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ВВЕДЕНИЕ

Пособие, которое вы держите в руках,  — краткий 
справочник, содержащий необходимый теоретический 
минимум для сдачи ОГЭ, который позволит в экспресс-
режиме подготовиться к экзамену по обществознанию 
в  9-м классе. Книга включает в себя 6 разделов  — 
«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», 
«Социальная сфера», «Экономика», «Сфера политики 
и социального управления» и «Право». Для удобства 
восприятия и запоминания материал в основном при-
ведён в таблицах и схемах. Структура и содержание 
пособия позволят ученику самостоятельно подготовить-
ся к сдаче итогового экзамена по обществознанию за 
курс основной школы. 

Авторы надеются, что данное пособие поможет лю-
бому ученику подготовиться к ОГЭ 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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2. Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация человека. Особенности 

подросткового возраста

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 рождают-
ся, личностью становятся в процессе социализации. Людей, не 
прошедших процесс социализации, называют «дети-Маугли».

Социализация человека

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

Агенты социа-
лизации  — кон-
кретные люди, 
отвечающие 
за  социализацию 
(родители, братья, 
сестры, близкие 
родственники, 
друзья, учителя, 
должностные лица 
вуза, предприятия 
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
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Особенности подросткового возраста

Подростковый возраст  — это стадия развития лич-
ности, которая обычно начинается с 11—12 и продол-
жается до 16—17 лет  — периода, когда человек входит 
во «взрослую жизнь».

Ситуация взросления

Формирование мировоззрения

Физиологические изменения

О
сн

ов
ны

е 
ха

ра
кт
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ис

ти
ки

 
по

др
ос

тк
ов

ог
о 

во
зр

ас
та Психологические изменения

Развитие мышления
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3. Деятельность человека и её основные 
формы (труд, игра, учение, общение)

Деятельность

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

Отличие деятельности человека 
от  активности  животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной 
среды

Приспособление к услови-
ям среды путём перестрой-
ки собственного организма

Сознательная постанов-
ка целей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий 
труда

Воздействие на среду орга-
нами тела

Продуктивный, сози-
дательный, обществен-
ный характер деятель-
ности

Потребительский характер: 
животное не создаёт ни-
чего нового по сравнению 
с  тем, что дано природой
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Структура деятельности

Виды деятельности

Средства и методы

Процесс деятельности

Результат

Основные компоненты деятельности

Субъект деятель-
ности  — это тот, кто 
осуществляет деятель-
ность (человек, коллек-
тив, общество)

Объект деятельности  — 
это то, на что направлена 
деятельность (предмет, про-
цесс, явление, внутреннее 
состояние человека)

Потребности человека

Мотив

Цель деятельности

Духовная —
создание идей, обра-

зов, научных, художе-
ственных и  нравствен-

ных ценностей

Материальная 
(практическая)  — создание не-
обходимых для удовлетворения 
потребностей людей вещей, ма-

териальных ценностей
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Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Потребности
В основе деятельности лежат потребности человека.
Потребности  — это нужда человека в чем-то, необ-

ходимом для жизни и развития.

 Потребности Мотивы Деятельность

Виды потребностей

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)

Биологические 
(органические, 

материаль-
ные)  — пища, 
одежда, жили-

ще и  др.

Социальные  — 
общение с дру-
гими людьми, 
труд, семья, 

общественное 
признание

Духовные (идеаль-
ные, познаватель-
ные)  — знания, 

творческая деятель-
ность, создание пре-

красного и др.
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Осознанные потребности, имеющие для людей важ-
ное значение, называются интересы.

Способности

Успешность деятельности человека во многом свя-
зана с его способностями.

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

Виды способностей

Общие (интеллектуаль-
ные): память, работоспо-

собность, внимание

Специальные (например, 
музыкальный слух, мате-

матические)

Способности  — явление природное и социальное. 
В  их основе лежат природные задатки. Способности могут 
быть замечены, развиты и оценены только в  обществе. 

Способности формируются, развиваются и проявля-
ются только в процессе деятельности. Развитие способ-
ностей во многом зависит от действия различных соци-
альных факторов: например, для развития музыкальных 
способностей, кроме наличия музыкального слуха, не-
обходимы музыкальный инструмент, систематическое 
музыкальное образование, постоянная практика и  т.  д.

4. Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения

Человек входит в общество через малые группы 
(семья, школьный класс, команда, коллектив, груп-
па друзей и пр.). Они представляют собой ближайшее 
окружение человека.
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Между членами малой группы возникают межлич-
ностные отношения  — взаимодействие и взаимосвязи 
между отдельными личностями. 

Малые группы

Малая группа  — немногочисленное по составу объ-
единение людей, члены которого имеют общую цель и 
находятся друг с другом в непосредственных контактах.

Человек может состоять сразу в нескольких груп-
пах.

5. Межличностные конфликты, 
их  конструктивное разрешение

Люди в обществе взаимодействуют друг с другом. 
Это взаимодействие может иметь разный характер.

Межличностный конфликт

Межличностный конфликт  — особое явление, выра-
жающееся в столкновении интересов, мнений, взглядов 
отдельных людей. 

Виды малых групп

� учебные;
� семейные;
� производственные;
� спортивные;
� творческие и др.

�  формальные (офици-
альные);

�  неформальные (неофи-
циальные)
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Причины конфликтов
� неумение контролировать свои эмоции и желания; 
�  негативные чувства (зависть, корысть, озлобленность); 
�  различные ценностные установки, цели и др.

Конфликты неизбежно случаются в человеческом 
обществе. Поэтому важно уметь искать и находить вы-
ход из конфликтов.

6. Общество как форма 
жизнедеятельности  людей

Материальный (окружающий, реальный) мир = 
Общество + Природа 

Общество в широком смысле слова

Общество в узком смысле слова

1) обособившаяся от природы, но тесно с ней свя-
занная часть материального (реального) мира, кото-
рая 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 будущем

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)



8. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 13

7. 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.)

8. 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. Общественное развитие

Общество динамично, оно меняется с течением вре-
мени.

Направления общественного развития

Общественный прогресс  — 
это направление развития 
общества, для которого ха-
рактерен переход от низше-
го к высшему, от простого 
к  более сложному, движение 
вперёд

Общественный ре-
гресс  — это на-
правление развития 
общества, для ко-
торого характерен 
переход от  высшего 
к  низшему

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 давле-
нием людей, недоволь-
ных своим положением 
(«снизу»)

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»)
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Этапы общественного развития

Типы развития общества и их признаки

Аграрное 
(традицион-

ное)
Индустриальное Постиндустриальное 

(информационное)

1 2 3

� основа хо-
зяйства  — 
сельское 
хозяйство;
� обычаи, 
традиции  — 
основной 
регулятор 
жизни об-
щества;
� высокая 
значимость 
религиоз-
ных ценно-
стей и  ин-
ститутов

� активная преобразовательная дея-
тельность;
� высокий уровень развития промыш-
ленного производства, интенсивное 
развитие техники и технологий;
� высокая значимость науки, образо-
вания, снижение роли религии

� основа хозяй-
ства  — про-
мышленность, 
массовое произ-
водство;
� рост городов;
� стремление 
общества под-
чинить себе 
природу, гос-
подствовать над 
ней

� основа хозяй-
ства  — сфера 
услуг и высоких 
технологий;
� информация, 
знания  — главные 
ценности обще-
ства;
� 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, 
современ-
ные племе-
на Африки 
и  Амазонии, 
народы 
Крайнего Се-
вера в Рос-
сии и  пр.

Великобритания, 
Франция, США 
в  XIX  — первой 
половине XX  в., 
СССР в  1930–
1980-е  гг., 
современные 
Индия, Китай, 
Иран и  пр.

современные США, 
Япония, страны 
Западной Европы 
(Великобритания, 
Франция, Германия 
и  т.  д.)

10. Глобализация и  глобальные 
проблемы  человечества

О к о н ч а н и е

экономическая 
глобализация

глобализация 
в духовной сфере

Глобализация  — 
процесс интеграции 

(сближения) государств 
и  народов в  разных обла-

стях деятельности

социаль-
ная глоба-

лизация

политиче-
ская глоба-

лизация
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Глобальные проблемы человечества

Причины возникновения 
глобальных  проблем  человечества

�  рост масштабов хозяйственной, преобразовательной 
деятельности людей;

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

стрению противоречий и конфликтов между стра-
нами;

�  недостаточный уровень развития политического 
мышления

Основные причины глобализации

1)  переход от индустриального общества к информа-
ционному;

2)  влияние научно-технической революции;
3)  изменение транспорта (мир стал доступен для пе-

редвижения, ускорение перемещений); 
4)  развитие мировой торговли;
5)  использование новых коммуникационных техно-

логий: Интернета, спутникового телевидения (в 
единый информационный поток соединились прак-
тически все регионы планеты);

6)  появление глобальных проблем, которые можно 
решить только общими усилиями всего мирового 
сообщества
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Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невоз-
можно решить каждую из них по отдельности.

проблема 
войны 
и  мира

экологи-
ческий 
кризис

проблема 
международ-
ного терро-

ризма

социально-
демографическая 

проблема и  преодо-
ление отсталости 
развивающихся 

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



Р А З Д Е Л  2 . СФЕРА ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

1. Сфера духовной культуры 
и  её  особенности

Искусство

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

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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Виды искусства

Пространственные Временные Пространственно- 
временные

�  архитектура (зодче-
ство);

�  живопись;
�  скульптура и  др.

�  литера-
тура;

�  музыка 
и  др.

�  театр;
�  балет;
�  кино и  др.

Значение искусства

�  способствует сохранению и восстановлению психи-
ческого равновесия личности;

�  формирует эстетические вкусы и по требности человека;
�  формирует нравственные качества личности;
�  доставляет людям удовольствие, радость

2. Наука в жизни современного общества

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

Виды наук

Естествен-
ные (био-
логия, 
география, 
химия, фи-
зика и  др.)

Матема-
тические 
(матема-
тика)

Техни-
ческие 
(материа-
ловеде-
ние, ме-
ханика, 
электро-
техника 
и др.)

Социально-гу-
манитарные 
(история, куль-
турология, по-
литология, фи-
лософия, этика, 
эстетика, эконо-
мика, правоведе-
ние, социология)
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Значение науки

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

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

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.

3. Образование и  его  значимость 
в  условиях информационного общества. 

Возможности  получения общего 
и  профессионального образования в  РФ

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

Основные пути получения образования  — обучение 
и  самообразование (формы самообразования  — изуче-
ние литературы, прослушивание лекций, докладов, 
концертов, посещение музеев и выставок).
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Значение образования

�  формирование социально-профессиональной структу-
ры общества;

�  образование — важнейший канал социальной мо-
бильности;

�  социализация личности

По ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право 
на образование, гарантируются общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях, каждому предоставляется право 
на конкурсной основе бесплатно получить высшее об-
разование в государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении и на предприятии. Также 
устанавливается, что основное общее образование обя-
зательно. ФЗ  «Об образовании в РФ» устанавливает, 
что родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся обязаны обеспечить получение 
детьми общего образования.
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4. Религия, религиозные организации 
и  объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести

Религия  — совокупность взглядов и представлений, 
система верований и обрядов, объединяющая признаю-
щих их людей в единую общность.

Значение религии

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

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

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

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).

Россия  — светское государство, то есть никакая 
религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной, а  все религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед 
законом.
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Виды религий в современном мире

Религиозные организации и объединения 
и  их  роль  в  жизни современного общества

Религиозное объединение в РФ  — это доброволь-
ное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно 
и  на  законных основаниях проживающих на террито-
рии нашей страны, образованное в целях совместного 
исповедания и распространения веры. 
Религиозные объединения могут создаваться в фор-
ме  религиозных  групп и религиозных организаций.

5. Мораль. Гуманизм. Патриотизм. 
Гражданственность

Мораль

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

Родоплеменные, 
языческие 
верования

(например, шама-
низм 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)
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Моральные требования и представления

�  нормы поведения («не лги»; «не укради»; 
«не  убий»; «почитай старших» и т. д.); 

�  моральные качества (доброжелательность; справед-
ливость; мудрость и т. д.); 

�  нравственные принципы (коллективизм  — индиви-
дуализм; эгоизм  — альтруизм и т. д.); 

�  морально-психологические механизмы (долг, совесть); 
�  высшие моральные ценности (смысл жизни; свобо-

да; счастье и т. д.)

Мораль и право
(сравнительная характеристика)

Право Мораль 

Различия

�  право создаётся госу-
дарством;

�  правовые нормы обяза-
тельны к исполнению, 
за их неисполнение сле-
дует юридическая ответ-
ственность;

�  правовые нормы пись-
менно зафиксированы 
в  законах;

�  право оперирует катего-
риями законного  — не-
законного

�  в основе морали  — об-
щественное мнение;

�  неисполнение мо-
ральных норм влечёт 
за  собой общественное 
порицание, осуждение;

�  моральные нормы 
официально письменно 
государством и обще-
ством не фиксируются;

�  мораль оперирует ка-
тегориями добра  — 
зла

Сходства

�  универсальный характер;
�  совпадение объекта регулирования (общественные 

отношения);
�  источником норм является общество
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Значение 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

Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность

Важнейшими моральными категориями современно-
го общества являются категории  — гуманизм, патрио-
тизм, гражданственность.

Гуманизм  — это совокупность идей, признающих 
ценность человеческой личности. 

Патриотизм  — любовь к Отечеству, преданность 
ему, стремление своими действиями служить его инте-
ресам. Он не исключает уважения к другим народам.

Гражданственность  — осознание человеком себя 
как гражданина страны, его готовность и способность 
активно участвовать в делах общества и государства, 
пользоваться своими правами, свободами и выполнять 
свои обязанности.
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1. Социальная структура общества

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

Социальная структура общества  — это внутреннее 
устройство общества, совокупность социальных групп 
и отношений между ними. 

Социальные группы

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

Человек может состоять сразу в нескольких груп-
пах.

Виды социальных групп

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

�  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.
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Неравенство и социальная стратификация

Различные социальные группы занимают разное 
положение 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 
расположенных в вертикальном порядке социальных 
слоёв.

Критерии стратификации современного общества

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

высшие

средние

низшие



РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА30

Социальная мобильность

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

Виды социальной мобильности

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

Социальные «лифты» (каналы социальной мобиль-
ности)  — пути, по которым происходит перемещение 
людей из одних социальных групп в другие.

Примеры социальных «лифтов»

� социальный статус семьи; 
� получение образования; 
� смена местожительства;
� армейская служба; 
� вступление в брак; 
� социальные революции и пр.

Горизонтальная  — соци-
альная мобильность, свя-
занная с перемещением на 
одном социально-экономи-
ческом уровне, без изме-
нения социального статуса 
(переход из одной школы 
в другую, повторный брак, 
смена гражданства, мигра-
ция и др.)
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2. Семья как малая группа. 
Отношения  между  поколениями

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

Первоначальную основу семейных отношений со-
ставляет брак. 

Брак  — юридически оформленный добровольный и 
свободный союз женщины и мужчины, направленный 
на создание семьи и порождающий взаимные личные, 
а  также имущественные права и обязанности супругов.

Функции семьи

1) Репродуктивная Биологическое воспроизводство 
населения 

2) Социализации Формирование индивида как 
личности

3) Хозяйственно-бы-
товая 

Ведение домашнего хозяйства, 
уход за деть ми и престарелы-
ми членами семьи, материаль-
ная поддержка членов семьи

4) Эмоциональная Оказание психологической под-
держки чле нам семьи

5) Защитная Физическая, экономическая, 
психологичес кая защита чле-
нов семьи

6) Досуговая Организация досуга, вза-
имообогащение интересов чле-
нов 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 се-
мьи; 

�  экономическая само-
стоятельность жен-
щины; 

�  справедливое распре-
деление домашних 
обязанностей;

�  эмоциональная окра-
шенность отношений

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, воз-

можность самостоятельно обеспечивать себя мате-
риально;

�  рост числа неполных семей и др.
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3. Многообразие социальных ролей 
в  подростковом возрасте

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, 
националь-
ность, место 
рождения, 
социальное 
происхожде-
ние и  т.  п.

Приобре-
тённые 
(достиг-
нутые) 
статусы  — 
профессия, 
образова-
ние и  др.

Отношения между поколениями

Поколение  — это возрастно-однородная группа сверстни-
ков, родившихся в одно и то  же время; люди-современ-
ники, сформировавшиеся в определённых исторических 
условиях, под влиянием каких-то значительных событий 
и  объединённых общностью исторической судьбы и пере-
живаний.
Существование в семье нескольких поколений предполага-
ет наличие между ними определённых различий. Старшие 
обучают и воспитывают младших, приобщают их к унасле-
дованной от прошлого культуре и в дальнейшем передают 
им это наследие. 
Ускорение технического и социального развития делает 
опору на опыт прежних поколений недостаточной. Отсю-
да  — растущее значение юношеских групп, появление 
особой молодёжной субкультуры и всякого рода межпоко-
ленных конфликтов
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Социальные роли подростка

Семейно-быто-
вые роли

Профессиональные, 
общественно-политические 

роли и подобное

Ситуацион-
ные роли

Сын (дочь), 
внук (внуч-
ка), правнук, 
племянник, 
ребёнок, 
друг и  др.

Школьник, участник 
спортивной команды, 
ученик музыкальной 
(художественной) шко-
лы, волонтёр, гражда-
нин и  др.

Пассажир, 
покупатель, 
зритель, пе-
шеход, па-
циент и  др.

4. Социальные ценности и нормы

О к о н ч а н и е

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

На основе социальных ценностей вырабатываются соци-
альные нормы.
Социальная норма  — установленное в обществе прави ло 
поведения, регулирующее отношения между людьми

Социальная роль  — модель поведения, ожидаемая обще-
ством от человека в соответствии с  его социальным ста тусом 

(например, родители должны заботиться о своих детях).
Социальная роль только указывает на модель поведения, 

но выбор остаётся за личностью
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О к о н ч а н и е

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.

5. Отклоняющееся поведение. 
Опасность  алкоголизма и наркомании 

для  человека и общества. 
Социальная  значимость здорового образа 

жизни. Социальный контроль

Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся поведение  — социальное поведе-
ние, не  соответствующее имеющейся норме или набору 
норм, принятых в обществе.
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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  — 
полезное для 
общества (на-

циональные ге-
рои, выдающие-
ся спортсмены 

и  др.)

Негативное 
(девиантное) 

отклоняющееся 
поведение  — 

негативное для 
общества (пра-
вонарушение, 
наркомания 

и  др.)

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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Опасность алкоголизма и наркомании 
для  человека  и общества. Социальная 

значимость  здорового образа жизни

Алкоголизм  —  это  заболевание, характеризующее-
ся регулярным употреблением различных алкогольных 
напитков, которые отрицательно влияют на здоровье, 
поведение, образ жизни человека.

Наркомания  — это заболевание, характеризующее-
ся непреодолимым влечением к наркотикам.

Последствия алкоголизма и наркомании

Последствия для человека Последствия 
для общества

� ухудшение состояния 
здоровья, риск заболева-
ния неизлечимыми болез-
нями;
� ухудшение памяти, вни-
мания, мышления и  пр.;
� большая вероятность 
рождения больных детей;
� потеря смысла жизни, 
деградация личности;
� сокращение продолжи-
тельности жизни;
� смерть

� конфликты в семье, 
распад семей;
� потеря работы;
� потеря друзей;
� утрата уважения в  об-
ществе;
� рост преступности;
� интеллектуальная де-
градация общества;
� несчастные случаи 
и  др.

Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни  —  образ жизни  человека, 
направленный на  профилактику  болезней  и укрепле-
ние  здоровья.
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Социальный контроль

Общество стремится не допускать девиантного по-
ведения и поощрять проявление позитивного пове-
дения. Механизмом этого является социальный кон-
троль.

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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6. Социальный конфликт 
и  пути  его  разрешения

Социальный конфликт  — форма взаимодействия лю-
дей в  обществе, характеризующаяся столкновением 
несовместимых взглядов, позиций и интересов. 

Виды социальных конфликтов
� по масштабу: глобальные, локальные, региональ-
ные, групповые и личные;
� по сферам общественной жизни: экономические 
(или производственные), политические, этнические, 
семейно-бытовые, правовые и др.

Причины социальных конфликтов

�  социальная неоднородность общества, наличие про-
тивоположных 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.

Условия успешного разрешения 
социальных  конфликтов

�  своевременное и точное выявление причин кон-
фликта;

�  обоюдная заинтересованность в решении конфликта;
�  совместный поиск путей преодоления конфликта
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Значение социальных конфликтов

� Стимулирование социаль-
ных изменений

� Создание стрессовых 
ситуаций

� Снятие социальной на-
пряжённости

� Разрушение социаль-
ной системы

7. Этнические общности. 
Межнациональные  отношения. 
Национальная  политика в РФ

Этнические общности

Современное человечество представляет собой слож-
ную этническую структуру, включающую несколько 
тысяч этнических общностей. Большинство современ-
ных государств полиэтничны (многонациональны). На-
пример, в  составе Российской Федерации в настоящее 
время более ста этносов. Некоторые этносы террито-
риально 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 общими чертами и особенностями культуры, 
языка, психического склада, самосознанием, истори-
ческой памятью, а  также осознанием своего единства 
и  отличия от других подобных образований.
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Межнациональные отношения

Национальная политика в РФ

Межнациональные 
отношения  — отношения между 

этносами (народами), охватывающие 
все сферы общественной жизни

Межнациональный 
конфликт

Мирное 
сотрудничество

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;
�  расовая дискриминация и др.

Пути разрешения межнациональных проблем

�  признание существования межнациональных проблем 
и  решение их мирными методами;

�  взаимные уступки и реализация прав и свобод лиц 
любой национальности;

�  переговоры на базе взаимного уважения и стремления 
поиска компромиссных решений и др.

Национальная политика в Российской Федерации 
призва на создать наиболее благоприятные условия для 
свободного развития всех народов и каждого человека 
в  отдельности.
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1. Экономика и её роль в жизни общества. 
Производство. Товары и услуги

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; дея-
тельность общества, направленная на удовле-
творение своих потребностей

Обмен  — это процесс, в котором взамен про-
изведённого продукта люди получают деньги 
или другой продукт
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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 произведенного 
продукта, дохода между 
участвующими в  его произ-
водстве
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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 (напри-
мер, медицинские услуги, парикмахерские услуги, 
услуги банка и др.)
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2. Ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов. Производительность труда

Роль экономики в жизни общества

1. Обеспечивает людей материальными условиями их 
существования  — продуктами питания, одеждой, жи-
лищем и  т.  д.
2. Определяет содержание политической, правовой, 
духовной и иных сфер жизни общества.
3. Выступает основой научно-технического прогресса, 
так как решение экономических проблем порождает 
новые научные и технические идеи и изобретения.
4. Определяет взаимоотношения людей в обществе, 
их социальное положение и др.

Основная проблема экономики: потребности безгранич-
ны, а  доступные ресурсы ограниченны.

Три главных вопроса экономики:
� Что производить? 
� Как производить? 

� Для кого производить?

Средства, с  помощью которых удовлетворяются потреб-
ности, называются благами.
Свободных благ, которые не ограниченны 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
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Основные факторы производства 
и  факторные  доходы

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

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 природ-
ных ресурсов.

Факторный доход:
рента

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

ства (орудия труда, здания, 
транспортные средства 

и  пр.).

Факторный доход:
процент

О к о н ч а н и е

Для создания экономических благ необходимы ресурсы. 
Среди них  — ресурсы времени, трудовые ресурсы, при-
родные ресурсы, финансовые (или денежные) ресурсы, 
разнообразные орудия труда.
Ресурсы, которые участвуют в процессе производства то-
варов и услуг, называют факторами производства, или 
производственными (экономическими) ресурсами.
Факторные доходы —  доходы, создаваемые  факторами 
производства: капиталом, трудом, землёй,  предпринима-
тельскими способностями
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3. Обмен и торговля. 
Разделение  труда  и  специализация

Люди обмениваются товарами и услугами, создан-
ными в процессе производства. Человечество имеет 
опыт обмена товарами и услугами с использованием 
денег (торговля) и без их использования (бартер).

Основные типы торговли

Розничная торговля (независимые 
розничные торговцы, специали-
зированные магазины, супер-
маркеты и торговые комплексы, 
розничные торговые сети, склады-
магазины, электронные магазины 
и др.)

Оптовая торговля 
(большими пар-
тиями для прода-
жи впоследствии 
в  розницу)

Основой обмена товарами и услугами между людьми яв-
ляются разделение труда и специализация.
Разделение труда  — распределение производственных 
функций между участниками производственного процесса.
Специализация  — это сосредоточение деятельности на 
относительно узких направлениях, производственных 
операциях или видах выпускаемой продукции.

При натуральном хозяйстве разделения труда и специа-
лизации не существовало, так как всё необходимое для 
жизни работник производил в собственном хозяйстве сам.
С развитием общества начинает развиваться обмен меж-
ду людьми, люди производят сами не всё, а  то, что у 
них лучше получается, для чего лучше условия. Таким 
образом, разделение труда и специализация определяют 
повышение производительности и эффективности произ-
водства
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4. Деньги

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

всеобщего эквивалента при обмене товаров.

Функции денег

1) Мера стои-
мости

Выражают денежную форму стоимости 
товара — цену

2) Средство 
обращения

Выступают посредником в актах купли-
продажи товара

3) Средство 
накопления

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

4) 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

5) Мировые 
деньги

Используются для расчётов на мировом 
рынке

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 стоимость 

денег сегодня и завтра;
�  однородность  — равные количества денег имеют рав-

ную стоимость
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Только государство имеет право осуществлять вы-
пуск (эмиссию) денег. За подделку денег (фальшиво-
монетничество) в России установлена уголовная от-
ветственность. 

Увеличение количества денег в экономике (повыше-
ние зарплат, пенсий и  т.  д.) при сохранении прежнего 
объёма производства, как правило, приводит к росту 
цен (инфляции).

5. Собственность

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

Юридические признаки соб-
ственности (права собствен-
ника):
�  владение вещью (фактиче-

ское обладание);

Основания приоб-
ретения собствен-
ности:
�  купля-продажа;
�  обмен;

Виды денег

Наличные деньги

Монеты Бумажные 
деньги

Безналичные деньги

Кредитные 
деньги (чек, 
вексель, др.)

Электронные 
деньги
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�  пользование вещью (возмож-
ность извлекать из вещи 
полезные свойства);

�  распоряжение (право соб-
ственника определять юри-
дическую судьбу вещи)

�  наследование;
�  принятие в дар;
�  изготовление 

и  др.

Изменение форм собственности

О к о н ч а н и е
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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

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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6. Экономические системы

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

Основные типы экономических систем

Традицион-
ная эконо-

мика

Командная 
экономика

Рыночная 
экономика

Смешанная 
экономика

1 2 3 4

Тип эконо-
мической 
системы, 
основанный 
на преобла-
дании кол-
лективной 
собствен-
ности, на-
туральном 
хозяйстве 
и тради-
циях как 
основных 
регуляторах 
хозяйствен-
ной дея-
тельности

Тип эконо-
мической 
системы, 
основанный 
на преоб-
ладании 
государ-
ственной 
собствен-
ности, 
государ-
ственном 
плани-
ровании, 
централи-
зованном 
ценобразо-
вании при 
определяю-
щей роли 
государства 
в экономи-
ке

Тип эконо-
мической 
системы, ос-
нованный на 
преобладании 
частной соб-
ственности, 
свободном 
действии за-
конов спроса 
и предложе-
ния, свобод-
ном ценооб-
разовании, 
свободной 
конкуренции 
при незначи-
тельной роли 
государства 
в  экономике

Тип эконо-
мической 
системы, 
основанный 
на много-
образии 
форм соб-
ственности, 
действии за-
конов спро-
са и пред-
ложения 
при зна-
чительной 
регулирую-
щей роли 
государства 
в  эко-
номике, 
имеющей 
социальную 
ориентацию
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1 2 3 4

Сегодня 
практиче-
ски нигде 
не встреча-
ется (за ис-
ключением 
отдельных 
регионов 
Латинской 
Америки, 
Азии и  Аф-
рики)

СССР, стра-
ны Восточ-
ной Европы 
до начала 
1990-х гг.,
Северная 
Корея

Некоторые 
страны Ла-
тинской Аме-
рики и  Аф-
рики

Россия, 
Германия, 
Великобри-
тания, Шве-
ция и  др. 
(большин-
ство стран  
современно-
го мира)

7. Рынок и рыночный механизм. 
Конкуренция

Рынок  — это совокупность всех отношений, а  так-
же форм и организаций сотрудничества людей друг 
с  другом, касающихся 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 — готовность 
продавцов предложить 
покупателям конкретный 
товар в конкретном месте 
и  в  конкретное время

О к о н ч а н и е
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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 величина 
предложения (т.  е. рост 
цен, как правило, увеличи-
вает на рынке количество 
предлагаемых производи-
телями к продаже товаров) 
и  наоборот

Какие неценовые 
факторы влияют 

на спрос?

Какие неценовые 
факторы влияют 
на предложение?

1) цены на товары-за-
менители и на допол-
няющие товары; 
2) вкусы покупателей 
(мода);
3) ожидания изменения 
цен;
4) число покупателей;
5) доходы покупателей;
6) сезонность;
7) религиозные предпо-
чтения и пр.

1) технология производ-
ства;
2) налоги и дотации;
3) цены на другие товары;
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 
которой величина спроса равна величине предложе-
ния.

Пересечение кривых спроса и предложения даёт 
значение равновесной цены.
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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, обеспечение их социаль-
ными благами (образование, 
здравоохранение, культура), 
безработица, инфляция, за-
щита окружающей среды, 
обеспечение экономической 
безопасности, развитие фун-
даментальной науки

� Удовлетворение 
потребностей чело-
века и общества

� Социальное неравенство

� Эффективное рас-
пределение ресурсов

� Неравномерность экономи-
ческого развития регионов

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

Равновесное количество

Ра
вн

ов
ес

на
я

це
на

Количество

Спрос

Предложение

Цена
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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

� Расширение ассорти-
мента товаров и услуг

� Использование нечестных 
методов борьбы

� Повышение эффек-
тивности производства

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

Рынок, на котором есть только один продавец, называет-
ся монополией.

Антимонопольное законодательство

Важнейшим инструментом регулирования деятельности 
монополий, препятствием к их появлению и поддержа-
нием конкурентного состояния рынка со стороны госу-
дарства является антимонопольное законодательство.

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

положение на рынке;
�  контроль над ценами;
�  защита интересов потребителей;
�  содействие развитию среднего и малого бизнеса
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8. Предпринимательство. 
Малое  предпринимательство 

и  фермерское  хозяйство

Виды предпринимательства

По структуре По размеру

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

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

Предпринимательство (бизнес)  — инициативная само-
стоятельная деятельность людей, осуществляемая от сво-
его имени, на свой риск и направленная на получение 
дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, оказания услуг. 
Основная цель предпринимателя: получение максималь-
ной прибыли при минимальных затратах.
Прибыль  — это разница между выручкой фирмы (дохо-
дами) и экономическими издержками (затратами произ-
водителя).

Главными субъектами предпринимательства выступают 
предприниматели, которых можно условно разделить 
на  две большие группы: 
�  юридические лица (фирмы, организации);
�  индивидуальные предприниматели.

Признаки предпринимательской деятельности:
�  инициативность, самостоятельность;
�  удовлетворение потребностей людей;
�  направленность на получение прибыли;
�  риск
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Примером малого предпринимательства может слу-
жить фермерское хозяйство.

Фермерское (крестьянское) хозяйство  — это добро-
вольное объединение граждан на основе членства для 
совместной хозяйственной деятельности в области сель-
ского хозяйства (производство и переработка, а  также 
транспортировка (перевозка), хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции), основанная на их 
личном участии.

9. Заработная плата 
и  стимулирование труда

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

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
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Стимулирование труда

Стимулирование труда  — это методы воздействия 
на трудовую деятельность работников, направленные 
на улучшение его труда.

Стимулы труда

Материальные стимулы Нематериальные стимулы

� денежные (заработная 
плата, бонусы, премии, до-
платы, пенсионные выпла-
ты и  др.);
� неденежные (льготы, 
путёвки, полисы допол-
нительного медицинского 
страхования, транспортные 
расходы, бесплатное пита-
ние, дополнительный от-
пуск и  пр.)

� престижные (престиж 
профессии, карьерный 
рост и  др.);
� моральные (награды, 
моральное удовлетворе-
ние и  др.);
� социально-психоло-
гические (комфорт, 
хороший коллектив, 
возможность самореали-
зации и  др.)

10. Неравенство доходов и  экономические 
меры социальной поддержки

Доходы  — в  широком смысле  — получение денеж-
ных средств или материальных ценностей в результате 
деятельности.
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Уровень доходов людей неодинаков.

Причины неравенства доходов
�  неодинаковая ценность  факторов производства, 

нахо дящихся в собственности людей (например, 
участок земли у моря в курортной зоне и участок 
земли в отдалённом хуторе имеют разную цен-
ность);

�  неодинаковый объем факторов производства, нахо-
дящихся в собственности людей;

�  разная степень успешности использования людьми 
факторов производства (например, один человек мо-
жет выгодно использовать имеющиеся у него фак-
торы производства  — например, помещение, а  дру-
гой  — нет);

�  различия в способностях, квалификации людей;
�  независящие от людей жиз ненные обстоятельства 

(удача, здоровье, получение наследства и др.)

Основные источники дохода 

�  заработная плата; 
�  социальные выплаты государства отдельным граж-

данам (пособия, пенсии, стипендии);
�  доход от предпринимательской и иной деятельности 

(прибыль); 
�  доход от собственности (плата, полученная за арен-

ду квартиры, процент на денежный капитал, диви-
денды по  ценным бумагам, рента и др.)
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Экономические меры социальной поддержки

�  социальные выплаты (безвозмезд ные выплаты стипен-
дий, пособий нуждающим ся, детские пособия и  др.);

�  льготы для нуждающихся групп населения (напри-
мер, компенсации на содер жание жилья);

�  социальное обслуживание (социальное обслужива-
ние на дому или в специализированных учреждени-
ях могут получать инвалиды, старики и др.);

�  пенсии по старости, инвалидности и др.;
�  установление МРОТ, пособия по безработице, вы-

платы при сокращении с предприятия и др.;
�  установление предела максимальных цен на некото-

рые товары первой необходимости и лекарства;
�  перераспределение доходов между бедными и бога-

тыми категориями населения на основе проведения 
соответствующей налоговой политики

11. Налоги, уплачиваемые гражданами

Налоги  — обязательные платежи физических 
и  юридических лиц государству.

Виды налогов

Прямые налоги  — налоги, 
взимаемые государством с 
доходов или имущества юри-
дических и физи ческих лиц 
(подоходный налог с населе-
ния и налог на при быль с 
фирм, налог на имущество, 
дарение, наследство, финан-
совые 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 Региональные Местные
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Значение налогов

Обеспечение финансирования государствен ных расхо-
дов на содержание государственно го аппарата, оборо-
ны страны, фунда ментальной науки, многих учебных 
заведе ний, библиотек и т. д.

Перераспределение доходов между разными социаль-
ными слоями с целью сглаживания неравенства в  об-
ществе

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

Налоги  — основа государственного бюджета страны.

Государственный бюджет  — это смета доходов 
и  расходов государства на определённый период време-
ни, составленная с указанием источников поступления 
государственных доходов и направлений расходования 
денег.

Государственный бюджет составляется правитель-
ством и утверждается высшими законодательными 
органами. В  нашей стране проект государственного 

Уплата налогов  — конституционная обязанность 
гражданина. 
Закон не предусматривает граждан, полностью освобо-
ждённых от налогов, независимо от размера доходов.
По российскому законодательству должностные лица 
и  граждане, виновные в нарушении налогового зако-
нодательства, привлекаются в установленном законом 
порядке к  юридической ответственности, в  том числе 
административной и уголовной.
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(федерального) бюджета обсуждается и принимается 
в виде закона Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ. По окончании финансового года Прави-
тельство Российской Федерации должно отчитаться об 
исполнении бюджета.

Структура государственного бюджета

Доходная часть
� налоги (основ-
ной источник до-
ходов);
� прибыль го-
сударственных 
предприятий;
� внешнеэкономи-
ческая деятель-
ность государ-
ства;
� 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.
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12. Экономические функции государства

В большинстве стран мира сегодня сложились сме-
шанные модели экономики, сочетающие рыночные ме-
ханизмы с регулирующей ролью государства в эконо-
мике.

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, представляемые 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.



Р А З Д Е Л  5 . СФЕРА ПОЛИТИКИ 
И  СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Власть. Роль политики в жизни общества. 
Разделение властей

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

Виды власти

экономиче-
ская

духовная политиче-
ская

информаци-
онная и т.  д.

Политика  — деятельность в политической сфере обще-
ства, направленная на достижение, удержание и реализа-
цию 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



РАЗДЕЛ 5. СФЕРА ПОЛИТИКИ И  СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ64

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. Понятие, признаки и функции государства

Государство  — политическая организация общества, 
которая характеризуется следующими признаками:

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

лях исполнения принимаемых государством ре-
шений);

�   право взимания налоговых 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, формиро-
вание 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 отноше-
ниях и организациях; 
4) участие в решении гло-
бальных проблем и  т.  д.
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4. 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

Гражданское общество — это развитое, хорошо органи-
зованное и самодостаточное общество, которое способно 
решить свои проблемы без участия государства. Оно 
является своеобразной промежуточной структурой между 
личностью и государством, выразителем общественного 
мнения. В  гражданском обществе главным действующим 
лицом, субъектом развития выступает человек с его си-
стемой интересов и потребностей

Структура гражданского общества

�  общественные организации и движения (экологические, 
антивоенные, правозащитные);

�  союзы предпринимателей, ассоциации по требителей, 
профсоюзы;

�  благотворительные фонды, научные и культурные ор-
ганизации, 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 государство, 
признаками которого являются:
�  верховенство права;
�  полная гарантированность и незыблемость прав и сво-

бод человека;
�  взаимная ответствен ность госу дарства и лич ности;
�  разде ление властей;
�  политический и идеологичес кий плюрализм
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5. Местное самоуправление

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

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 си-
стему органов государственной власти РФ.

Социальное государство

Социальное государство  — это государство, которое 
стремится к обеспечению каждому гражданину достой-
ных 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 груп-
пам, программы по созданию новых мест работы и 
развития системы переобучения безработных и по тру-
доустройству молодёжи.
С 1993  г. Россия официально провозглашена социаль-
ным государством (ст. 7 Конституции РФ)
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6. Участие граждан в политической жизни

7. Политические партии и движения, 
их  роль  в общественной жизни

Политическая партия  — это организованная груп-
па единомышленников, выражающая интересы опре-
делённых социальных слоёв и стремящаяся к за-
воеванию государственной власти или участию в её 
осуществлении.

Виды политических партий

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

Референдум  — всенародное голо-
сование граждан по наиболее зна-
чимым вопросам государственного 
значения (например, всенародное 
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

�  Реформистские — стремятся к постепенным преоб-
разованиям общества путём реформ.

�  Революционные — стремятся к преобразованию об-
щества с использованием революционных средств 
борьбы
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Партийная система  — совокупность партий, уча-
ствующих в формировании законодательных и испол-
нительных структур власти.

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

Типы партийных систем

� Однопартийная
� Двухпартийная
� Многопартийная

Политические (общественно-политические) движе-
ния  — добровольные общественные формирования, 
которые стремятся не к достижению власти, а  к воз-
действию на власть.

Виды демократических движений 
в  современном  мире

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

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

Процедура проведения выборов может быть демо-
кратической или недемократической.

Избирательное право  — совокупность правовых 
норм, устанавливающих порядок выборов; политиче-
ское право гражданина избирать и быть избранным.

Основные принципы демократического 
избирательного права

Принцип 
равенства

Кандидаты имеют в процессе выбо-
ров  равные права. У  каждого изби-
рателя один голос

Принцип все-
общности

Любой дееспособный гражданин 
имеет право быть как избирающим, 
так и избираемым. Ограничения: 
� возрастной ценз (в выборах в ка-
честве избирателей в России могут 
принимать участие все граждане, 
достигшие 18 лет; для кандидатов, 
претендующих на выборные долж-
ности, установлен более высокий 
возрастной ценз, поскольку для по-
литического руководства необходим 
жизненный опыт: например, 

Выборы  — способ формирования органов государствен-
ной власти и местного самоуправления путём голосова-
ния.
В РФ путём выборов избираются: Президент, Госу-
дарственная Дума, законодательные органы субъектов 
Федерации, органы местного самоуправления.
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в  России депутатом Государствен-
ной Думы можно стать с 21 года, 
а  Президентом РФ  — с  35  лет); 
� ценз гражданства (в выборах мо-
гут принимать участие только лица, 
которые являются гражданами РФ); 
� ценз осёдлости (предполагает 
требование проживания на опре-
делённой территории в течение 
определённого срока. Например, 
для кандидатов на пост Президента 
России установлено условие прожи-
вания в стране не менее 10  лет); 
� ценз судимости (граждане, содер-
жащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда, не обладают из-
бирательным правом). 
Остальные цензы (например, 
имущественный, половой, обра-
зовательный) в настоящее время 
считаются недемократическими 
и  практически нигде в  мире не 
применяются

Принцип тай-
ного голосова-
ния

Все выборы проводятся тайно, а  из-
биратель имеет право не сообщать 
о  сделанном им выборе

Принцип со-
стязательности

Избиратель должен иметь возмож-
ность выбора

П р о д о л ж е н и е
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Принцип глас-
ности

Общественность может осуществ-
лять контроль за проведением вы-
боров: присутствие независимых 
наблюдателей на избирательных 
участках

Принцип огра-
ничения срока 
выборов

Выборы нельзя откладывать или 
переносить, если для этого нет вес-
ких причин, предусмотренных зако-
нодательством

О к о н ч а н и е
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1. Право, его роль в жизни общества 
и  государства. Отрасли российского права

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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Отрасли российского права

Отрасль права  — совокупность правовых норм 
и  институтов, регулирующих определённые сферы об-
щественных отношений.

Конституционное право Определяет устройство го-
сударства, права личности

Гражданское право Регулирует имущественные 
отношения

Семейное право Регулирует семейно-брач-
ные отношения

Трудовое право Регулирует трудовые отно-
шения

Административное 
право

Регулирует общественный 
порядок

Уголовное право Связано с борьбой с пре-
ступностью

2. Норма права. 
Нормативный  правовой акт

Виды нормативно-правовых актов в РФ

Нормы права фиксируются с помощью нормативно-
правовых актов.

Норма права  — это общеобязательное правило пове-
дения людей, устанавливаемое и охраняемое государ-
ством («клетка права», «молекула права»). 
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Нормативный правовой акт  — юридический до-
кумент, изданный в особом порядке специальными 
органами государственной власти, устанавливающий, 
изменяющий или отменяющий правила общественных 
отношений.

Закон — это нормативный правовой акт, обладаю-
щий высшей юридической силой и регулирующий 
наиболее важные обще ственные отношения: Кон-
ституция (Конституция РФ, принятая 12 декабря 
1993  г., конституции республик в составе РФ), Фе-
деральные конституционные законы, Федеральные 
законы 

Подзаконные акты — это нормативные правовые ак-
ты, изданные на основе и во исполнение законов. 
Они обла дают меньшей юридической силой, чем зако-
ны: Указы Президента РФ, Постановления Прави-
тельства РФ, приказы, распоряжения, инструкции, 
положения министерств и др.

3. Понятие правоотношений. 
Признаки  и  виды правонарушений

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 деяние (действие или 
бездействие), противоречащее нормам права и нанося-
щее вред обществу, государству или отдельным лицам, 
влекущее за собой юридическую ответственность.
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Виды правонарушений

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

Проступки  — общественно вредные противоправные 
деяния.

Правонарушение влечёт за собой юридическую ответ-
ственность.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
общественно опасное 

деяние

общественно вредное 
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.)



4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 81

4. Понятие и виды 
юридической  ответственности

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

Значение юридической 
ответственности

�  наказание правонарушителя;
�  предупреждение совершения новых правонаруше-

ний;
�  повышение ответственности и дисциплины граждан, 

укрепление законности и правопорядка;
�  восстановление нарушенного интереса пострадавшего
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Основные виды юридической ответственности

Вид от-
ветствен-

ности
Основания 

наступления
Возраст при-

влечения к от-
ветственности

Меры ответ-
ственности

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.

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  служебной 
дисциплины

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

Замечание, 
выговор, 
увольнение, 
отчисление 
из учебного 
заведения
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5. Конституция РФ. 
Основы  конституционного  строя России

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

Конституционный строй 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 

�  Светское государство (отсутствие государственной 
религии; гарантируется свобода совести)

�  Политический и идеологический плюрализм (поли-
тическое многообразие)

�  Многообразие и равноправие форм собственности

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993  г. 
всенародным голосованием. 
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6. Федеративное устройство России

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

При федеративном устройстве в государстве осуще-
ствлён раздел полномочий между общегосударственны-
ми (федеральными) органами власти и органами власти 
отдельных территорий  — субъектов Федерации.

Субъекты РФ

Республика  — 22 Национально-
территориальные 
началаАвтономная область  — 1

Автономный округ  — 4

Край  — 9 Территориальные 
начала

Область  — 46

Город федерального значения  — 3

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

В каждый из этих федеральных округов Прези-
дент  РФ назначает своих полномочных представи-
телей.
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7. 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: 
комитеты, 
администра ции, 
мэрии, их  орга-
ны 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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8. Правоохранительные органы. 
Судебная  система

Правоохранительные органы  — это органы, осу-
ществляющие правоохранительную деятельность, об-
ладающие соответствующей компетенцией и необходи-
мыми для этого материальными ресурсами.

Основные правоохранительные органы РФ

Правоохранительные 
органы Основные полномочия

1 2

Суд � осуществление конституцион-
ного, административного, граж-
данского, арбитражного и  уго-
ловного судопроизводства

Прокуратура � надзор за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина;
� участие прокурора в судах 
в  качестве государственного об-
винителя

Органы внутренних 
дел

� организация и осуществление 
мер по предупреждению и пре-
сечению преступлений, раскры-
тию и расследованию преступ-
лений;
� защита прав и свобод челове-
ка, объектов собственности;
� обеспечение общественного 
порядка и общественной безо-
пасности и др.
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1 2

Налоговые органы � осуществление проверки со-
блюдения налогового законода-
тельства;
� применение налоговых санк-
ций за нарушение налогового 
законодательства

Нотариат � удостоверение сделок;
� придание юридической силы 
различным документам (завеща-
ниям, доверенностям, копиям 
документов и т.  д.)

Адвокатура � участие в качестве представи-
теля или защитника в уголов-
ном судопроизводстве и  по  де-
лам об административных 
правонарушениях и  т.  п.

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав 
и  свобод каждому гражданину России, иностранному 
гражданину и лицу без гражданства.
Суды осуществляют правосудие, т.  е. рассмотрение 
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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Судебная система  — это совокупность всех судов, 
действующих на территории РФ

Федеральные суды

Высшее 
звено

Конститу-
ционный 
суд  РФ

Верховный суд РФ

Первич-
ное (ос-
новное) 
звено

Конститу-
ционный 
контроль

Районные, го-
родские суды, 
гарнизонные 
военные суды

Арбитраж-
ные суды 
субъек-
тов  РФ

Сфера 
юрис-
дикции

Судопроиз-
водство по 
уголовным, 
гражданским, 
административ-
ным делам

Экономиче-
ские споры 
и  споры 
в сфере 
управления

Суды субъектов РФ

Конституционные 
(уставные) суды

Мировые судьи с полномочия-
ми судов общей юрисдикции

9. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Права и свободы человека и гражданина 

в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина

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

вокупность его прав, свобод и обязанностей.
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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 (лич-
ные) права  — при-
надлежат любому 
человеку как биосо-
циальному существу 

Право на жизнь; свободу 
и  личную неприкосновен-
ность; честь и достоинство; 
равенство перед законом 
и  судом; свободу совести, 
свободу слова; тайну пере-
писки, телефонных пере-
говоров, почтовых и иных 
сообщений и др.

Политические пра-
ва  — обеспечивают 
возможность участия 
граждан в политиче-
ской жизни страны 

Право избирать и быть из-
бранным в органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления; мирных 
собраний; создания союзов 
и объединений; направлять 
личные и коллективные об-
ращения в органы власти 
и  др.

Экономические пра-
ва  — обеспечивают 
возможность свобод-
ного распоряжения 
средствами производ-
ства, рабочей силой, 
предметами потреб-
ления

Право быть собственником; 
право наследования; на 
труд; свободный выбор про-
фессии и  рода занятий; от-
дых; защиту от безработицы 
и др.



РАЗДЕЛ 6. ПРАВО90

Социальные права  — 
обеспечивают благо-
состояние и  достой-
ный уровень жизни 

Право на социальное обес-
печение по возрасту, в  слу-
чае болезни, инвалидности, 
потери кормильца; на жи-
лище; образование; меди-
цинскую помощь; защиту 
материнства и детства; бла-
гоприятную окружающую 
среду и  др.

Культурные права  — 
обеспечивают духов-
ное развитие и  само-
реализацию личности 

Право на участие в культур-
ной жизни, доступ к  куль-
турным ценностям; свободу 
творчества; культурную 
самобытность (пользование 
родным языком, националь-
ными обычаями, традиция-
ми 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 установленных налогов и сборов;
�  забота о памятниках истории и культуры;
�  бережное отношение к природе и окружающей среде;
�  забота о детях и нетрудоспособных родителях;
�  получение основного общего образования

О к о н ч а н и е
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Механизмы реализации и защиты прав 
и  свобод  человека и гражданина

�  самозащита;
�  административный порядок (например, обращение 

в  правоохранительные органы);
�  урегулирование спора (например, мировое соглашение);
�  судебный порядок

В России жалобы граждан на решения или дей-
ствия (бездействие) органов власти может рассматри-
вать Уполномоченный по правам человека, который 
назначается Государственной Думой.

В мире также существуют постоянные суды, которые 
являются органами, осуществляющими контроль за со-
блюдением прав человека в условиях мирного времени: 

�  Европейский суд по правам человека;
�  Межамериканский суд по правам человека.

10. Международно-правовая защита 
жертв  вооружённых конфликтов

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 пра-
во сторон в конфликте 
и  их вооружённых сил 
выбирать средства и  ме-
тоды ведения войны 
(запрещается применять 
оружие и методы веде-
ния военных действий, 
способные причинить 
излишние разрушения 
или чрезмерные страда-
ния  — удушающие, ядо-
витые газы и жидкости, 
бактериологическое ору-
жие, разрывные пули, 
мины-ловушки и  др.) 
и  пр.

� лица, вышедшие из 
строя (военнопленные, ра-
неные), а  также лица, ко-
торые непосредственно не 
принимают участия в  во-
енных действиях (граждан-
ское население, больные, 
медицинский и духовный 
персонал), должны быть 
защищены от любых актов 
насилия (запрет на пытки, 
телесные наказания, же-
стокое или унизительное 
обращение);
� раненым и больным 
должна быть оказана ме-
дицинская помощь;
� каждый имеет право 
на  основные судебные га-
рантии;
� нападения должны быть 
направлены только против 
военных объектов

Однако, даже регулируя вооружённые конфликты, 
провозглашается основной принцип: государства обя-
заны при всех обстоятельствах разрешать любые раз-
ногласия мирными средствами
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11. Права ребёнка и их защита

Ребёнок  — это каждое человеческое существо до 
достижения им 18-летнего возраста.

Основные документы
�  Декларация прав ребёнка  (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН в  1959  г.);
�  Конвенция о правах ребёнка  (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.,  вступила в дей-
ствие на территории России 2 сентября 1990  г.).

Основные права ребёнка 
(согласно  Конвенции  о  правах ребёнка):

�  право на имя и на приобретение гражданства;
�  право на жизнь;
�  право на сохранение своей индивидуальности;
�  право свободно выражать собственные взгляды 

по  всем вопросам, его затрагивающим;
�  право на свободу ассоциаций (объединений) и мирных 

собраний, не нарушающих общественный порядок;
�  право на защиту закона от произвольного или неза-

конного вмешательства в личную жизнь или посяга-
тельства на неё;

�  право поддерживать на регулярной основе личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителя-
ми, если ребёнок разлучается с ними;

�  право на свободу мысли, совести, религии;
�  право на особую защиту и помощь, предоставляе-

мые государством, если ребёнок лишён своего се-
мейного окружения;

�  право на уровень жизни, необходимый для его раз-
вития;

�  право на образование;
�  право на защиту от экономической эксплуатации 

(присвоения чужого труда);
�  право на отдых и досуг
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12. Семейные правоотношения. 
Права  и  обязанности родителей и детей

Права и обязанности родителей

Равенство прав и обязанностей обоих родителей 
в  отношении их детей  — один из основных принципов 
семейного законодательства.

Основные родительские права и обязанности

� воспитание, образование и забота о детях;
� защита прав и интересов детей в отношениях;
�  расторжение брака родителей (или их раздельное 

проживание) не влияет на объём родительских  
прав. На родителей (родителя) могут быть наложе-
ны обязанности по уплате алиментов на содержа-
ние ребёнка;

�  родительские права и обязанности не могут осуще-
ствляться в противоречии с интересами детей, т.  е. 
причинять вред их физическому и психическому 
здоровью, нравственному развитию

Семейные права и обязанности детей 

В России ребёнком признается лицо, не достигшее 
18-летнего возраста. Ему гарантируются права и сво-
боды, установленные Конституцией РФ, законодатель-

Источник семейного права  — Семейный кодекс РФ.
Брак  — это юридически оформленный, свободный, 
добровольный союз мужчины и женщины, направ-
ленный на  создание семьи и порождающий для них 
взаимные права и  обязанности.
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ством, общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, в  частности Конвенцией о правах 
ребёнка 1989 г.

Права несовершеннолетних детей

�  жить и воспитываться в семье;
�  всестороннее развитие, уважение человеческого до-

стоинства;
�  общение с родителями и другими родственниками; 
�  на защиту прав и законных интересов (осуществля-

ется родителями (лицами, их заменяющими), орга-
ном опеки и попечительства, прокурором и  судом; 
ребёнок вправе самостоятельно обращаться за защи-
той своих прав в суд с 14 лет);

�  на имя, отчество и фамилию;
�  имущественные права (получение содержания 

от  своих родителей и других членов семьи и пр.);
�  выражать своё мнение при решении в семье вопро-

са, затрагивающего его интересы, и т.  д.

Обязанности детей

Закон обязывает детей заботиться о своих родите-
лях и оказывать им помощь, а  если они нетрудоспо-
собны и нуждаются  — содержать их.
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13. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних

Основной источник трудового права: Трудовой ко-
декс РФ.

Право граждан на труд включает

�  запрет принудительного труда;
�  установление заработной платы не меньше мини-

мального размера оплаты труда (МРОТ);
�  законодательно гарантированное право на забастовку; 
�  право на отдых трудящихся (выходные дни, нера-

бочие праздничные дни, обеденный перерыв, время 
между сменами, отпуск не менее 28 календарных 
дней)

Трудовой договор

Трудовой договор  — соглашение  между работником 
и работодателем, которое устанавливает их взаимные 
права и обязанности.

Виды трудового договора

�  с испытательным сроком (тру-
довой договор может предус-
матривать испытательный срок 
(как правило, не более трёх 
месяцев), но не для всех кате-
горий работников (например, 
его не разрешается устанавли-
вать беременным женщинам, 
несовершеннолетним);

�  без испытательного срока

�  бессрочный тру-
довой договор (на 
неопределённый 
срок);

�  срочный трудовой 
договор (на опреде-
лённый срок, но не 
более пяти лет)
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Особенности и порядок 
заключения  трудового  договора

Особенности заключения трудового договора
1. Трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один его экземпляр 
передаётся работнику, второй  — работодателю.

2. Условия трудового договора могут быть изме-
нены 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 

образования либо оставления общеобразовательного 
учреждения;

в)  14 лет с согласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства для вы-
полнения в свободное от учёбы время лёгкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 
процесса обучения.

2. Не достигшими возраста 14 лет  — в  организа-
циях кинематографии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках с согласия одного из 
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и  по-
печительства, при условии, что данная работа не нане-
сёт ущерба здоровью и нравственному развитию.
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Виды дисциплинарных взысканий 
по  Трудовому  кодексу

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям

Особенности труда несовершеннолетних

�  не допускаются испытательные сроки;
�  запрет на привлечение к работе с вредными 

и  (или) опасными условиями труда, а  также ра-
боте, выполнение которой может причинить вред 
здоровью и нравственному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и торговля спиртными на-
питками, табачными изделиями, наркотическими 
препаратами);

�  приём на работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и в даль-
нейшем прохождение ежегодного обязательного 
медицинского 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; 

�  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).
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14. Гражданские правоотношения

Способность быть субъектом гражданского права 
определяется гражданской правоспособностью и граж-
данской дееспособностью.

Гражданские правоотношения — имущественные 
и  личные неимущественные отношения, регулируе-
мые нормами гражданского права.

юридиче-
ские лица 
(организа-

ции)

публично-правовые 
об разования (Рос-
сийская Федера-

ция; её субъекты; 
муници пальные 

образования)

фи зические 
лица (граждане 
РФ; иностран-
ные граждане; 
лица без граж-

данства)

Субъекты гражданских правоотношений

Гражданская дее-
способность  — спо-

собность субъекта 
своими действиями 
приобретать и осу-

ществлять граж-
данские права, 

создавать для себя 
гражданские обязан-

ности и исполнять 
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)
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Уровни дееспособности 
граждан РФ

Содержание граждан-
ской правоспособности 
составляют следующие 
права:
� иметь имущество на 
праве собственности;
� наследовать имуще-
ство;
� заниматься предпри-
нимательской и иной, 
не запрещённой законом 
деятельностью;
� создавать юридические 
лица как самостоятель-
но, так и совместно 
с  другими лицами;
� совершать любые не 
запрещённые законом 
сделки;
� выбирать место жи-
тельства;
� иметь авторские пра-
ва, иные охраняемые 
законом результаты 
интеллектуальной дея-
тельности;
� иметь иные имуще-
ственные и личные не-
имущественные права

Полностью недееспособные 
(малолетние) до 14 лет.
Полностью недееспособные 
лица по состоянию здоровья.
Частично дееспособные граж-
дане (от 14 до 18 лет).
Ограниченно дееспособные 
граждане (ограничение в дее-
способности осуществляется 
по решению суда, если че-
ловек злоупотребляет спирт-
ными или наркотическими 
веществами).
Полностью дееспособные 
граждане: 
� по достижении 18 лет; 
� при вступлении в брак 
до  достижения 18-летнего 
возраста; 
� по эмансипации несовер-
шеннолетнего (объявлению 
несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным посред-
ством решения органа опеки 
и попечительства либо суда 
по достижении 16-летнего 
возраста, если он работает по 
трудовому договору или с  со-
гласия родителей, усынови-
телей или попечителя зани-
мается предпринимательской 
деятельностью)

П р о д о л ж е н и е
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15. Права потребителя

Источники потребительского права: 
�  Гражданский кодекс РФ;
�  ФЗ «О защите прав потребителей».

Потребитель — тот, кто приобретает товары и услу-
ги и использует их для личных бытовых нужд, не свя-
занных с извлечением прибыли.

Основные права потребителя

�  получение достоверной информации о товаре (услу-
ге), изготовителе (продавце);

�  безопасное использование товара (услуги);
�  качество товара (услуги);
�  право на защиту потребительских прав;
�  возмещение ущерба (убытков) и компенсация мо-

рального вреда;
�  обмен товара надлежащего качества на аналогичный 

и др.

Органы защиты прав потребителей

�  суд;
�  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека;
�  Федеральная антимонопольная служба;
�  отделы по защите прав потребителей при местных 

администрациях;
�  общественные организации по защите прав потреби-

телей и пр.
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16. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания

Источник административного права — Кодекс 
об  административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Основным понятием административного права яв-
ляется административная ответственность  — вид юри-
дической ответственности, наступающей за совершение 
административного проступка.

Виды административных правонарушений

Администра-
тивные пра-
вонарушения 
против лич-
ности

Нарушения законодательства о труде 
и  правил охраны труда; нарушения 
санитарно-гигиенических норм; про-
ведение агитации в период её за-
прещения; распространение ложных 
сведений о  кандидате и др.

Администра-
тивные пра-
вонарушения, 
посягающие 
на собствен-
ность

Нарушения прав государственной 
собственности на недра, воды, леса, 
животный мир; мелкое хищение; 
уничтожение или повреждение чужо-
го имущества и др.

Субъекты административной ответственности

�  граждане (с 16 лет);
�  должностные лица (руководители организаций и др.);
�  юридические лица
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Администра-
тивные пра-
вонарушения, 
посягающие 
на обществен-
ный порядок

Незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств в неболь-
ших размерах; мелкое хулиганство; 
азартные игры; распитие спиртных 
напитков в общественных местах, 
не предназначенных для этих целей; 
безбилетный проезд на транспорте; 
действия, угрожающие безопасности 
движения на транспорте; превыше-
ние установленной скорости движе-
ния; незаконная продажа товаров; 
обман потребителей; нарушение та-
моженных правил и др.

Администра-
тивные право-
нарушения в 
области охра-
ны окружаю-
щей среды и 
памятников 
истории и 
культуры

Незаконная порубка и повреждение 
деревьев; самовольный сбор дикора-
стущих плодов, орехов, ягод, грибов 
в запрещённых местах; засорение ле-
сов бытовыми отходами и отбросами; 
нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах и др.

Основные виды административного наказания

1)  предупреждение; 
2)  административный штраф; 
3)  конфискация орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения; 
4)  лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу (например, на управление транс-
портным средством, разрешение на охоту и пр.); 

5)  административный арест (по общему правилу до 
15 суток) и др.
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17. Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних

Преступление  — виновно совершённое общественно 
опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ 
под угрозой наказания.

Уголовная ответственность наступает за совершён-
ные преступления (по общему правилу) с 16 лет, за  не-
которые  — с  14 лет.

Виды преступлений

Убийство, причинение вреда здоровью, побои, истяза-
ние, неоказание помощи больному и др.

Похищение человека, незаконное лишение свободы, 
клевета и др.

Изнасилование, развратные действия и др.

Нарушение равноправия граждан, неприкосновенности 
частной жизни и жилища, воспрепятствование осуще-
ствлению избирательных прав, права на свободу сове-
сти и вероисповедания и др.

Вовлечение детей в совершение преступления, тор-
говля несовершеннолетними, разглашение тайны усы-
новления (удочерения), злостное уклонение от  уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей и др.

Кража, мошенничество, грабёж, разбой, вымогатель-
ство, умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества и др.

Воспрепятствование предпринимательской деятельности, 
незаконное предпринимательство, фальшивомонетчество, 
контрабанда, уклонение от уплаты налогов и  др.
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О к о н ч а н и е

Коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями 
и др.

Терроризм, захват заложника, организация преступ-
ного сообщества, массовые беспорядки, хулиганство, 
вандализм, нарушение правил безопасности на особо 
опасных объектах, незаконное изготовление оружия, 
пиратство и др.

Незаконное изготовление наркотических средств с  це-
лью сбыта, нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, вовлечение в занятие проституцией, уничто-
жение или повреждение памятников истории и куль-
туры, жестокое обращение с животными и  др.

Государственная измена, шпионаж, вооружённый мя-
теж, диверсия, возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды, разглашение государствен-
ной тайны и др.

Злоупотребление должностными полномочиями, получе-
ние и дача взятки, служебный подлог, халатность и  др.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности, незаконное освобождение от неё, заведомо 
ложный донос и др.

Оскорбление представителя власти, незаконное пересе-
чение государственной границы РФ

Неисполнение приказа, оскорбление военнослужащего, 
самовольное оставление части или места службы, де-
зертирство, уклонение от прохождения военной и  аль-
тернативной гражданской службы и др.

Публичные призывы к развязыванию агрессивной вой-
ны, разработка, производство, накопление, приобрете-
ние или сбыт оружия массового поражения, геноцид 
и  др.
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Уголовная ответственность  — вид юридической ответ-
ственности, установленный за совершение преступле-
ний. 

Основные наказания, предусмотренные 
Уголовным  кодексом РФ

�  штраф;
�  лишение права занимать определённые должности 

или  заниматься определённой деятельностью;
�  лишение специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград;
�  принудительные работы; 
�  арест;
�  лишение свободы на определённый срок; 
�  пожизненное лишение свободы устанавливается 

только за совершение особо тяжких преступлений 
(не назначается женщинам, а  также лицам, совер-
шившим преступления в возрасте до 18 лет, и  муж-
чинам, достигшим к моменту вынесения судом при-
говора 65-летнего возраста);

�  смертная казнь  — исключительная мера наказания 
может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь (на основа-
нии постановления Конституционного суда РФ 
от  2009  г. никакие суды в  России более не могут 
выносить смертные приговоры).



17. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 107

О к о н ч а н и е

Уголовная ответственность несовершеннолетних
�  К несовершеннолетним, совершившим преступления, 

могут быть применены принудительные меры воспита-
тельного воздействия либо им может быть назначено 
наказание, а  при освобождении от наказания судом 
они могут быть также помещены в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа.

�  Видами наказаний, назначаемых несовершеннолет-
ним, являются :

а) штраф ;
б) лишение права заниматься определённой деятельно-
стью ;
в) обязательные работы ;
г) исправительные работы ;
д) ограничение свободы ;
е) лишение свободы на определённый срок (осуждённым 
с 16 до 18 лет назначается на срок не свыше 10 лет, 
а  для осуждённых от 14 до 16 лет  — не свыше 6 лет).
�  Несовершеннолетний, совершивший преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобо-
ждён  от уголовной ответственности, если будет при-
знано, что его исправление может быть достигнуто 
путём применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия.

�  Несовершеннолетнему могут быть назначены сле-
дующие принудительные меры воспитательного воз-
действ ия:

а) предупрежден ие;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заме-
няющих, либо специализированного государственного 
орга на;
в) возложение обязанности загладить причинённый вр ед;
г) ограничение досуга и установление особых требова-
ний к поведению несовершеннолетнего.
�  Несовершеннолетнему может быть назначено одно-

временно несколько принудительных мер воспита-
тельного воздействия
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