
A1 Формы социальных изменений 
 быстро постепенно 
Есть социальное 
воздействие 

революция реформы 

нет - эволюция 
 

 

 

 

 

 



A2 Культура 
Классификация по содержательному уровню и тому, то создает к-ру: 

Элитарная – выражается в величайших достижениях человечества (не для 
всех, понятна только просвещенным) 

Массовая (экранная) – культура, носящая развлекательный характер 
(тиражируется СМИ, СМК) 

Народная (фольклор) – культура, создаваемая этносом, и отражающая его 
конкретные культурно-исторические особенности (нет автора, устная форма) 



A3 Свойства истины: 
1. Объективность (тенденция) 

2. Субъективность (т.к.добыта субъектом) 

3. Абсолютность 

Абсолютная истина  - полное, исчерпывающее 

 знание об объекте (недостижимый идеал) 

4. Относительность 

Относительная истина  - верное в целом, но неполное,  

исторически обусловленное знание 

5. Конкретность – истина верна относительно места,  

6. времени, субъекта и объекта 



А4 Свобода и ответственность личности 
Свобода — это специфический способ бытия человека, связанный с его 
способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со 
своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на 
осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей 
окружающего мира. 

Свобода есть там, где есть выбор .'Но только свобода выбора порождает 
ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его 
следствием. Свобода и ответственность — две стороны сознательной 
деятельности человека. Свобода порождает ответственность, 
ответственность направляет свободу. 

Ответственность — социально-философское и социологическое понятие, 
характеризующее объективный, исторически конкретный вид 
взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки 
зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных 
требований. 

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной 
нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней 
мотивации его поведения и поступков. Регулятором подобного поведения 
является совесть. 

Выделяют следующие виды ответственности: 

— историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.; 

— индивидуальная (персональная), групповая, коллективная. 

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в 
соответствии с интересами других людей. 

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее 
направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная 
ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная 
ответственность). 

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать 
себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в 
максимальной степени. 

 



А6 Издержки производства 
Издержки производства — это затраты производителя (владельца фирмы) 
на приобретение и использование факторов производства. 

Экономические издержки — это те выплаты, которые фирма должна 
произвести поставщикам необходимых ресурсов (трудовых, материальных, 
энергетических и т. д.), чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в других 
производствах. Данные выплаты делятся на внутренние и внешние. 

Экономические издержки = Внутренние (или неявные) + Внешние (явные, 
бухгалтерские) 

Внутренние (или неявные) - Стоимость собственного ресурса. Равны 
денежным выплатам, которые могли бы быть получены за самостоятельно 
используемый ресурс, если бы его собственник вложил его в чужое дело 

Внешние (явные, бухгалтерские) - Выплаты поставщикам трудовых ресурсов, 
сырья, топлива, услуг и т. д. Сумма денежных выплат, которые фирма 
осуществляет для оплаты необходимых ресурсов 

Постоянные издержки 

Та часть общих издержек, которая не зависит на данный момент времени от 
объема выпускаемой продукции (арендная плата фирмы за помещение, 
расходы на содержание здания, затраты на подготовку и переподготовку 
кадров, заработная плата управленческого персонала, расходы на комму-
нальные услуги, амортизация) 

Переменные издержки 

Та часть общих издержек, величина которых на данный период времени 
находится в прямой зависимости от объема производства и реализации про-
дукции (приобретение сырья, оплата труда, энергии, топлива, транспортных 
услуг, расходы на тару и упаковку и т. п.) 

 



А7 Инфляция 
Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание бумажных денег, проявляющееся 
в форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное повышением их качества. 

Основные источники инфляции: повышение номинальной заработной платы, например, 
под давлением профсоюзов, когда ее увеличение не обусловлено повышением произ-
водительности труда; увеличение цен на сырье и энергию вследствие чего нарушается 
механизм предложения; увеличение налогов. 

Различают два типа инфляции. 

Инфляция спроса — равновесие спроса и предложения нарушается со стороны спроса. 
Возникает при полной занятости, когда растет объем заработной платы, появляется из-
быточный совокупный спрос, который толкает цены вверх. 

Инфляция предложения (издержек) — увеличение издержек производства (вследствие 
роста заработной платы и за счет роста цен на сырьё и энергию) вызывает рост ценна 
товары и услуги. Инфляция ведет к замедлению экономического роста. Нулевые темпы 
развития экономики свидетельствуют о стагнации (от лат. stagnum — стоячая вода). Если 
застой сопровождается инфляцией, такое состояние экономики назыают стагфляцией. 

В реальности сложно разделить два типа инфляции, но если во втором случае заложен 
механизм самоизлечения, поскольку снижение лредложения ведет к сокращению 
производства и занятости, т. е. к спаду и дальнейшему сокращению расходов и 
постепенному выползанию из кризиса, то в случае с инфляцией спроса необходимо 
вмешательство государства. 

  



Виды инфляции 
Основа 
классифика
ции 

Наименование вида 
инфляции 

Его сущность 

Характер 
протекания 

Открытая Отличается продолжительным 
ростом цен на товары и услуги 

 

 

Скрытая (подавленная) Возникает при неизменных 
розничных ценах на товары и 
услуги и одновременном росте 
денежных доходов населения 

Темп роста 
цен 

Умеренная (ползучая) Цены поднимаются в умеренном 
темпе и постепенно (до 10% в год) 

 

 

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

 

 

Гиперинфляция Сверхвысокий рост цен (до 1000% 
в год) 

Расхождени
е роста цен 
по 
различным 
товарным 
группам 

Сбалансированная Цены различных товаров 
относительно друг друга остаются 
неизменными 

 

 

Несбалансированная Цены различных товаров по 
отношению друг к другу по-
стоянно меняются 

 

  



Последствия инфляции 
• Для сферы производства: 

—       снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики; 

—       обесценение всего фонда накопления; 

—      обесценение кредитов; 

—       стимулирование с помощью высоких процентных ставок не производства, а 
спекуляции. 

•   При распределении доходов: 

—        перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, кто выплачивает 
задолженности по фиксированным процентам, и снижения доходов их кредиторов 
(правительства, накопившие значительный государственный долг, нередко проводят 
политику кратковременного стимулирования инфляции, которая способствует 
обесценению задолженности); 

—        отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, которые 
обесцениваются; 

—       обесценение доходов населения, что приводит к сокращению текущего 
потребления; 

—        определение реального дохода уже не по количеству денег, которые человек 
получает в качестве дохода, а по количеству товаров и услуг, которые он может купить; 

—       снижение покупательной способности денежной единицы. 

•               Для экономических отношений: 

*. — владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию; 

—       потребители не знают, какая цена является оправданной и какую продукцию 
выгоднее покупать в первую очередь; 

—        поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро 
обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер; 

—        кредиторы избегают давать в долг. 

•               Для денежной массы: 

—       деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры стоимости и 
средства обращения, что ведет к финансовому краху. 



А9 Виды налогов (по способу 
изъятия) 
Прямые налоги — обязательные платежи, взимаемые 

государством с доходов или имущества юридических и физических лиц 
(подоходный налог с населения и налог на прибыль с фирм, налог на 
имущество, недвижимость, дарение, наследство, финансовые операции). 

Косвенные налоги — устанавливаются в виде надбавок к цене товара и услуг 
(акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную 
стоимость, таможенные пошлины, налог на экспорт). 

 



А10 Функции семьи 
Наименование функции Ее сущность 

Репродуктивная (от лат. 
produc-tio — производ-
ство) 

Биологическое воспроизводство населения — на 
общественном уровне и удовлетворение 
потребности в детях — на личностном уровне 

Социализации Формирование индивида как личности 
Хозяйственно-бытовая Ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и 

престарелыми членами семьи 
Экономическая Материальная   поддержка   несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи 
Социально-статусная Предоставление определенного социального 

статуса членам семьи (наделение наслед-
ственными статусами — национальность, религия 
и др.), воспроизводство социальной структуры 
общества 

Эмоциональная Оказание психологической поддержки членам 
семьи 

Защитная Физическая, экономическая, психологическая 
защита членов семьи 

Духовно-нравственная Развитие личности каждого члена семьи 

Досуговая Организация рационального досуга, вза-
имообогащение интересов членов семьи 

 



А12 Межнациональный конфликт 
В современном мире практически не существует этнически однородных государств. К 
таковым можно условно отнести только 12 стран (9% всех государств мира). 

В 25 государствах (18,9%) основная этническая общность составляет 90% населения, 
еще в 25 странах этот показатель колеблется от 75 до 89%. В 31 государстве (23,5%) 
национальное большинство составляет от 50 до 70%, и в 39 странах (29,5%) едва ли 
половина населения является этнически однородной группой. 

Таким образом, людям разных национальностей так или иначе приходится 
сосуществовать на одной территории, и мирная жизнь складывается далеко не 
всегда. 

Межнациональный конфликт — одна из форм отношений между национальными 
общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым 
противостоянием этносов, народов и наций друг другу, имеющим тенденцию к 
нарастанию противоречий вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. 

Основной причиной конфликтов, трений, различного рода предубеждений между 
представителями разных национальностей выступает этноцентризм. 

Этноцентризм — уверенность в правоте собственной культуры, склонность либо 
тенденция отвергать стандарты другой культуры как неправильные, низкие, 
неэстетичные. Поэтому многие межнациональные конфликты называют ложными, 
поскольку в их основе лежат не объективные противоречия, а непонимание позиций 
и целей другой стороны, приписывание ей враждебных намерений, что порождает 
неадекватное чувство опасности, угрозы. 

Современные социологи предлагают следующую классификацию причин 
межнациональных конфликтов. 

Причины межнациональных конфликтов 

—              Социально-экономические  —  неравенство в уровне жизни, различное 
представительство в престижных профессиях, социальных слоях, органах власти. 

—             Культурно-языковые — недостаточное, с точки зрения этнического 
меньшинства, использование его языка и культуры в общественной жизни. 

—               Этнодемографические  —  быстрое изменение соотношения численности 
контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 
прироста населения. 

—              Экологические — ухудшение качества окружающей среды в результате ее 



загрязнения либо истощения природных ресурсов вследствие использования 
представителями иной этнической группы. 

—              Экстерриториальные — несовпадение государственных или 
административных границ с границами расселения народов. 

—            Исторические — прошлые взаимоотношения народов (войны, былое 
соотношение господства-подчинения и т. д.). 

—            Конфессиональные — из-за принадлежности к разным религиям и 
конфессиям, различий в уровне современной религиозности населения. 

—            Культурные — от особенностей бытового поведения до специфики 
политической культуры народа. 

Типы межнациональных конфликтов 

• Государственно-правовой 
• Этнотерри-ториальный 
• Этнодемог-рафический 
• Социально-психологический 
• Неудовлетворенность правовым положением нации, стремление к 

собственной государственности 
• Конфликт с властными структурами государства,в составе которого находится 

нация. (например, Абхазия и Южная Осетия в Грузии и др.) 
• Определение территории нации, национально-территориальных границ 
• Защита прав «коренной национальности», ограничения для «пришлых» 
• Изменение образа жизни, нарушение прав человека (например, конфликты в 

Нагорном Карабахе, Южной Осетии) 
• Опасность растворения этноса в результате притока иноязычного населения 

(например, конфронтация между Конфедерацией нардов Кавказа и российски-
ми властями) 

• Переселенцы (беженцы) и местное население (например, проблемы 
месхетинс-ких турок в Узбекистане, чеченцев в Казахстане, дискриминация 
русскоязычного населения в странах СНГ и Прибалтийских государствах) 

 



А13 Политическая система общества 
Политическая система общества — это сложная, разветвленная 
совокупность различных политических институтов, социально-политических 
общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, 
реализуемых через политическую власть. 
В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в 
политологии, выделяется пять структурных компонентов, которые называют 
подсистемами. 
Структура политической системы общества 
 
Наименование 
подсистемы 

Ее сущность 

Институциональная Включает: — государство — это единая политическая 
организация общества, которая распространяет свою 
власть в отношении всего населения на 
закрепленной за ним территории, располагает 
специальным аппаратом управления, издает 
обязательные для всех веления и обладает 
суверенитетом. Это главный институт политической 
системы; 

 
Наименование 
подсистемы 

Ее сущность 

Институциональная — политические партии — это организованные 
группы единомышленников, выражающие 
интересы определенных социальных слоев и 
стремящиеся к достижению определенных 
политических целей (завоевание государственной 
власти или участие в ее осуществлении); — 
общественно-политические движения — это 
добровольные формирования, возникшие в 
результате свободного и сознательного стремления 
граждан объединиться на основе общности своих 
интересов*, — иные политические институты 

Нормативная Включает: политические принципы; политические 
традиции; нормы моралиу воплощенные в 
конституциях, иных законах, партийных про-
граммах, уставах политических объединений, а 
также в процедурах, определяющих правила 



поведения в политике 

Функциональная Охватывает формы и направления политической 
деятельности, методы осуществления власти 

Коммуникативная Совокупность связей и взаимодействий: — между 
подсистемами политической системы; — между 
политической системой и другими подсистемами 
(сферами общественной жизни) общества: 
экономической, социальной и т. п.; — между 
политическими системами различных стран 

Культурно-идеологиче-
ская 

Охватывает: — политическую психологию — 
совокупность представлений, чувств, эмоций, пси-
хологических стереотипов, отражающих 
непосредственное отношение людей к сло-
жившейся политической системе общества, 
политике, политическим институтам; — 
политическую идеологию — систему идей, 
взглядов, концепций на политическую жизнь, 
способов объяснения мира политики, в основе 
которого лежат ценности, ориентации на те или 
иные политические явления, процессы, структуры; 

 
Наименование 
подсистемы 

Ее сущность 

 —политическую культуру — систему сложившихся в 
обществе норм политического поведения на основе 
представлений о политических идеалах, 
справедливом государстве, смысле политической 
жизни, значимости политической борьбы, способов 
оценивания и объяснения политических явлений 

 



А14 Политические режимы 
Политические режимы 

 Виды режимов 
Линии сравнения Демократиче- Недемократический 
 ский Тоталитарный Авторитарный 
1. Формы Непосредст- Итальянский От буржуаз- 
 венная и фашизм, не- ных, социа- 
 представи- мецкий на- листических 
 тельная ционал-со- до военно- 
 демократия циализм, со- диктатор- 
  ветский ских, напри- 
  социализм, мер, военный 
  китайский режим Пино- 
  маоизм чета в Чили, 
   теократичес- 
   кий режим 
   аятоллы Хо- 
   мейни в Ира- 
   не, режим 
   гражданских 
   диктатур, на- 
   пример, в 
   странах Араб- 
   ского Востока 

 
  



Линии сравнения Виды режимов 
 
 

Демократиче- Недемократический 

 
 

ский Тоталитарный Авторитарный 

2. Соци- Опора на боль- Опора на мас- Опора на тра- 
альная шинство насе- совые движе- диционные со- 
база ления, которое ния люмпе- циальные 
 сознательно низирован- институты — 
 поддерживает ных слоев бюрократию, 
 демократиче- населения армию, цер- 
 ские ценности  ковь 
3. Госу- Правовое госу- «Всеобщее Традиционное 
дарствен- дарство, по- государство», государство, 
ное уст- строенное на осуществляю- поддержи- 
ройство основе разде- щее тоталь- вающее обще- 
 ления и вза- ный (полный) ственный 
 имного конт- контроль порядок пу- 
 роля властей, всех сторон тем жестокого 
 ориентация на частной и об- контроля оп- 
 удовлетворе- щественной ределенных 
 ние потребнос- жизни секторов об- 
 тей населения  щественной 
   жизни 
4. Пар- Многопартий- Господство Правящая 
тийная ность одной партии партия огосу- 
система   дарствлена 
5. Оппо- Действует ле- Отрицается Ее деятель- 
зиция гально  ность ограни- 
   чена жестки- 
   ми рамками 
6. Право- Разрешено Запрещено Все, что каса- 
вой прин- все, что не за- все, что не ется полити- 
цип прещено зако- разрешено ческой дея- 
 ном законом тельности, 
   строго регла- 
   ментировано 
   властью 
7. Права и Большой объем Права и свобо- Права и свобо- 
свободы прав и свобод ды граждан ды граждан су- 
граждан граждан, кото- лишь декла- щественно ог- 
 рые не только рируются, раничены, 

 
  



 Виды режимов 
Линии сравнения Демократиче- Недемократический 
 ский Тоталитарный Авторитарный 
 провозглаша- люди совер- особенно в поли- 
 ются, но и га- шенно безза- тической сфере. 
 рантируются щитны перед Закон преиму- 
 фактически. произволом щественно сто- 
 Закон защи- властей. За- ит на защите 
 щает права и кон защищает интересов госу- 
 свободы граж- не личность, а дарства, а не 
 дан государство личности 
8. Эконо- Смешанная Централизо- Обширный го- 
мика экономика, до- ванная эконо- сударственный 
 минирует част- мика, государ- сектор может 
 ный сектор; го- ственное пла- уживаться с 
 сударственное нирование с рыночной эко- 
 регулирование милитарист- номикой 
 частного пред- ской направ-  
 приниматель- ленностью.  
 ства носит кос- Жесткая про-  
 венный ха- изводственная  
 рактер дисциплина  
9. Идеоло- Политический Существует Доминирует 
гия плюрализм единственная официальная 
  обязательная идеология, но 
  официальная допускается 
  идеология наличие дру- 
   гих идейных 
   течений 
10. Кара- Строго подчи- Пронизывают Важный эле- 
тельные няются закону все сферы го- мент государст- 
органы  сударства, осу- венного аппа- 
  ществляют рата 
  политический  
  сыск, репрес-  
  сии, фактиче-  
  ски бесконт-  
  рольны  

 



А15, С8 Функции и формы государства 
Государство — политико-территориальная суверенная организация 
публичной власти, располагающая специальным аппаратом в целях 
осуществления управленческо-обеспе-чительной, охранительной функций и 
способная делать свои веления обязательными для населения всей страны. 

Функции государства 

1.       Политическая —*■ государство оказывается главным носителем 
политической власти, обеспечивая условия деятельности политических и 
общественных институтов 

2.      Экономическая -+ государство регулирует экономические отношения и 
структурные изменения в экономике (национализация, приватизация и др.) 

3.       Социальная —► осуществление государством программы развития 
образования и здравоохранения, социального обеспечения и поддержки 
культуры 

4.       Идеологическая -* воспитание членов общества, формирование 
гражданских и патриотических ценностей через систему государственного 
образования и официальные каналы средств массовойинформации 

1.        Участие в решении глобальных проблем 

2.       Обеспечение национальной безопасности 

3.        Развитие взаимовыгодного сотрудничества 

4.        Отстаивание государственных интересов в международных 
отношениях 

Форма государства — это устройство политической организации общества, 
призванное обеспечить ее стабильность и нормальное функционирование 

  



Форма правления  Форма государствен-, 
но-территориального 
устройства 

 Политический режим 

Это способ организации верховной 
государственной власти 

 Это способ взаимосвязи 
территориальных обра-
зований государства, 
закрепленный консти-
туцией 

 Это совокупность 
методов и споео* бов 
осуществления в стране 
государственной власти 
и управления 

 

- Монархия  

(отгр. monarchia 
— единовластие, 
самодержавие) 

- Республика (от 
лат. res-publica — 
общественное 
дело, 
государство) 

 

 

 

  • Унитарное (от фр. 
unitaiге — единый) • 
Федеративное (от лат. f 
oedus — союз, договор) • 
Конфедеративное (от 
лат. confoede-ratio — 
союз, сообщество) 

 • Демократический (от 
гр. demo-kratia — 
власть народа) • 
Тоталитарный (от 
новолат. tota-liter — 
целиком, полностью) 
• Авторитарный (от 
лат. auctori-tas — 
власть, влияние) 

 
  



Виды монархий и их признаки 
Линии 
сравнения 

Абсолютная Дуалистическая 
(от лат. duo — 
два) 

Парламентская 
(конституционная) 

1. Принадлеж-
ность законо-
дательной 
власти 

Монарху Разделена между 
монархом и пар-
ламентом 

Парламенту 

2. Осуществ-
ление испол-
нительной 
власти 

Монарх Формально — монарх, 
фактически — 
правительство 

3. Назначение 
главы прави-
тельства 

Монарх Формально — монарх, 
но с учетом парламент-
ских выборов 

4. Ответствен-
ность прави-
тельства 

Перед монархом Перед парламентом 

5. Право рос-
пуска парла-
мента 

(парламент 
отсутствует) 

У монарха 
(неограниченное) 

У монарха (по рекомендации 
правительства) 

6. Право veto 
монарха на ре-
шения парла-
мента 

 Абсолютное veto Предусмотрено, но не исполь-
зуется 

7. Чрезвычай-
но-указное за-
конодательство 
монарха 

Неограниченное 
(указ монарха 
имеет силу 
закона) 

Только в период 
между сессиями 
парламента 

Предусмотрено, но не исполь-
зуется 

8. Современ-
ные государ-
ства 

Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Оман, 
Саудовская 
Аравия 

Иордания, 
Марокко, Непал 

Бельгия, Великобритания, 
Дания, Испания, Нидерланды, 
Япония 



Виды республик и их признаки 
Линии 
сравнения 

Президентская Полупрезидентская 
(смешанная) 

Парламентская 

1. Порядок 
избрания пре-
зидента 

Избирается всенародным голосованием 
(внепарламентский путь) 

Избирается на 
заседании парламента 

2. Порядок 
образования 
правительства 

Президент 
формирует 
правительство при 
определенном 
парламентском 
контроле 

Правительство 
формируется 
президентом из 
лидеров победившей 
на выборах в парла-
мент партии и должно 
получить вотум до-
верия парламента 

Правительство 
формируется парла-
ментом из лидеров 
победившей на вы-
борах партии 

3. Ответствен- Перед прези- Двойная ответ- Перед парла- 

ность прави- дентом. ственность — ментом. Пар- 

тельства Парламент не перед парла- ламент может 

 может выра- ментом и час- внести вотум 

 зить вотум не- тично перед недоверия 

 доверия пра- президентом. правитель- 

 вительству Президент не ству в целом 

  ответственен за или одному из 

  действия прави- его членов, 

  тельства. Вотум что влечет за 

  недоверия пар- собой отстав- 

  ламента прави- ку правитель- 

  тельству невоз- ства 

  можен  



4. Право рос- Отсутствует Президент имеет право роспу- 

пуска парла-  ска парламента  

мента у прези-    

дента    

5. Наличие Отсутствует Существует пост премьер-мини- 

поста премьер-  стра  

министра    

6. Объем пол- Полномочия Президент — Президент- 

номочий пре- президента: глава государст- ские полномо- 

зидента он не только ва. Полномочия чия номиналь- 

 глава госу- в осуществле- ны, любые 

 дарства, нии исполни- действия он 

 но и глава ис- тельной власти совершает по 

 полнительной разделены меж- рекоменда- 

 власти ду президентом ции прави- 

  и правитель- тельства, 

  ством которое несет 

   за них ответ- 

   ственность 

7. Современ- США, страны Австрия, Рос- Индия, Ита- 

ные государ- Латинской сия, Франция лия, ФРГ, 

ства Америки  Швейцария 

 

  



Формы государственно-
территориального устройства 

Линии 
сравнения 

Унитарное 
государство 

Федерация Конфедерация 

1. Сущность Единое, неде- Объединение Объединение аб- 

формы госу- лимое, состав- нескольких солютно незави- 

дарственно- ляющее одно территориаль- симых субъек- 

территори- целое госу- ных единиц в тов, имеющих 

ального уст- дарственное одно государс- независимую 

ройства устройство тво систему госу- 

   дарственных ор- 

   ганов и законо- 

   дательств, свою 

   валюту, граж- 

   данство, нацио- 

   нальные армии 

2. Конститу- Принимают- Принимаются Принимаются 

тивные ся высшими высшими союз- высшими орга- 

(определяю- органами ными органа- нами власти го- 

щие) реше- власти ми; в сфере сов- сударств-участ- 

ния  местного веде- ников 

  ния — с  

  участием субъ-  

  ектов федера-  



  ции  

3. Террито- Единая, гра- Образуют терри- Отсутствие еди- 

рия ницы админи- торию субъек- ной территории 

 стративно- тов, внутрен-  

 территориаль- ние границы  

 ных единиц изменяются  

 устанавлива- только с согла-  

 ются и изме- сия субъектов в  

 няются цент- установленном  

 ром конституцией  

  порядке  

4. Полити- Администра- Субъекты обла- Государства- 

ческая само- тивно-терри- дают опреде- участники со- 

стоятель- ториальные ленной полити- храняют пол- 

ность единицы не ческой самосто- ную политичес- 

 наделены по- ятельностью кую самостоя- 

 литической  тельность 

 самостоятель-   

 ностью   

 

Линии 
сравнения 

Унитарное 
государство 

Федерация Конфедерация 

5. Конституция Единая Союза и субъектов, 
верховенство 
конституции союза 

Государств-
участников 

6. Гражданство Единое Союзное и субъектов Государств-



участников 

7. Правовая и 
судебная 
системы 

Единая Верховенство 
союзного зако-
нодательства, право 
субъектов в сфере 
своей компетенции 
принимать законода-
тельные акты 

Отсутствие единой 
правовой и судебной 
систем 

8. Междуна-
родная деятель-
ность 

В полном объеме: 
открытие посольств 
и представительств 
за рубежом, заклю-
чение межго-
сударственных 
договоров, участие 
в международных 
организациях 

Субъекты могут 
иметь пред-
ставительства за 
рубежом, 
участвовать в 
международных 
организациях, иметь 
научные и куль-
турные обмены 

Государства-
участники осу-
ществляют 
международную 
деятельность в 
полном объеме 

9. Право 
расторжения 
договора 

 Субъекты лишены 
права расторгнуть 
федеративный до-
говор и выйти из 
федерации 

Может быть рас-
торгнут госу-
дарствами-учас-
тниками и в од-
ностороннем 
порядке 

10. Совре-
менные го-
сударства 

Великобритания, 
Дания, Испания, 
Италия, Швеция, 
Япония 

Австралия, Бразилия, 
Германия, Индия, Ка-
нада, Мексика, 
Россия, США, 
Швейцария 

Содружество 
Независимых 
Государств (СНГ), 
Европейский союз 
(ЕС) 

 



А16 Гражданское общество 
Гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и 
добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных 
соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти. 

Гражданское общество выступает в качестве необходимой демократической 
прослойки между человеком и государством, не позволяющей последнему 
узурпировать власть, превращаться из слуги народа в его хозяина и 
господина. 

Соотношение государства и гражданского общества 

ГОСУДАРСТВО 

Содержание: сфера реализации общезначимых интересов социальных групп, 
классов, этносов. 

Средства реализации: конституция, власть, принуждение, право. 

Основа государства: политические институты, органы власти, лидеры, элита и 
др. 

МЕЖДУ НИМИ 

Граждане, общности граждан (партии, движения, группы давления, 

которые представляют их интересы) 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Содержание: сфера реализации повседневных интересов индивидов 

Средства реализации: убеждение, правовые и моральные j 

нормы, традиции, обычаи, искусство и др.  

Основа гражданского общества: свободный индивид с неотъемлемыми 
правами и неполитические организации, с помощью которых он их 
реализует 

 



А17 Гражданско-правовая 
ответственность 
Гражданско-правовая ответственность — установленные нормами гражданского 
права юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что влечет за собой 
нарушение субъективных гражданских прав другого лица. 

Признаки гражданско-правовой ответственности 

—       Является имущественной,  поскольку гражданское право прежде всего 
регулирует имущественные отношения. 

—        Носит компенсационный характер, так как направлена на восстановление 
нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответственности 
обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого 
вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, 

производится с должника в пользу кредитора. Однако в случаях нарушения 
общегосударственных интересов суммы, взысканные в порядке применения мер 
гражданской ответственности, обращаются в доход государства. 

—       Имеет целью принуждение должника к исполнению возложенных на него 
законом или договором юридических обязанностей и тем самым — восстановление 
нарушенного субъективного права кредитора. 

—        Является средством  предупреждения гражданских правонарушений в 
будущем. При этом восстановительная карательная (штрафная) и воспитательная 
функции гражданской ответственности выполняются не раздельно, а в совокупности. 



А18 Обязанности работодателя 
согласно ч.2 ст. 22 Трудового кодекса РФ  

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ , коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• вести учёт фактически отработанного каждым работником времени; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Кроме того, работодатель обязан: 

• вести воинский учёт (за исключением работодателей-физических лиц) - Закон "О воинской 
обязанности и военной службе"); 

• исполнять обязанности налогоплательщика по обязательному государственному страхованию 
(ЕСН) и налогового агента по подоходному налогу, включая уплату налогов и подачу 
деклараций; 

• зарегистрироваться в органах управления государственными внебюджетными фондами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4


19 Виды юр.лиц в РФ 
АО (ЗАО, ОАО) – акционерное общество – уставной капитал разделен на 
доли; все решения принимаются собранием акционеров; ответственность 
только в пределах своих вкладов 

ООО – общество с ограниченной ответственностью –участники не отвечают 
по убыткам предприятия, решения принимают крупные партнеры. 

ТО – товарищество – полная ответственность по долгам; каждый может 
выступать от имени фирмы. 

ТОО – товарищество с ограниченно ответственностью; коммандитное 
товарищество; товарищество на вере – есть полные товарищи и вкладчики 
коммандисты, которые не отвечают по долгам. 

ОДО – общество с дополнительной ответственностью – ответственность по 
долгам пропорциональна вкладу 

ПК – производственный кооператив – добровольное объединение граждан 
для совместной хозяйственной деятельности; каждый лично участвует в хоз. 
деятельности; доход распределяется в соответствии со степенью трудового 
участия 

ОО – общественная организация –некоммерческое предприятие 

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

Унитарное предприятие – 1 владелец 



В1 Типы общества 
 

 
  



 
Линии сравнения Традиционное 

(доиндустриаль-ное) 
Индустриальное Постиндустриальное 

(информационное) 

Продолжительность 
жизни 

40—50 лет Свыше 70 лет Свыше 70 лет 

Воздействие человека 
на природу 

Локальное, неконтролируе-
мое 

Глобальное, 
неконтролируемое 

Глобальное, 
контролируемое 

Взаимодействие с 
другими странами 

Несущественное Тесная  взаимосвязь Открытость 
общества 

Политическая жизнь Преобладание монархиче-
ских форм правления; по-
литические свободы отсут-
ствуют; власть выше закона, 
для нее не нужны обоснова-
ния; сочетание 
самоуправляющихся общин 
и традиционных империй 

Провозглашение 
политических 
свобод, равенства 
перед законом, 
демократические 
преобразования; 
власть не вос-
принимается как 
данность, от нее 
требуется 
обоснование права 
на лидерство 

Политический 
плюрализм, сильное 
гражданское 
общество; 
возникновение 
новой формы 
демократии — 
«демократии 
консенсуса» 

Духовная жизнь Господствуют традиционные 
религиозные ценности; 
однородный характер 
культуры; преобладает 
устная передача информа-
ции; малое количество об-
разованных людей; борьба с 
неграмотностью 

Утверждаются новые 
ценности прогресса, 
личного успеха, ве-
ры в науку; 
возникает и 
занимает лиди-
рующие позиции 
массовая культура; 
подготовка специ-
алистов 

Особая роль науки, 
образования; разви-
тие индивидуа-
лизированного 
сознания; 
непрерывное 
образование 

 



В3 Признаки научного познания 
1. исследуются существенные свойства предмета 

2. установка на объективность 

3. ориентация на преобразование действительности 

4. Использование спец.средств-научной аппаратуры 

5. результаты воплощаются в абстрактно-логической форме -знаки,символы 

6. субъекты науки-ученые.прошли спец.подготовку 

7. критерии научного знания: 

• Доказательность 

• Логическая стройность 

• Непротиворечивость 

• Системность 

• Выводимость 

 



В4 Тенденции современного 
института образования 
1. Демократизация (для всех) 

2. Непрерывность 

3. Рост продолжительности 

4. Интернационализация (единые стандарты для разных стран) 

5. Информатизация (компьютеризация) 

6. Гуманитаризация (много гуманитарных предметов) 

7. Гуманизация (повышение интереса к чел. личности=повышение 
разнообразия образовательных услуг) 

 



B5. Как выполнять В5 по-новому: 
1) фактический характер 

если в высказывании содержатся данные статистики, результаты опросов, 
приводятся факты, особенно с указаниями дат, рассказывается об 
исторических событиях и современных фактах общественной жизни. 
(Было? Имело место? – значит факт) 

2) характер оценочных суждений 
а) если в высказывании встречаются слова, которые связаны с оценкой 
автором текста описанных событий или фактов: 
главный/второстепенный, значительный/незначительный, 
благоприятный/неблагоприятный, важнейший, 
положительный/отрицательный, несомненно, серьезная часть,  
б) содержится прогноз или предположение: вероятно, может быть, на 
наш взгляд, можно рассматривать, 
в) рекомендации: в этом случае следует,… 

      3) характер теоретических утверждений 

      Если высказывание носит научный характер (содержи научные факты): 
используются научные       

      термины (тенденция, закономерность, закон, и т.п.) или есть ссылка на 
научные законы;    

      высказывание является истинным, но его невозможно доказать без 
помощи науки. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определённой буквой. 

(А) Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём 

слиянии. (Б) Это вызвало значительный рост курса акций большинства из 

этих компаний. (В) Однако вряд ли в условиях нестабильности цен на 

углеводородное топливо на мировом рынке рост курса акций будет иметь 

устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных компаний становятся 



«локомотивами» фондового рынка. (Д) Акции как ценные бумаги являются 

представителями реального капитала и в определённой мере отражают его 

величину. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Ответ: 11223 

Пояснения: А)  компании действительно заявили о слиянии – 1; Б) курс акций 
действительно возос – 1; В) «вряд ли» - прогноз – 2; Г) «локомотивами» - т.е. 
ведут вперед – оценка – 2; Д) «акци как ценные бумаги», «отражают 
величину» - научное утверждение – 3. 

B5. Как выполнять В5 по-новому: 

1) фактический характер 

если в высказывании содержатся данные статистики, результаты опросов, 
приводятся факты, особенно с указаниями дат, рассказывается об 
исторических событиях и современных фактах общественной жизни. 
(Было? Имело место? – значит факт) 

2) характер оценочных суждений 
а) если в высказывании встречаются слова, которые связаны с оценкой 
автором текста описанных событий или фактов: 
главный/второстепенный, значительный/незначительный, 
благоприятный/неблагоприятный, важнейший, 
положительный/отрицательный, несомненно, серьезная часть,  
б) содержится прогноз или предположение: вероятно, может быть, на 
наш взгляд, можно рассматривать, 
в) рекомендации: в этом случае следует,… 

      3) характер теоретических утверждений 

      Если высказывание носит научный характер (содержи научные факты): 
используются научные       

      термины (тенденция, закономерность, закон, и т.п.) или есть ссылка на 
научные законы;    



      высказывание является истинным, но его невозможно доказать без 
помощи науки. 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определённой буквой. 

(А) Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём 

слиянии. (Б) Это вызвало значительный рост курса акций большинства из 

этих компаний. (В) Однако вряд ли в условиях нестабильности цен на 

углеводородное топливо на мировом рынке рост курса акций будет иметь 

устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных компаний становятся 

«локомотивами» фондового рынка. (Д) Акции как ценные бумаги являются 

представителями реального капитала и в определённой мере отражают его 

величину. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

Ответ: 11223 

Пояснения: А)  компании действительно заявили о слиянии – 1; Б) курс акций 
действительно возос – 1; В) «вряд ли» - прогноз – 2; Г) «локомотивами» - т.е. 
ведут вперед – оценка – 2; Д) «акци как ценные бумаги», «отражают 
величину» - научное утверждение – 3. 



В6 Стратификация –  
Различные социальные группы занимают разное положение в обществе. Это положение 
определяется неодинаковыми правами и привилегиями, ответственностью и 
обязанностями, собственностью и доходами, отношением к власти и влиянием среди 
членов своего сообщества. 

Социальная дифференциация (от лат. differentia — различие) — это разделение 
общества на различные социальные группы, которые занимают в нем разное 
положение. 

Неравенство — неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — денег, 
власти, образования и престижа — между различными стратами и слоями населения. 

Различие групп по принципу неравенства выражается в формировании социальных 
страт. 

Под стратой (от лат. stratum — слой, настил) в социологии понимается реальная, 
эмпирически фиксируемая общность, социальный слой, группа людей, объединенная ка-
ким-либо общим социальным признаком (имущественным, профессиональным, 
уровнем образования, властью, престижем и др.).  

Социальная стратификация (от лат. stratum — слой, настил и f асеге — делать) — это 
система, включающая множество социальных образований, представители которых 
различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав и 
обязанностей, привилегий и престижа. 

Согласно теории стратификации современное общество является слоистым, 
многоуровневым, внешне напоминающим геологические наслоения. Выделяются 
следующие критерии стратификации: доход; власть; образование; престиж. 



В7 Политическая партия 
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — добровольная политическая организация,  
представляющая интересы определенной социальной группы и ставящая 
своей целью их реализацию путем достижения политической власти. 

Основными признаками партии являются: 1) особая направленность 
деятельности — стремление к непосредственному участию в принятии 
политических решений; 2) особый социальный статус (партия осуществляет 
связь между гражданским обществом и государством, представляя интересы 
граждан в политической системе); 3) наличие социальной базы — 
определенного слоя общества, тех или иных социальных групп, интересы 
которых и представляет партия; 4) организационная структура, а также 
наличие программы деятельности (устава) и партийной символики 



С5 Понятие общественного прогресса 
Прогресс (от лат. progres-sus — движение вперед, успех) — это направление 
развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к 
более сложному, движение вперед к более совершенному 

Регресс (от лат. regressus — обратное движение) — это такой тип развития, для ко-
торого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, 
понижение уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных 
функций 

Относительность прогресса 

Есть области, к которым понятие прогресса не применимо 

Противоречивость прогресса 

Совершенствование в одних областях оборачивается потерями в других. Одним со-
циальным силам прогресс в данной области может быть выгоден, а другим нет 

Развитие человеческого разума 

Совершенствование нравственности людей 

Развитие производительных сил, включая самого человека 

Прогресс науки и техники 

Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку 

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло 
задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией. 

Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону 
обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие 
человека в его духовном и телесном измерении, осознание самоценности че-
ловеческого существования, создание благоприятных условий для человека — в 
этом видится прогресс современного общества. В качестве гуманистических 
критериев выдвигаются такие показатели прогрессивного развития общества: 
средняя продолжительность жизни человека, детская и материнская смертность, 
состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер культуры, 
чувство удовлетворенности жишью, степень соблюдения прав человека, отношение 
к природе и др. 
 



С6 Регулирование рынка труда 
Государственное регулирование рынка труда осуществляется по трем 
направлениям: 

· трудоустройство незанятого населения и оказание помощи по 
профподготовке (биржи труда); 

· стимулирование образования гибкого рынка труда; 

· социальная защита от безработицы. 

Мировой опыт выработал два основных типа воздействия на уровень 
занятости: 1.активный (стимулирование создания новых рабочих мест и 
предложения труда, меры по сохранению и повышению уровня занятости на 
предприятиях); 2. пассивный (выплата пособий безработным). 

Большое влияние на рынок труда оказывают государственные социальные 
программы (помощь малоимущим, пособия по безработице, различные 
социальные выплаты, пенсионное обеспечение и др.) Эти программы 
содействуют определенной стабилизации социально-экономического 
положения трудящихся в зонах повышенного рыночного риска, смягчают 
нестабильность рынка. 

Значительная и посреднически - вспомогательная роль государства на рынке 
труда. Она частично берет на себя функции поиска и предоставления 
рабочих мест, а также создания общенациональной сети по трудоустройству. 
Государственные системы обучения и переобучения рабочей силы 
содействуют максимально быстрой адаптации к меняющимся требованиям 
рынка. 

Многие государства предпринимают следующие действия: 

1. Сокращают законодательно установленную продолжительность рабочего 
времени в период массовой безработицы; 

2. Рекомендуют осуществлять на предприятиях «разделение рабочих мест» 
между тружениками (для увеличения занятости); 

3. Досрочно увольняют на пенсию работников государственного сектора 
экономики, которые не дослужили до пенсии 2-3 года; 



4. Создают новые рабочие места и организуют общественные работы (в 
области инфраструктуры - для постройки высококачественных дорог и т.п.) 
особенно для хронически безработных и молодежи; 

5. Сокращают предложение рабочей силы на рынке труда; ограничивают 
иммиграцию (въезд в страну) желающих работать и стимулируют 
репатриацию (возвращение на родину) иностранцев и др. 

Видное место на сегодняшний день в регулировании занятости занимает 
биржа труда. Биржа труда - учреждение, осуществляющее посредничество 
между рабочими и предпринимателями при совершении сделки купли-
продажи рабочей силы и регистрации безработных. 

Основными направлениями деятельности бирж труда являются: 

1) регистрация безработных; 

2) регистрация вакантных мест; 

3) трудоустройство безработных и других лиц, желающих получить работу; 

4) изучение конъюнктуры рынка труда и предоставление информации о ней; 

5) тестирование лиц, желающих получить работу; 

6) профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка 
безработных; 

7) выплата пособий. 



С7 Социализация индивида 
Социализация (от лат. socialis — общественный) — это процесс усвоения и 
дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, 
необходимых для успешного функционирования в обществе. 

Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это 
время осваивает множество социальных ролей. Этапы социализации 

Этап Его содержание 

Начальн
ый 

Социализация ребенка, 
преимущественно в семье 

Средний Обучение в школе 

Заверша
ющий 

Социализация взрослого человека, 
осваивающего новые роли: супруга, 
родителя, дедушки и т. п. 

Социализация охватывает все процессы включения инди вида в систему 
общественных отношений, складывания у него социальных качеств, т.е. 
формирует способность участвовав в социальной жизни. 

Все, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты 
социализации». К ним относятся: нацио нальные традиции и обычаи; 
государственная политика, средства массовой информации; социальное 
окружение; обра зование; самовоспитание. 

Расширение и углубление социализации происходит: 

—       в сфере деятельности — расширение ее видов; ориен тировка в 
системе каждого вида деятельности, т.е. выделение главного в ней, ее 
осмысление и т. п. 

—       в сфере общения — обогащение круга общения, углу^ ление его 
содержания, развитие навыков общения. 

—      в сфере самосознания — формирование образа собсъ венного «Я» («Я»-
концепция) как активного субъекта де ятельности, осмысление своей 
социальной принадлежности социальной роли и др. 

 



Политическая  и государственная власть 
Политическая власть (от гр. politike — искусство управления государством, от polis — 
город-государство) — это право, способность и возможность отстаивать и 
претворять в жизнь определенные политические взгляды, установки и цели. 

Политическая власть имеет ряд признаков, отличающих ее от других видов власти. 

Распространяется на все общество, на всех проживающих на территории данного 
государства 

   f   

 

 

 

 

Признаки политической власти -  

 

 

 

   

 

  

  

 

*   

 

 

Только ей Характерно Имеет возможность Действует 

принадле- существование использовать самые на основе 

жит право единого обще- разнообразные права 

использо- государствен- средства (принуди- от имени 

вать си- ного центра тельные, экономи- всего обще- 

лу в пре- принятия по- ческие, социаль- ства 

делах литических ные, культурно-  

страны решений информационные)  

 

  



Политическая власть имеет множество разновидностей. 

Основа классификации Разновидности политической власти 

С точки зрения своего 
предназначения 

Законодательная» исполнительная, судебная 

По месту в структуре 
власти 

Центральная, региональная, местная 

По основному субъекту Монархическая, республиканская 

 

Исследователи выделяют следующие функции политической власти: формирование 
политической системы общества, организация его политической жизни, 
политических отношений, которые включают отношения между государством и 
обществом, общественными институтами, классами; управление делами общества 
и государства на разных уровнях, руководство органами власти и политическими и 
неполитическими процессами, контроль политических и иных отношений; создание 
определенного, характерного для того или иного общества типа правления, 
политической системы, соответствующих ей политических отношений и других 
политических характеристик общества. 

Политическая власть в современном мире должна быть: 

—             ограничена, т. е. разделена на законодательную, исполнительную и 
судебную; 

—               регламентирована, т. е. определена рамками закона и находится под 
общественным контролем; 

—              институциональна, т. е. имеет организационное выражение; 

—             легитимна (лат. legitimus — законный), т. е. имеет общественно-моральное 
оправдание и признание. 

Важнейшей составляющей политической власти является государственная власть. 

Государственная власть — один из видов власти в обществе, где в качестве 
субъекта власти выступает государство & лице своих органов, учреждений и 
должностных лиц, а в качестве объекта власти — население страны: граждане (в 
республиках) или подданные (в монархиях). 

Государственная власть имеет свои отличительные признаки: 

—          публичный характер, т. е. выступает от имени общества; 

—       суверенный характер, т. е. верховенство по отношению ко всем другим 



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

— ограниченность территорией,, это базовое условие существования государства. 

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». 
Политическая власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках 
партий, профсоюзов, международных организаций. Однако государственная власть 
является стержнем политической власти. 

  



Большое значение для политической власти имеет проблема ее устойчивости. 

 Основные принципы устойчивости 
политической власти 

 

 

 

  

 

Легитимность власти  Результативность власти 

Процедура общественного признания 
власти, политических решений, 
лидеров, партий, организаций и 
движений 

 Степень выполнения властью тех 
функций и ожиданий, которые 
возлагает на нее население 

1   

Признаки  Признаки 

• Положительная оценка власти, 
признание права на управление, 
согласие на подчинение  

• Признание власти гражданским 
обществом  

• Признание власти мировым 
сообществом 

 • Успешная экономическая политика  

• Устойчивый рост благосостояния 
основной части населения  

• Укрепление общественного порядка  

• Авторитет на международной арене 

 



Шпаргалка Политика 
Государство 

1. Формы правления – монархия, республика 
2. Формы гос. Устройства – унитарное, федерация, конфедерация 
3. Полит. режимы – демократия, авторитаризм, тоталитаризм 
4.  Правовое (закон) 
5. Социальное (достойная жизнь граждан) 

Избирательные системы – мажоритарная (кандидаты, много округов, 
большинство), пропорциональная (партии, 1 округ, парт.списки) 

Идеологии -  либерализм (свобода), консерватизм (традиции),  социализм и  
коммунизм(равенство), соц.-демократия (справедливость), анархизм (нет 
государства), пацифизм (мир),национализм (превосходство 1 нац. Гр.) 
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