
Общество в широком смысле - это формы организации и способы взаимодействия людей (все население в прошлом, настоящем и будущем). Признаки: динамичность, устойчивость, открытость, целостность. Функции: регулирующая, 
репродуктивная, производственная, социализирующая. Элементы (подсистемы, сферы): экономическая, политическая, социальная и духовная. Формы общественных изменений: эволюция (постепенные изменения), революция (резкие 
изменения, насильственный характер), реформа (изменения по инициативе властей).  Многовариантность общественного развития – означает, что все общества развиваются по-разному. Формационный подход (первобытнообщинная, 
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая формации). Цивилизационный подход (восточная и западная цивилизация), Технологический подход (аграрное, индустриальное и постиндустриальное 
общество). Традиционное (господство натурального хозяйства, экстенсивное производство, общинная собственность, абсолютная монархия, правовая незащищенность граждан, приверженность традициям и обычаям, сословное деление 
общества, низкая социальная мобильность, коллективизм, господство религии, низкий уровень образования, неграмотность населения, высокая степень стереотипизации и обобщения коллективного опыта) Индустриальное (развитая 
промышленность, интенсивные методы производства, революция в технике и технологиях, индустриализация общества, появление демократии, классовое деление, рост социальной мобильности, формирование гражданского общества, 
урбанизация, рост образования, науки, появление массовой культуры, СМИ) Постиндустриальное (сфера услуг, компьютеризация, информация как фактор производства, наукоемкие технологии, высокий удельный вес среднего класса, 
приоритет отдается науке и образованию, высшей ценностью выступает честь и достоинство, широкое распространение экранной культуры. Образование – процесс получения знаний. Основное общее (5-9кл), Среднее общее (10-11), 
Среднее профессиональное (колледж), высшее (ВУЗ). Функции образования: воспитательная, социализирующая, развитие творческих способностей личности, транслирующая. Тенденции (направления) развития образования: 
1.Глобализация - единый мировой стандарт образования. 2.Гуманизация - внимание к личности, нравственному развитию, здоровью (школы для инвалидов, индивидуальная нагрузка) 3.Гуманитаризация - увеличение доли гуманитарных 
дисциплин в школьной программе. 4.Демократизация - свободный доступ к образованию.5.Интернационализация - возможность получить образование за границей. 6. Компьютеризация - внедрение компьютерных технологий в школах. 
Национальная образовательная политика: светский характер, гуманистический, недопустимость дискриминации, доступность. Социальный институт – объединение людей, для удовлетворение важнейших жизненных потребностей. Виды: 
государство (безопасность), семья (воспроизводство рода), производство (блага), образование (знания), религия (духовные проблемы). Функции: репродуктивная, охранительная, регулирующая, воспитательная, социализирующая, 
коммуникативная. Глобализация – процесс усиления интеграционных связей между государствами. Плюсы: экономический рост, обмен ценностями, доступность благ. Минусы: страдают отечественные производители, навязывание 
ценностей, глобальные проблемы. Глобальные проблемы: экономический, экологический, демографический кризис, Север-Юг, война. 

Человек – биосоциальное существо. Индивид – физиологические особенности. Личность – социальные особенности. Индивидуальность – индивид + личность. Деятельность человека – преобразование окружающей среды с целью 
удовлетворение потребностей. Структура: субъект (кто), объект, мотив, действия, цель, средства, результат. Виды: игра (воображаемая обстановка), учение (преобразование самого себя), труд (практический результат), общение (обмен 
инфо). Мировоззрение –система взглядов человека на мир и свое место в нем (обыденное, научное, религиозное) Структура: ценности, взгляды, знания, убеждения, идеи. 

Уровни познания: чувственное (ощущение, восприятие, представление) и рациональное (понятие, суждение, умозаключение). Методы научного познания: эмпирические (наблюдение, опыт, описание, фиксирование, измерение, 
классификация, систематизация) и теоретические (основные мыслительные операции).     Формы научного познания: научный факт, проблема, идея, гипотеза, теория, закон, категория Формы ненаучного познания: мифология, 
обыденно-практическое познание, Паранаука, художественное познание, игровое познание, религиозное познание. Истина – знание, которое соответствует действительности. Абсолютная истина – это исчерпывающие знания о предмете, 
которые уже не изменятся и не дополнятся. Относительная истина – знание, которое может поменяться или дополниться. Критерии истины: практика (главный критерий), соответствие ранее открытым законам, соответствие законам 

логики, поддерживается мнением большинства, авторитетность источника знания. 

Культура – это вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты. Виды культуры: материальная (вещи) и духовная (символы). Духовная сфера включает в себя: наука, религия, образование, искусство. Религия – это 
вера в сверхъестественное, объединяющая людей в единую общность. Признаки: вера в сверхъестественное, обряды и ритуалы, стремление жить в соответствии с религиозными требованиями. Функции: мировоззренческая, 
интегрирующая, дезинтегрирующая, коммуникативная, утешительно-компенсаторная. Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. Национальные религии: иудаизм, конфуцианство, индуизм. Мировые религии: 
ислам, буддизм, христианство. ИСКУССТВО – отражение мира с помощью художественных образов. Функции: гедонистическая (получение удовольствия), компенсаторная (эмоции), познавательная, воспитательная. Виды искусства: 
графика, живопись, музыка, архитектура, скульптура, кино, музыка, театр.  Формы духовной культуры: народная (анонимность авторов) элитарная (трудна для понимания) массовая (легкость восприятия и главная цель прибыль).      
Мораль – правило поведения основанное на справедливости, гуманизме, добре. Функции: воспитательная, регулирующая, оценочная, коммуникативная 

Социальная структура общества включает в себя совокупность социальных групп, слоев и общностей. Социальная группа – объединение людей по какому-либо признаку. Виды социальных групп: микро (маленькая) и макро (большая) 
группа; первичная (высокие эмоциональные связи) и вторичная (низкие эмоциональные связи) группа; формальная (деловые отношения) и неформальная (дружеские, не официальные) группа. Социальная дифференциация общества 
- это разделение общества по определенным признакам (политическая, экономическая, профессиональная, этническая) Социальная стратификация – деление общества на слои в иерархичном порядке. Критерии: власть, доход, престиж 
профессии, уровень образования. Социальный контроль – совокупность средств и приемов регулирования отношений в обществе. Виды: внутренний и внешний. Структура: социальные нормы и социальные санкции. Социальные 
нормы: моральные (добро, зло, уважение), правовые (законы, письменная форма, устанавливаются государством, сила принуждения), религиозные (грехи), обычаи и традиции (масленица). Виды социальных санкций: формальные и 

неформальные, позитивные и негативные. 

Экономика как хозяйство – это сфера деятельности людей, направленная на производство, обмен, потребление и распределение материальных благ. Экономика как наука – наука изучающая эффективные способы использования 
ограниченных ресурсов для производства материальных благ. Микроэкономика – это экономика предприятия, отрасли. Макроэкономика – экономика страны. Мировая экономика – экономические отношения между странами по всему 
миру. Общественные блага – это то, что в обществе принадлежит государству и люди этим повсеместно пользуются (образование, медицина, охрана правопорядка). Производство – процесс создания материальных благ. Факторы 
(факторный доход): земля (рента), труд (з/п), капитал (процент), предпринимательство (прибыль), информация (прибыль). Издержки производства – траты, которые необходимо понести в процессе производства. Виды: постоянные 
(аренда, коммунальные платежи, оклад, процент по кредиту, страховые взносы, амортизационные отчисления) и переменные (сырье, сдельная з/п, транспортные расходы, электроэнергия). Основные источники финансирования 
бизнеса – внутренние (прибыль, имущество, амортизационные отчисления) и внешние (займы, кредит, продажа акций, субсидии). Ценные бумаги – документы в которых закреплены имущественные или обязательственные права: акция 
(доля в фирме), облигация (закрепляет долг), вексель (обещание оплатить в будущем определенную сумму), чек (поручение банку), дорожный чек (чек с ФИО), коносамент (перевозка груза), инвестиционный пай паевого инвестиционного 
фонда (доля), сберегательный сертификат (вклад в банке). Экономическая система – способ организации экономической жизни в обществе. Традиционная система: коллективизм, преемственность, господство аграрного сектора, ручной 
труд, ограниченность благ. Командно-административная (плановая) система: централизованное планирование, директивное ценообразование, господство государственной собственности. Рыночная система: конкуренция, свободное 
ценообразование, многообразие товаров, инфляция, безработица, кризис, экономическая дифференциация. Рынок – место обмена материальными ценностями. Функции: регулирующая, ценообразования, санирующая, информационная, 
посредническая. Механизмы рынка: спрос (покупатели), предложение (продавцы), цена. Факторы спроса: мода, реклама, доход, кол-во покупателей, товар заменитель. Факторы предложения: налоги, пошлины, товар заменитель, 
технологии производства, кол-во продавцов. Конкуренция – борьба производителей за потребителей. Виды: ценовая и неценовая (реклама, качество). Типы конкурентного рынка: рынок чистой конкуренции (множество фирм 
производят одинаковую продукцию без возможности контролировать цены на нее), монополия (один производитель, сам устанавливает цену), олигополия (несколько крупных фирм поделили рынок между собой), монополистическая 
конкуренция (множество фирм производят уникальную продукцию с возможностью частично влиять на цену (рынок сотовых телефонов, авто, брендовая одежда).  Экономический рост – процесс увеличения объемов производства. 
Интенсивный рост – меняется качество. Экстенсивный рост– за счет изменения количества.  Экономический цикл – это промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономики. Фазы: 1.Депрессия2.Подъем 
(экспансия).3. Пик4. Спад (рецессия). Безработица – это такое положение в экономике, при котором часть способных трудиться, не могут найти работу. Виды: Циклическая (экономический кризис), структурная (отмирание профессий), 
сезонная (сельское хозяйство), фрикционная (переход между работами по иным причинам). Налоги – общеобязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц. Признаки: невозвратный характер, 
общеобязательность, территориальность. Функции: фискальная (формирование гос. бюджета), стимулирующая, распределительная (перераспределение доходов). Прямые – все, кроме косвенных. Косвенные – государственная и 
таможенная пошлина, НДС, акцизы. Местные налоги: налог на имущество физ. лиц, земельный налог, торговый сбор. Региональные: налог на имущество юридических лиц, игорный бизнес, транспортный налог. Федеральные – все остальные 
(НДФЛ, водный налог, НДС).           Налоговая система – система установления и взимания налогов и сборов. Прогрессивная – чем больше налогооблагаемая база, тем выше налоговая ставка. Регрессивная – чем больше налогооблагаемая 
база, тем меньше налоговая ставка. Пропорциональная – налоговая ставка всегда постоянная. Центральный Банк – это высший банк в стране, осуществляющий эмиссию денег и регулирующий денежное обращение. Полномочия: 
денежная эмиссия, выдача лицензии коммерческим банкам, учетная ставка (ставка рефинансирования), установление величины обязательных банковских резервов, выдача кредитов коммерческим банкам, хранение золотовалютного 
запаса. Коммерческие банка выдают кредиты физ. и юр лицам, помогают совершать операции, хранят их вклады. ЦБ в своей деятельности подотчётен Государственной Думе, которая назначает на должность Председателя ЦБ и его 
заместителей. РОЛЬ государства в экономике: стабилизация экономики, защита прав и свобод, регулирование денежного обращения, производство общественных благ, социальное обеспечение, перераспределение доходов. 
Протекционизм – политика, направленная на поддержание отечественного производителя и вытеснение импорта. Фритредерство – политика свободной торговли, все границы открыты для импорта. Методы влияния государства на 
экономику: прямые (законы, государственные заказы, лицензирование, запреты (в основном административные методы) и косвенные (фискальная (налоги) и монетарная (кредитно-денежная) политика. Кредитно-денежная политика 
включает в себя (эмиссия, учетная ставка, обязательный банковский резерв, операции с ценными бумагами).  Деньги – всеобщий эквивалент стоимости товаров, выражающий их ценность. Признаки: делимость, узнаваемость, стабильность, 
портативность, износостойкость, ликвидность. Функции: средство обращения, средство платежа, мировые деньги, средство накопления, мера стоимости.    Социальное обеспечение – это помощь нуждающимся (льготы, субсидии, пособия, 
материнский капитал, пенсии) 
 

РФ – это правовое, социальное и светское государство. Правовое – верховенство закона, закону подчиняются все, в том числе и само государство. Социальное – достойное существование человека, помощь нуждающимся. Светское 
– нет общеобязательной религии, свобода взглядов, свобода совести. Государство – союз людей, проживающих на определенной территории с господствующей на ней публичной властью. Признаки: суверенитет, публичная власть, 
территория, налоги, сила принуждения. Функции: производство общественных благ, регулирование отношений, социализация граждан, внешнеэкономические отношения, борьба с глобальными проблемами, оборона и безопасность. 
Политическая система – это совокупность существующих в обществе политических структур, отношений и действий, связанных с политической властью. Элементы политической системы: Институциональная (организационная) 
подсистема – государство, партии, движения, СМИ. Нормативная – политические нормы, традиции, принципы. Культурно-идеологическая подсистема – политические идеи, ценности, идеалы. Коммуникативная подсистема – формы 
взаимодействия власти, общества и человека. Функциональная - включает в себя политический режим и форму правления. Форма государства – это совокупность характеристик, определяющих способ организации и устройства 
государства. Элементы: форма правления, форма территориального устройства, политический режим. Форма правления: монархия и республика. Монархия – власть передается по наследству. Абсолютная монархия – власть 
монарха неограниченная. Конституционная монархия (ограниченная) – власть монарха ограничена конституцией и парламентом. Дуалистическая монархия – власть поделена между монархом и парламентом. Избирательная система - 
это способ формирования органов власти и распределение мест в них после определения результатов голосования. Виды: мажоритарная (победитель один, голосование за кандидатов, одномандатный округ, можно участвовать 
беспартийным кандидатам) и пропорциональная (победителей несколько, голосование за списки, единый избирательный округ).  Гражданское общество - это сфера самоуправления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 
ассоциаций и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства со стороны государственной власти. Структура гражданского общества: политические партии и лоббистские организации, общественно-
политические организации и движения, союзы предпринимателей и ассоциации потребителей, благотворительные фонды, научные, культурные, спортивные общества, муниципальные органы самоуправления, независимые СМИ.  

Только Федеральный центр Федеральный центр и Субъекты РФ 

все словосочетания, где есть слова: 
1. государственный (федеральный)   
2. регулирование/установление 
3. внешняя 4. судоустройство 5. прокуратура 6. метеорологическая служба 7. Оборона 8. метрическая система мер 9. 

Эмиссия 10. Помилование 11. Ядерная энергетика 12. Политическое убежище 13. Конституция и ФЗ 14. Пути 
сообщения 15. Информация и связь 16. Деятельность в космосе 

1. исключение: разграничение государственной собственности 
2. исключение: установление общих принципов налогообложения, установление общих 

принципов организации государственной власти и органов местного самоуправления; 
3. все остальное, что нет в левом столбце 

 

Органы государственной власти: Президент – глава государства и верховный главнокомандующий вооруженными силами. Правительство – высший орган исполнительной власти. Федеральное собрание – высший орган законодательной 

власти. Конституционный Суд – высший орган судебной власти. 

Президент Государственная Дума Совет Федерации Правительство Конституционный Суд 

Срок полномочий: 6 лет 5 лет Срок действия органа 
назначившего сенатора 

Срок действия полномочий президента До достижения 70 лет 

Возраст: 35 лет 21 год 30 лет 30 лет 40 лет 

Кого назначает: всех кроме указанных в столбиках справа 1 Уполномоченный по правам человека 
2 Председатель ЦБ 
3 Заместителя председателя Счетной 
палаты и половина аудиторов 
 

1 Судей конституционного 
и Верховного судов 

2 Председателя Счетной 
Палаты и половина 
аудиторов 

Никого 

 

Никого 

Полномочия: помилование/ утверждение военной доктрины / гражданство / 
политическое убежище / подписание законов / государственные награды / 
назначает выборы в Государственную Думу / референдум / внешняя политика / 
подписывает ратификационные и верительные грамоты / вводит режим 
военного положения, чрезвычайного положения / издает указы 

Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом 
Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой 
обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской 
Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации 
признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской 
Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Принимает законы / амнистия / выдвигает 
обвинение против президента / утверждает 
кандидата на должность председателя 
правительства. 
 
 
В случае трехкратного отклонения ГД 
предлагаемых президентом кандидатур на 
должность председателя правительства, 
президент имеет право распустить 
Государственную Думу 
 
 
Может выражать недоверие правительству. 

Утверждение изменение 
границ между Субъектами 
РФ / утверждение указа 
президента о введении 
военного положения и 
чрезвычайного положения 
/ отрешает от должности 
президента и назначает 
новые выборы президента 
/   

Формирование и исполнение 
государственного бюджета / 
обеспечение финансово-кредитной, 
денежной политики / управление 
федеральной собственностью / 
принимает меры по обороне страны / 
обеспечение безопасности и 
правопорядка 

 

Перед вновь избранным Президентом 
Правительство слагает свои 
полномочия. 

Рассматривает споры о 
компетенции между 
органами государственной 
власти. 

Разрешает дела о 
соответствии конституции и 
принимаемых законов 

 


