребителя:
� заработная плата; 
� социальные выпла-
ты госу дарства от-
дельным гражданам 
(пособия, пенсии, 
стипендии);
� доход от предпри-
нимательской и иной 
деятельности (при-
быль); 
� доход от собствен-
ности (плата, полу-
ченная за аренду 
квартиры, процент 
на  денежный ка-
питал, дивиденды 
по  ценным бума гам, 
рента и др.)

Расходы потребителя
Важно разумно тратить 
деньги.
Экономисты делят 
потребитель ские расходы 
на  обязательные и произ-
вольные.

Экономическое поведение потребителя определяет 
его уровень (благосостояние) и качество жизни.

Обязатель-
ные расходы 
можно рассма-
тривать как 
минималь-
но необхо-
димые  — это 
расходы на 
питание, ле-
карства, одеж-
ду, транспорт, 
оплату комму-
нальных услуг 
и  т.  п.

Произ-
вольные 
расхо-
ды  — 
расходы 
на покуп-
ку книг, 
картин, 
машины 
и  др.

Потребитель (в  экономике)  — сторона, формирующая 
спрос на товары и услуги, использующая их для личных 
бы товых нужд, не связанных с извлечением прибыли
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Уровень жизни человека зависит не только от раз-
мера его доходов, но и от того, насколько разумно он 
тратит деньги.

Прожиточный минимум  — это такой уровень дохо-
дов, который необходим работнику для приобретения 
коли чества продуктов питания не ниже физиологиче-
ских норм, а  также для удовлетворения его потребно-
стей (на самом необходимом уровне) в одежде, обуви, 
транспорте, оплате коммунальных услуг.

В основе расчёта прожиточного минимума  — стои-
мость потребительской корзины.

Потребительская корзина  — это список вещей и 
услуг первой необходимости, утверждаемый законода-
тельством на установленный отрезок времени. При со-
ставлении потребительской корзины учитываются такие 
категории, как продукты питания, предметы гардероба, 
медицинские препараты, а  также оплата транспортных 
услуг, ЖКХ и некоторые другие виды расходов.

Качество жизни  — это степень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребностей 
человека. 

9. Экономика производителя

Производитель (в  экономике)  — сторона, форми-
рующая предложение на товары и услуги; тот, кто 
производит товары и услуги  — работники и предпри-
ниматели. Ключевая фигура  — предприниматель.

Цели производителя: получение максимальной при-
были при минимальных затратах.
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Главными субъектами предпринимательства высту-
пают предприниматели, которых можно условно разде-
лить на две большие группы: 

�  индивидуальные предприниматели  — физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном зако-
ном порядке и осуществляющее предприниматель-
скую деятельность;

�  юридические лица (организации).
Унитарное юридическое лицо  — это государствен-

ные и муниципальные коммерческие организации.

Коммерческие корпоративные 
юридические  лица

1) Хозяйственные общества:
�  публичные АО;
�  непубличные АО;
�  ООО (непубличное)

2) Хозяйственные товарищества:
�  полное товарищество;
�  коммандитное (на вере, смешанное) товарищество

3) Производственный кооператив

4) Крестьянское (фермерское) хозяйство

Признаки предпринимательской деятельности

�  инициативность, самостоятельность;
�  удовлетворение потребностей людей;
�  направленность на получение прибыли;
�  риск
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Виды предпринимательства

По структуре По размеру

�  производственное;
� коммерческое;
� финансовое;
� посредническое;
� страховое

� малый биз нес (до 50  че-
ловек);
� средний биз нес (до 500 
человек);
� крупный биз нес (до не-
скольких тысяч чело век)

10. Финансирование предпринимательства

Финансирование  — выделение средств и ресурсов 
для достижения намеченных целей. Если целью фи-
нансирования является получение прибыли, тогда фи-
нансирование превращается в инвестирование.

Инвестиции  — долгосрочные вложении капитала с 
целью получения дохода (инвестиции возвращаются и 
приносят доход только в прибыльных проектах).

Источники финансирования фирмы

Внутренние Внешние

Накопленная прибыль Банковский кредит

Амортизация Инвестиции

Доходы от собственности Продажа облигаций, ак-
ций

Собственные накопления Бюджетные средства 
(государственная под-
держка)
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11. Рынок труда

Для торговли рабочей силой существует особый ры-
нок  — рынок труда.

Рынок труда  — это сфера формирования спроса и 
пред ложения рабочей силы.

Равновесная цена на рынке труда  — заработная 
плата. Нижняя граница заработной платы определя-
ется законодательно  — МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда).

Факторы соотношения спроса 
и предложения на рынке труда

спроса на труд
� производительность тру-
да; 
� использование современ-
ных технологий;
� состояние экономики 
и  её отдельных отраслей;
� спрос на потребитель-
ские товары и услуги

предложения труда
� численность населения 
и  его трудоспособной 
части;
� уровень образования;
� престижность профес-
сии;
� условия труда;
� уровень и структура 
зара ботной платы;
� социальная политика 
государства, предприя-
тий;
� налоговая политика го-
сударства
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Формы заработной платы

Повре-
менная 
заработ-
ная пла-
та  — за-
работная 
плата в 
зависи-
мости от 
прорабо-
танного 
времени

Сдельная 
заработ-
ная пла-
та  — за-
работная 
плата в 
зависи-
мости от 
количе-
ства изго-
товленных 
изде лий

Смешанная 
заработная 
плата  — зара-
ботная плата 
в зависимости 
от количества 
от работанного 
работником 
времени и от 
итогов рабо-
ты каждого 
работника и 
фирмы в це-
лом

Долж-
ностной 
оклад  — 
заработная 
плата, уста-
навливаемая 
работнику 
в соответ-
ствии с  за-
нимаемой 
им должно-
стью, штат-
ным распи-
санием

Заработная плата

За свой труд работник получает заработную плату.
Заработная плата  — плата за труд.

Факторы, определяющие размер заработной платы
�  соотношение спроса и предложения на трудовую 

услугу на рынке труда;
�  сто имость жизненных благ;
�  минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
�  уровень квалификации работника;
�  специфика отрасли;
�  условия труда;
�  развитость экономических и со циальных условий 

жизни населения;
�  уникальности труда и др.

О к о н ч а н и е
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12. Безработица

Особенностью рынка труда является наличие без-
работицы.

Безработица  — это социально-экономическое явление, 
при котором часть трудоспособного населения (из трудо-
способного населения исключаются дети младше 16  лет, 
пенсионеры, инвалиды) не может найти себе работу.

К категории безработных относят тех, кто не 
имеет работы (не учится очно) и ищет работу.

Основные виды безработицы

Сезонная 
безработи-
ца  — без-
работица, 
связанная 
с  выполне-
нием работы 
в зависимо-
сти от опре-
делённого 
времени 
года

Фрик-
ционная 
безработи-
ца  — без-
работица, 
обуслов-
ленная 
личными 
обстоя-
тельствами 
человека

Струк-
турная 
безработи-
ца  — без-
работица, 
порождае-
мая тех-
нологи-
ческими 
изменения-
ми в  эко-
номике, из-
менениями 
моды и  пр.

Цикли-
ческая 
безработи-
ца  — без-
работица, 
характерная 
для эконо-
мического 
кри зиса, 
возникает 
в  резуль-
тате спада 
производ-
ства

Причины безработицы
�  низкая заработная плата; наёмные работники, несоглас-

ные работать за предлагаемую заработную плату, сами 
выбирают состояние безработицы;

�  низкий спрос на рабочую силу (кризисы, технологиче-
ские изменения и др.);

�  несоответствие между специальностями тех людей, кото-
рые ищут работу, и  потребностями работодателей, кото-
рые готовы предоставить рабо чие места
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Последствия безработицы

� Усиливается тру-
довая мотивация 
работающих, так 
как увеличивается 
риск потерять ра-
боту, повышение 
значимости труда

� Рост преступности, распад 
семей, снижение рождаемости, 
болезни, моральная травма 
и  др.

� Снижение уровня жизни на-
селения

� Развитие навыков 
у работников как 
результата конку-
ренции

� Потеря профессиональных зна-
ний и навыков, что затрудняет 
возможность трудоустройства

� Расходы на пособие безработным

� Уменьшение числа налоговых 
поступлений

Государственная политика занятости

Для разных видов безработицы требуются разные 
меры государственной поддержки.

Фрикцио нная 
безработица

Организация сбора и предоставле-
ния информации о вакансиях

Структурная 
безработица

Создание государственных учрежде-
ний по переподготовке и повыше-
нию квалификации

Циклическая 
безработица

Государственная политика по преодо-
лению кризиса, поддержка безработ-
ных, создание новых рабочих мест

Общие меры  — создание служб занятости, выплата 
пособий по безработице.
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13. Деньги

Средством торговли являются деньги.
Деньги  — это особый товар, выполняющий роль 

всеоб щего эквивалента при обмене товаров.

Свойства денег

�  делимость  — способность делиться на части;
�  узнаваемость  — легко узнаваемы, тяжелы в подделке;
�  портативность  — малы, легки, удобны;
�  износостойкость  — имеют продолжительность жизни;
�  стабильность  — более или менее одинаковая стои-

мость денег сегодня и завтра;
�  однородность  — равные количества денег имеют 

рав ную стоимость

Функции денег

Мера 
стои мости

Выражают денежную форму стоимости 
товара  — цену

Средство 
обращения

Выступают посредником в актах куп-
ли-продажи товара

Средство 
накопле-
ния

Ис пользуются как средство сохранения 
стоимости (золото, ценные бумаги, не-
движимость, валюта и т. д.)

Средство 
платежа

Позволяют человеку использовать стои-
мость то го, что продали сегодня, для 
покупки чего-то в бу дущем. Проявляет-
ся при продаже в  кредит

Мировые 
деньги

Используются для расчётов на мировом 
рынке
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Только государство имеет право осуществлять вы-
пуск (эмиссию) денег. За подделку денег (фальшиво-
монетничество) в России установлена уголовная от-
ветственность.

14. Инфляция

Инфляция (от лат. infl atio  — вздутие)  — рост цен 
и снижение покупательной способности денег. 

Покупательная способность  — это  количество то-
варов и услуг, которое  можно купить на денежную 
единицу.

Причины инфляции

�  повышение номиналь ной 
заработной платы;

�  увеличение социальных 
расходов (пособия, пенсии 
и  пр.)

�  увеличение цен на 
сырьё и энергию;

�  увеличе ние налогов

Виды денег

Наличные деньги

Монеты Бумажные 
деньги

Безналичные деньги

Кредитные 
деньги (чек, 
вексель, др.)

Электронные 
деньги
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Виды инфляции (по темпам роста цен)

Умеренная 
(ползучая)

Цены поднимаются в уме ренном 
темпе и постепенно (до 10 % в  год)

Галопирующая Быстрый рост цен (пример но 
100—150 % в год)

Гиперинфляция Сверхвысокий рост цен (больше 
200 % в год)

Экономические последствия инфляции

� обесценение накоплений;
�  обесценение кредитов;
�  обесценение доходов населения;
�  переход к бартеру и др.

Рациональное поведение потребителя 
в  период  инфляции

�  покупка недвижимости, драгоценностей, произведе-
ний искусства;

�  получение кредита;
�  вложение денег в здоровье, отдых, образование;
�  покупка товаров
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15. Финансовые институты

Одни хозяйствующие субъекты имеют избыток де-
нежных средств, другие  — их недостаток. Помощь 
в  удовлетворении интересов хозяйствующих субъектов 
оказывают финансовые институты.

Финансовые и кредитные институты (учреждения) 
накапливают свободные денежные средства и предо-
ставляют их тем, кто нуждается в дополнительном 
капитале или финансовой помощи

� Банки

� Страховые компании

� Инвестиционные компании

� Пенсионные фонды

16. Ценные бумаги

Ценная бумага  — это юридический документ, удо-
стоверяющий право её владельца на долю в имуществе 
фирмы, выпустившей эту ценную бумагу, и на часть 
доходов от этого имущества. 

Финансовый рынок  — это рынок, на котором про-
даются финансовые ресурсы (ценные бумаги, валюта 
и др.), необходимые для обеспечения деятельности 
фирм.
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Виды ценных бумаг

Акция ценная бумага, сви детельствующая о  пра-
ве на долю собственности в  капита ле ак-
ционерного общества и  получении дохода 
(дивиденда)

Облига-
ция

ценная бумага, удостоверяющая, что её 
владелец одолжил некую сумму фирме 
или государству, выпустившим облига-
цию, и  спустя определённое время имеет 
право получить свои деньги назад вместе 
с оговорённой премией

Иные вексель, закладная, инвестиционный пай 
паевого инвестиционного фонда, чек и пр.

17. Банковская система

Банковская система  — совокупность действующих 
в стране банков и других кредитных учреждений и  ор-
ганизаций.

Современная банковская система во всех странах 
имеет двухуровневую организацию.
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Центральный банк

Коммерческие банки Другие финансово-
кредитные учреждения

Функции Центрального банка

� регулирование экономики в целом;
�  осуществление надзора и контроля за деятельно-

стью коммерческих банков;
�  Центральный банк наделён правом выпускать 

и  изымать из обращения денежные знаки;
�  является банкиром правительства

С предприятиями, организациями и населением 
Центральный банк, как правило, не работает.

Коммерческие банки: простейший 
механизм  работы  коммерческих банков

Всегда существуют лица, желающие предоставить 
свои деньги кому-либо ещё. Одновременно существу-
ют другие лица, желающие занять эти деньги. Банк 
является посредником между ними, то есть принимает 
денежные средства от одних лиц и выдаёт их другим. 
Это можно представить следующей схемой.
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Разница между процентными ставками по привле-
каемым займам и предоставляемым кредитам состав-
ляет основной источник доходов банка  — банковскую 
прибыль.

Функции коммерческих банков

�  приём и хранение денег вкладчиков;
�  выполнение расчётов между клиентами;
�  размещение собранных денежных средств посред-

ством выда чи кредитов;
�  покупка и продажа ценных бумаг, валюты;
�  хранение ценных вещей, бумаг, денег и др.

18. Налоги. Права и  обязанности 
налогоплательщика

Налоги  — обязательные платежи физических 
и  юридических лиц государству.

Банк

Заёмщик 1

Заёмщик 2

Заёмщик N

Вкладчик 1

Вкладчик 2

Вкладчик N
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Виды и типы налогов

Виды налогов

Прямые налоги  — нало-
ги, взимаемые государ-
ством с доходов или иму-
щества юридических и 
физи ческих лиц (подоход-
ный налог с населения и 
налог на при быль с фирм, 
налог на имущество, даре-
ние, наследство, финансо-
вые операции и  пр.)

Косвенные налоги  — 
налоги, которые уста-
навливаются в виде 
надбавок к цене това-
ра и услуг (акцизные 
сборы, налог на до-
бавленную стоимость, 
таможенные пошлины 
и  пр.)

Типы налогов

Федеральные:
�  налог на 

добавлен ную 
стоимость (НДС),

�  акцизы,
�  таможенная пош-

лина,
�  подоходный на-

лог,
�  налог на прибыль 

организаций,
�  водный налог,
�  налог на добычу 

полезных иско-
паемых и  др.

Региональ-
ные:
�  налог на 

имущество 
предприя-
тий,

�  налог на 
игорный 
бизнес,

�  транспорт-
ный налог

Местные:
�  налог на 

имущество 
физических 
лиц, 

�  земельный 
налог, 

�  торговый 
сбор
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Системы налогообложения

Тип Достоинства 

Пропорциональная систе-
ма налогообложения  — 
система налогообложе-
ния, при которой размер 
налога пропор ционален 
доходам

� про сто та расчёта и 
сбора на ло га;
� выход мно гих до хо дов 
из «тени», ле га ли за ция 
до хо дов;
� по вы ше ние ак тив но сти 
ра бот ни ков в по ис ке до-
пол ни тель ных до хо дов;
� урав не ние всех ка те-
го рий на ло го пла тель щи-
ков в  пра вах

Прогрессивная система 
налогообложения  — си-
стема налогообложения, 
при которой размер нало-
га тем выше, чем  выше 
доход

� до пол ни тель ные сред-
ства в бюд жет с иму-
щих граж дан; 
� пре одо ле ние из бы точ-
но го со ци аль но го не ра-
вен ства

Регрессивная система 
налогообложения  — си-
стема налогообложения, 
при которой размер нало-
га тем выше, чем ниже 
доход

� до пол ни тель ные сред-
ства в бюд жет



19. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 93

Значение налогов

Обеспечение финансирования государствен ных расходов на 
содержание государственно го аппарата, обороны страны, 
фунда ментальной науки, многих учебных заведе ний, биб-
лиотек и т. д.

Перераспределение доходов между разными социальными 
слоями с целью сглаживания неравенства в  обществе

Стимулирование развития научно-техниче ского прогресса, 
увеличения числа рабочих мест и пр. путём применения 
льготного налогообложения

19. Государственный бюджет

Налоги  — основа государственного бюджета страны.
Государственный бюджет  — это смета доходов и 

расходов государства на определённый период времени, 
составленная с указанием ис точников поступления госу-
дарственных доходов и направ лений расходования денег.

Государственный бюджет составляется правитель-
ством и утверждается высшими законодательными 
органами. В  на шей стране проект государственного 
(федерального) бюджета обсуждается и принимается 
в виде закона Государ ственной Думой Федерального 
Собрания РФ. По окончании финансового года Прави-
тельство Российской Федерации дол жно отчитаться об 
исполнении бюджета.

Уплата налогов  — конституционная обязанность гражда-
нина. Закон не предусматривает граждан, полностью осво-
бождённых от налогов, независимо от размера доходов.
По российскому законодательству должностные лица 
и  граждане, виновные в нарушении налогового законода-
тельства, привлекаются в установленном законом порядке 
к  юридической ответственности, в  том числе администра-
тивной и уголовной.
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Структура государственного бюджета

Состояния государственного бюджета

Доходы = Расходы Сбалансированный бюджет

Доходы > Расходы Бюджетный профицит

Доходы < Расходы Бюджетный дефицит

Источники покрытия бюджетного дефицита

Доходная часть
� налоги (основ-
ной источник 
доходов);
� прибыль го-
сударственных 
предприятий;
� внешнеэконо-
мическая дея-
тельность госу-
дарства;
� рента;
� доходы от при-
ватизации;
� доходы от 
эмиссии денег; 
� штрафы и др.

Б
Ю

Д
Ж

Е
Т

Расходная часть
� социальные расхо-
ды (выплаты пособий, 
финансирование обра-
зования и  здравоохра-
нения);
� развитие инф-
раструктуры (связь, 
внешнее энергоснаб-
жение, озеленение 
и  др.);
� поддержка экономики 
слабых регионов;
� военные расходы;
� государственный долг;
� борьба со стихийными 
бедствиями и  др.

Государственный долг  — это сумма задолженности го-
сударства по займам (внешним и внутренним), вклю чая 
начисленные по ним проценты.

Сокраще-
ние бюд-
жетных 
расходов

Изыскание 
источников 
дополнитель-
ных доходов

Государ-
ственные 
займы

Эмиссия 
(выпуск) 
денег



20. ИЗМЕРИТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 95

20. Измерители экономической 
деятельности

Для того чтобы определить, что происходит с эко-
номикой страны в целом, её нужно измерять.

Основные макроэкономические показатели

1. Валовой национальный продукт (ВНП)  — ры-
ночная стоимость конечных товаров и услуг, произве-
дённых гражданами страны (обычно за год).

2. Валовой внутренний продукт (ВВП)  — рыночная 
стоимость конечных товаров и услуг, созданная внутри 
страны (обычно за год), независимо от того, кому при-
надлежат создавшие её факторы производства.

3. Если разделить ВНП (ВВП) страны на количество 
граждан, мы получим показатель, который называется 
«ВНП (ВВП) на душу населения». По этому показателю 
можно приблизительно сравнить степень экономическо-
го развития и уровень жизни в разных странах.

4. Совокупный спрос  — общее количество всех то-
варов и услуг, которое все покупатели страны готовы 
приобрести в течение определённого периода времени 
при сложившемся уровне цен.

5. Совокупное предложение  — общее количество 
всех товаров и услуг, которое фирмы страны готовы 
предложить на рынок в течение определённого периода 
времени при сложившемся уровне цен, существующих 
технологиях, имеющихся ресурсах.

6. Уровень инфляции в стране.
7. Уровень безработицы в стране и т. д.
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21. Циклические колебания 
в  экономике

Рыночная экономика развивается не равномерно, 
а  цик лично. 

Экономический цикл  — это попеременное чередо-
вание подъёмов и спадов в движении реального ВВП 
(ВНП).

Экономический цикл

годы

ВНП

Пик

Экспансия
(подъём)

Оживление

Депрессия

Рецессия
(спад)Пик



21. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В  ЭКОНОМИКЕ 97

Основные фазы (стадии) 
экономического цикла

Фаза цикла Макроэкономические характеристики

Подъём 
(экспансия)

Совокупный спрос > совокупного 
предложения, что является основой 
для увеличения объёмов производства; 
рост ВВП, сокращение уровня безра-
ботицы, рост доходов населения, рост 
темпов инфляции

Спад 
(рецессия)

Совокупный спрос < совокупного 
предложения, что является основой 
для сокращения объёмов производства; 
снижение ВВП, повышение уровня 
безработицы, падение доходов населе-
ния, снижение темпов инфляции

Депрессия Постепенное уравновешивание сово-
купного спроса и совокупного пред-
ложения, минимальные объёмы про-
изводства (ВВП)  — выживают лишь 
сильнейшие фирмы, высокий уровень 
безработицы, низкие доходы населе-
ния, низкий уровень инфляции

Оживление Совокупный спрос постепенно начина-
ет превышать совокупное предложе-
ние, это является основой постепен-
ного увеличения производства (ВВП), 
увеличения доходов населения
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Последствия кризисов для экономики

В кризис выживают наибо-
лее жизнеспособные фир-
мы, которые продолжают 
развитие экономики на но-
вой технической основе

� Падение уровня жиз-
ни населения

� Безработица

� Снижение ВНП (ВВП)

22. Экономический рост и развитие

Экономический рост  — это долговременное уве-
личение реального ВВП в абсолютных показателях 
и  в  расчёте на каждого жителя страны.

Цель экономического роста  — улучшение жизни 
каждого человека  — её уровня и качества.

Типы и факторы экономического роста

Факторы экономического роста: труд, земля, капи-
тал, предпринимательство.

�  Кризисы наступают внезапно, продолжительность их мо-
жет быть различна.

�  Одним из самых тяжёлых экономических кризисов в ис-
тории стал кризис 1929—1939  гг., вошедший в историю 
как «Великая депрессия». После него возникают идеи 
смешанных моделей развития экономики. Одна из задач 
государства  — смягчить цикличность экономического 
развития, поддержать общественно значимые отрасли 
производства.

�  Особенность современных кризисов  — с  процессами ин-
теграции и глобали зации мирового хозяйства националь-
ные кризисы перерастают в мировые.
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Типы экономического роста
Экстенсивный  — рост ВВП за счёт расширения 

масштабов использования ресурсов;
Интенсивный  — рост ВВП за счёт качественного 

улучшения факторов производства и повышения их 
эффективности.

Для малоразвитых стран актуальным является не 
столько экономический рост, сколько экономическое 
развитие.

Экономическое развитие  — это кардинальные изме-
нения в хозяйственной жизни страны, преобразования 
в структуре экономики.

23. Роль государства в экономике

В большинстве стран мира сегодня сложились сме-
шанные модели экономики, сочетающие рыночные меха-
низмы с регулирующей ролью государства в экономике.

Экономические функции государства

� защита прав собственности;
� перераспределение доходов;
� регулирование рынка труда;
�  борьба с монополизмом, защита свободной конку-

ренции;
� защита окружающей среды;
� обеспечение социальных гарантий населения;
�  производство общественных благ (товары и услу-

ги, предоставляемые государством его гражданам 
бесплатно на равных началах; например, оборона, 
бесплатное образование, общедоступные услуги му-
ниципальных поликлиник, посещение библиотек, 
парков и др.);

�  развитие фун даментальной науки, об разования и  т. д.;
�  защита интересов отече ственных производителей 

и  др.
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Механизмы государственного 
регулирования  экономики

24. Мировая экономика

Мировая экономика  — это совокупность экономик 
отдельных стран, связанных между собой системой 
международных экономических отношений. 

Международные экономические отношения включа-
ют в себя прежде всего:

1. Международное разделение труда  — это специа-
лизация стран на производстве той или иной продукции 
(производится то, что выгодно, возможно, традиционно 
и  др.).

2. Международная торговля товарами и услугами.
3. Валютные отношения. (Валюта  — это деньги 

другого государства.)
4. Движение капитала и рабочей силы.

�  Законодательная деятель-
ность государства (напри-
мер, принятие антимоно-
польного законодательства).

�  Расширение государствен-
ных заказов.

�  Развитие госсектора в  эко-
номике и др.

Прямое регулирова-
ние  —  использование 
преимущественно ад-
министративных ме-

тодов

Косвенное регулирование  — 
использование преимуще-

ственно экономических мето-
дов (приоритет в рыночной 

экономике)

Фискаль-
ная (бюд-
жетно-на-
логовая) 
политика

Моне-
тарная 
(денежно-
кредитная) 
политика
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Международная торговля

На основе между народного разделения труда раз-
вивается мировая торговля.

Структура международной торговли

� Экспорт  — продажа товаров и услуг за границу 
для их реализа ции на мировом рынке;

� Импорт  — закупка и ввоз товаров и услуг для 
продажи их на внутреннем рынке.

Значение для государства международной торговли

Положительная сторона
�  потребители получают 

товары по более низ-
ким ценам;

�  возможность пользо-
ваться достижениями 
научно-технического 
прогресса

Отрицательная сторона
�  товары отечественных 

производителей не выдер-
живают конкуренции, не 
имеют спроса, их произ-
водство сокращается;

�  люди теряют работу;
�  снижение налоговых по-

ступлений в бюджет
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Государственная торговая политика

Методы протекционистской политики

Тарифные Нетарифные

Таможенные 
тарифы (пош-
лины)  — это 
государственные 
налоги на това-
ры, которые пе-
ресекают государ-
ственную границу 
(импортные и 
экспортные тари-
фы и  пошлины)

Квота  — определённый объем 
товаров, который разрешено им-
портировать в страну (экспорти-
ровать из страны).
Эмбарго  — полный запрет на 
торговлю с какой-либо страной.
Установление стандартов 
на  ту  или иную продукцию.
Лицензирование  — разрешение 
на импорт определённых това-
ров.
Волокита и др.

Протекционизм (от 
лат. protectio  — 
покровительство, 
защита)  — поли-
тика государства, 
направленная на 
защиту интересов 
внутренних про-
изводителей от 
иностранных кон-
курентов

Умеренная 
торговая 
политика  — 
предполагает 
сочетание 
элементов 
свободной 
торговли 
и  протекцио-
низма

Политика сво-
бодной торгов-
ли (фритредер-
ство (англ. free 
trade  — свободная 
торговля))  — ори-
ентирована на 
свободное развитие 
международной 
торговли
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Несмотря на протекционистские меры, доминирую-
щей является тенденция на развитие свободной тор-
говли. С 1995  года начала работу Всемирная торговая 
организация (ВТО), к  2015  году объединила 162 госу-
дарства. Однако торговые войны, санкции случаются 
и в современной экономике. 

Движение капитала и рабочей силы

В условиях экономической интеграции современно-
го мира все большее значение приобретает движение 
капитала и рабочей силы.

� Производители стремятся создавать свое произ-
водство на более выгодных условиях (там, где дешевле 
рабочая сила; вблизи источников ресурсов; поблизости 
к покупателю и др.), поэтому часто организуют его за 
пределами собственного государства.

� Работники стремятся более выгодно продать свою 
рабочую силу, что определяет трудовую миграцию 
на  внутригосударственном и международном уровне.

25. Экономическая глобализация

Экономическая  глобализация  — процесс усиле-
ния  экономической  интеграции между странами, ко-
торый приводит к слиянию отдельных национальных 
рынков в один всемирный рынок.

В настоящее время в мире существует примерно 100 
ин теграционных группировок разных видов. Наиболее 
развиты ми из них в мире являются:

�  Европейский союз (ЕС), объединяющий многие 
европей ские страны;

�  НАФТА  — Североамериканское соглашение 
о  свобод ной торговле с участием США, Канады 
и Мексики;
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�  АСЕАН  — Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии;

�  Латиноамериканская ассоциация свободной тор-
говли и ряд других.

Черты экономической глобализации

� формирование единого мирового рынка;
�  формирование единых наднациональных фи-

нансовых центров (Всемирный Банк, Между-
народный валютный фонд, Всемирная торговая 
организация);

�  деятельность транснациональных корпораций 
(McDonald’s, Microsoft, IKEA, Coca-Cola и пр.);

� развитие свободной торговли и пр.
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Значение для государства 
международной  торговли

� Потребители получают 
товары по более низким 
ценам

� Товары отечественных 
производителей не выдер-
живают конкуренции, не 
имеют спроса, их произ-
водство сокращается

� Возможность пользо-
ваться достижениями 
научно-технического 
прогресса

� Люди теряют работу

� Снижение налоговых по-
ступлений в бюджет
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1. Власть

Власть  — это способность и возможность индиви-
да или группы подчинять своей воле, оказывать вли-
яние на поведение других людей с помощью различных 
средств  — авторитет, право, насилие и пр.

Виды власти

экономиче-
ская

духовная политиче-
ская

информацион-
ная и т. д.

Политика  — деятельность в политической сфере обще-
ства, направленная на достижение, удержание и реали-
зацию власти.
Политическая власть  — это вид власти, которая играет 
решающую роль в обществе, так как решения, которые 
она принимает, обязательны для всех.

Важнейшей составляющей политической власти является 
государственная власть. Понятие «политическая власть» 
шире понятия «государ ственная власть». 
Государственная власть  — вид политической власти в  об-
ществе, характеризующийся следующими признаками:
� публичный характер, т. е. выступает от имени обще-
ства;
�  суверенный характер, т. е. верховенство по отноше нию ко 

всем другим физическим лицам, учреждениям, организациям 
внутри страны (внутренний суверенитет) и  неза висимость 
в  решении всех вопросов своей политики в  отноше ниях 
с  другими государствами (внешний суверенитет);

�  ограниченность территорией.
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Принцип разделения властей

Государственная власть, как правило, в  настоящее 
время в демократических государствах делится на три 
основные ветви:

 

Законодательная 
власть
Осуществляется пар-
ламентом (в  Рос-
сии  — двухпалатное 
Федеральное Со-
брание РФ: верхняя 
палата  — Совет Фе-
дерации, нижняя  — 
Государственная 
Дума).

Право принимать 
законы, бюджеты, 
осуществлять парла-
ментский контроль 
за исполнительной 
властью.

Судебная 
власть
Осуще-
ствляется 
судами.

Право 
на  осуще-
ствление 
судопро-
изводства.

Исполнитель-
ная власть
Осуществля-
ется прави-
тельством 
(министерства 
и ведомства).

Право органи-
зовать испол-
нение законов, 
осуществлять 
управление.

Система сдержек 
и  противовесов
(взаимный контроль 
ветвей власти)
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2. Политическая система, 
её  структура  и  функции

Политическая система общества  — совокупность 
различных политических инсти тутов, форм взаимо-
действий и взаимоотношений между ними.

Структурные компоненты (подсистемы) 
политической  системы общества

Подсистема Сущность

Институцио-
нальная

Включает государство, политиче-
ские партии, общественно-полити-
ческие движения, СМИ, иные по-
литические институты

Нормативная Включает: политические принци-
пы; политиче ские традиции; нормы 
морали, воплощённые в конститу-
циях, иных законах, партийных 
про граммах, уставах политических 
объединений

Коммуника-
тивная

Совокупность связей и взаимодей-
ствий между подсистемами полити-
ческой системы

Культурно-
идеологиче-
ская

Охватывает политическую психо-
логию, политическую идеологию, 
политическую культуру

Функциональ-
ная

Охватывает формы и направления 
политической деятельности, методы 
осуществления власти
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Функции политической системы

�  определение целей, задач, путей развития общества;
�  управление различными сферами жизнедеятель-

ности людей в интересах отдельных социальных 
групп или большинства населения;

�  политическая социализация (формирование поли-
тического сознания, приобщение членов общества 
к  политическому участию и деятельности);

�  согласование разнообразных интересов (интеграция 
общества);

�  обеспечение внутренней и внешней безопасности 
и  ста бильности;

�  разработка правил и законов поведения людей 
и  групп;

�  контроль за соблюдением выполнения законов 
и  пра вил, пресечение действий, нарушающих уста-
новленные нормы

3. Политический процесс

Политический процесс  — это цепь политических 
событий и состояний, которые изменяются в резуль-
тате взаимодействия конкретных субъектов полити-
ки.
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Классификация политических процессов

�  внешнеполитические (международные); 
�  внутриполитические (на общегосударственном, 

на  региональном, местном уровнях)

Структура политического процесса

Объект 
политики

Цель политического процес-
са  — решение политической 

проблемы

Субъекты политики  — участники процесса

Инициаторы 
политических 

процессов  — те, кто 
заявляет проблему

Исполнители  — те, 
кто исполняет  — 

властные институты

Средства, методы и ресурсы

Результат политического процесса
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4. Признаки и функции государства

Государство  — политическая организация общества, 
которая характеризуется следующими признаками:

�  публичный характер власти; 
�  суверенитет;
�  право на издание законов; 
�  возможность приме нения законного насилия (в  це-

лях исполнения принимае мых государством реше-
ний);

�  право взимания налогов и сборов с населения, 
выпуск денег;

�  единая оборонная (наличие армии) и внешняя по-
литика и пр.

Функции государства

Внутренние
1) обеспечение охраны пра-
вопорядка и соблюдение 
законности;
2) создание законодатель-
ства;
3) сбор налогов, формирова-
ние бюджета;
4) осуществ ление про-
граммы развития; образова-
ния и здравоохранения, 
со циального обеспечения 
и  поддержки культуры;
5) охрана окружающей 
среды

Внешние
1) финансирование армии 
и обороны;
2) проведение торго-
вой политики, развитие 
взаимовыгодно го сотруд-
ничества;
3) отстаивание государст-
венных интересов 
в  между народных отно-
шениях и организациях; 
4) участие в решении гло-
бальных проблем и  т.  д.



РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА112
5.

 Ф
ор

м
ы

 г
ос

уд
ар

ст
ва

Ф
ор

м
а 

го
су

да
рс

тв
а

Ф
ор

м
а 

пр
ав

ле
ни

я
Ф

ор
м

а 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
-т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ог
о 

ус
тр

ой
ст

ва

П
ол

ит
ич

ес
ки

й 
ре

ж
им

1
2

3
4

Э
то

 с
по

со
б 

ор
 га

ни
за

ци
и 

ве
рх

ов
но

й
 

го
су

да
рс

т в
ен

но
й 

вл
ас

ти
Э

то
 с

по
со

б 
вз

аи
м

ос
вя

зи
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

ны
х 

об
ра

-
зо

ва
ни

й 
го

су
да

рс
тв

а

Э
то

 с
ов

ок
уп

но
ст

ь 
м

ет
од

ов
 и

 с
по

со
-

бо
в 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
я 

в 
ст

ра
не

 
го

 су
да

рс
тв

ен
но

й 
вл

а-
ст

и 
и 

уп
ра

в л
ен

ия

М
он

ар
хи

я 
—

 ф
ор

-
м

а 
пр

ав
ле

ни
я,

 п
ри

 
ко

то
ро

й 
ве

рх
ов

на
я 

вл
ас

ть
 в

 г
ос

уд
ар

-
ст

ве
 п

ри
на

дл
еж

ит
, 

ка
к 

пр
ав

ил
о,

 п
о-

ж
из

не
нн

о 
од

но
м

у 
ли

цу
, 

ко
то

ро
е 

её
 

по
лу

чи
ло

 п
о 

на
-

сл
ед

ст
ву

П
ри

 а
бс

ол
ю

т
но

й 
(н

ео
гр

ан
ич

ен
-

но
й)

 м
он

ар
-

хи
и 

—
 в

ла
ст

ь 
м

он
ар

ха
 н

ич
ем

 
не

 о
гр

ан
ич

ен
а

Ун
ит

ар
но

е 
—

 э
то

 
ф

ор
м

а 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
-т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ог
о 

ус
тр

ой
ст

ва
, 

пр
и 

ко
то

-
ро

м
 т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ы
м

 
об

ра
зо

ва
ни

ям
, 

вх
од

я-
щ

им
 в

 с
ос

та
в 

го
су

да
р-

ст
ва

, 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ть

 
пр

ак
ти

че
ск

и 
не

 п
ре

до
-

ст
ав

ля
ет

ся

Т
ип

ы

Д
ем

ок
ра

ти
я 

—
 п

ол
и-

ти
че

ск
ий

 р
еж

им
, 

пр
и

 
ко

то
ро

м
 н

ар
од

 (
ил

и
 

ег
о 

бо
ль

ш
ин

ст
во

)



5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 113

П
ри

 о
гр

ан
ич

ен
-

но
й 

м
он

ар
хи

и 
—

 
вл

ас
ть

 м
он

ар
ха

 
ог

ра
ни

че
на

 К
он

-
ст

ит
уц

ие
й 

ил
и

 
па

рл
ам

ен
то

м

Ф
ед

ер
ац

ия
 —

 э
то

 
ф

ор
м

а 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
-т

ер
ри

то
ри

ал
ьн

ог
о 

ус
тр

ой
ст

ва
, 

пр
и 

ко
то

ро
м

 
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

м
 о

б-
ра

зо
ва

ни
ям

 (
су

бъ
ек

та
м

 
Ф

ед
ер

ац
ии

),
 в

хо
дя

щ
им

 
в 

со
ст

ав
 г

ос
уд

ар
ст

ва
, 

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я 

оп
ре

-
де

лё
нн

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 
ра

м
ка

х 
ед

ин
ог

о 
со

ю
зн

о-
го

 г
ос

уд
ар

ст
ва

сл
уж

ит
 и

ст
оч

ни
ко

м
 

и 
но

си
те

ле
м

 г
ос

уд
ар

-
ст

ве
нн

ой
 в

ла
ст

и

Р
ес

пу
бл

ик
а 

—
 

ф
ор

м
а 

п
ра

вл
е-

н
и

я,
 п

ри
 к

от
ор

ой
 

ве
рх

ов
н

ая
 в

ла
ст

ь 
в 

го
су

да
рс

тв
е 

и
з-

би
ра

ет
ся

 н
а 

оп
ре

-
де

лё
н

н
ы

й
 с

ро
к 

н
ас

ел
ен

и
ем

 и
ли

 
ф

ор
м

и
ру

ет
ся

 п
ре

д-
ст

ав
и

те
ль

н
ы

м

П
ри

 п
ре

зи
де

н
т

-
ск

ой
 р

ес
п

уб
л

ик
е 

ос
н

ов
н

ы
е 

го
-

су
да

рс
тв

ен
н

ы
е 

ф
ун

кц
и

и
 с

ос
ре

до
-

то
че

н
ы

 в
 р

ук
ах

 
п

ре
зи

де
н

та

К
он

ф
ед

ер
ац

ия
 —

 э
то

 
ф

ор
м

а 
го

су
да

рс
тв

ен
-

н
о-

те
рр

и
то

ри
ал

ьн
ог

о 
ус

тр
ой

ст
ва

, 
п

ре
дс

та
в-

ля
ю

щ
ая

 с
об

ой
 п

ос
то

ян
-

н
ы

й
 с

ою
з 

су
ве

ре
н

н
ы

х 
го

су
да

рс
тв

, 
со

зд
ан

н
ы

й
 

дл
я 

до
ст

и
ж

ен
и

я 
ка

ки
х-

ли
бо

 о
бщ

и
х,

 п
ре

и
м

ущ
е-

ст
ве

н
н

о 
н

еп
ол

и
ти

че
ск

и
х 

це
ле

й

То
та

ли
та

ри
зм

 —
 п

о-
ли

ти
че

ск
и

й
 р

еж
и

м
, 

ха
ра

кт
ер

и
зу

ю
щ

и
й

ся
 

вс
ео

бъ
ем

лю
щ

и
м

 (
то

-
та

ль
н

ы
м

) 
ко

н
тр

ол
ем

 
го

су
да

рс
тв

а 
н

ад
 

об
щ

ес
тв

ом
 и

 л
и

чн
о-

ст
ью

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е



РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА114

1
2

3
4

об
щ

ен
ац

и
он

ал
ь-

н
ы

м
 о

рг
ан

ом
П

ри
 п

ол
уп

ре
-

зи
де

н
т

ск
ой

 
(с

м
еш

ан
н

ой
) 

ре
сп

уб
л

ик
е 

—
 г

о-
су

да
рс

тв
ен

н
ы

е 
ф

ун
кц

и
и

 р
ас

-
п

ре
де

ле
н

ы
 м

еж
-

ду
  

п
ре

зи
де

н
то

м
 

и
 п

ар
ла

м
ен

то
м

А
вт

ор
ит

ар
из

м
 —

 п
о-

ли
ти

че
ск

и
й

 р
еж

и
м

, 
п

ри
 к

от
ор

ом
 и

м
ее

т 
м

ес
то

 н
ео

гр
ан

и
че

н
-

н
ая

 в
ла

ст
ь 

(н
ап

ри
-

м
ер

, 
ца

рс
ка

я,
 п

ол
и

-
ти

че
ск

ог
о 

ли
де

ра
 и

 
др

.)
, 

до
п

ус
ка

ю
щ

ая
 

н
ек

от
ор

ы
е 

св
об

од
ы

 
об

щ
ес

тв
а 

и
 г

ра
ж

да
н

П
ри

 п
ар

л
ам

ен
т

-
ск

ой
 р

ес
п

уб
л

и-
ке

 —
 о

сн
ов

н
ы

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ы
е 

ф
ун

кц
и

и
 с

ос
ре

до
-

то
че

н
ы

 в
 р

ук
ах

 
п

ре
зи

де
н

та

О
к

о
н

ч
а

н
и

е



6. ДЕМОКРАТИЯ, ЕЁ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  И  ПРИЗНАКИ 115

6. Демократия, её основные 
ценности  и  признаки

Демократия  — политический режим, при котором 
народ (или его большинство) служит источником и но-
сителем государственной власти.

Признаки (принципы) демократии

1)  признание народа источником власти и носителем 
суверенитета;

2)  выборность органов власти на основе всеобщего, 
прямого, равного избирательного права при тай-
ном голосовании;

3)  система разделения властей (законодательная, ис-
полнительная, судебная);

4)  наличие правового государства и гражданского об-
щества; 

5) наличие независимых СМИ;
6) идеологическое многообразие и плюрализм;
7) многопартийность;
8)  широкие и гарантированные права и свободы (рав-

ноправие граждан, равная возможность участия 
в  политической жизни);

9)  правило принятие решений большинством, но  с  учё-
том мнений и гарантией прав меньшинства.

Формы (виды) демократии

прямая (непосредствен-
ная)  — граждане сами 
участвуют в подготовке и 
принятии решений (выбо-
ры, референдумы, местное 
самоуправление)

представительная  —
граждане участвуют 
в  принятии решений 
через своих предста-
вителей  — депутатов, 
президента и пр.
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7. Средства массовой информации 
в  политической системе

Средства массовой 
информации  — орга-
низации, основными 
целями деятельности 
которых является 
сбор, обработка и пе-
редача информации 
для широких слоёв 
населения с  помощью 
специальных техни-
ческих средств.

Основные виды СМИ:
1) печатные (газеты, 
журналы);
2) аудиовизуальные 
(радио и телевиде-
ние);
3) электронные (сете-
вые ресурсы  — Ин-
тернет)

Функции СМИ в политиче-
ской системе
1) информационная (отбор 
и  комментирование социаль-
ной информации);
2) экспертная, аналити-
ческая (оценка и анализ 
политических событий и  яв-
лений);
3) политической социали-
зации (приобщение людей 
к  политическим ценностям 
и действиям);
4) формирование обществен-
ного мнения;
5) мобилизационная (по-
буждение и организация 
определённых политических 
действий)

Будучи инструментом управ-
ления поведением людей 
и  контроля над действиями 
власти, институт СМИ яв-
ляется частью современного 
меха низма функционирова-
ния власти в обществе, за-
нимает зна чительное место 
в его политической системе 
(«СМИ как четвертая ветвь 
власти»)
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8. Гражданское общество 
и  правовое  государство

Гражданское 
общество

ДЕМОКРАТИЯ

Правовые законы, обес-
печение их исполнения, 
управление и др. Правовое 

государство

Выборы органов 
государственной власти

Митинги, демонстрации, 
деятельность общественных 
организаций, профессио-
нальных сообществ, проф-
союзов, СМИ, обращение 
граждан и  пр.
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Гражданское общество

Структура гражданского общества

�  общественные организации и движения (экологиче-
ские, антивоенные, правозащитные);

�  союзы предпринимателей, ассоциации по требителей, 
профсоюзы;

�  благотворительные фонды, научные и культурные 
организации, спор тивные общества;

� органы местного самоуправления;
� независимые СМИ;
� церковь и пр.

Правовое государство

В Конституции РФ закреплено, что Российская Феде-
рация является правовым государством.

Правовое государство  — демократическое государ-
ство, признаками которого являются:
�  верховенство права;
�  полная гарантированность и незыблемость прав и 

свобод человека;
�  взаимная ответствен ность госу дарства и лич ности;
�  разде ление властей;
�  политический и идеологичес кий плюрализм

Гражданское общество является своеобразной промежуточ-
ной структурой между личностью и государством, выра-
зителем общественного мнения. В  гражданском обществе 
главным действующим лицом, субъектом развития высту-
пает человек с его системой интересов и потребностей.
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9. Местное самоуправление

Местное самоуправление  — это форма власти, 
предпо лагающая самостоятельное решение населением 
вопросов локального значения.

Социальное государство

Социальное государство  — это государство, которое 
стремится к обеспечению каждому гражданину до-
стойных условий существования. 
В разных странах приняты программы, призванные 
гарантировать общедоступность и бесплатность меди-
цинского обслуживания, основного общего и среднего 
профессионального образования, помощь инвалидам, 
пенсионерам и  другим социально незащищённым 
группам, программы
по созданию новых мест работы и развития системы 
переобучения безработных и по трудоустройству мо-
лодёжи.
С 1993  г. Россия официально провозглашена социаль-
ным государством (ст. 7 Конституции РФ).

Функции органов местного самоуправления:
� распоряжение муниципальной собственностью;
� распоряжение местным бюджетом;
� распоряжение местными налогами и сборами;
� охрана общественного порядка и пр.
Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти РФ.
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10. Политическое участие

Формой политического не участия, политической 
апатии и отсутствия интереса к поли тике является 
абсентеизм.

Абсентеизм  — форма аполитичности, проявляю-
щаяся в уклонении избирателей от участия в рефе-
рендумах и выборах в органы власти.

11. Политическая культура

Участие человека в политике и особенности этого 
участия во многом определяются сложившейся в об-
ществе политической культурой.

Политическая культура  — это совокупность норм и 
ценностей, которые разделяются большинством граж-
дан и находят выражение в их политической деятель-
ности, в  оценке политических событий и в отношении 
к политике.

Выборы  — способ 
формирования орга-
нов государственной 
власти и местного 
самоуправления пу-
тём голосования

Референдум  — всенародное го-
лосование граждан по наиболее 
важным вопросам государственно-
го значения (например, всенарод-
ное утверждение Конституции РФ 
12  декабря 1993  г.)

Политиче-
ское уча-

стие  — уча-
стие граждан 
в  политиче-
ской жизни 

страны

Представи- 
тельное полити-
ческое учас тие 
осуществляется 

через избранных 
представителей 
(через выборы)

Прямое полити-
ческое участие 

предполагает воз-
действие гражда-

нина на власть 
без посредников
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Типы политической культуры

Патриархальный Подданнический Активистский

� Отношение 
человека к 
политике осно-
вано на ценно-
стях рода, уз-
кой социальной 
группы

� Человек ори-
ентируется на 
официальные 
государствен-
ные ценности, 
ожидает от по-
литической си-
стемы либо на-
казания, либо 
предоставления 
благ

� Человек хоро-
шо знаком с го-
сударственными 
органами власти, 
партиями и  т.  п.
� Стремится 
влиять на по-
литику страны 
с помощью за-
конных средств 
(выборов, демон-
страций и  т.  д.)

� Человек 
маловоспри-
имчив к по-
литическим 
событиям, не 
выполняет кон-
кретных поли-
тических ролей 
(например, из-
бирателя)

� Человек 
пассивен и  от-
странённо от-
носится к  по-
литической 
жизни

� Активно, со-
знательно участ-
вует в политиче-
ских процессах 
общества
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12. Политическое лидерство

Политический лидер  — это член организации, груп-
пы, общества в целом, личностное влияние которого 
позволяет ему играть ведущую роль в политической 
жизни общества.

Характерные черты политического лидерства

�  наличие ясной политической программы, отвечаю-
щей интересам больших социальных групп;

�  политическая воля, готовность брать на себя ответ-
ственность;

�  популярность, умение нравиться людям, умение за-
воёвывать их симпатии (харизма);

�  острый ум и политическая интуиция;
�  организаторский талант и ораторские способности

Роль (функции) политического лидера

1. Лидер обобщает запросы и потребности общества, 
учитывает их в своей деятельности.
2. Ли дер формулирует цели, определяет средства их 
достижения, разрабатывает программу действий.
3. Лидер стремится укреплять связь власти и народа, 
разъяснять свою политическую позицию, обес печивая   
её массовую поддержку.
4. Лидер страны выступает от имени государства вну-
три её и представляет страну на международной арене.
5. Задача лидера  — под держивать законность и об-
щественный порядок, защищать граждан от произво-
ла и беззакония
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Классификация типов политических лидеров

Критерий Типы лидерства

Масштаб 
лидерства

� Общенациональный лидер (нации, все-
го наро да);
� Лидер определённого класса или иной 
большой соци альной группы; 
� Лидер общественной организации 
или  движения

Стиль ли-
дерства

� Демократический; 
� Авторитарный; 
� Попустительский

Типология 
М. Вебера

� Традиционное лидерство основано на 
сложившихся тра дициях. Например, 
на наследо вании власти от отца к сыну 
в  монархических государствах. При этом 
не всякий монарх, получивший власть 
на основе традиций, становится настоя-
щим политическим лидером на ции; 
� Лидерство на основе закона (легаль-
ное). Лидером становится политик, из-
бранный на основе определённых закон-
ных про цедур;
� Харизматическое лидерство. Хариз-
матический лидер наделён такими каче-
ствами, как умение нравиться людям, 
завоёвывать их симпатии. Авторитет 
и  вли яние такого лидера основаны на 
вере народа в его особый дар, особые 
способности управлять, эффективно ре-
шать все проблемы

Иногда деятельность политических лидеров может 
носить популистский характер.

Популизм  — это политика, апеллирующая к широ-
ким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение 
острых социальных проблем.
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13. Политическая элита

Политическая элита  — это группа людей, которая 
концентрирует в своих руках политическую власть и 
занимает руководящие позиции.

Характерные черты политической элиты

�  небольшая и достаточно самостоятельная социаль-
ная группа;

�  высокий социальный статус;
�  значительный объем государственной власти;
�  организаторские способности и талант

Виды политических элит

По уровню компетенции: общенациональная, регио-
нальная, местная.

По отношению к власти: правящая, контрэлита 
(оппозиционная).

Функции политической элиты

�  изучение и анализ интересов различных социаль-
ных групп;

�  отражение интересов этих групп в политических 
установках;

�  выработка политической идеологии, программ, док-
трин, конституции, законов и пр.;

�  назначение кадрового аппарата органов управления;
�  создание и коррекция институтов политической си-

стемы;
�  выдвижение политических лидеров
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14. Политические идеологии

Политическая идеология  — это система идей, взгля-
дов, теорий на политическую жизнь, в  основе которой 
лежат определённые политические ценности.

Типы политических идеологий

1) Консерватизм 
� Главные ценности: государство, семья, социальная 
стабильность.
� Укрепление устоев государства.
� Приоритет традиций перед новациями.
� Проведение реформ только в случае крайней необ-
ходимости

2) Либерализм
� Главные ценности: демократия, индивиду ализм, 
гарантированность прав человека, част ная собствен-
ность, экономические свободы.
� Личная ответственность человека за собственное 
благополучие.
� Абсолютная ценность человеческой личности.
� Минимизация участия государства в жизни общества.
� Минимальное вмешательство государства в экономику.
� Политическое равенство всех людей, незыблемость 
политических прав и свобод человека.
� Общество изменяется при помощи реформ

3) Социал-демократия
� Идея социального равенства и социальной справед-
ливости.
� Социальное партнёрство.
� Стабильность политического развития.
� Значительная роль государства в экономике
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4) Коммунизм
� Ликвидация частной собственности (только государ-
ственная собственность).
� Идея экономического равенства людей.
� Ликвидация эксплуатации человека человеком.
� Классовое противоборство

15. Политические партии 
и  движения

Политическая партия  — это организованная груп-
па единомыш ленников, выражающая интересы опре-
делённых социаль ных слоёв и стремящаяся к дости-
жению определённых политических целей (завоевание 
государственной власти или участие в её осуществ-
лении).

Отличительные признаки 
политической партии

1. Наличие определённой идеологии.
2. Нацеленность на завоевание и осуществление 

государственной власти.
3. Наличие политической программы, т. е. до-

кумента, в  котором формулируются цели и задачи 
партии.

4. Наличие организационной структуры (руководя-
щие органы, членство, устав  — документ, в  кото ром 
устанавливаются важнейшие нормы внутрипартийной 
жизни, сеть местных организаций).
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Функции политических партий
1.  Борьба за власть в государстве и влияние на поли-

тику государства.
2.  Политическое воспитание.
3.  Формирование обществен ного мнения (агитация).
4.  Подготовка кадров для политики.
5.  Выражение инте ресов социальных групп.

Виды политических партий

Основа клас-
сификации Виды партий

Участие 
в  осуществ-
лении вла-
сти

�  Правящие  — это те партии, которые 
находятся у власти.

�  Оппозиционные  — это те партии, 
которые не на ходятся у власти 
и  имеют главную задачу  — за-
воевать власть

Способ дея-
тельности

�  Реформистские  — стремятся к по-
степенным преобразованиям обще-
ства путём реформ.

�  Революционные  — стремятся к  пре-
образованию общества с использова-
нием революционных средств борьбы

Партийная система  — совокупность партий, 
участ вующих в формировании законодательных 
и  исполнитель ных структур власти.

В зависимости от того, сколько партий функцио-
нирует в политической сфере, выделяют:

Типы партийных систем

однопар тийная двухпар тийная многопар тийная
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Политические (обществен но-политические) движе-
ния  — добровольные общественные формирова ния, 
которые стремятся не к достижению власти, а  к воз-
действию на власть.

Виды демократи ческих движений 
в  современном  мире

�  за сохранение и развитие демократии, прав и сво-
бод че ловека;

�  антивоенные, антиядерные;
�  за новый экономический порядок (антиглобализм);
�  экологические;
�  против расовой и национальной дискриминации;
�  женские;
�  молодёжные;
�  студенческие

16. Избирательная система

Избирательная система  — особый политический 
инс титут, связанный с организацией выборов, способом 
проведения голосования и определения его результатов.

Компоненты избирательной системы:
1) Избирательное право  — совокупность правовых 

норм, устанавливающих порядок выборов; полити-
ческое право гражда нина избирать (активное пра во) 
и  быть избранным (пас сивное право).

2) Избирательный процесс  — комплекс действий 
в  процессе выборов.

Выборы  — способ формирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправления путём го-
лосования.

В РФ путём выборов избираются: Президент, Госу-
дарственная Дума, законодательные органы субъектов 
Федерации, органы местного самоуправления.

Процедура проведения выборов может быть демо-
кратической или недемократической.
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Типы избирательных систем

Тип избиратель-
ной системы Сущность

1) Мажори-
тарная 

Основана на принципе выдвижения 
одного депутата от одного избира-
тельного округа. Избранным считает-
ся кандидат, получивший установлен-
ное большинство голосов по округу 

а) Относи-
тельного
большинства

Победившим считается кандидат, 
набравший простое большинство го-
лосов 

б) Абсолют-
ного боль-
шинства

Избранным счита ется кандидат, ко-
торый набрал аб солютное большин-
ство голосов, т. е. 50 % + 1 голос.

2) Пропор-
циональная 

Система представительства партий 
и  движений. Каждая партия получа-
ет в представительном органе власти 
число мандатов пропорционально 
количеству голо сов, поданных за её 
кандидатов на вы борах. 
Может устанавливаться «проходной 
барьер» (обычно от  3 до 7 %), ко-
торый препятствует про хождению 
в  парламент слишком мелких пар-
тий. При организации выборов стра-
на представляет собой единый изби-
рательный округ

3) Смешан ная Часть мест распределяется в соответ-
ствии с мажоритар ной системой, 
а  другая часть в соот ветствии 
с  пропор циональной изби рательной 
системой
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Основные принципы демократического 
избирательного права

Принцип 
равенства

Кандидаты имеют в процессе выборов 
равные пра ва. У  каждого избирателя 
один голос

Принцип 
всеоб-
щности

Любой дееспособный гражданин имеет 
право быть как избирающим, так и  изби-
раемым. Ограничения: 
�  возрастной ценз (в  выборах в качестве 

избирателей в России могут принимать 
участие все граждане, достигшие 18 
лет; для кандидатов, претендующих на 
выборные должности, установлен более 
высокий возрастной ценз, поскольку 
для политического руководства необхо-
дим жизненный опыт: например, в  Рос-
сии депутатом Государственной Думы 
можно стать с 21  года, а  Президентом 
РФ  — с  35 лет); 

�  ценз гражданства (в  выборах могут 
принимать участие только лица, кото-
рые являются гражданами  РФ); 

�  ценз осёдлости (предполагает требова-
ние проживания на определённой тер-
ритории в течение определённого срока. 
Например, для кандидатов на пост 
Президента России установлено условие 
проживания в стране не менее 10 лет); 

�  ценз судимости (граждане, содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору 
суда, не обладают избирательным правом). 

Остальные цензы (например, имуще-
ственный, половой, образовательный) в 
на стоящее время считаются недемократи-
ческими и практически нигде в  мире не 
приме няются
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Принцип 
тайного 
голосова-
ния

Все выборы проводятся тайно, а  избира-
тель имеет право не сообщать о сделан-
ном им выборе

Принцип 
состяза-
тельности

Избиратель должен иметь возможность 
выбора

Принцип 
гласности

Общественность может осуществлять 
контроль за проведением выборов: при-
сутствие независимых наблюдателей на 
избирательных участках

Принцип 
ограниче-
ния срока 
выборов

Выборы нельзя откладывать или перено-
сить, если для этого нет веских причин, 
предусмотренных за конодательством

17. Федеративное устройство России

В области государственно-территориального устрой-
ства Россия является федеративным государством.

При федеративном устройстве в государстве осуще-
ствлён раз дел полномочий между общегосударственны-
ми (федеральны ми) органами власти и органами власти 
отдельных тер риторий  — субъектов федерации.

О к о н ч а н и е
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Республики 22 Национально-
территориаль-
ные начала

Автономная область 1

Автономный округ 4

Край 9 Территориаль-
ные началаОбласть 46

Город федерального значения 3

В соответствии с указом Президента РФ созданы 
восемь федеральных округов, охваты вающих группы 
субъектов Федерации: Северо-Западный, Центральный, 
Приволжский, Уральский, Южный, Сибир ский, Даль-
невосточный, Северо-Кавказский.

В каждый из этих федеральных округов Прези-
дент  РФ на значает своих полномочных представителей.

Разграничение основных полномочий ведения 
Российской Федерации и её субъектов

Компетенция РФ 
(полномочия только 

федерального центра)

Совместная компетенция  РФ 
и её субъектов (совместные 

полномочия центра 
и  регионов)

1 2

� принятие и изменение 
Конституции РФ и фе-
деральных законов, кон-
троль за их соблюдением;
� федеративное устрой-
ство и территория РФ;
� регулирование в обла-
сти прав и свобод челове-
ка и гражданина;

� защита прав и свобод 
человека и гражданина; 
� обеспечение законности, 
правопорядка, обществен-
ной безопасности;
� охрана окружающей 
среды и обеспечение эко-
логической безопасности; 

СУБЪЕКТЫ РФ
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1 2

� гражданство в РФ; 
� федеральная государ-
ственная собственность 
и  управление ею;
� федеральный бюджет; 
федеральные налоги 
и  сборы; 
� внешняя политика 
и  международные отно-
шения РФ, вопросы вой-
ны и мира;
� внешнеэкономические 
отношения РФ;
� оборона и безопас-
ность;
� определение статуса 
и  защита государствен-
ной границы РФ;
� судоустройство и про-
куратура; 
� амнистия и помилова-
ние и пр.

� общие вопросы воспи-
тания, образования, на-
уки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта;
� координация вопросов 
здравоохранения; соци-
альная защита;
� осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация 
их последствий;
� административное, 
административно-про-
цессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, зе-
мельное, водное, лесное 
законодательство, зако-
нодательство о недрах, 
об охране окружающей 
среды;
� адвокатура, нотариат 
и  пр.

Вне пределов ведения РФ и полномочий по пред-
метам совместного ведения федерального центра и ре-
гионов субъекты РФ обладают всей полнотой государ-
ственной власти.

О к о н ч а н и е



РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА134

18. Органы государственной власти РФ

Принцип разделения властей 
в  Российской  Федерации

П р е з и д е н т  Р Ф
(не относится ни к одной ветви власти, обеспечивает 

согласованную работу всех ветвей власти)

Исполнительная 
власть

Правитель-
ство  РФ,
феде ральные 
органы 
исполнитель ной 
власти: мини-
стерства РФ, 
федеральные 
службы и  т.  д.

Судебная 
власть

Конституцион-
ный суд РФ, 
Верховный 
суд РФ, феде-
ральные суды, 
мировые суды

Законодательная 
власть

Двухпалатное 
Федеральное 
Со брание РФ: 
верхняя пала-
та  — Совет 
Федерации, ниж-
няя  — Государ-
ственная Дума

В субъек-
тах  РФ: комите-
ты, администра-
ции, мэрии, 
их  органы 
управ ления, 
департаменты 
и  т. д. 

Формируются 
путём назначе-
ний

Судьи Консти-
туционного, 
Верховного су-
дов  РФ назна-
чаются Советом 
Федерации по 
представле-
нию Прези-
дента  РФ, 
федеральные 
судьи назнача-
ются Президен-
том РФ

В субъектах  РФ: 
государствен-
ные собрания, 
законода тельные 
собрания, об-
ластные думы, 
парламенты 
и  т.  д.

Выборность на 
основе все общего 
избирательного 
права (кроме Со-
вета Федерации)

Система сдержек 
и противовесов
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Законодательная власть в  Российской  Федерации

Федеральное Собрание РФ

Государственная Дума Совет Федерации 

1 2

Состоит из 450 депутатов, 
избираемых всем населе-
нием страны сроком на 
5 лет.
Депутатом может быть 
избран гражданин РФ, 
достигший 21  года 
и  имеющий право участ-
вовать в выборах.

В него входят по два 
предста вителя от каж-
дого субъекта РФ: один 
представитель от законо-
дательного и один  — от 
исполнительного органа 
власти + 10 % квота  — 
назначение Президен-
том  РФ.

Предмет ведения (компетенция)

� разработка, рассмотрение и принятие законов;
� утверждение государственного бюджета, налогов 
и  сборов;
� ратификация (утверждение) и денонсация (отказ 
от  исполнения) международных договоров

� выражение согласия 
Президенту РФ на назна-
чение Председателя Пра-
вительства РФ;
� решение вопроса о до-
верии (недоверии) Прави-
тельству РФ;
� назначение на долж-
ность и освобождение 
от  должности:
— Председателя ЦБ РФ;

� утверждение измене-
ния границ между субъ-
ектами РФ;
� утверждение указов 
Президента РФ о введе-
нии военного и чрезвы-
чайного положения;
� решение вопроса о  воз-
можности использовать 
Вооружённые силы  РФ 
за пределами террито-
рии России;
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— Председателя Счётной 
палаты и половины со-
става её аудиторов;
— Уполномоченного по 
правам человека РФ;
� объявление амнистии

� назначение выборов 
Президента РФ;
� назначение на долж-
ность судей Конститу-
ционного и Верховного 
судов РФ;
� назначение на долж-
ность и освобождение 
от  должности Гене-
рального прокурора РФ 
и  его заместителей

Исполнительная власть 
в  Российской  Федерации

Исполнительную власть в Российской Федерации 
осу ществляет Правительство РФ.

Правительство РФ  — это высший исполнительный 
орган, возглавляющий единую систему исполнительной 
власти на всей территории России (министерств РФ, 
федеральных служб, исполнительных органов власти 
субъектов РФ и т. д.).

Состав Правительства РФ: 
� Председатель Пра вительства;
� заместители Председателя Пра вительства;
� федеральные министры.

О к о н ч а н и е
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Судебная власть в Российской Федерации

Судебная власть  — вид государственной власти, 
связанный с осуществлением правосудия посредством 
конституционного, граждан ского, административного 
и уголовного судопроизводства.

П
ол

н
ом

оч
и

я 
(к

ом
п

ет
ен

ци
я)

Правительство РФ

представляет Государственной Думе отчёт об  ис-
полнении федерального бюджета

обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой государственной политики в области куль-
туры, науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, экологии

осуществляет управление федеральной собственно-
стью

обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой финансовой, кредитной и денежной поли-
тики

осуществляет меры по обеспечению обороны стра-
ны, государственной безопасности, реализации вне-
шней политики РФ

осуществляет меры по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, охране собственности и  об-
щественного порядка, борьбе с преступностью

разрабатывает и представляет Государственной 
Думе федеральный бюджет и обеспечивает его ис-
полнение
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Судебная власть РФ
� Конституционный суд РФ  — высший судебный 

орган, осуществляющий контроль за соответствием за-
конов и иных нормативных актов действующей Кон-
ституции. Только он имеет право давать толкование 
Конституции РФ. Существуют также конституционные 
суды республик в составе РФ, устав ные суды субъектов 
Федерации;

� Верховный суд РФ  — высший судебный орган по 
граж данским, уголовным, административным и иным 
делам, под судным судам общей юрисдикции. Возглав-
ляет систему судов общей юрисдикции;

� феде ральные суды;
� мировые суды.

Институт президентства

Президент  — глава государства, занимает высшее 
место в иерархии государственных органов, обеспечи-
вает стабиль ность и преемственность механизма госу-
дарственной влас ти, осуществляет верховное предста-
вительство страны на международной арене.

Срок полномочий президента составляет 6 лет. 
Одно и то же лицо не может занимать данную долж-
ность более двух сроков подряд.

Конституция РФ устанавливает ряд требований 
(цензов), ко торым должен отвечать кандидат на пост 
Президента РФ:

� гражданство РФ; 
� постоянное проживание в РФ не менее 10 лет;
� возрастной ценз  — не менее 35 лет.
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Основные полномочия Президента РФ

Сфера деятельности Основные полномочия

1 2

Правовой ста тус 
личности

� решает вопросы гражданства 
РФ и предоставления политиче-
ского убежища; 
� награждает государственными 
наградами РФ, присваивает почёт-
ные звания РФ, высшие воинские 
и высшие специальные звания; 
� осуществляет помилование

Отношения 
с парламентом

� назначает выборы Государ-
ственной Думы; 
� распускает Государственную 
Думу в случаях и порядке, пре-
дусмотренных Конституцией  РФ; 
� назначает референдум; 
� вносит законопроекты в Госу-
дарственную Думу; 
� подписывает и обнародует фе-
деральные законы; 
� обращается к Федеральному Со-
бранию с ежегодными послания-
ми о положении в стране, об ос-
новных направлениях внутренней 
и внешней политики государства

Отношения 
с органами 
исполнитель ной 
власти

� издаёт указы и распоряжения;
� формирует Администрацию 
Президента РФ; 
� назначает с согласия Государ-
ственной Думы Председателя 
Правительства РФ; 
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1 2

� принимает решение об отставке 
Правительства РФ 

Оборона 
и без опасность 
страны

� является Верховным Главно-
командующим Вооружёнными 
силами РФ; 
� формирует и возглавляет Совет 
Безопасности РФ; 
� назначает и освобождает выс-
шее командование Вооружённых 
сил РФ 

Внешняя поли-
тика

� осуществляет руководство вне-
шней политикой РФ; 
� ведёт переговоры и подписыва-
ет международные договоры  РФ; 
� назначает и отзывает после 
консультаций дипломатических 
представителей РФ в иностран-
ных государствах и международ-
ных организациях

О к о н ч а н и е
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1. Право в системе социальных норм. 
Система права

Социальные нормы  — правила поведения людей, 
уста новленные и одобряемые всем обществом (право, 
мораль, обычаи, религиозные нормы и др.).

Право  — вид социальных норм, признаками кото-
рых являются: 

�  общеобязательность для всех граждан страны;
�  детальное, конкретное определение требований, 

предъявляемых к поведению людей;
�  обеспеченность исполнения принудительной силой 

государства;
�  многократность применения;
�  принцип справедливости содержания правовых 

норм.

Право появляется вместе с государством и не может 
без него существовать, т. к. обеспечивается принуди-
тельной силой государства.

Значение права
�  регулирование сложившихся общественных отноше-

ний;
�  защита прав и интересов граждан от любых посяга-

тельств;
�  развитие в людях чувства справедливости, правды, 

гуманизма
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Нормы права

Норма права  — это общеобязательное правило по-
ведения людей, устанавливаемое и охраняемое государ-
ством («клетка права», «молекула права»).

Структура нормы права: 
�  гипотеза (указывает на жизненные обстоятельства 

вступ ления нормы в действие); 
�  диспозиция (содержит само правило поведения 

участников регулируемых отноше ний); 
�  санкция (определяет неблагоприятные последствия 

для уча стников общественных отношений, насту-
пающие в случае нарушения ими предписаний 
диспозиции).

Отрасли российского права

Отрасль права  — совокупность правовых норм и 
институтов, регулирующих определённые сферы обще-
ственных отношений.

Конституционное 
право

Определяет устройство госу-
дарства, права личности

Гражданское право Регулирует имущественные 
отношения

Семейное право Регулирует семейно-брачные 
отношения

Трудовое право Регулирует трудовые отно-
шения

Административное 
право

Регулирует общественный 
порядок

Уголовное право Связано с борьбой с преступ-
ностью
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Система права

Система права  — это внутренняя структура права, 
которая включает: 

нормы права � институты права � 
подотрасли права � отрасли права.

1

Публичное пра-
во  — совокупность 
отраслей  права, регули-
рующих отношения, свя-
занные с обеспечением 
общего (публичного) или 
общегосударственного 
интереса. К  отраслям 
публичного права отно-
сят: конституционное 
право, административ-
ное право, уголовное пра-
во, международное гума-
нитарное право и др.

Частное право  — сово-
купность отраслей права, 
регулирующих имуще-
ственные и личные не-
имущественные отноше-
ния между гражданами, 
коллективами людей 
(предприятиями, фирма-
ми). К  отраслям частного 
права относят: граждан-
ское, семейное, торговое, 
международное частное 
и  др. 

Некоторые отрасли находятся на стыке частного 
и  публичного (например, трудовое право).

2

Материальное  право  — 
это совокупность отрас-
лей права, в  которых 
основной упор делается 
на установление  прав  и 
обязанностей субъектов.

Процессуальное  право  — 
это совокупность отрас-
лей, которые определяют 
порядок и условия при-
менения и защиты мате-
риального  права.
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� Конституционное право.
� Гражданское право.
� Семейное право.
� Трудовое право.
� Экологическое право 
и  пр.

� Гражданское процессу-
альное право.
� Уголовно-процессуаль-
ное.
� Административный 
процесс.
� Конституционное судо-
производство и пр.

2. Источники права

Источник (форма) права  — это способ, с  помощью 
которого закрепляются (находят внешнее выражение) 
нормы права.

Для того чтобы правило поведения стало юридиче-
ской нормой, оно должно быть облечено в определён-
ную правовую форму. 

Основные виды источников права

� Правовой обычай (обычное право)  — историче-
ски сложившееся правило поведения, которое признано 
(санкционировано) государством. 

Например: обычай кровной мести в «Русской Прав-
де»; в современном гражданском праве  — обычаи де-
лового оборота.

� Судебный (юридический) прецедент  — юриди-
ческий документ, представляющий собой решение по 
конкретному делу, которое впоследствии принимается 
за общее обязательное правило при разрешении всех 
аналогичных дел.

О к о н ч а н и е
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Был распространён в эпо ху Средневековья, посте-
пенно теряет своё значение в Новое время, играет в 
наши дни главную роль лишь в Велико британии и ан-
глоязычных странах.

� Нормативный правовой акт  — юридический до-
кумент, изданный в особом процедурном порядке ком-
петентным органом государственной власти, устанав-
ливающий, изменяющий или отменяющий правила 
регулирования обще ственных отношений (Конституция 
государства, иные законы, система подзакон ных актов, 
содержащие нормы поведения, общие правила).

� Нормативный правовой договор  — юридический 
документ, выражающий вза имное принятие сторонами 
определённых юридических обязанностей (например, 
коллективный трудовой договор).

Виды нормативно-правовых актов в РФ

Нормы права фиксируются с помощью нормативно-
правовых актов.

Нормативный правовой акт  — юридический до-
кумент, изданный в особом порядке специальными 
органами государственной власти, устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий правила обще ственных 
отношений.

Закон  — это нормативный правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий наибо-
лее важные обще ственные отношения: Конституция 
(Конституция РФ, принятая 12  декабря 1993  г., кон-
ституции республик в составе РФ), Федеральные кон-
ституционные законы, Федеральные законы.
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Подзаконные акты  — это нормативные правовые ак-
ты, изданные на основе и во исполнение законов. 
Они обла дают меньшей юридической силой, чем за-
коны.
Виды подзаконных актов:
� Указы Президента РФ. 
� Постановления Правительства РФ.
� Приказы, распоряжения, инструкции, положения 
министерств и других федеральных органов испол-
нительной власти

3. Правотворчество 
и  законотворческий  процесс

Правотворчество

Правотворчество  — это особая форма деятель-
ности компетентных органов государства, в  ходе 
которой устанавливаются нормы права посред-
ством издания, изменения или отмены правовых 
актов.

Способы правотворчества:
1. Государство придаёт юридическую силу правилам 

поведения, которые сложились в виде обычаев или вы-
работаны негосударственными организациями.

2. Правовые нормы устанавливаются специальными 
государственными органами.

3. Правотворчество народа в виде референдума 
(принятие Конституции РФ 12  декабря 1993  г.).

О к о н ч а н и е
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Законотворческий процесс в РФ

Законотворческий процесс (законотворчество)  — 
процесс принятия законов высшими органами госу-
дарственной власти.

Стадии законотворческого процесса в РФ

Стадия Суть

1 2

Законодательная 
инициатива

Выяснение потребности в при-
нятии закона. 
В Российской Федерации субъ-
ектами права законодатель-
ной инициативы являются: 
Президент РФ, Совет Федера-
ции и члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 
Думы, Правительство РФ, 
законодательные (представи-
тельные) органы субъектов 
РФ, Конституционный суд РФ 
и  Верховный суд РФ по вопро-
сам их ведения

Обсуждение зако-
нопроекта

В Российской Федерации  — 
в  Государственной Думе и Со-
вете Федерации

Утверждение зако-
нопроекта

Принятый Государственной Ду-
мой закон должен быть передан 
на рассмотрение Совета Федера-
ции (по наиболее важным зако-
нам). Федеральный закон
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1 2

считается одобренным Советом 
Федерации, если за него прого-
лосовало более половины от об-
щего числа членов этой палаты.
Принятый закон в течение 
14  дней направляется Прези-
денту РФ для подписания и 
обнародования. Президент РФ 
обладает правом вето.
Для преодоления отлагательного 
вето Президента РФ закон при 
повторном голосовании должен 
получить 2/3 голосов депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации

Опубликование за-
кона

Законы подлежат обязательно-
му опубликованию в течение 
7 дней после подписания их 
Президентом РФ в «Россий-
ской газете» или в Собрании 
законодательства РФ. Вступает 
же в силу закон по истечении 
10 дней со дня его офици-
ального опубликования, если 
самим законом не установлен 
иной порядок

О к о н ч а н и е
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4. Правосознание и правовая культура

Правовая  культура  — образ мышления, норма и 
стандарт поведения, а  в целом  — правовой  менталитет 
общества.

Структура правовой культуры

� Состояние правосознания (совокуп ность идей, пред-
ставлений, чувств, выражающих отноше ние людей к 
действующему или желаемому праву);
� Действенность функционирования правовых органов 
и учреждений;
� Уровень правотворческой деятельности;
� Состояние законности и прочность правопорядка:
—  законность  — это неукоснительное исполнение 

законов и соответствующих им других правовых 
актов всеми орга нами государства, должностными 
и иными лицами;

—  правопорядок  — установленный в обществе порядок 
отношений, основанный на точном исполнении за-
кона и отвечающий его требованиям.

5. Правоотношения и правонарушения

Правоотношение  — общественная связь, которая 
возникает на основе норм права, её участники облада-
ют юридическими правами и обязанностями.

В основе правоотношений лежат юридические факты.

Правонарушение  — виновное дея ние (действие или 
бездействие), противоречащее нормам права и нанося-
щее вред обществу, государству или отдель ным лицам, 
влекущее за собой юридическую ответственность.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
общественно опас-

ное деяние

общественно вред-
ное деяние

ПРОСТУПОК

администра-
тивные  — на-

носят ущерб 
отношениям, 

складывающим-
ся в сфере го-
сударственного 

управления (на-
пример, нару-
шение правил 

дорожного дви-
жения, сани-

тарных правил 
и  др.)

дисциплинар-
ные  — наруше-
ния трудовой, 
служебной, во-

инской, учебной 
дисциплины 

(например, неис-
полнение своих 
трудовых обя-
занностей, на-

рушение правил 
внутреннего рас-
порядка и  т.  д.)

гражданские  — 
совершаются 
в сфере иму-
щественных 
и  связанных 

с  ними неиму-
щественных 
отношений 
(например, 

имущественный 
ущерб, оскорб-

ление чести 
и достоинства 

и  пр.)

Правонарушение влечёт за собой
юридическую ответственность.

Виды правонарушений

Преступления  — общественно опасные виновные 
дея ния, предусмотренные уголовным законодатель-
ством.

ПроступкиПроступки  — общественно вредные   — общественно вредные 
противоправные деяния, подразделяющиеся на:противоправные деяния, подразделяющиеся на:
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6. Юридическая ответственность 
и  её виды

Юридическая ответственность  — это применение 
мер государственного принуждения к нарушителю за 
соверше ние противоправного деяния.

Значение юридической ответственности

�  наказание правонарушителя;
�  предупреждение совершения новых правонарушений;
�  повышение ответственности и дисциплины граждан, 

укрепление законности и правопорядка;
�  восстановление нарушенного интереса постра-

давшего

Основные виды 
юридической  ответственности

Вид от-
ветствен-

ности

Основания 
наступления

Возраст при-
влечения к от-
ветственности

Меры ответ-
ственности

1 2 3 4

1. Уго-
лов ная

За преступ-
ления на 
основании 
приговора 
суда

По общему 
правилу  — 
16  лет, а  по 
ряду пре-
ступлений  — 
14 лет

Лишение 
свобо ды, 
исправи-
тельные ра-
боты, штраф 
и  т. п.
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1 2 3 4

2. Ад-
мини-
стратив-
ная

За админи-
стративные 
проступки

16 лет Преду-
преждение, 
штраф, ли-
шение спе-
циального 
права, адми-
нистратив-
ный арест 
и  пр.

3. Граж-
данско-
право-
вая

За неиспол-
нение дого-
ворных обя-
зательств, 
причинение 
имуществен-
ного вреда

18 лет (ча-
стично с 
14  лет)

Возмещение 
материально-
го и мораль-
ного вреда

4. Дис-
ципли-
нарная

За дисци-
плинарные 
проступки: 
нарушение 
трудовой, 
учебной, 
воинской 
и  служеб-
ной дисци-
плины

С момента 
заключения 
трудового до-
говора 
(по обще-
му правилу 
в  трудовом 
праве  — 
16  лет) 

Замечание, 
выговор, 
увольнение, 
отчисление 
из учебного 
заведения

О к о н ч а н и е
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7. Конституция РФ и  основы 
конституционного строя

Конституция Российской Федерации  —  это основ-
ной закон России, закрепляющий основы конституци-
онного строя, организации государственной власти и 
взаимоотношений между гражданином, обществом и 
государством. 

Конституция РФ была принята 12  декабря 1993  г. 
всенародным голосованием. Она обладает высшей юри-
дической силой, т.  е. другие законы и иные норматив-
ные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 
ей противоречить.

Принципы (основы) конституционного строя РФ

�  Суверенитет народа (признание народа единствен-
ным источником власти).

�  Признание человека, его прав высшей ценностью.
�  Федерализм.
�  Республиканская форма правления.
�  Разделение властей.
�  Правовое государство.
�  Демократическое  государство.
�  Социальное  государство (создание экономических и 

юриди ческих условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное раз витие человека, осуществле-
ние комплекса мер по поддержанию со циально не-
имущих групп).

�  Светское государство (отсутствие государственной 
рели гии; гарантируется свобода совести).

�  Политический и идеологический плюрализм (поли-
тическое многообразие).

�  Многообразие и равноправие форм собственности
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8. Права и обязанности человека 
и  гражданина РФ

Каждый человек обладает правовым статусом.
Правовой статус человека и гражданина  — это 

сово купность его прав, свобод и обязанностей.

Права человека  — понятие, характеризующее меру 
свободы человека, определённую независимость, само-
стоятельность по отношению к государству. 

Система прав человека и гражданина, 
закреплённая  в Конституции РФ

Гражданские 
(личные) права  — 
принадлежат лю-
бому че ловеку как 
биосоциаль ному 
существу 

Право на жизнь; свободу и лич-
ную неприкосновенность; честь 
и до стоинство; гражданство; 
равенст во перед законом и су-
дом; свободу совести, свободу 
слова; тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых 
и  иных сообщений и  др.

Политические 
права  — обеспе-
чивают возмож-
ность участия 
граждан в поли-
тической жизни 
страны 

Право избирать и быть избран-
ным в органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния; мирных собраний; создания 
союзов и объ единений; направ-
лять личные и коллективные об-
ращения в орга ны власти и  др.

Экономические 
права  — обеспе-
чивают возмож-
ность свободного 
распоряжения

Право быть собственником; пра-
во наследования; на труд; сво-
бодный выбор профессии и рода 
занятий; отдых; защиту от без-
работицы и  др.
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средствами про-
изводства, рабочей 
силой, предмета-
ми потребления 

Социальные пра-
ва  — обеспечива-
ют благосо стояние 
и достойный уро-
вень жизни 

Право на социальное обеспечение 
по возрасту, в  случае болезни, 
ин валидности, потери кормиль-
ца; на жилище; образование; 
медицинс кую помощь; защиту 
материнства и детства; благопри-
ятную окру жающую среду и  др.

Культурные 
права  — обес-
печивают ду-
ховное развитие 
и  самореали зацию 
личности 

Право на участие в культурной 
жизни, доступ к культурным 
цен ностям; свободу творче-
ства; куль турную самобытность 
(пользова ние родным языком, 
националь ными обычаями, тра-
дициями и  т. д.)

Основные обязанности человека и  гражданина, 
закреплённые в Конституции РФ

�  соблюдение Конституции и законов РФ, прав и  сво-
бод других людей;

�  защита Отечества;
�  уплата законно установ ленных налогов и сборов;
�  забота о памятниках исто рии и культуры;
�  бережное отношение к при роде и окружающей сре-

де;
�  забота о детях и нетрудос пособных родителях;
�  получение основного общего образования

О к о н ч а н и е
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9. Гражданство

Право на гражданство рассматривается как одно из 
прав человека.

Гражданство следует отличать от подданства.

Гражданство  — устойчивая пра-
вовая связь лица с госу дарством, 
выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав, обязанностей 
и ответственности.

Подданство  — 
правовая связь 
лица и государ-
ства при монар-
хии.

В России вопросы гражданства регулируются: 
Конституцией РФ, международными до говорами и 
ФЗ  «О  гражданстве в Россий ской Федерации». 

Принципы гражданства РФ

�  Гражданство является единым и равным незави-
симо от оснований его приобретения. 

�  Проживание гражданина за пределами России не 
прекращает его гражданства. 

�  Гражданин не может быть лишён своего граждан-
ства или права изменить его. 

�  Гражданин не может быть выслан за пределы РФ 
или выдан иностранному государству. 

�  Россия поощряет приобретение гражданства ли-
цами без гражданства, проживающими на тер-
ритории  РФ.

�  РФ гарантирует своим гражданам защиту и по-
кровительство за её пределами.

Гражданство подтверждается документами: пас-
портом, удостоверением личности, до их получения  — 
свидетельст вом о рождении.
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Приём в гражданство

Решение данного вопроса  — полномочие Президен-
та РФ. 

О приёме в гражданство РФ в общем порядке мо-
жет ходатайствовать достигшее 18-летнего возраста 
дееспособное лицо при усло вии: 

�  проживания на территории России в течение 
5  лет непрерывно; 

�  отказа от гражданства ино странного государства;
�  наличия законного источ ника средств к существо-

ванию; 
�  обязательств со блюдать Конституцию РФ и зако-

нодательство РФ; 
�  владения русским языком. 
Существует процедура приёма в гражданство РФ 

в  упрощённом порядке.

Прекращается гражданство РФ, в  частности, пу-
тём выхо да из него. Разрешение на это даёт Прези-
дент  РФ.

Основания, когда выход из гражданства РФ не до-
пускается: 

�  недееспособность;
�  после получения лицом повестки о призыве на 

срочную воен ную или альтернативную граждан-
скую службу и до её окон чания; 

�  когда гражданин, ходатайствующий о выходе из 
граж данства, привлечён в качестве обвиняемого 
к уголовной ответ ственности либо в отношении 
него уже имеется вступивший в силу приговор 
суда; 

�  если лицо не имеет иного гражданства и гарантий 
его приобретения.
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10. Воинская обязанность 
и  альтернативная  гражданская служба

Воинская обязанность  — обязанность граждан Рос-
сии проходить военную подготовку в рядах Вооружён-
ных сил РФ.

Этапы исполнения воинской обязанности

� Воинский учёт.
�  Обязательная и добровольная (по контракту) подго-

товка граждан к военной службе.
�  Призыв на военную службу (ему подлежат гражда-

не мужского пола в возрасте от  18 до 27 лет).
�  Прохождение военной службы (граждане проходят 

военную службу по призыву (12 месяцев) и в доб-
ровольном порядке  — по контракту).

�  Пребывание в запасе и призыв на военные сборы.
�  Призыв в период мобилизации, военного положе-

ния и в военное время

Отсрочка от призыва на военную службу предостав-
ляется гражданам: 

�  обучающимся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях (с  некоторыми оговор-
ками);

�  признанным временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья (на срок до одно-
го года); 

�  являющимся опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего родного брата (родной сестры) при 
отсут ствии других лиц, обязанных по закону со-
держать указан ных граждан; 
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�  занятым постоянным уходом за близкими род-
ственниками (инвалидами первой и второй груп-
пы, а  также пожилыми людьми)  — отсрочка 
предоставляется после медико-социальной экс-
пертизы; 

�  имеющим ребёнка, воспитываемого без матери; 
� имеющим двух и более детей и пр.

Альтернативная гражданская служба

В соответствии с Конс титуцией РФ граждане имеют 
право на замену военной службы аль тернативной 
гражданской службой.

Альтернативная гражданская служба  — особый вид 
трудовой деятельности, осуществляемой взамен воен-
ной службы в интересах государства и общества.
Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 
раза превышает срок военной службы по при зыву 
и  составляет 21 месяц.

Условия реализации права на альтернативную граж-
данскую службу:
�  несение военной службы противоречит убеждениям 

гражданина;
�  несение военной службы противоречит вероиспове-

данию гражданина;
�  гражданин относится к коренному малочисленному 

народу РФ, ведёт традиционный образ жизни, осу-
ществляет традиционное хозяйствование и занима-
ется традиционными промыслами.
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11. Правовые основы брака и семьи

Источник семейного права  — Семейный кодекс  РФ.

Брак  — это юридически оформленный, свободный, 
добро вольный союз мужчины и женщины, направлен-
ный на созда ние семьи и порождающий для них вза-
имные права и обя занности.

Условия заключения брака

1. Взаимное добровольное со гласие мужчины 
и  женщи ны на вступление в брачные отношения.

2. Достижение брачного возрас та вступающих 
в  брак  — 18 лет. При наличии исклю чительных об-
стоятельств органы местного самоуправ ления в по-
рядке, предусмот ренном законодательством, могут 
разрешить вступле ние в брак до достижения возраста 
16 лет (в  законах  субъектов  РФ  могут  быть  предусмо-
трены  исключительные  случаи,  когда  брак  допустим 
раньше  достижения  16  лет).

3. Отсутствие обстоятельств, препятствующих 
заключе нию брака:

�  отсутствие у лица (лиц), желающего вступить 
в  брак, уже имеющегося другого зарегистриро-
ванного брака;

�  отсутствие близкого родства (по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии: родители  — 
дети; дедуш ки, бабушки и внуки), между пол-
нородными и неполнородными (т.  е. имеющими 
общих отца или мать);

�  отсутствие у лиц (лица) признанной судом недее-
способности вследствие психиче ского расстрой-
ства.
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Основания для прекращения брака

Личные (неимущественные) и имущественные 
права  и обязанности супругов

Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают 
много численные права и обязанности, которые можно 
разделить на личные и имущественные.

Имущественные отношения супругов могут регу-
лироваться на основе закона (при отсутствии брачного 
договора) или на основе брачного договора.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе 
только совместного имущества. Собственность каждого 
из супругов разделу не подлежит. Совместное имуще-

В судебном порядке
�  при взаимном согла-

сии супругов, имею-
щих общих несовер-
шеннолетних детей; 

�  при отсутствии согла-
сия одного из супру-
гов на расторжение 
бра ка; 

�  при уклонении одного 
из супругов от  растор-
жения брака в орга-
нах ЗАГСа, несмотря 
на отсутствие возра-
жений

смерть одного из 
супругов или объ-

явление любого 
из них умершим

растор-
жение 
брака

признание брака 
недействительным 

(оформляется только 
в судебном порядке)

В органах ЗАГСа
�  оформляется при взаим-

ном согласии супругов, 
не имеющих общих 
несо вершеннолетних де-
тей;

�  по заявлению одного из 
супругов, ес ли другой 
признан судом недееспо-
собным или безвестно 
отсутствующим, а  также 
осуждён за совершение 
преступления к лише-
нию свободы на срок 
свыше трёх лет
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ство делится в равных долях, если иное не предусмо-
трено договором между супругами.

По своему желанию супруги (лица, вступающие 
в  брак) могут заключить брачный договор, предусма-
тривающий иные имущественные отношения.

Брачный договор  — соглашение лиц, вступаю-
щих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
имуществен ные права и обязанности супругов в браке 
и (или) в случае его расторжения.

Условия заключения брачного договора:
�  Брачный договор заключается в письменной фор-

ме.
�  Брачный договор под лежит нотариальному удо-

стоверению.
�  Условие вступления брачного договора в дей-

ствие  — наличие брака (брачный договор может 
быть оформ лен как до государственной регистра-
ции заключения брака, так и в любое время в 
период брака; расторжение брачного договора не 
ведёт к расторжению брака, но расторжение брака 
ведёт к пре кращению брачного договора).

�  Добровольное согласие супру гов (наличие брачно-
го договора не является обязатель ным условием 
брака; брачный договор можно изменить или рас-
торгнуть в  лю бое время по соглашению супругов).



11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БРАКА И СЕМЬИ 163

Права и обязанности родителей 
(родительские  права)

Равенство прав и обязанностей обоих родителей 
в  отноше нии их детей  — один из основных принци-
пов семейного зако нодательства.

Основные родительские права и обязанности

�  Воспитание, образование и забота о детях.
�  Защита прав и интересов детей в отношени ях.
�  Расторжение брака родителей (или их раздельное 

прожи вание) не влияет на объем родительских 
прав. На родителей (родителя) могут быть наложе-
ны обязанности по уплате алиментов на содержа-
ние ребёнка.

�  Родительские права и обязанности не могут 
осуществ ляться в противоречии с интересами детей, 
т.  е. причинять вред их физическому и психическо-
му здоровью, нравственно му развитию

Семейные права и обязанности детей 

В России ребёнком признается лицо, не достигшее 
18-летнего возраста. Ему гарантируются права и сво-
боды, установленные Кон ституцией РФ, законодатель-
ством, общепризнанными прин ципами и нормами меж-
дународного права, в  частности Кон венцией о правах 
ребёнка 1989  года.

Права несовершеннолетних детей

�  Жить и вос питываться в семье.
�  Всес тороннее развитие, уважение человече ского до-

стоинства.
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�  Общение с родителями и другими родст венниками.
�  Защиту прав и законных интересов (осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), органом 
опеки и попечи тельства, прокурором и судом; ребё-
нок вправе самостоятельно обра щаться за защитой 
своих прав в суд с 14 лет).

�  На имя, от чество и фамилию.
�  Имущественные права (получение со держания 

от  своих родителей и других членов семьи и пр.).
�  Выражать своё мнение при ре шении в семье воп-

роса, затрагиваю щего его интересы, и т. д.

Обязанности детей

Закон обязывает детей заботиться о своих родителях 
и оказывать им помощь, а  если они нетрудоспособны 
и нужда ются  — содержать их. 
При отказе в материальном обеспече нии родителей 
необходимые средства (алименты) взыски ваются с 
детей по суду, при злостном уклонении от уплаты 
алиментов они могут быть привлечены к уголовной 
ответ ственности.

12. Основные понятия 
и  нормы  трудового  права

Право на труд относится к основным правам и сво-
бодам человека и гражданина.

Трудовые правоотношения  — это отношения между 
работником и работодателем, основанные на трудовом 
договоре и регулируемые нормами трудового права.

Трудовой договор  — соглашение  между работником 
и работодателем, которое устанавливает их взаимные 
права и обязанности.
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Особенности и порядок заключения 
трудового  договора

Особенности заключения трудового договора:
�  Трудовой договор заключается в письменной фор-

ме, со ставляется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписы вается сторонами. Один его эк-
земпляр передаётся работнику, второй  — рабо-
тодателю.

�  Условия трудового договора могут быть измене-
ны только по соглашению сторон и в письменной 
форме.

Порядок заключения трудового договора:
1. В  соответствии с Трудовым кодексом РФ  заклю-

чение трудового договора допускается с лицами,  до-
стигшими возраста:

а)  16 лет;
б) 15 лет, в  случаях получения основного общего 

обра зования либо оставления общеобразовательного 
учрежде ния;

Виды трудового договора

�  бессрочный тру-
довой договор 
(на неопреде-
лённый срок);

�  срочный трудо-
вой договор (на 
определённый 
срок, но не бо-
лее пяти лет)

�  с испытательным сроком (трудо-
вой договор может предусматри-
вать испытательный срок (как 
правило, не более трёх месяцев), 
но не для всех категорий работ-
ников (например, его не разреша-
ется устанавливать беременным 
женщинам, несовершеннолетним);

�  без испытательного срока
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в)  14 лет с согласия одного из родителей (опеку-
на, по печителя) и органа опеки и попечительства для 
выполне ния в свободное от учёбы время лёгкого труда, 
не причиня ющего вреда здоровью и не нарушающего 
процесса обуче ния.

2. Не достигшими возраста 14 лет  — в  организаци-
ях кине матографии, театрах, театральных и концертных 
органи зациях, цирках с согласия одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, 
при усло вии, что данная работа не нанесёт ущерба здо-
ровью и нравственному развитию.

Документы, предъявляемые 
при  устройстве  на  работу

�  Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

�  Трудовая книжка (оформляется работодателем, если 
трудовой договор заключается впервые).

�  Страховое свидетельство государственного пенсион-
ного страхования.

�  Документы воинского учёта (для военнообязан ных 
и  лиц, подлежащих призыву на военную службу).

�  Документ об образовании, о  квалификации или на-
личии специальных знаний (диплом, сертификат, 
свиде тельство и др.), если работа требует специаль-
ной подго товки.

�  В отдельных случаях (с  учётом специфики работы) 
дополнительные документы: медицинская книжка, 
справка о  несудимости и др.
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Общие основания прекращения 
трудового  договора

�  Соглашение сторон (работник и работодатель).
�  Истечение срока трудового договора.
�  Расторжение трудового договора по инициативе 

работника.
�  Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя: 
—  в связи с ликвидацией организации либо пре-

кращением деятельности работодателем, если 
это физическое лицо;

—  в связи с сокращением численности или штата 
работников организации; 

—  в связи с несоответствием работника занимае-
мой должности или выполняемой работе;

—  неоднократное неисполнение работником без 
уважи тельных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание;

—  однократное грубое нарушение работником 
трудовых обязанностей (прогул, появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения) 
и т.  д.

�  Перевод работника с его согласия к другому рабо-
тодателю или переход на выборную работу.

�  Отказ работника от продолжения работы в связи: 
—  со сменой собственника организации или её 

реорганизации; 
—  с изменением существенных условий трудового 

дого вора.
�  Отказ работника от перевода на другую работу: 

—  вследствие состояния здоровья в соответствии 
с меди цинским заключением; 

—  в связи с перемещением работодателя в другую 
мест ность.
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�  По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
—  призыв работника на военную или альтерна-

тивную службу;
—  восстановление в должности сотрудника, ранее 

выполнявшего эту работу;
—  осуждение работника приговором суда;
—  признание работника полностью нетрудоспособ-

ным по медицинским показаниям;
—  смерть работника; 
—  наступление чрезвычайных обстоятельств, пре-

пятствующих продолжению трудовых отношений 
(военные действия, стихийные бедствия) и  пр.

Особенности труда несовершеннолетних

�  не допускаются испытательные сроки;
�  запрет на привлечение к работе с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а  также работе, выпол-
нение которой может причинить вред здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах, производство, перевоз-
ка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими препаратами);

�  приём на работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и в дальней-
шем прохождение ежегодного обязательного меди-
цинского осмотра за счёт работодателя;

�  устанавливаются пониженные нормы выработки; 
�  запрет на привлечение к сверхурочной работе, ра-

боте в ночное время (с  22.00 ч до 6.00 ч), в  вы-
ходные и нерабочие праздничные дни; 

Виды дисциплинарных взысканий по ТК
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям
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�  отпуск 31 календарный день в любое удобное для 
работника время;

�  сокращённая продолжительность рабочего времени 
(обычная продолжительность рабочего времени со-
вершеннолетних работников  — 40 часов в неделю 
при 8-часовой рабочей смене). 

13. Основные понятия и нормы 
административного права. Особенности 

административной юрисдикции

Источник административного права  — Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Основным понятием административного права 
является административная ответственность  — вид 
юридиче ской ответственности, наступающей за совер-
шение адми нистративного проступка.

Фактическим основанием для наступления 
администра тивной ответственности является нарушение 
административ ных норм  — административное право-
нарушение (проступок), т. е. противоправное, виновное 
действие (бездейст вие) физического или юридического 
лица, за которым уста новлена административная от-
ветственность.

Субъекты административной ответственности

� граждане (с  16 лет);
� должностные лица (руководители организаций и др.);
� юридические лица



РАЗДЕЛ 5. ПРАВО170

Виды административных правонарушений

Администра тивные 
право нарушения 
против лич ности

Нарушения законодательства 
о  труде и правил охраны труда; 
нарушения санитарно-гигиени-
ческих норм; проведение аги-
тации в период её запрещения; 
распространение ложных сведе-
ний о кандидате и др.

Администра тивные 
право нарушения, 
посягающие на 
собственность

Нарушения прав государствен-
ной собствен ности на недра, 
воды, леса, животный мир; 
мелкое хищение; уничтоже ние 
или повреждение чужого иму-
щества и др.

Администра тивные 
право нарушения, 
посягающие на 
общественный по-
рядок

Незаконное приобретение и хра-
нение наркоти ческих средств 
в небольших размерах; мелкое 
хулиганство; азартные игры; 
распитие спирт ных напитков 
в  общественных местах, не 
пред назначенных для этих це-
лей; безбилетный проезд на 
транспорте; действия, угрожаю-
щие безопасности движения на 
транспорте; превы шение уста-
новленной скорости движения; 
не законная продажа товаров; 
обман потребите лей; нарушение 
таможенных правил и  др.

Администра тивные 
право нарушения 
в  области охра ны

Незаконная порубка и повреж-
дение деревьев; самовольный 
сбор дикорастущих плодов, 



13. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 171

окружаю щей сре-
ды и памятников 
истории и куль-
туры

оре хов, ягод, грибов в запре-
щённых местах; засо рение лесов 
бытовыми отходами и отброса-
ми; нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах и др.

Административный процесс

1)  Административное расследование: возбуждение 
дела, установление его фактических обстоя тельств и 
процессуальное оформление результатов расследова ния; 

2) Рассмотрение дела: подготовка дела к рассмо-
трению и слушанию, анализ собранных материалов, 
обстоятельств дела, принятие постановления о назна-
чении административного наказания или прекра щении 
производства по делу, доведение его до сведения пра-
вонарушителя;

3) Пересмотр постановления: обжалование, опроте-
стование решения (оно может быть обжаловано в  тече-
ние 10 дней вышестоящему должностному лицу либо 
в суде);

4) Исполнение постановления. 
При ускоренных производствах все стадии слива-

ются в один процесс.

Основные участники производства по делам 
об  административных правонарушениях

� орган, рассматривающий дело;
� нарушитель;
� потерпевший (при наличии);
� свидетели, эксперты, понятые, переводчики и пр.

О к о н ч а н и е
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Административное наказание  — установленная 
госу дарством мера ответственности за совершение 
админист ративного правонарушения, применяемая 
в  целях предуп реждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и други-
ми лицами. 

Виды административного наказания

1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3)  конфискация орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения; 
4)  лишение специального права, предоставленного фи-

зическому лицу (например, на управление транс-
портным средством, разрешение на охоту и пр.); 

5)  административный арест (по общему правилу до 
15 суток); 

6)  административное выдворение за пределы РФ ино-
странного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 
8) административное приостановление деятельности; 
9) обязательные работы; 
10)  административный запрет на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнова-
ний в  дни их проведения.

14. Право на благоприятную окружающую 
среду и способы его защиты

Экологическое право  — совокупность правовых 
норм, которые регулируют общественные отношения, 
возникающие в результате взаимодействия общества и 
окружающей среды.
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Благоприятная окружающая природная среда  — это 
состояние окружающей природной среды, которое 
не оказывает негативного воздействия на здоровье 
и  жизнедеятельность человека, животных, растений 
и  других живых организмов.

Законодательно определённые объекты природы:
�  естественные экологические системы;
�  озоновый слой атмосферы;
�  земля, её недра;
�  поверхностные и подземные воды;
�  атмосферный воздух;
�  леса и иная растительность;
�  животный мир;
�  микроорганизмы;
�  генный фонд биологических видов;
�  природные ландшафты.

Особой охране подлежат:
�  государственные природные заповедники;
�  природные заказники;
�  национальные природные парки;
�  памятники природы;
�  редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и животных и места их обитания.

Объективно человек не может не воздействовать на 
окружающую среду  — не извлекать минеральные 
ресурсы, не забирать воду, не выбрасывать загряз-
няющие вещества и т.  д. С  этой целью экологическое 
право вводит экологическое нормирование, т.  е. за-
креплённые в правовых документах экологические 
критерии (нормативы) предельно допустимого хими-
ческого, физического и биологического воздействия 
на природную среду.
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Способы защиты гражданами права на благоприят-
ную окружающую среду:
�  создавать общественные объединения, фонды и др. 

по защите окружающей среды;
�  принимать участие в собраниях, митингах, пике-

тах, шествиях по охране окружающей среды;
�  обращаться с жалобами, заявлениями, письмами по 

охране окружающей среды;
�  требовать от соответствующих органов информации 

о состоянии окружающей природной среды;
�  требовать в административном или судебном поряд-

ке отмены решений о размещении, проектировании, 
строительстве и пр. экологически вредных пред-
приятий;

�  ставить вопрос о привлечении к ответственности 
виновных юридических лиц и граждан за экологи-
ческие правонарушения, в  судебном порядке требо-
вать возмещения ущерба, причинённого здоровью 
и  имуществу граждан.

Экологическое правонарушение  — общественно опас-
ное, вредное, виновное деяние, нарушающее нормы 
законодательства об охране окружающей среды.

Виды ответственности за экологические правонару-
шения:
�  гражданско-правовая;
�  дисциплинарная;
�  административная;
�  уголовная.



15. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 175

15. Гражданские правоотношения. 
Имущественные и неимущественные права

Способность быть субъектом гражданского права 
опреде ляется гражданской правоспособностью и граж-
данской деес пособностью.

юридические 
лица (орга-

низации)

публично-правовые 
об разования (Рос-
сийская Федера-

ция; её субъекты; 
муници пальные 

образования)

фи зические лица 
(граждане РФ; 

иностранные 
граждане; лица 

без граждан-
ства)

Субъекты гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения  — имущественные и лич-
ные неимущественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права.

Гражданская дее-
способность  — спо-

собность субъекта 
своими действиями 
приобретать и осу-

ществлять граж-
данские права, 

создавать для себя 
гражданские обя-
занности и  испол-

нять  их

Субъекты 
граждан-

ских право-
отношений

Гражданская пра-
воспособность  — 
это способность 
субъекта иметь 

гражданские права 
и  нести обязанности 
(наступает с рожде-
ния и прекращается 
со  смертью гражда-

нина)



РАЗДЕЛ 5. ПРАВО176

Уровни дееспособности граждан РФ

Малолетние (до 14 лет)
В порядке исключения малолетние в возрасте от  6 до 14 
лет могут: 
1) совершать мелкие бытовые сделки;
2)  совершать безвозмездные сделки, направленные на по-

лучение выго ды (если сделки не требуют нотари ального 
заверения или регистра ции); 

3)  распоряжаться средствами, полу ченными от законных 
представите лей или других лиц с разрешения законных 
представителей. 

За причинённый малолетним вред от ветственность возла-
гается на родите лей.

Полностью недееспо собные лица по состо янию здоровья 
(Только по решению суда гражданин, страдающий психи-
ческим расстрой ством и  не  понимающий своих дейст вий, 
может быть объявлен недееспо собным.)

Частично дееспособ ные граждане (от 14 до 18 лет)
Обладают тем же объёмом прав, что и малолетние. 
Также имеют следующие права:
1)  распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами; 
2) осуществлять авторские и  изобрета тельские права; 
3)  вносить вклады в кредитные организации и распоря-

жаться ими; 
4) быть членами кооперативов (с  16 лет).
Отвечают за причинённый вред своим имуществом. В  слу-
чае, если этого имущества не хватает, к  ответственности 
привлека ются родители

Ограниченно дееспособ ные граждане (Ограничение в  дее-
способности осу ществляется по решению суда, если чело-
век злоупотребляет спиртными или наркотическими веще-
ствами.)
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Полностью дееспособ ные граждане: 
�  по достижении 18 лет; 
�  при вступлении в брак до  достижения 18-летнего возраста; 
�  по эмансипации несовершеннолетнего (объявление несо-

вершеннолетнего полностью дееспособным посредством 
решения органа опеки и попечительства либо суда по 
достижении 16-летнего возраста, если он работает по 
трудовому договору или с  согласия родителей, усынови-
телей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью)

Содержание гражданской правоспособности составляют 
следующие права:
�  иметь имущество на праве собственности;
�  наследовать имущество;
�  заниматься предпринимательской и  иной, не запрещён-

ной законом деятельностью;
�  создавать юридические лица как самостоятельно, так 

и  совместно с другими лицами;
�  совершать любые не запрещённые законом сделки;
�  выбирать место жительства;
�  иметь авторские права, иные охраняемые законом ре-

зультаты интеллектуальной деятельности;
�  иметь иные имущественные и личные неимуществен ные 

права

Объекты гражданских правоотношений:
�  вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще-

ство, в  том числе имущественные права; 
�  работы и услуги;
�  ин формация; 
�  результаты интеллектуальной деятельности, в  том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная соб-
ственность); 

�  нематериальные блага

О к о н ч а н и е
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Принципы гражданских правоотношений

�  Равенство участников гражданских отношений.
�  Неприкосновенность собственности.
�  Свобода договора.
�  Недопустимость произвольного вмешательства кого-

либо в частные дела.
�  Беспрепятственное осуществление гражданских 

прав.
�  Обеспечения восстановления нарушенных прав и их 

судебной защиты

Способы защиты гражданских прав

�  Признание права (например, оформление отсут-
ствующих документов на собственность).

�  Восстановление положения, существовавшего до на-
рушения права (например, выселение незаконных 
жильцов с дачи).

�  Возмещение убытков и взыскание неустойки (на-
пример, за просрочку удовлетворения требований 
потребителя).

�  Компенсация морального вреда.
�  Обращение в соответствующие государственные ор-

ганы

16. Правоохранительные органы

Правоохранительные органы  — это органы, 
осуществ ляющие правоохранительную деятельность, 
обладающие со ответствующей компетенцией и необ-
ходимыми для этого материальными ресурсами.



16. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 179

Основные правоохранительные органы РФ

Правоохрани-
тельные органы Основные полномочия

1 2

Суд — осуществление конституционно-
го, административного, граждан-
ского, арбитражного и уголовного 
судопроизводства

Прокуратура — надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина;
— участие прокурора в судах в ка-
честве государственного обвинителя

Органы вну-
тренних дел

— организация и осуществление 
мер по пред упреждению и пресе-
чению преступлений, раскрытию 
и  расследованию преступлений;
— защита прав и свобод человека, 
объектов собственности;
— обеспечение общест венного по-
рядка и общественной безопасности 
и др.

Функции правоохранительных органов

�  охрана государственного и общественного строя;
�  защита прав и свобод человека и гражданина;
�  укрепление законности и правопорядка;
�  охрана законных прав и интересов организаций, 

предприятий и учреждений;
�  борьба с преступностью
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1 2

Налоговые ор-
ганы

— осуществление проверки соблю-
дения налогового законодательства;
— применение налоговых санкций 
за нарушение налогового законода-
тельства

Нотариат — удостоверение сделок;
— придание юридической силы 
различным документам (завещани-
ям, доверенностям, копиям доку-
ментов и т.  д.)

Адвокатура — участие в качестве представи-
теля или защитника в уго ловном 
судопроизводстве и по делам об ад-
министративных правонарушениях 
и  т.  п.

17. Судебная система

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав 
и свобод каждому гражданину России, иностранному 
гражда нину и лицу без гражданства.

Суды осуществляют правосудие, т. е. рассмотре-
ние гражданских, уголовных, административных дел 
и принятие решения по ним. Деятельность судов по 
рассмотрению дел называется судопроизводством.

О к о н ч а н и е
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Гарантии судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина

�  установление системы судов в России и чёткое 
определение их компетенции по защите прав 
и  свобод граждан;

�  установление гарантий самостоятельности 
и  независи мости судов;

�  обеспечение каждому возможности обращения 
в  суд за защитой своих прав и свобод, обжалова-
ния судебных реше ний и т.  д.;

�  предоставление права на получение квалифици-
рованной юридической помощи (в  случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая помощь ока-
зывается бесплатно);

�  в установлении принципов судопроизводства: 
—  равенство всех перед законом и су дом; 
—  недопустимость действия обратной силы закона; 
—  презумпция невиновности (человек считается 

невиновным, пока его вина не доказана в суде); 
—  истолкова ние сомнений в пользу обвиняемого 

и  др.;
�  в соответствии с Конституцией РФ при исчерпа-

нии вну тригосударственных способов защиты сво-
их прав каждый мо жет, следуя международным 
договорам  РФ, обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека.
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Судебная система  — это совокупность всех судов, 
действующих на территории РФ

Федеральные суды  — органы государственной власти, 
которые создаются и упраздняются только Конститу-
цией РФ (высшие судебные инстанции) или федераль-
ным законом (другие федеральные суды)

Высшее 
звено

Конститу-
ционный 
суд  РФ

Верховный суд РФ

Пер-
вичное 
(основ-
ное) 
звено

Конститу-
ционный 
контроль, 
осуществле-
ние судеб-
ной власти 
посредством 
конституцион-
ного судопро-
изводства

Районные, го-
родские суды, 
гарнизонные 
военные суды

Арбитраж-
ные суды 
субъек-
тов  РФ

Сфера 
юрис-
дикции

Общая юрис-
дикция. Судо-
производство 
по уголовным, 
гражданским, 
администра-
тивным делам

Эконо-
мические 
споры 
и  споры 
в сфере 
управле-
ния

Суды субъектов РФ

Конституционные 
(уставные) суды

Мировые судьи с полномочиями 
судов общей юрисдикции

В гражданском процессе  — не-
сложные дела, по спорам до 
50  тыс. руб.
В уголовном процессе  — только 
дела о преступлениях, за которые 
максимальные сроки не более 
3  лет лишения свободы.
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18. Споры, порядок их рассмотрения

Спор  — разногласие между субъектами права по 
вопросам применения законодательства и иных нор-
мативных актов, прав и обязанностей сторон. 

Спор возникает из гражданских, семейных, трудо-
вых и других правоотношений.

Трудовой спор  — спор, возникающий между работником 
и администрацией предприятия (работодателем), по вопро-
сам применения законодательных и  иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного и трудового догово-
ров.

Гражданско-правовой спор  — спор, возникающий между 
субъектами гражданского права по вопросам имуществен-
ных и личных (неимущественных) отношений.

Семейно-правовой спор  — спор, возникающий между су-
пругами, родителями, детьми, родственниками по поводу 
личных взаимоотношений и имущественных отношений, 
сложившихся между ними.

Международный спор  — формально признанное разногла-
сие субъектов международного права, возникающее по  во-
просу факта или права.

Коллективный трудо-
вой спор (причины: 
например, установле-
ние и изменение усло-
вий труда, зарплаты 
и  др.). Рассматривают-
ся примирительными 
комиссиями, посред-
ником или трудовым 
арбитражем.

Индивидуальный тру-
довой спор (причины: 
например, несогласие 
работника с начис-
лением зарплаты, 
переводом на другую 
работу, изменением 
условий труда и др.). 
Рассматриваются ко-
миссиями по трудовым 
спорам или в суде.
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Формы разрешения спора

�  самозащита;
�  административный порядок (например, обращение 

в  правоохранительные органы);
�  урегулирование спора (например, мировое соглашение);
�  судебный порядок

19. Основные правила и принципы 
гражданского процесса

Гражданское процессуальное право  — отрасль пра-
ва, регулирующая рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел в суде, в  том числе порядок и последователь-
ность процессуальных действий, права и  обязанности 
участников процесса.

Правила гражданского процесса установлены Граж-
данским процессуальным кодексом РФ (ГПК).

Основные дела, рассматриваемые 
гражданским судопроизводством

�  исковые дела по гражданским, семейным, трудовым, 
жилищным, экологическим, земельным и  др. спорам;

�  дела, по которым судья выдаёт судебные приказы 
(например, о  взыскании алиментов);

�  дела о действии (бездействии) органов власти и  долж-
ностных лиц, о  защите избирательных прав и  др.;

�  дела особого производства (например, об усыновлении, 
о  признании гражданина недееспособным, безвестно 
отсутствующим, об объявлении умершим и  др.)
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Участники (субъекты) гражданского процесса

�  суд;
�  лица, участвующие в деле  — истец и ответчик;
�  лица, помогающие правосудию  — свидетели, экс-

перты, переводчики, специалисты;
�  лица, имеющие собственный интерес в деле, про-

курор, лица, которые вправе выступать в защиту 
других лиц (например, представители органа опеки 
и попечительства в спорах о детях)

Основные принципы гражданского 
судопроизводства

�  осуществление правосудия только судом;
�  равенство всех перед законом и судом;
�  независимость судей;
�  гласность судебного разбирательства;
�  состязательность и равноправие сторон;
�  обязательность судебных постановлений; 
�  право на обжалование любых судебных постановлений
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Стадии гражданского процесса

Возбуждение дела (на основе искового заявления)

Подготовка дела к судебному разбирательству

Судебное разбирательство

Пересмотр судебных постановлений, не вступив-
ших в  законную силу 

Пересмотр судебных постановлений, вступивших 
в  законную силу, в  порядке судебного надзора 
(основание для отмены судебного акта  — суще-
ственное нарушение норм права)

Пересмотр решений, определений и постанов-
лений суда, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам (например, 
заведомо ложные показания свидетелей)

Исполнительное производство

20. Основные понятия 
и  нормы  уголовного  права

Преступление  — виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ 
под уг розой наказания.

Уголовная ответственность наступает за совершён-
ные преступления (по общему правилу) с 16 лет, за  не-
которые  — с  14 лет.
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Виды преступлений 
(по  объекту  совершения  преступления)

Объекты соверше-
ния преступления Основные преступления данного вида

1 2

Жизнь и здоро-
вье человека

Убийство, причинение вреда здоро-
вью, побои, истязание, неоказание 
помощи больному и др.

Свобода, честь 
и достоинство 
личности

Похищение человека, незаконное 
лишение свободы, клевета и др.

Половая непри-
косновенность и 
половая свобода 
личности

Изнасилование, развратные дей-
ствия и др.

Конституцион-
ные права и 
свободы чело-
века и гражда-
нина

Нарушение равноправия граждан, 
неприкосновенности частной жиз-
ни и жилища, воспрепятствование 
осуществлению избирательных 
прав, права на свободу совести 
и  вероисповедания и др.

Семья и несо-
вершеннолетние

Вовлечение детей в совершение 
преступления, торговля несовер-
шеннолетними, разглашение тайны 
усыновления (удочерения), злост-
ное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудо-
способных родителей и др.

Собственность Кража, мошенничество, грабёж, 
разбой, вымогательство, умышлен-
ное уничтожение или повреждение 
имущества и др.
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Экономическая 
деятельность

Воспрепятствование предпри-
нимательской деятельности, не-
законное предприниматель ство, 
фальшивомонетничество, контра-
банда, уклонение от уплаты нало-
гов и  др.

Служба в ком-
мерческих ор-
ганизациях

Коммерческий подкуп, злоу-
потребление полномочиями и др.

Общественная 
без опасность

Терроризм, захват заложни ка, ор-
ганизация преступного сообщества, 
массовые беспо рядки, хулиганство, 
ванда лизм, нарушение правил без-
о пасности на особо опасных объек-
тах, незаконное изготов ление ору-
жия, пиратство и  др.

Здоровье 
населе ния 
и  обществен ная 
нравствен ность

Незаконное изготовление нар-
котических средств с целью сбыта, 
нарушение санитар но-эпидемиоло-
гических пра вил, вовлечение в за-
нятие про ституцией, уничтожение 
или повреждение памятников ис-
тории и культуры, жестокое обра-
щение с животными и  др.

Конституци-
онный строй 
и  безопасность 
государства

Государственная измена, шпи онаж, 
вооружённый мятеж, диверсия, 
возбуждение наци ональной, расовой 
или религи озной вражды, разгла-
шение государственной тайны и  др.

П р о д о л ж е н и е
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Государственная 
власть, интере-
сы государствен-
ной службы и 
службы в орга-
нах местного са-
моуправления

Злоупотребление должностны ми 
полномочиями, получение и дача 
взятки, служебный под лог, халат-
ность и др.

Правосудие Привлечение заведомо неви новного 
к уголовной ответст венности, неза-
конное осво бождение от неё, заве-
домо ложный донос и  др.

Порядок 
управле ния

Оскорбление представителя власти, 
незаконное пересече ние государ-
ственной границы РФ

Военная служба Неисполнение приказа, оскорб-
ление военнослужащего, само-
вольное оставление части или 
места службы, дезертирство, ук-
лонение от прохождения воен ной 
и альтернативной гражданской 
службы и  др.

Мир и безопас-
ность человече-
ства

Публичные призывы к развя-
зыванию агрессивной войны, раз-
работка, производство, на копление, 
приобретение или сбыт оружия мас-
сового пора жения, геноцид и  др.

Уголовная ответственность  — вид юридиче ской 
ответственности, установленный за совершение пре-
ступлений. 

О к о н ч а н и е
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Основные наказания, 
предусмотренные  Уголовным  кодексом РФ

� штраф;
�  лишение права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью;
�  лишение специального, воинского или почётного 

зва ния, классного чина и государственных наград;
�  принудительные работы; 
�  арест;
�  лишение свободы на определённый срок; 
�  пожизненное лишение свободы устанавливается 

толь ко за совершение особо тяжких преступле-
ний (не назначается женщинам, а  также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до 18  лет, 
и  мужчинам, достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора 65-летнего возраста);

�  смертная казнь  — исключительная мера наказания 
может быть установлена только за особо тяжкие 
преступле ния, посягающие на жизнь (на основа-
нии постановления Конституционного суда  РФ 
от  2009  г. никакие суды в России более не могут 
выносить смертные приговоры)

Основные обстоятельства, исключающие 
уголовную  ответст венность

�  недостижение возраста привлечения к уголовной от-
ветственности;

�  необходимая оборона; 
�  причинение вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление; 
�  крайняя необходимость: устранение опасности, 

непосредст венно угрожающей личности и правам 
данного лица, если эта опасность не может быть 
устранена другими средствами;
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�  физическое и (или) психическое принуждение, ко-
гда лицо не могло руководить своими действиями 
(бездействием); 

�  обосно ванный риск для достижения общественно 
полезной цели;

�  исполнение обязательного для лица приказа или 
распоряжения; 

�  невменяемость лица, совершившего деяние.

Уголовная ответственность несовершеннолетних

1. К несовершеннолетним, совершившим преступ-
ления, могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия, либо им может быть на-
значено наказание, а  при освобождении от наказания 
судом они могут быть также помещены в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

2. Видами наказаний, назначаемых несовершенно-
летним, являются:

а) штраф;
б)  лишение права заниматься определённой дея-

тельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е)  лишение свободы на определённый срок (осуж-

дённым с 16 до 18 лет назначается срок не свы-
ше 10  лет, а  для осуждённых от  14 до 16 лет  — 
не  свыше 6  лет).

3. Несовершеннолетний, совершивший преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобо-
ждён  от уголовной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигнуто путём приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия.
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4. Несовершеннолетнему могут быть назначены сле-
дующие принудительные меры воспитательного воз-
действия:

а) предупреждение;
б)  передача под надзор родителей или лиц, их за-

меняющих, либо специализированного государ-
ственного органа;

в)  возложение обязанности загладить причинённый 
вред;

г)  ограничение досуга и установление особых требо-
ваний к поведению несовершеннолетнего.

5. Несовершеннолетнему может быть назначено од-
новременно несколько принудительных мер воспита-
тельного воздействия.

21. Особенности уголовного процесса

Уголовный процесс  — деятельность по расследова-
нию и разрешению уголовных дел.

Основные принципы 
уголовного  судопроизводства

�  законность;
�  правосудие осуществляется только судом;
�  уважение чести и достоинства личности (установ-

лен запре т применять пытки, насилие, угрозы, 
оскорбительные высказывания и  т.  д., унижаю-
щие честь и досто инство личности);

�  неприкосновенность личности (до судебного ре-
шения лицо может быть задержано не более чем 
на 48 часов);

�  неприкосновенность жилища;
�  тайна переписки, телефонных и иных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
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�  презумпция невиновности (лицо считается неви-
новным в совершении конкретного преступления, 
пока его вина не будет доказана и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
При этом обвиняемый ос вобождается от обязанно-
сти доказывать свою невинов ность. Неустранимые 
сомнения в виновности лица должны толковаться 
в пользу обвиняемого);

�  состязательность сторон в судебном процессе;
�  обеспечение подозреваемому, обвиняемому, под-

судимому права на защиту;
�  возможность обжаловать процессуальные действия 

суда и должностных лиц и пр.

Участники (субъекты) уголовного процесса

Суд Виды судов:
� единоличный;
� в составе трёх судей (при тяжких 
и  особо тяжких преступлениях); 
� с участием присяжных заседателей

Сторона 
обвине-
ния

Потерпевший
Прокурор (надзирает за следствием 
и  дознани ем и поддерживает обвине-
ние в суде, обеспечи вая его законность 
и  обо снованность)
Следователь (проводит досудебное (пред-
варительное) следствие)
Орган дознания, дознаватель (проводит 
дознание, т.  е. неот ложные следствен-
ные действия, а  также след ствие по 
несложным делам  — обычно это органы 
внутренних дел и их сотрудники)
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Сторона 
защиты

Подозреваемый (подозреваемый в пре-
ступлении)
Обвиняемый (лицо, которому предъявле-
но обвинение)
Подсудимый (им становится обвиняемый 
после передачи дела в суд)
Защитник (обычно это адвокат)

Лица, 
способ-
ствующие 
проведе-
нию про-
цесса

Свидетели
Эксперты и специалисты
Переводчики
Понятые

Главным в уголовном процессе являются доказа-
тельства  — показания обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля, выводы эксперта, а  также вещи, протоколы, 
аудио- и видеозаписи и др.

Меры процессуального принуждения

� задержание;
� подписка о невыезде;
� личное поручительство;
� залог;
� домашний арест;
� заключение под стражу и др.

О к о н ч а н и е
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Этапы (стадии) уголовного процесса

1) Досудебное производство
� Возбуждение уголовного дела

� Предварительное расследование

� Постановление о привлечении в качестве обви-
няемого

� Обвинительное заключение (составляет следова-
тель, проверяет прокурор)

2) Судебное производство (прохождение дела в  суде)
Подготовка к судебному заседанию  — с  момента 

поступления дела в суд (возможно предварительное 
слушание)

Судебное заседание (подготовительный этап –> су-
дебное следствие –> прение сторон –> последнее слово 
подсудимого –> вынесение приговора, который вступит в 
законную силу через 10 суток, если не будет об жалован)

Порядок обжалования (кассационный порядок; для 
мировых судов может быть апелляционный порядок)

3) Исполнение приговора
4) Производство в надзорной инстанции
Цель  — исправление судебных ошибок и недопу-

щение исполнения незаконных или необоснован ных 
приговоров или иных решений суда.

22. Международная защита прав человека 
в  условиях мирного и военного времени

Система международной защиты прав человека

Три постоянных суда яв ляются органами, осуще-
ствляющими контроль за соблюдени ем прав человека 
в условиях мирного времени: 
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�  Европейский суд по правам человека.
�  Ме жамериканский суд по правам человека.
�  Международный уголовный суд (рассматривает 

преступления против человече ства).

В военное время роль в международной системе 
защиты прав человека возрастает у Международного 
суда ООН. Поми мо этого, возможно создание спецтри-
буналов по отдельным «проблемным» странам (напри-
мер, Руанда, бывшая Югосла вия), которые совмещают 
карательную и правозащитную функции.

Принципы современного международного права, 
закреплённые ООН

� равноправие и самоопределение народов;
� уважение прав человека;
�  равенство и независимость (суверенитет) государств, 

невмешательство во внутренние дела друг друга;
�  ответственность государств за агрессию и другие 

международные преступления (геноцид, экоцид, ра-
совую дискриминацию, апартеид и др.);

�  установление международной уголовной ответствен-
ности индивидов

Международное гуманитарное право

Для обозначения комплекса норм, непосредственно 
свя занных с правами и свободами личности в условиях 
военного времени, используется поня тие «международ-
ное гуманитарное право».

Международное гуманитарное право  — совокуп-
ность международно-правовых норм и принципов, ре-
гулирующих защиту жертв войны, а  также ограничи-
вающих методы и средства ведения войны.
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Принципы международного гуманитарного права

Гаагское право (Га-
агские конвенции и 
договоры): средства и 
методы ведения боевых 
действий

Женевское право (Женев-
ские конвенции): защита 
жертв войны

� ограничивается право 
сторон в конфликте и 
их вооружённых сил 
выбирать средства и 
методы ведения войны 
(за прещается приме-
нять оружие и мето-
ды ведения военных 
дей ствий, способные 
причинить излишние 
разрушения или чрез-
мерные страдания; 
удушающие, ядовитые 
газы и жидкости, бак-
териологическое ору-
жие, разрывные пули, 
мины-ловушки и  др.) 
и пр.

� лица, вышедшие из строя 
(военнопленные, раненые), 
а  также лица, которые 
непо средственно не прини-
мают участия в военных 
действиях (гражданское на-
селение, больные, медицин-
ский и духовный персонал), 
должны быть за щищены 
от любых актов насилия 
(запрет на пытки, телесные 
наказания, жестокое или 
унизи тельное обращение);
� раненым и больным 
должна быть оказана меди-
цинская помощь;
� каждый имеет право на 
основные судебные гаран-
тии;
� нападения должны быть 
направлены только против 
военных объектов

Однако, даже регулируя вооружённые конфликты, 
провозглашается основной принцип: государ ства обя-
заны при всех обстоятельствах разрешать любые раз-
ногласия мирными средствами
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