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Общество 

Общество – это: 

- группа 

- этап 

- страна 

- часть материального мира 

 Узкий и широкий смысл? 

 

Динамическая система – система, 

которая допускает различные 

изменения, развитие, возникновение 

новых частей и связей между ними, и, 

соответственно, отмирание старых 

частей. 

Экстенсивный путь развития основан 

на увеличении количества ресурсов. 

Интенсивный путь развития основан 

на повышении качества ресурсов. 

 

Общественный прогресс - переход от 

низшего к высшему, 

от менее совершенного 

к более совершенному 

Регресс - движение от высшего к 

низшему, процессы деградации; 

возврат к изжившим себя формам и 

структурам. 



Типы общества 

Признак Традиционное общество Индустриальное 

общество 

Постиндустриальное общество 

Экономическое 

развитие 

Примитивная технология, 

натуральное хозяйство, 

экстенсивное развитие 

Промышленное 

машинное производство 

Ведущая роль сферы услуг, 

ресурсосберегающие технологии 

Решающий фактор 

развития 

Сельское хозяйство 

(а также церковь, армия) 

 

Промышленность Теоретические знания, 

университеты 

Социальная 

структура 

Сословия, касты Классовое деление Профессиональная 

дифференциация, преобладание 

среднего класса 

 

Духовная жизнь Господство религии, традиций Возникает массовая 

культура 

Особая роль науки, образования, 

информации 

 

Политическая жизнь Политические права у 

меньшей части населения 

Равенство 

перед законом, 

расширение прав и 

свобод 

Правовое государство, сильное 

гражданское общество 



Глобализация - процесс всемирной 

экономической, политической, культурной 

интеграции и усиления 

взаимозависимости государств. 

 

В наибольшей степени проявляется  

в экономике. 

 

Вся планета постепенно превращается  

в единую глобальную экономическую 

систему. 

Глобальные проблемы — 

это совокупность проблем, имеющих 

планетарный характер, затрагивающих 

интересы всех народов, от решения 

которых зависит прогресс человечества 

и сохранение цивилизации. 

 

Экологический кризис. 

Проблема предотвращения третьей 

мировой войны. 

Международный терроризм.  

Проблема «Север-Юг». 

Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. 

Проблемы здравоохранения.  

Глобализация и глобальные 
проблемы 



Человек 

Человек как биосоциальное существо. 

Биологическое: анатомическое 

и физиологическое строение, генетика  

и т.п. 

Социальное в человеке:  

его тесная связь с обществом. 

Индивид – единичный представитель 

человеческого рода. 

Индивидуальность – неповторимое 

своеобразие в человеке, его 

уникальность. 

Личность – это субъект сознательной 

деятельности, обладающий 

совокупностью социально значимых 

качеств, которые он реализует в 

общественной жизни.  

Девиантное (отклоняющееся) 

поведение – поведение, 

несоответствующее социальным  

нормам.  

 

Деятельность - активность субъекта, 

выраженная 

в преобразовании окружающего мира  

и самого себя. 

 

Структура деятельности: 

Субъект  

Объект 

Цель  

Действия  

Средства  

Мотив  

Результат  

 



Познавательная деятельность 

Формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление. 

 

Формы рационального познания: 

понятие, суждение, умозаключение. 

 

Уровни научного познания: 

эмпирический и теоретический. 

 

Методы эмпирического уровня: 

наблюдение, описание, эксперимент. 

 

Методы теоретического уровня: 

теория, моделирование, гипотеза. 

 

 

Истина - знание, которое точно выражает 

сущность и свойства рассматриваемого 

предмета.  

 

Критерий истины – это то, что 

удостоверяет истину и позволяет отличить 

ее от заблуждения. 

 

Главным критерием истины сегодня 

считается практика.  

 

Другие критерии: непротиворечивость, 

логическая стройность знания, 

соответствие ранее открытым законам 

науки. 

 



Духовная культура 

Тенденции развития образования: 

 

- гуманизация образования - внимание 

школы, педагогов к личности учащегося, его 

интересам, запросам, индивидуальным 

особенностям; 

- гуманитаризация образования - 

повышение роли общественных дисциплин 

в образовательном процессе, таких как 

экономическая теория, социология, полито-

логия, основы правовых знаний; 

- интернационализация образования – 

интеграция, сближение образовательных 

систем разных стран; 

- компьютеризация (информатизация) 

образования - использование новых 

современных технологий обучения, 

телекоммуникационных сетей глобального 

масштаба. 

 

Элитарная культура – высокое искусство 

и серьезная литература. 

Сложная для большинства. Ориентирована 

на узкий круг знатоков, ценителей.  

Массовая культура: 

- общедоступна, демократична и понятна; 

- является коммерческой; 

- серийность, тиражируемость;  

- развлекательный характер. 

Народная культура – культура, 

творимая широкими народными массами. 

Иначе часто именуется фольклором. 

-------------------------------------------- 

Фетишизм – религиозное поклонение 

материальным предметам – фетишам, 

которым приписываются 

сверхъестественные свойства. 



Экономическая система 

Командная экономика 

1) Решения о том, что, как и для кого 

производить принимаются государством. 

2) Обязательные для всей экономики 

государственные планы развития. 

3) Государственное ценообразование. 

4) Товаропроизводители не обладают 

самостоятельностью. 

5) Диктат производителя над 

потребителем. 

6) Государство является собственником 

всех средств производства. 

7) Отсутствие конкуренции 

товаропроизводителей. 

Рыночная экономика 

1) Главную роль играют решения самих 

производителей и потребителей. 

 2) Частная собственность на средства 

производства играет ведущую роль. 

3) Свобода выбора в принятии решений 

производителем и потребителем. 

4) Конкуренция товаропроизводителей. 

5) Рыночное (свободное) ценообразование. 

Экономическая система - способ организации экономической 

жизни. 



Традиционная экономика  

1) Фундаментальные вопросы решаются  

в соответствии с традициями и обычаями 

("так, как раньше"). 

2) Господствует натуральное хозяйство. 

3) Доминирует государственно-общинная 

собственность. 

4) Преобладают примитивные 

(экстенсивные) технологии. 

5) Низкая производительность труда. 

Смешанная (современная рыночная) 

экономика 

Сочетание рыночной и командной 

экономических систем: механизм 

рыночного саморегулирования 

дополняется государственным 

регулированием. 

Фактор производства Факторный доход 

Капитал  Процент  

Земля Рента 

Труд Зарплата 

Предпринимательская 

способность 

Прибыль 



Спрос и предложение 

Спрос - зависимость между 

ценой товара и 

количеством, которое 

покупатель желает и может 

приобрести на рынке в 

течение определенного 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдвиг кривой вправо 

означает, что спрос растет, 

сдвиг влево – спрос падает.  

 

Предложение - готовность 

производителя предложить 

к продаже на рынке свои товары 

по конкретным ценам из ряда 

возможных цен в течение 

определённого периода.  
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Сдвиг кривой вправо – 

увеличение предложения. 

Сдвиг кривой влево – 

уменьшение предложения.  

 

 P 
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Предложение - готовность производителя 

предложить к продаже на рынке свои 

товары по конкретным ценам из ряда 

возможных цен в течение определённого 

периода.  

Спрос - зависимость между ценой товара 

и количеством, которое покупатель 

желает и может приобрести на рынке  

в течение определенного периода. 



Безработица 

Безработица - это положение, при 

котором часть трудоспособного 

населения не имеет работу, несмотря  

на то, что ищет её. 

 

Признаки безработного: 

трудоспособный возраст; 

отсутствие работы; 

поиск работы; 

готовность к ней приступить 

Фрикционная безработица – возникает при 

поиске работы после увольнения, 

при добровольной смене работы, при 

временной потере сезонной работы и при 

первом поиске работы молодежью.  

 

Структурная безработица – возникает из-за 

перемен в структуре экономики. Какие-то 

профессии могут устаревать (из-за НТП) 

и не пользоваться спросом. 

 

Циклическая безработица – связана  

с экономическими циклами. Спад (рецессия) 

в экономике приводит к увольнению части 

работников. 

 



Деньги. Инфляция 

Функции денег 

• средство обращения – деньги выступают 

как посредник при обмене товаров, 

переходя из рук покупателей в руки 

продавцов, и наоборот. 

• мера стоимости - деньги как измеритель 

ценности товаров; 

• средство сбережения и накопления; 

• средство платежа - деньги используются 

при продаже товаров в кредит, при уплате 

налогов, земельной ренты и т.п.; 

• мировые деньги - деньги используются  

в качестве средства расчетов в 

международном платежном обороте между 

странами. 

 

Инфляция - процесс обесценивания денег, 

который проявляется в виде долговременного 

повышения цен на товары и услуги. 

 

Виды инфляции: 

• инфляция спроса  

• инфляция предложения 

• умеренная  

• галопирующая  

• гиперинфляцию 

 

Последствия инфляции 

• падают реальные доходы  

• возникает неопределенность в экономике 

• может возникать социальная 

напряжённость в обществе. 

 

 

 



Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций 

- хозяйственное товарищество (полное и 

коммандитное);  

- хозяйственное общество (АО и ООО); 

- производственный кооператив; 

- государственное и муниципальное 

унитарное предприятие. 

 

Источники финансирования бизнеса: 

Внутренние: прибыль, амортизационные 

отчисления. 

Внешние: банковские кредиты, средства 

фондов поддержки малого 

предпринимательства, выпуск ценных 

бумаг. 

 

Прибыль – разница между выручкой  

от реализации товара и издержками,  

т.е. выручка минус издержки. 

 

Издержки – затраты, связанные  

с производством и продажей товаров. 

 

Переменные издержки – затраты, напрямую 

связанные с объемом производства (затраты 

на сырье, электричество, перевозку товаров, 

зарплата производственных рабочих). 

 

Постоянные издержки – затраты,  

не зависящие от объемов производства 

(содержание зданий, оклады 

административного аппарата, арендная 

плата, проценты по кредитам). 

 



Конкуренция. Приватизация. Доход 

Конкуренция - соперничество между 

экономическими субъектами. Обычно имеют  

в виду конкуренцию между продавцами-

фирмами. 

Ценовая конкуренция – снижение цен для 

привлечения покупателей. 

Неценовая конкуренция – предложение 

более качественного товара, организация 

послепродажного обслуживания, реклама и т.п. 

 

В чем положительное значение 

конкуренции? 

- заставляет повышать качество товаров  

и услуг; 

- побуждает товаропроизводителей снижать 

издержки производства; 

- сдерживает рост цен в стране; 

- способствует постоянному обновлению 

ассортимента товаров 

и услуг; 

- стимулирует производителей к внедрению 

новых технологий. 

Национализация - переход средств 

производства из частной собственности  

в государственную. 

 

Приватизация - переход объектов  

из государственной собственности в частную. 

-------------------------------------- 

Номинальный доход - доход, исчисленный  

в чисто денежном выражении (т.е., это 

количество денег, которые человек получает 

в виде заработной платы, ренты, процентов, 

прибыли). Его часто называют денежным 

доходом. 

  

Реальный доход – количество товаров и 

услуг, которое можно купить на денежный 

доход. Реальный доход зависит от цен 

товаров и услуг. 

 



Госбюджет и налоги 

Госбюджет - это сводный план доходов и 

расходов государства на определенный 

период. 

 

Государственный бюджет составляется 

правительством и утверждается высшим 

законодательным органом власти. 

 

Дефицит бюджета – расходы бюджета 

превышают доходы. 

 

Профицит бюджета – доходы выше 

расходов.  

 

Сбалансированный бюджет – расходы 

равны доходам.  

Налоги – обязательные платежи 

физических и юридических лиц в бюджеты 

разных уровней.  

 

Прямые налоги – устанавливаются 

непосредственно на доход или имущество. 

Подоходный налог, налог на прибыль 

предприятий, налог на имущество. 

 

Косвенные налоги – налоги на товары  

и услуги, включенные в их цену.  

Акциз, НДС, таможенные пошлины. 

 

Пропорциональное, прогрессивное  

и регрессивное налогообложение. 

 

 



Государственное регулирование 

Фискальная (бюджетно-налоговая) 

политика: увеличение расходов на 

госпрограммы, снижение налогов. 

 

 

Монетарная (денежно-кредитная) 

политика: изменение учётной ставки, 

изменение нормы резервирования. 

 

 

Протекционизм – политика государства, 

направленная на защиту интересов 

отечественных производителей  

от иностранных конкурентов. 

Импортные пошлины и квоты. 

 

Фритредерство – направление в теории 

и практике, провозглашающее свободу 

торговли. 

 

 

 



Коммерческие банки - приём вкладов и 

предоставление кредитов, размещение 

ценных бумаг на рынке, проведение 

расчетов и платежей в экономике, и 

многое другое. 

 

Инвестиционные компании - сбор 

денежных средств частных инвесторов 

через продажу им собственных ценных 

бумаг 

 

Фондовые биржи - продажа и покупка 

ценных бумаг. 

 

Контроль их деятельности осуществляет 

Центральный банк. 

 

Акция – долевая ценная бумага, 

подтверждающая, что её владелец является 

одним из собственников компании, имеет 

право на долю в капитале компании, имеет 

право на получение части прибыли – 

дивиденда. 

 

Облигация – долговая ценная бумага, 

владелец которой имеет право получить 

её номинальную стоимость в установленный 

срок от того, кто её выпустил (то есть,  

от эмитента).  

Фиксированный процент от номинала. 

 

Финансовые институты.  
Ценные бумаги. 



Стратификация и мобильность 

Дифференциация - любое  

разделение в обществе на группы, слои.  

Стратификация – иерархическое 

расположение слоёв в обществе. 

Таким образом, социальная стратификация 

отражает принцип неравенства.. 

 

Типы стратификации: рабство, касты, 

сословия, классы. 

 

Критерии стратификации: доход, власть, 

престиж, образование, собственность. 

 

Социальная поляризация - усиление 

различия в положении социальных групп, 

доходящее до их противостояния друг другу. 

 

Социальная мобильность - это изменение 

индивидом или группой места, занимаемого  

в обществе, то есть перемещение из одного 

слоя в другой или в пределах одного и того 

же слоя. 

 

Горизонтальная и вертикальная 

(восходящая и нисходящая). 

Индивидуальная и групповая. 

 

Социальные лифты или каналы 

мобильности: армия; церковь; 

образование; семья (брак); бизнес 

(собственность); госслужба; 

спорт; политика; искусство. 

 

 



Социальный статус – положение человека  

в обществе, занимаемое им в соответствии  

с социально значимыми факторами (возраст, 

пол, социальное происхождение, профессия  

и др.)  

Может быть предписанным и достигаемым. 

 

Престиж - оценка обществом общественной 

значимости того или иного статуса. 

Авторитет - степень признания людьми 

личностных и деловых качеств человека. 

 

Социальная роль - модель поведения, 

закрепленная за определенным статусом. 

Социальная группа – устойчивая 

совокупность людей, выделенных 

по социально значимым критериям  

(пол, возраст, профессия, место 

жительства, национальность, доход, власть, 

образование и т.п.). 

Большая группа - совокупность людей, 

существующая в масштабе всего общества  

в целом. 

Примеры: профессиональные группы, 

этнические сообщества (нации, народности), 

возрастные группы (молодежь, пенсионеры)  

и т. д. 

Малая группа – немногочисленная по составу 

совокупность людей, члены которой 

объединены общей деятельностью (целями  

и задачами) и находятся в непосредственном 

личном общении. 

Примеры: семья, школьный класс, спортивная 

команда, молодежная тусовка, 

производственная бригада. 

Социальный статус и роль. 
Социальные группы 



Семья 

Функции семьи: 

• репродуктивная; 

• воспитательная (функция первичной 

социализации); 

• хозяйственно-экономическая; 

• духовно-эмоциональная; 

• социально-статусная; 

• функция социального контроля; 

• досуговая (рекреационная); 

• защитная. 

 

Нуклеарная семья (простая, супружеская) 

состоит из супругов и детей, либо только  

из супругов.  

Расширенная семья (многопоколенная) 

семья. включает несколько поколений 

взрослых людей.  

Патриархальная семья 

- Старший мужчина материально обеспечивает 

семью, родственники экономически зависят  

от него.  

- Мужчина - носитель власти и морального 

авторитета в семье, он принимает решения. 

- Мужские и женские обязанности четко 

разделены: женщине предписано воспитывать 

детей и вести домашнее хозяйство.  

- Мужчина несет ответственность за жену 

и детей, их поступки. 

 

Партнёрская семья (семья демократического 

типа): 

- Равные права супругов. 

- Экономическая самостоятельность 

и независимость супругов. 

- Отношения основаны на уважении и доверии. 

- Распределение ответственности: проблемы 

обсуждаются, важные решения принимаются 

сообща. 

- Справедливое разделение домашней работы  

и родительских обязанностей. 



Социальный контроль включает в себя 

социальные нормы и санкции. 

Социальные нормы – правила, образцы 

поведения. 

Правовые, моральные, религиозные, 

корпоративные, обычаи и традиции. 

Социальные санкции – средства 

поощрения и наказания. 

Санкции бывают позитивные, негативные, 

формальные, неформальные. 

Социальный контроль подразделяется  

на внешний (контроль со стороны других 

субъектов) и внутренний (самоконтроль). 

Формальные санкции содержатся  

в нормативных актах и осуществляются 

государственными и муниципальными 

органами, например, школой, полицией, 

прокуратурой.  

Неформальные санкции не имеют 

официального закрепления и исходят  

от социального окружения человека, 

например, семьи, друзей, соседей.  

Социальный конфликт - это высший этап 

развития противоречий. 

Формы конфликтов: 

Митинги, забастовки, голодовки, пикетирование, 

ссора, военный конфликт и т.д. 

Эскалация – разрастание, углубление 

конфликта.  

 

Негативные последствия: конфликты 

ожесточают, дезорганизуют социальную жизнь, 

разрушают нормальные партнерские отношения, 

отвлекают людей от решения насущных 

проблем. Могут приводить к гибели людей. 

 

Позитивные последствия: конфликты 

обнажают проблемы, помогают найти пути 

их решения, стимулируют социальные 

изменения, усиливают сплоченность людей, 

снижают социальную напряжённость. 

 

Социальный контроль. 
Социальный конфликт 



Государство 

Признаки государства: 

- Наличие публичной власти.  

- Государственная территория 

- Суверенитет  

- Монополия на взимание налогов 

и сборов. 

- Монополия на осуществление правосудия.  

 

Признаки правового государства: 

Правовое государство – это государство, 

которое подчиняется праву и создает условия 

для осуществления прав и свобод человека. 

 

- Разделение государственной власти  

на законодательную, исполнительную, 

судебную. 

- Верховенство закона и права. 

- Взаимная ответственность государства  

и личности. 

- Политический и идеологический плюрализм.  

Функции государства 

Внутренние: 

Политическая (обеспечение порядка 

в обществе). 

Экономическая (регулирование 

экономических отношений). 

Социальная (развитие образования, 

здравоохранения, социального обеспечения 

и др.). 

Идеологическая (формирование гражданских 

и патриотических ценностей через 

образование и СМИ). 

Внешние: 

Обеспечение национальной безопасности. 

Отстаивание государственных  

и национальных интересов  

в международной сфере. 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества  

с другими государствами. 

Участие в решении глобальных проблем. 



Форма государства включает в себя: 

Форма правления: монархия и республика. 

Виды монархии: абсолютная, парламентская, 

дуалистическая. 

Виды республики: президентская, 

парламентская, смешанная. 

 

Форма территориального устройства: 

унитарное государство; федеративное 

государство; конфедерация. 

 

Политический режим: демократический, 

авторитарный, тоталитарный. 

Мажоритарная избирательная система: 

избрание одного кандидата от избирательного 

округа.  

Относительное и абсолютное большинство. 

 

Пропорциональная избирательная система: 

голосование за партии или объединение 

партий (коалицию). 

Избирательный порог (барьер). 

 

Основные принципы демократических 

выборов 

• Принцип всеобщности  

• Принцип равенства 

• Принцип прямых выборов  

• Принцип альтернативности  

• Тайное голосование 

• Принцип гласности  

 

Форма государства  
Избирательные системы 



Подсистемы политической системы 

Политическая система – это совокупность 

различных взаимодействующих политических 

институтов, норм, идей и ценностей. 

  

ПОДСИСТЕМЫ 

 

Организационная (институциональная) 

подсистема. Включает в себя государство, 

политические партии, общественно-

политические движения, группы давления, 

СМИ. 

 

Коммуникативная подсистема – совокупность 

взаимоотношений, связей, взаимодействий 

между субъектами политической жизни.  

 

Нормативная подсистема включает законы 

и подзаконные акты, документы 

политических партий и общественно-

политических движений, политические 

принципы и традиции, нормы морали. 

 

Культурная (культурно-идеологическая) 

подсистема – политические идеи, теории, 

политическая культура, идеологии 

 

Функциональная подсистема – это формы 

политической деятельности, методы 

осуществления власти.  

Проще говоря, это политический режим. 

 



Партии и идеологии 

По организационной структуре: 

Кадровые и массовые. 

Кадровые – в первую очередь занимаются 

подбором кадров, способных эффективно 

организовать избирательную кампанию. 

Обычно отсутствует фиксированное членство. 

Кадровыми, как правило, являются 

консервативные и либеральные партии. 

 

Массовые – их главная особенность – 

массовое членство. Взносы, фиксированное 

членство. Это чаще всего левые партии 

(коммунистические, социал-демократические). 

 

По идеологии: 

Консервативные 

Либеральные 

Коммунистические 

Социал-демократические 

Анархистские 

И т.д. 

Либерализм  

Максимальная индивидуальная свобода. 

Приоритет прав и свобод личности перед 

интересами общества и государства.  

Свобода предпринимательской деятельности. 

Невмешательство государства в экономическую 

жизнь общества.  

Равенство перед законом. 

Свобода мысли и слова. 

 

Консерватизм  

Основные признаки: сохранение 

(традиционализм), стабильность, порядок. 

Сильная государственная власть. Интересы 

государства, нации, общества превыше 

интересов индивида. 

Важнейшие ценности – семья, религия, 

нравственность, закон, порядок, дисциплина. 



Система права. Правовая семья 

Система права – строение, структура права, его 

подразделение на отрасли, подотрасли и институты 

права. 

Отрасль права - совокупность правовых норм, 

регулирующих целую сферу (область) однородных 

общественных отношений. 

Институт права – совокупность правовых норм, 

регулирующих в рамках отрасли права конкретный 

вид однородных общественных отношений.  

 

Публичное право и частное право как две 

совокупности отраслей. 

Нормы отраслей публичного права обеспечивают, 

прежде всего, интересы общества и государства, 

т.е. общезначимые (публичные) интересы. 

 

Нормы частного права направлены 

преимущественно на удовлетворение интересов 

отдельных субъектов. 

В частном праве закреплены горизонтальные 

отношения – это отношения равенства сторон.  

В публичном праве – вертикальные отношения. 

 

Правовая семья – это совокупность 

национальных правовых систем, основанная 

на общности источников, структуры права  

и исторического пути его формирования. 

 

Правовая система – совокупность 

юридических средств, с помощью которых 

официальная власть оказывает регулятивное 

и стабилизирующее воздействие  

на общественные отношения и поведение 

людей.  

  

Правовая система России относится  

к романо-германской правовой семье. 

 

 

 

 



Источники права – формы закрепления, 

т.е. внешнего выражения норм права 

• правовой обычай; 

• судебный прецедент (юридический 

прецедент); 

• нормативно-правовые договоры; 

• нормативные правовые акты. 

• естественное право 

 

Нормативный правовой акт является 

основным источников права в романо-

германской правовой семье (в том числе 

и в России, естественно). 

Президент РФ. Статьи 83-84 

Совет Федерации. Статья 102 

Государственная Дума. Статья 103 

Правительство. Статья 114 

Конституционный Суд. Статья 125 

Верховный Суд. Статья 126 

 

Примеры: 

- Президент принимает решение об отставке 

Правительства; 

- Гос. Дума объявляет амнистию; 

- Конституционный суд осуществляет экспертизу 

нормативных актов на их соответствие 

Конституции;  

- Совет Федерации утверждает Указ Президента 

РФ об использовании Вооруженных сил РФ 

за пределами РФ.  

 

Источники права. 
Полномочия гос. органов 



Правовые отношения 

Юридический факт - конкретное жизненное 

обстоятельство, ведущее к появлению, 

изменению или прекращению правовых 

отношений. 
 

Юридические факты подразделяются  

на события и действия. 

События – такие факты, наступление которых 

не зависит от воли людей (удар молнии, 

наводнение, смерть, наступление 

определенного возраста и т.п.). 
 

Действия – такие факты, наступление которых 

связано с сознательно-волевым поведением 

субъектов (например, заключение договора, 

покупка авиабилета, и т.п.).  
 

-------------------------------------------------------------- 

Участие субъектов в правовых отношениях 

определяется их правоспособностью 

и дееспособностью. 
 

Правоспособность – способность быть 

носителем субъективных прав и юридических 

обязанностей.  

Признаётся за всеми без исключения людьми! 

Дееспособность – способность 

самостоятельно, своими собственными 

действиями приобретать и осуществлять 

субъективные права и юридические 

обязанности. 

Полная дееспособность в РФ по общему 

правилу наступает с 18 лет. 

Но может наступать и до 18 лет: в случае 

вступления в брак, и в случае эмансипации. 

Эмансипация – объявление 

несовершеннолетнего 16-17 лет полностью 

дееспособным. 
 

Юридическое лицо приобретает одновременно 

правоспособность 

и дееспособность в момент 

его государственной регистрации. 



Правоохранительные органы - 

государственные органы, основной 

функцией которых является охрана 

законности и правопорядка, защита прав и 

свобод человека, борьба с преступностью.  

 

Суды, прокуратура, органы внутренних дел, 

ФСБ, органы таможенного контроля, 

налоговой полиции, юстиции (ФСИН, ФСС). 

 

 

Судебная система РФ состоит из 

федеральных судов и судов субъектов РФ. 

Федеральные суды: 

- Конституционный Суд РФ; 

- Верховный суд РФ, Верховные суды 

республик в составе РФ, суды автономной 

области, автономных округов, областей, 

краев, городов Москвы, Санкт-Петербург  

и Севастополя, районные (городские) суды,  

а также военные суды; 

- арбитражные суды округов, 

специализированные арбитражные суды (суд 

по интеллектуальным правам). 

 

К судам субъектов РФ относятся: 

- конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ; 

- мировые судьи; 

- арбитражные суды субъектов. 
 

Правоохранительные органы в РФ 
Судебная система в РФ 



Трудовой договор 

В трудовом договоре обязательно 

указываются: 

- место работы;  

- наименование должности, специальности, 

профессии; 

- дата начала работы; 

- условия оплаты труда; 

- характеристика условий труда; 

-условие об обязательном социальном 

страховании работника. 

 

Может предусматриваться испытательный 

срок. Он не устанавливается: 

- для беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- для лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет; 

- для молодых специалистов; 

- и ряда других лиц. 

Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

- документы воинского учета -  

для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, 

о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 

В отдельных случаях (предусмотренных 

правовыми актами) предъявляются и другие 

документы. 



Брак 

Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака 

- наличие хотя бы у одного лица другого 

зарегистрированного брака; 

– близкое родство: между родителями  

и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками, 

между полнородными 

и неполнородными братьями и сестрами. 

- отношения усыновителя и усыновленного; 

- недееспособность хотя бы одного лица 

вследствие психического расстройства. 

Брачный договор - соглашение супругов, 

определяющее имущественные права 

и обязанности супругов в браке 

и (или) в случае его расторжения. 

__________________ 

Расторжение брака 

- в органах ЗАГС: взаимное согласие; 

отсутствие несовершеннолетних детей; 

признание супруга недееспособным или 

безвестно отсутствующим; осуждение 

супруга к лишению свободы на срок свыше 

3-х лет. 

- в судебном порядке: несовершеннолетние 

дети; несогласие супруга на расторжение; 

споры о разделе имущества, о детях (с кем 

остаются), о выплате средств на содержание 

нуждающегося нетрудоспособного супруга.  



Словарик 

Референдум - голосование граждан  

по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального или 

местного значения. 

 

Суверенитет - независимость государства 

во внешних делах и верховенство 

государственной власти во внутренних 

делах. 

 

Сепаратизм - стремление к отделению 

части территории от государства.  

 

Законодательная инициатива – внесение 

проекта закона в представительный орган. 

 

Политический плюрализм – существование 

многообразия политических сил  

с конкуренцией между ними. 

 

Муниципальное образование - населённая 

территория, на которой осуществляется 

местное самоуправление в России (то есть 

решаются преимущественно вопросы 

местного значения). 

 

Эмансипация несовершеннолетних - 

объявление несовершеннолетнего, 

достигшего возраста шестнадцати лет, 

полностью дееспособным. 

  

 


