


 
Пояснительная записка 

 

Данный сборник справочного, теоретического материала представляет собой максимально 

оптимизированное   пособие для подготовки девятиклассников к  Государственной 

Итоговой Аттестации. Составлен на основе заданий Открытого банка данных  ФИПИ, 

соответствует современному кодификатору элементов содержания по предмету и 

предназначен для учащихся  9 классов. Содержит краткий теоретический материал 

(схемы, таблицы, словари) по курсу Обществознания 5-9 классов. Теоретический 

материал сгруппирован по пяти ключевым блокам-модулям курса – «Человек и 

общество», «Духовная сфера общества», «Социальная сфера общества», «Экономика», 

«Политика», «Право». 

 

Особенностью пособия является его краткость, компактность (почти все материалы 

каждого раздела можно  разметить на одном лиcте формата A4) и полное соответствие 

базовому уровню теоретической подготовки учащихся.  

 

Пособие предназначено для  экспресс-подготовки учащихся к зачетам, контрольным 

работам, а так же итоговой аттестации. Позволяет эффективно и быстро  повторить и 

обобщить изученный материал, ключевые понятия и тезисы и успешно справиться с 

контрольно-измерительными материалами ГИА на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

 
Человек – биосоциальное существо, наделенное биологическими и социальными качествами. 

 

Индивид Личность 

Человек, как носитель индивидуальных качеств. 

Качества индивида проявляются во внешности, 

природных данных (цвет волос, рост, телосложение 

и т.д.) 

Совокупность социально значимых качеств 

человека, которые формируются в процессе 

социализации (в обществе) и проявляются в 

общении с другими людьми: качества характера. 

 

Индивидуальность – неповторимые особенности человека. 

 

Биологические качества человека Социальные качества человека 

Присущи как человеку, так и животным Присущи только человеку 

Биологические потребности (в пище, воздухе, тепле, 

отдыхе) 
Инстинкты (продления рода, забота о потомстве, 

самосохранение) 

Использование природных материалов. 

Способность проявлять эмоции 

Сознание, самосознание, мышление, речь, 

деятельность, творчество,  
Социальные и духовные потребности: познание, 

поиск смысла жизни, потребность в общении, 

самореализации. 

Внегенетическая память (способность передавать 

знания и приобретать их. 

 

Потребность – осознанная нужда человека в чем-либо. 

Виды потребностей 
Биологические (естественные, 

органические, 

физиологические) 

Духовные Социальные Престижные 

Воздух, пища, тепло, 

продление рода, отдых. 

Познание, творчество, вера, 

эстетическое удовольствие (от 

произведений искусства) 

Общение, 

труд. 

Самореализация, 

признание, авторитет. 

Способности – особые качества, обеспечивающие человеку успех в каком-либо деле, закладываются от 

природы, но требуют  развития. Выделяют умственные и физические, репродуктивные и творческие, 

художественные и технические, организаторские и др. способности. 

Уровни способностей 

задатки способности одаренность талант гениальность 

Заложенные от природы, 

но требующие развития 

Развитые 

задатки. 

Особенные успехи 

в какой-либо 

области. 

Выдающиеся 

способности 

Способность 

создавать что-то 

принципиально  

новое. 

 

Социализация – процесс становление личности, приобщения человека к культуре, развитие его социальных 
качеств. Продолжается на протяжении всей жизни человека. Агенты социализации – люди, которые 

способствуют становлению личности. 

 

Деятельность – присущая только человеку активность, которая выражается в способности  

преобразовывать окружающий мир в соответствии с поставленными целями, с использованием орудий 

труда. (Животные способны только к жизнедеятельности) 

Структура деятельности  включает - субъект (тот, кто делает), объект (то, на что направлено действие), 

средство (с помощью чего осуществляется действие), мотив (то, что побуждает), цель (предполагаемый 

результат), результат (конечный итог). 

 

Виды деятельности: созидательная и разрушительная, умственная и физическая, практическая и духовная, 
художественная, трудовая, познавательная и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы деятельности 

Игра Учеба Труд Общение  

Предполагает наличие 

воображаемого окружения, 

условный характер  

(«дочки-матери»). Главная 

цель – получения 

удовольствие, но цель не 

совпадает с результатом 

Цель – приобретение знаний об 

окружающем мире. 

Цель - 

практический 

результат. 

Предполагает наличие 

партнера. Цель – обмен 

информацией, мыслями, 

совместное действие. 

Взаимные отношения 

 
 

Межличностные отношения – совокупность связей, взаимодействий  между людьми. 

Конфликты – столкновения интересов в межличностных отношениях. 

Способы разрешения конфликтов: 

1. уход от конфликта,  2. уступка,   3. поиск компромисса,  4. сотрудничество, 5. арбитраж (поиск 

третьего, кто разрешит конфликт) 6. противоборство, борьба. 

 

ОБЩЕСТВО 

В узком смысле В широком смысле 

1. Группа людей. 

2. Этап развития общества (феодальное 

общество) 

1. Обособившаяся от  природы часть материального 

мира, которая включает всю совокупность людей и 

результаты их деятельности. 

2. Все человечество в прошлом, настоящем и 
будущем. 

3. Синоним «культуры». 

 

Сферы (подсистемы общества) 

Политическая Экономическая Социальная Духовная 

Все, что связано с 

управлением обществом 

(государство, партии, 

реформы и т. д. 

Все что связано с 

производством, 

распределением, 

обменом и потреблением 

материальных благ. 

Деление общества на 

группы, 

взаимоотношения между 

ними, положение 

различных групп (нации, 

классы, 

здравоохранение, 

образование, пенсии, 

пособия, ЖКХ) 

Сфера духовного 

развития человека, 

включает науку, 

художественную 

культуру, религию, 

образование, мораль. 

 

Материальный мир 

Природа  Общество 

Естественная среда обитания человека Искусственно созданный человеком мир. 

Примеры влияния природы на общество: 

гибель урожая в период летней засухи, 

уничтожение цунами приморского поселка 

Примеры влияния общества на природу: 

захоронение радиоактивных отходов, 

вырубка леса под строительство жилых домов. 

 

 

Глобальные проблемы человечества – совокупность возникших в 20 веке проблем, угрожающих всему 

человечеству, решение которых зависит  от усилий только всего человечества в целом. 

Виды глобальных проблем: 

1. Экологические (загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов) 

2. Проблемы войны и мира (угроза ядерной войны, терроризм) 

3. Проблема отсталости  южных стран («Север-Юг») 

 
Этапы развития общества 

Традиционное  общество 

(доиндустриальное, аграрное, 

восточное) 

Индустриальное общество 

(техногенное, промышленное, 

западное) 

Информационное общество 

(антропогенное, 

постиндустриальное) 
- господство сельского натурального 

хозяйства, производство продуктов 

питания, 

- критерий богатства – земля, 

-ведущая роль традиций, общины, 

- тесная связь человека с группой, 

-преобладание промышленного 

производства,  

- массовое машинное производство,  

- ведущая роль новаторства, 

инициативности,  

- критерий богатства - капитал 

- основа экономики – сфера услуг,  

-автоматизация, компьютеризация,  

- развитая сфера коммуникации,  

- ведущая роль информации,  

-критерий богатства - знания 



- преобладание сельского населения, 

- медленные темпы развития, 

- незначительная роль образования 

- преобладание городского населения,  

- высокий уровень образованности 

населения  

Направленность общественного развитии 

ПРОГРЕСС РЕГРЕСС 

Переход от низшего к высшему Переход от  высшего к низшему 

Пути (формы) общественного развития 

РЕФОРМА РЕВОЛЮЦИЯ 

Эволюционный путь, не затрагивающий основ Коренной, радикальный переворот, меняющий 

основы общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ДУХОВНАЯ СФЕРА 

Культура (лат. «возделывание земли») – 1) в узком смысле слова – сфера творческой 

деятельности, духовная сфера общества, включающая науку, образование, искусство, 

религию, мораль; 2) в широком смысле слова  - все материальные и духовные достижения 

человечества. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

Все материальные ценности и достижения 

человека  

Сфера духовных ценностей (идеи,  наука, 

искусство) 

Мировоззрение – совокупность представлений человека  о мире и отношение к нему. 

Бывает – обыденным, религиозным, научным (философским). 
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ ОСОБЕННОСТИ, ФУНКЦИИ 

Мораль (лат. 
«характер»)= 
нравственность 

Система правил, регулирующих  поведение людей с позиции добра и зла,  с 

опорой на общественное мнение 

Религия (лат. – 
«святой», 
«объединять» 

 Тип мировоззрения, основывается на вере в сверхъестественные силы, строгое 
следование ритуалам и исполнение обрядов, наличие культа (обожествления кого-

либо) стремление к спасению души человека, регулирует поведение, дает 

утешение 
искусство образное отражение действительности, эмоциональное воздействие на человека, 

удовлетворяет потребность в эстетическом наслаждении ( потребность в 

прекрасном), является одним из способов познания мира. 

 

наука объясняет явления природы и общества, систематизирует знания, получение 

достоверных, объективных знаний, обоснованность и доказательность выводов, 

подвергает результаты познания критическому анализу 
Образование  процесс приобщения  людей к знаниям о мире 

 

Точки зрения на различие морали и нравственности 
Мораль и нравственность это 

одно и то же. 
Мораль – это идеал поведения. 

Нравственность – это реальная жизнь. Она может быть «черной» 
(безнравственность) и «белой» 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ НАУКИ 

математические Алгебра, геометрия, информатика 

Гуманитарные, общественные История, социология, политология, философия 

естественные Биология, физика, химия 

СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Дошкольное (детский сад) Начальное профессиональное (школа) 

Начальное общее (1-4 кл.) Среднее профессиональное (техникум, училище) 

Основное общее (5-9 кл.) Высшее профессиональное (университет, институт) 

Среднее общее (10-11 кл.) Послевузовское образование - аспирантура 
В нашей стране обязательным считается основное общее образование. 

Тенденции в развитие образования 

Демократизация Развитие начал самоуправления, доступность образования 

Гуманизация Повышение интереса и внимания к личным качествам ребенка 

Гуманитаризация Повышение внимания к гуманитарным наукам 

Интернационализация Обмен  образовательными технологиями между разными странами 

Компьютеризация Активное внедрение компьютерных технологий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ 

ТИПЫ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕРЫ 

Первобытные Зародились на заре человечества Анимизм – вера в существование души. 

Тотемизм – вера в связь с животным-

прародителем. 

Фетишизм – вера в волшебные 

свойствапредметов 

Магия – вера в волшебные свойства 
обрядов. 

Традиционные 

верования 

Религии древности, 

сохранившиеся до наших дней 

шаманизм, язычество 

Национальные 

(региональные) 

Связаны с культурой одного 

народа. 

Конфуцианство, даосизм (Китай) 

Иудаизм (евреи) 

Индуизм (Индия) 

Синто (Япония) 

Мировые  Распространены на всех 

континентах, среди разных 

народов. 

Буддизм – древнейшая мировая религия (7 

в. до н. э. Индия) 

Христианство (православие, католичество, 

протестантизм) (1 в. н. э. Палестина)  

Ислам (мусульманство) –самая молодая из 

мировых религий (7 в. н. э. Аравия) 

Традиционные религии  - религии, которые с древности преобладают на территории страны. В России это 

христианство,  ислам, буддизм, иудаизм) 
Атеизм – отрицание веры в Бога. 

Свобода совести – право гражданина иметь или не иметь религиозные убеждения, соблюдать религиозные 

обряды, воспитывать детей в религиозной вере. 

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДНАЯ ЭЛИТАРНАЯ МАССОВАЯ (ПОПУЛЯРНАЯ) 

Автор анонимен, опирается на 

народные традиции 

Сложная для восприятия, 

ориентированная на узкий круг, 

цель – творчество, познание 

Ориентирована на коммерческий 

интерес, проста для восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Социальная сфера – структура общества, совокупность групп и общностей, отношения между ними, 

отражающая социальный состав общества. 

Социальные группы – общности людей, объединенных по какому-либо признаку. Выделяют  

 

БОЛЬШИЕ МАЛЫЕ 

Классы, сословия, нации, слои, страты и т. д. – вся 

совокупность людей, наделенных определенными 

признаками 

Семья, школьный класс, трудовой коллектив, 

команда, компания друзей – общность, которую 

отличают личные контакты членов. 

Признаки (критерии) социальных групп 

Демографический (половозрастной) Женщины, мужчины, дети, пенсионеры, молодежь и 

т. д. 

Территориальный (поселенческий) Москвичи, владимирцы, горожане, селяне 

Этносоциальный (этнический) Русские, грузины, англичане и т. д. 

Религиозный Христиане, мусульмане, буддисты и т.д. 

Профессиональный Инженеры, врачи, механики… 

Политический Либералы, демократы, коммунисты, монархисты и 

др. 

 

Исторические типы общностей 

КАСТЫ СОСЛОВИЯ КЛАССЫ 

Замкнутые общности в древней 

Индии, характеризующиеся 

наследственным закреплением  

прав и обязанностей. 

Социальные общности 

Средневековья и Нового времени, 

характеризующиеся особыми 

правами и обязанностями. 

Социальные общности, 

отличающиеся экономическим 

положением, отношением к 

средствам производства (рабочие, 

буржуазия, крестьяне, феодалы) 

Социальная стратификация – деление общества на группы по какому-либо признаку 

 

Этническая группа (племя, нация, народность) – общность людей, объединенных общим языком, 

культурой, историей, национальным самосознанием. 

 

НАРОДНОСТЬ НАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Этническая общность, 

проживающая на определенной 

территории. 

Этническая общность, складываемая 

на стадии складывания 

государственности. 

Принадлежность  человека к 

какой-либо нации или 

народности 

 

Межнациональные отношения – совокупность разнообразных связей между народами.  
Социальный статус – положение человека в обществе, характеризующееся  совокупностью прав и 

обязанностей. Каждый человек является обладателем нескольких статусов, в зависимости от того, к какой 

группе он принадлежит (сын,  брат, внук, ученик, член секции, друг, староста класса), однако один из 

статусов является главным. Критерии статуса – уровень образования, профессия, положение в системе 

власти и т. д. 

 

Социальная роль – определенное поведение, которое ожидают от обладателя того или иного статуса. 

Семья – малая группа людей,  ячейка общества, основанная на отношениях брака и родства. Включает в 

себя объединенных в браке мужчину и женщину, а так же их детей. 

Типы семьи. 

Признаки Типы Особенности 

По составу нуклеарная Два поколения – родители и дети. 

Многопоколенная (расширенная) Родители, дети, бабушки и дедушки. 

По характеру 

отношений 

Патриархальная (авторитарная) Господствующая роль мужчины, соблюдение 

традиций, строгое распределение обязанностей. 

Демократическая  (партнерская) Равноправие мужчины и женщины, 
коллегиальные решения, совместное 

выполнение обязанностей. 

 

 

 

 



 

Функции семьи 

Функция Примеры 

Экономическая (является экономической ячейкой, 

обеспечивает материальные потребности человека) 

На семейном совете было принято решение 

приобрести новый автомобиль. 

 

Хозяйственно-бытовая Родители заботятся о материальных условиях жизни 

ребёнка: качественном и своевременном питании, 

хороших одежде и игрушках 

Социальная (статусная, воспитательная) Обеспечивает человека статусом, прививает 

определенные нормы 

Досуговая  Каждое воскресенье Николай и Анна вместе со 

своими детьми посещают музеи и театры 

Репродуктивная Продления рода 

Эмоциональная Обеспечивает человеку моральную поддержку, 
источник счастья. 

 

Социальная норма – принятое в обществе правило поведения, регулирующее поведение человека. 

 

Виды социальных норм. 

Традиции и 

обычаи 

Установленный порядок, передающийся из поколения в поколение. «Дарить ребёнку 

«на зубок» (когда прорежется первый зуб) серебряную ложечку»  

этикет Правила хорошего тона: «Не рекомендуется разговаривать, стоя на оживленной части 

улицы, чтобы не мешать прохожим» 

мораль Правила, основанные на понимании добра и зла. «Свои обещания нужно выполнять». 

религиозные Принятые у верующих традиции. 

эстетические  Отражают представление о прекрасном и безобразном 

Право Установленные государством обязательные к выполнению, письменно 

зафиксированные  правила. 

 

Все нормы, кроме ПРАВОВЫХ устны, контролируются только общественным мнением.  

Отклоняющееся поведение – нарушение общепринятых норм. Может иметь как негативный характер 

(проступок, преступление), так и позитивный характер (подвиг, новаторство). 

 
Социальный контроль – совокупность методов поддержания общественного порядка. 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ 

Совесть, моральный долг Общественное осуждение, суд. 

 

Социальный конфликт – столкновение противоположных интересов. Может иметь отрицательные и 

положительные результаты. 

 

Виды конфликтов Примеры  

Межличностный Друзья поссорились во время подготовки к 

школьному празднику. 

Этнический Межнациональные столкновения 

Трудовой Социальный конфликт между администрацией 

предприятия и работниками по поводу графика 

работы и выплаты зарплаты можно отнести к 

конфликту 

Политический Восстание, революция 

Конфликт принадлежности (когда человек входит 

сразу в две конкурирующие группы) 

Волейболист Д. играет против команды своего 

родного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ЭКОНОМИКА 
 

Экономика («искусство ведения домашнего хозяйства») – 1)хозяйство страны в целом, отрасли 

производства, 2) отношения между людьми в процессе производства, 3) наука о законах функционирования 

производства. 

 

Сферы экономики: 1) производство 2) обмен 3) потребление 4) распределение 

МАКРОЭКОНОМИКА МИКРОЭКОНОМИКА 

Экономика государства   и мира в целом Экономика конкретного предприятия, фирмы. 

 

 

Главные вопросы экономики: 1) что производить? 2) как производить? 3) для кого производить? 

Главная задача экономики – производство материальных благ, удовлетворение материальных 
потребностей человека. 

Экономические блага – то, что служит удовлетворению потребностей человека, для его жизни и развития. 

Они бывают двух видов – товары (продукция на продажу) и услуги (конкретное действие). 

Ресурсы – то, с помощью чего создаются блага (природные, материальные, трудовые, финансовые). 

Главная проблема экономики – проблема ограниченности ресурсов. 

Виды экономики:  натуральное (для личного потребления) и товарное (производства на продажу. 

Типы экономики – совокупность способов организации экономики. 

 

Традиционная Командная Рыночная 

Что, как, для кого производить 

определяют традиции, 

преобладает общинная форма 

собственности, ручной труд, 
натуральный обмен (бартер). 

Что, как, для кого производить 

определяет государство, 

преобладает государственная 

собственность, директивное 

планирование производства. 

Что, как, для кого производить 

определяет производитель, он 

устанавливает свободные цены,  

ориентируясь на спрос (желание 

и возможность покупателя 

приобретать товар) и 

предложение (желание и 

возможность производителя 

продавать товар), господствует 

конкуренция, частная 

собственность, равенство всех 

форм собственности. 

 

 

Собственность – имущество, принадлежащее кому-либо, подразумевает 3 основные права собственника: 

владеть, пользоваться и распоряжаться. 

 

ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

Государственная Государству (юридическое лицо) 

Муниципальная Местным органам власти (юридическое лицо) 

Частная  Конкретному человеку (физическое лицо) 

Кооперативная Членам кооператива, каждый из которых имеет 

право на равную долю. 

Акционерная Членам акционерного общества в зависимости от 

количества акций (ценных бумаг, которые дают 

держателю право на дивиденд – процент с прибыли 

предприятия) 

 

Производство – процесс создания материальных благ (единичное, серийное, поточное). 

Производительность труда – количество товаров, произведенных за единицу времени. 

Разделение труда (специализация) – выделение в процессе производства отдельных операций. 

Издержки – затраты на производство. 

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Не зависят от объема выпуска продукции и 

предпринимателя (аренда, банковский процент, 

налоги, зарплата менеджерам) 

Зависит от производителя и объема продукции 

(плата за сырье, электричество, транспорт, сдельная 

зарплата работникам) 

Прибыль – часть выручки, которая остается после покрытия расходов. 

 
 

 



Факторы производства – ресурсы, которые используются в процессе производства. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА  ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 

Земля Природные ресурсы, вода, леса, полезные 

ископаемые 

Капитал Средства производства, оборудование, инструменты, 

здания. 

Труд («человеческий капитал») Физические и умственные усилия работников, 

способности, квалификация. 

Предпринимательские способности Энергия, готовность к новаторству, риску. 

Информация Знания, данные. 

 

 

Деньги – особый товар, выполняющий функцию всеобщего эквивалента при обмене. 

 

ФУНКЦИИ ДЕНЕГ ПРИМЕРЫ 

Мера стоимости Цена букета роз 500 рублей.  

Средство накопления Целый год Анна откладывала определённую часть 

зарплаты для последующего приобретения 
туристической путёвки. 

Средство обращения Иван получил зарплату  купил продукты в магазине 

Мировые деньги Средство обмена между государствами 

 

Государство в экономике: 

ФУНКЦИИ ПРИМЕРЫ 

Перераспределяет доходы и ресурсы. выплата пенсий и социальных пособий, 

осуществляет налогообложение, 

Осуществляет правовое регулирование принятие Налогового, Трудового кодекса, 

принятие необходимых предпринимателям законов 

Производит общественные блага (то, что 

необходимо всем, но не выгодно предпринимателям) 

строительство автомобильной трассы федерального 

значения, 

финансирует систему здравоохранения 

Контролирует финансы Эмиссия (выпуск) денег, контроль за инфляцией, 

контролирует банки через Центральный Банк. 

Ограничивает монополии (объединения 

предпринимателей) 

Антимонопольное законодательство 

Заботиться о занятости населения Создание рабочих мест, бирж труда и т. д. 

 

Государственный бюджет – роспись доходов и расходов государства. 

 

Доходы Расходы 

Налоги, таможенные пошлины, доходы с 
государственных предприятий, займы 

Содержание армии, бюджетной сферы (школы, 
больницы) производство общественных благ, 

государственный долг и т. д. 

Дефицит бюджета – доходы превышают расходы 

Профицит бюджета – расходы превышают доходы 

 
Налоги – обязательные, безвозмездные платежи в пользу государства.  

Прямые налоги (обязательные) Косвенные 

Подоходный (с зарплаты, 13%) 
На имущество 

На землю 

На прибыль (для предприятий) 

На наследство 

Акциз 
Таможенная пошлина 

НДС (налог на добавленную стоимость) 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПОЛИТИКА 
Политика (греч. «искусство управления государством») –  сфера общества и деятельности человека, 

связанная с государственной властью. Политическая деятельность – деятельность, связанная с борьбой за 

власть, удержанием и использованием власти,  осуществляют государство, партии, общественные 

организации, граждане. В зависимости от направления выделяют внешнюю и внутреннюю политику 

(социальную, экономическую, культурную и т. д.) 

 

Власть – способность и возможность оказывать влияние. Политическая власть –  разновидность 

общественной власти,  способность оказывать влияние исходя из общегосударственных задач, 

распространяется на все население, регулирует отношения между государством и личностью. 
Политические институты – политические организации, существующие в обществе (государство, партии) 

 

Государство – форма политической организации власти в обществе. 

Признаки государства: 

1.Суверенитет.2.Органы власти. 

3.Органы принуждения (армия, суды).4.Налоговая система. 

5.Правовая система. 

 

Исключительные правомочия  любого государства: 

1. Право применять силу 

2. Право взимать налоги 
3. Право принимать законы. 

 

Функции государства 

 

Внутренние Внешние 

Обеспечение правопорядка Международное сотрудничество 

Разработка и осуществление программ развития 

страны 

Оборона 

Социальное обеспечение населения, производство 

общественных благ 

 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Типы 

классификац

ии 

Сущность 

классификации 

Виды Подвиды 

ПО ФОРМЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 

Способ организации 

власти 

Монархия -  власть 

принадлежит 

единоличному, 
наследственному 

правителю. 

 

Абсолютная монархия – неограниченная 

власть монарха. 

 

Конституционная 

(парламентская)монархия – 

ограниченная конституцией или 

парламентом монархия. 

Республика  (лат. 

«общественное 

дело») – форма 

государства, в 

котором власть 

избирается народом. 

Парламентская республика -  

государство с сильной властью 

избираемого (представительного), 

законодательного органа власти. 

Президентская республика – государство 

с сильной президентской властью 

ПО ТИПУ 

ГОСУДАРСТ

ВЕННОГО 
УСТРОЙСТВ

А 

Способ 

территориальной 

организации 

Унитарное – единое и неделимое. 

Федеративное – союзное государство, в котором существует два 

уровня власти – местная и федеральная. 
Конфедерация – союз  полностью независимых государств. 

ПО 

ПОЛИТИЧЕС

КОМУ 

РЕЖИМУ 

Совокупность 

методов 

управления, мера 

свободы. 

Демократия– власть большинства, плюрализм (многообразие, 

многопартийность), свободы, свободные выборы,  народ – 

источник власти. 

Авторитаризм – отсутствие свободы, регламентация жизни. 

Тоталитаризм -  полный контроль государства над обществом, 

политические репрессии (гонения), монополия на власть одной 

партии. 



 

Правовое государство – идеальное государство, основанное на принципах: 

1. Верховенства закона над властью (все органы власти подчиняются закону) 

2. Права человека – высшая ценность. 

3. Разделение властей, как система сдержек и противовесов, при котором ни одна из трех  

самостоятельных ветвей власти не является главной. 

 

Ветви власти 

Законодательная  исполнительная судебная 

Осуществляет 
законотворчество, избирается 

населением (парламент, 

Федеральное Собрание – Совет 

Федерации, Государственная 

Дума) 

Осуществляет управление на 
основе законов (правительство) 

Осуществляет правосудие, 
определяет меру юридической 

ответственности (суды) 

 

Гражданское общество – связанная с правовым государством, но независимая от него 

совокупность инициативных объединений граждан, решающих насущные вопросы общества 

(партии, церковь, творческие объединения, благотворительные организации и т. д). 

 

Политическое участие – форма активности граждан, при которой они оказывают воздействие на 

политическую власть в стране. 

Формы политического участия: 

1. Участие в митингах, демонстрациях.             2. Участие в политических партиях. 

3.Деятельность местного самоуправления.          4. Участие в выборах и референдумах. 

 

выборы референдум 

Всеобщее, тайное, добровольное голосование  

граждан за кандидатов на государственные 

должности, при котором избиратели 

делегируют свои властные полномочия 

выборному представителю  

Всенародное голосование по какому-либо 

вопросу, прямое участие граждан в 

государственном управлении, имеет силу 

закона. 

 

Местное самоуправление – избираемые населением органы, решающие вопросы местного 

значения на уровне сельских и городских поселений, городов, сел, районов – муниципальных 

образований. Включают органы исполнительной власти (местная администрация), 

представительной власти (советы народных депутатов) и судебной власти (районный суд). 
Осуществляется путем референдумов, выборов. 

Функции местного самоуправления – 

1. Управление муниципальной собственностью. 

2. Сбор местных налогов и сборов. 

2. Осуществление развития территорий. 

 

Политические партии – добровольные объединения единомышленников, ставящие целью борьбу за 

власть. 

Функции партий: 

1. Представляют интересы определенной группы людей. 

2. Разрабатывают программы развития. 
3. Выдвигают лидеров. 

4. Борются за власть. 

5. Формируют общественное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

6. ПРАВО 
 
Право – 1) совокупность общеобязательных норм, принятых государством и обеспечиваемых силой 

принуждения (объективное право) 

2) гарантированная государством возможность пользоваться какими-либо благами (субъективное право) 

Отличие права от других  социальных норм: 

1. зафиксировано в нормативных актах.       2. обязательно, обеспечивается силой принуждения  

3. влечет юридическую ответственность     4. предъявляет ко всем равные требования 

5. принимается государственными органами  5. охраняется государством 

 
 

Правоотношение – возникающие между гражданами или организациями связи, которые регулируют нормы 

права.       

Субъекты правоотношений – физические лица (граждане), юридические лица (фирмы, организации, 

государство) 

 

Качества, которыми должен обладать субъект правоотношений – физические лица 

 

 ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

СУЩНОСТЬ Способность иметь права и обязанности Способность своими действиями приобретать 

и нести обязанности. 

ВОЗРАСТ С рождения. Частичная – с 14-15 лет, полная с 16-18 лет в 

зависимости от  отрасли права. 

ПРИМЕРЫ Быть собственником квартиры, 

автомобиля, иметь счет в банке, 
пользоваться комнатой и т. д.  

Распоряжаться собственностью, совершать 

сделки. 

 

Юридические факты – события или действия людей, в результате которых возникают правовые 

отношения. 

 

СОБЫТИЯ ДЕЙСТВИЯ 

Не зависят от человека (смерть, стихийное бедствие, 

ДТП) 

Зависят от человека (устройство на работу, 

совершение преступления) 

 

Эмансипация – досрочная дееспособность несовершеннолетнего. Наступает в случае: 

1. Трудоустройства по договору.  2. Начала индивидуальной предпринимательской деятельности (с согласия 

родителей) 

Правонарушение -   противоправное действие или бездействие. 

Признаки правонарушения – 1) противоправность (нарушает норму права) 

2) общественная опасность (угрожает обществу) 
3) виновность (человек осознает свое действие (выделяют прямую вину и косвенную) 

Формы правонарушения – проступок и преступления. Отличаются степенью тяжести. 

 

Юридическая ответственность – наказание, накладываемое на правонарушителя. 

 
ПРАВОНА

РУШЕНИЕ 

СУЩНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

ФОРМЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВОЗРАСТ 

Дисциплин

арное 

Нарушение трудовой 

дисциплины (прогул, 

опоздание, распитие 

спиртных напитков, 

нанесение ущерба 

предприятию) 

Дисциплинарная, 

материальная (при 

нанесении ущерба) 

Предупреждение, 

выговор, отстранение 

от работы, лишение 

премии, увольнение, 

возмещение ущерба 

Частично с 15, 

полностью с 16  

Гражданск

ое 

Нанесение имущественного 

ущерба, сделки. 

Гражданско-правовая Штраф, возмещение 

ущерба. 

Частично с 14 

(если есть 

заработок и 

собственность, 

полностью с 18 

Администр

ативное 

Нарушение установленного 

общественного порядка 

административная Предупреждение, 

штраф, лишение 

С 16 лет 



(хулиганство, нарушение 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, 

пользование транспортом и 

т. д.) 

специальных прав, 

конфискация, 

административный 

арест до 15 суток. 

Уголовное  Преступления против жизни 

и чести человека, против 

собственности и 

безопасности государства. 

 

Уголовно-правовая Штраф, лишение 

свободы, ограничение 

свободы, обязательные 

и исправительные 

работы, смертная 
казнь. 

Частично с 14, 

полностью с 16  

Юридическая ответственность не наступит в случае если: 

1. правонарушение произошло в условиях крайней необходимости (в противном случае ущерб был бы 

больше) 

2. при самообороне   3. при недееспособности  правонарушителя (признанной судом)         

 

Отрасли права – совокупность правовых норм, регулирующих одну сферу жизни граждан. 

Система права – совокупность отраслей права. 

 

 ЧАСТНОЕ ПРАВО ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Особенности Регулирует отношения между 

гражданами 

Регулирует отношение между 

гражданином и государством. 

Отрасли Семейное, трудовое, гражданское Конституционное, 

административное, уголовное, 

налоговое, избирательное 

 
 

Отрасли права 

 

Отрасль Какие отношения 

регулирует 

источник примеры 

Конституционное  Устанавливает  порядок 

формирования и 

деятельности 

государственных органов, 

права и обязанности 

граждан 

Конституция, 

закон о 

референдуме 

Гражданин П. принял участие в 

выборах президента. 

Административное Устанавливает 

общественный порядок и 

правил. Регулирует 
отношения, возникающие в 

процессе осуществления 

исполнительной власти. 

Закон о полиции, 

Правила 

дорожного 
движения, Кодекс 

об 

административных 

правонарушениях 

Бабушка с внуком, гуляя в лесу, 

нарвали букет цветов, которые 

занесены в Красную книгу. 
Гражданка была оштрафована 

контролёром за безбилетный 

проезд в автобусе. 

Уголовное Устанавливает какие 

деяния являются  

преступлением и наказание 

за них 

Уголовный кодекс Ученик выпускного класса 

средней школы совершил кражу 

со взломом. 

Процессуальное Устанавливает порядок 

ведения судебного 

процесса 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс, 
гражданско-

процессуальный 

кодекс 

Судебное заседание было 

отложено из-за неявки свидетеля. 

Гражданское Порядок заключения 

сделок, отношения 

собственности, 

наследования, авторское 

право 

Гражданский 

кодекс 

Владимир взял в банке кредит на 

покупку дачного участка. 

работая на приусадебном участке, 

гражданин К. нашёл клад 

Трудовое Отношения между 

работником и 

работодателем 

Трудовой кодекс Гражданка Н.  была незаконно 

уволена с работы в связи с 

беременностью. 



Семейное Имущественные отношения 

между  членами семьи 

(супругами, детьми), 

порядок усыновления и 

опеки, порядок заключения 

и расторжения брака 

Семейный кодекс Гражданка Н. оформила 

опекунство над своей 

несовершеннолетней 

племянницей 

 

 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 
Конституция -  главный (основной) закон страны 

1. Закрепляет форму государственного устройства и права и обязанности граждан, которые объявляет высшей 

ценностью. 

2. Имеет высшую юридическую силу (выше всех остальных законов) 

3. Объявляет источником власти – многонациональный народ. 

4. Устанавливает принцип суверенитета - Верховенство государственной власти РФ на всей территории России. 

5. Принята на референдуме (всенародном голосовании) в 1993г. 

Конституционные принципы – основы государственного строя РФ. 

принцип В чем проявляется 

Суверенитет Верховенство государственной власти РФ на всей территории России. 

 

Россия – 
демократическое 
государство 

1. Утверждается политический, экономический и идеологический плюрализм 
(многообразие) 

2. Власть большинства при учете мнения меньшинства. 
3. Свободные, справедливые выборы, сменяемость власти. 

Россия – 

федеративное 
государство 

1. В России существует 2 уровня власти – Федеральная (общегосударственная)  и 

местная (субъектов). 
2. РФ состоит из 85 субъектов (республики, области, края, автономные округа, 

города федерального значения, автономная область), каждый из которых имеет 
свои органы местной власти, законодательство. 

3. Между Федеральной и местной властью существует разграничение полномочий. 

Россия – правовое  
государство 

1. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. 
2. Права  человека признаются высшей ценностью. 
3.  Власть разделена на 3 ветви: законодательную, исполнительную, судебную. 

Россия – светское 
государство 

 В России признается свобода совести. Ни одна религия не является государственной, все 
религии равны. 

Россия – 
социальное 
государство 

Главная цель государства – благосостояние граждан. 

 

Разграничение полномочий между Федеральными и местными органами власти. 

В ведении  Российской Федерации  В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ 

1. Установление правовых основ единого 

рынка. 

2. Управление федеральной государственной 

собственностью. 

3. Судоустройство, прокуратура. 

4. Вопросы гражданства РФ. 

5. Федеративное устройство и территория РФ. 

6. Внешняя политика, международные и 

внешнеэкономические отношения РФ. 

7. Оборона и безопасность, оборонное 

производство.  

8. Определение статуса и защита 

государственной границы РФ. 

9. Государственные награды и почётные 

звания Российской Федерации 
 

1. Природопользование, охрана окружающей 
среды. 

2. Осуществление мер по борьбе с 
катастрофами, со стихийными бедствиями. 

3. Защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей. 

4. Социальная защита, включая социальное 
обеспечение. 

5. Охрана памятников истории и культуры 

общие вопросы воспитания, образования, 

науки. 
6. Вопросы образования, воспитания, науки 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разделение властей и система власти в РФ. 

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть 

Разрабатывает и принимает законы 
(Федеральное Собрание – 
парламент) 

Управляет страной на основе этих 
законов 
(Правительство) 

Наказывает за нарушение законов. 
Осуществление судопроизводства 

разрешение различных споров 

между субъектами права 

 (суды) 

 
ПРЕЗИДЕНТ (глава государства) 

 
 

 
 

Федеральное Собрание                   Правительство РФ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Орган власти Порядок 

формирования 

Полномочия Досрочный 

роспуск 

Президент Выборы (35 лет, 
гражданин РФ, 
проживающий в 

стране 10 лет), на 6 
лет. 
Инаугурация – 
торжественная 
присяга Президента 

1.Кадровая политика (назначает и снимает 
Председателя Правительства). 
2.Решение вопросов гражданства РФ. 

3. Определяет основные направления политики. 
4.Утверждает военную доктрину Российской 
Федерации. 
5.Назначение высшего командования Вооружённых 
сил РФ. 
6. Является Верховным главнокомандующим 
Вооружёнными Силами РФ. 
7.Осуществляет помилование. 

8.Является гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и 
гражданина. 

9.Может вносить законопроекты в Государственную 
Думу РФ. 
10.Присвоение почётных званий РФ 
11. Подписывает законы, принятые Гос. .Думой. 
12. Издает Указы. 

Импичмент – 
досрочная отставка 
Президента, по 

требованию 
Федерального 
Собрания 
 

Совет 

Федерации 

По 2 представителя 
от каждого субъекта 

федерации 

1.Утверждение изменения границ между субъектами 
РФ. 

2.Назначение выборов Президента РФ 
3.Назначение судей высших судебных органов. 
4. Утверждает законы, принятые Гос. .Думой. 

Нельзя распустить 

Государственна

я Дума 

Выборы, 450 (225 
депутатов по 
партийным спискам 
- пропорциональная 
система и 225 по 

мажоритарной 
системе), на 5 лет. 

1.Разрабатывает и принимает законы. 
2.Объявление амнистии. 
3.Назначение на должность председателя 
Центрального банка РФ 
 

Президент имеет 
право досрочно 
распустить Думу в 
случае: а) 
неоднократного 

отказа Думы 
утвердить 
кандидатуру на пост 
Председателя 
Правительства; 
б) в случае, если 
Дума  дважды 
выразит недоверие 

Правительству. 

Правительство  Председателя 
назначает Президент 
с согласия 
Государственной 
Думы. Министров 

1.Осуществление мер по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан. 
2. Проведение единой финансовой, кредитной и 
денежной политики. 
3. Управление федеральной государственной 

Президент 
отправляет  в 
отставку 
правительство в 
случае 

Совет Федерации  

Государственная Дума 

Председатель 

Правительства 

министерства 

Конституционный Суд  

Верховный Суд  



подбирает 
Председатель. 

собственностью. 
4. Разработка и исполнение федерального бюджета. 

правительственного 
кризиса. 

Конституционн

ый Суд 

Состоит из 19 судей, 
назначаемых 
Советом Федерации 

Устанавливает соответствие решений 
законодательной и исполнительной  власти 
Конституции РФ. 

Пожизненно 

Верховный Суд Члены суда 
назначаются 
Советом Федерации. 

Высшая судебная инстанция по уголовным, 

административным и гражданским делам. 

Разрешение экономических споров между 

предприятиями 

 

Пожизненно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Причины наступления уголовной ответственности: 

1. Совершение преступления     2. Покушение на преступление  3. Приготовление к нему 4. Соучастие 

 

Виды соучастия: 

1. Организатор  2. Подстрекатель  3. Исполнитель  4. Пособник 

Отягчающие обстоятельства: 

1. особая тяжесть  2. рецидив (повторение)  

3.преступление против несовершеннолетних и беременных 

4. вовлечение в преступление несовершеннолетних 
5. использование документов  и формы правоохранительных органов 

6. совершение в условиях ЧС 

7. групповое 

 

Смягчающие обстоятельства: 

1. явка с повинной,   2. преступление совершено впервые, 

3. наличие хорошей характеристики  4. аморальность потерпевшего 

5. состояние аффекта,  6. принуждение,  7. сотрудничество с правоохранительными органами 

8.  добровольное возмещение ущерба, 9. наличие иждивенцев 

 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

Входят в систему  государственной власти, их 

решения имеют обязательный характер или силу 

закона – суды, прокуратура, полиция. 

Осуществляют юридическую помощь населению -  

адвокатура, нотариат, частные детективы. 

 

Виды преступлений. 

Против жизни и здоровья Истязания, пытки, побои, убийство, заложничество, 
изнасилование. 

Против чести и достоинства Клевета, оскорбление 

Против собственности Кража, грабеж, мошенничество, вымогательство, 

разбой. 

В сфере экономической деятельности Взяточничество, уклонение от налогов, ложное 

банкротство, ложная реклама и др. 

Против общественной безопасности Терроризм, бандитизм,  ложное сообщение о 

теракте, шпионаж 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  (14-18 лет) 

1. Наказание не может превышать 10 лет. 2. Не применяется смертная казнь. 

2. Наказание может быть заменено условным сроком  4. отбывание наказания в исправительных 

колониях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Регулирует 

 

Личные имущественные отношения Личные неимущественные отношения 

Отношения возникающие в результате сделок, 

нанесения  имущественного ущерба 

Так же связанные с денежными отношениями 

(вопросы чести и достоинства, репутации) 

 

Право собственности включает  три правомочия. 

Правомочия собственности сущность примеры 

владеть Непосредственно обладать 

вещью 

У предпринимателя П. четыре 

виллы на берегу Черного моря. 

Одну он купил, а три унаследовал 
от своего отца. 

пользоваться Использовать полезные 

свойства 

Гражданин П. отправился на своем 

автомобиле в туристическую 

поездку. 

распоряжаться Определять судьбу Гражданин Ф. подарил своему 

сыну на 16-летие свой ноутбук. 

 

Сделка (договор) – соглашение двух или нескольких лиц по поводу гражданских правоотношений. 

Виды сделок: 

купля-продажа Н. купила в магазине платье. 

аренда Б.  арендовал помещение для своего офиса 

найм Семья наняла  П. няней для своих детей 

подряд бригада строителей в соответствии с договором строит коттедж клиенту 

перевозки Р. купила билет на  рейсовый автобус 

дарение Бабушка подарила внуку телефон 

наследование П. завещал квартиру другу. 

хранение уезжая в командировку  О. оставил на хранение драгоценности у соседа. 

 

Подразделы Гражданского права: 

Обязательственное право Регулирует заключение сделок 

Наследственное право Порядок наследования по закону (без завещания) и 

по завещанию. 

Авторское право Права автора на произведение. 

Изобретальское право Право изобретателя на  изобретение 

 
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ЗАКОНУ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

В случае отсутствия завещания. 

Наследники первой очереди – дети, супруг, 

родители 

Наследники второй очереди – дед, бабка, братья, 

сестры. 

Не могут быть лишены наследства малолетние дети. 

Если они не указаны в завещании, они получают 

половину от того, что им полагалось бы по закону. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Трудовые права работника: 

1. На оплату труда. 2. На достойные условия труда  3. На отдых. 4. На защиту в суде. 

Трудовые льготы несовершеннолетних: 

1. Запрет испытательного срока. 2. Сокращенный рабочий день при сохранении зарплаты. 

2. Отпуск в любое время  4. Медосмотр. 5. Нельзя уволить без согласования с комиссией по делам о 

несовершеннолетних и родителями. 6. Нельзя использовать сверхурочно, в ночную смену, на 

опасном производстве, в организациях связанных с продажей вина и табака. 

Документы, требуемые при поступлении на работу: 
1. паспорт,  2. трудовая книжка, 3. страховое свидетельство, 4. документ об образовании, 5. заявление, 

6. медицинская справка, 6. документ воинского учета. 
 

ДОГОВОРЫ  

Коллективный договор Трудовой договор 

Устанавливает условия труда, порядок разрешения 

споров 

Между конкретным  работником и работодателем. 

Бывает бессрочный, срочный (контракт) и на время 

выполнения работы. 

ЗАРПЛАТА 

Сдельная (в зависимости от 

количества изделий) 

Повременная (зависит от 

количества часов) 

Дополнительная (премии) 

ОТДЫХ 

Перерыв на обед Выходные, праздничные дни. Отпуск 

30 мин. – 2 часа С у четом 40-часовой рабочей 

недели 

Раз в год, не менее 24 рабочих 

дней. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Брак – добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи. 

 Семейное право регулирует 

Порядок вступления в брак и 

расторжение брака 

Личные имущественные и 

неимущественные отношения 

между членами семьи 

Порядок принятие в семью 

детей без попечения 

Условия заключения брака:  

1. совершеннолетие 

вступающих в брак. 

2. отсутствие других не 

расторгнутых браков 

3. дееспособность 

вступающих в брак 

4. добровольность 
5. регистрация в органах  

ЗАГС 

Личные неимущественные: 

1. право выбирать имя, 

фамилию 

2. право выбирать 

местожительство 

3. право участвовать в 

воспитании детей 

Усыновление  

(удочерение) – принятие в семью 

ребенка, при котором полностью 

утрачиваются его юридические 

связи с прежними родителями 

Способы расторжения брака: 

1. в органах ЗАГС (если нет 

разногласий и 

малолетних детей) 

2. по суду 
 

Алименты – денежное 

содержание  несовершеннолетних 
детей, выплачиваемое тому, кто 

их воспитывает. 

Личные имущественные права- 

1. право иметь 

вединоличной  

частной  

собственности то, что 

было  получено в 

качестве наследства 

или подарка. 

2. равные права на 

совместно нажитую 

собственность, 

независимо от 

участия в 

еёприобретении. 

Опека (до 14 лет) 

Попечительство (14-18 лет) – 

принятие в семью ребенка, при 

котором попечитель (опекун) 

забоится только о воспитании, но 

юридическая связь с прежними 

родителями сохраняется. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Гражданин – житель страны, сохраняющий с государством связь, которая выражается в определенном 

наборе прав и обязанностей. 

Гражданство – связь человека и государства. 

Порядок получения гражданства: 

1. По праву рождения (родители - граждане)   

2. По праву почвы (родители не известны) 
3. Приобретение гражданства (вопросы гражданства решает Президент) 

 

Классификация прав Сущность Виды 

Гражданские, личные. Основные, без которых не 

возможно существование 

человека 

На жизнь, свободу, 

неприкосновенность, защиту от 

пыток, рабского труда,  равенство 

перед судом, свобода совести 

(вероисповедания), защиту 

частной жизни и др. 

Политические Дают возможность принимать 

участие в управлении 

государством. 

На свободу слова,  свободу 

информации, на участие  в 

митингах и демонстрациях, на 

участие в партиях, участие в 

выборах и референдумах. 

Экономические Дают возможность иметь 
материальное благополучие. 

На труд, на собственность, на 
предпринимательскую 

деятельность.  

Социальные Дают право на достойную жизнь На жилье, здравоохранение, 

социальное обеспечение, труд, 

образование 

Культурные Дают право на духовное развитие. На образование, пользование 

достижениями культуры, на 

творчество 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА РФ. 

1. исполнение  законов 

2. уплата налогов 

3. защита Отечества 

4. охрана памятников культуры и природы 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утвержденные международными организациями правовые документы, закрепляющие стандарты в области 

прав человека. 

К ним относятся: 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) 

Международный пакт о социальных, культурных и экономических правах (1966) 

Конвенция о правах ребенка (1989) 

 

Нарушение прав человека. 

Дискриминация – ущемление в правах по социальному, половому, национальному, политическому 
принципу. 

Геноцид (гено – род, цид – убиваю) целенаправленное уничтожение народа или его групп. Выделяют 

физический и духовный геноцид. 

 

Защита прав человека 

Национальные  органы Международные органы 

Государственные  Внегосударственные Совет по правам человека при ООН. 

Международный суд по правам 

человека в Старсбург. 

Международные правозащитные 

организации. 

Суды 

Прокуратура 

ФСБ 

таможня 

Комитет по правам человека во 

главе с омбудсменом 

(правозащитник) 

Общество защиты прав 

потребителей и т. д. 

 



Международное гуманитарное право – совокупность международных правовых документов,  

устанавливают правила ведения вооруженных конфликтов и защищают мирное население. 

Нормы международного права зафиксированы в международных конвенциях и договорах и устанавливают. 

1. Правила обращения с мирным населением в вооруженном конфликте. 

2. Правила обращения с военнопленными. 

3. Правила обращения с раненными. 

4. Запрет на определенные виды  оружия (химическое, бактериологическое, противопехотные мины) 

5. Запрет на определенные методы ведения войны (использование красного креста  и мирных 
объектов для вероломных целей. 

6. Правила обращения с детьми,  лишенными родителей во время вооруженного конфликта. 

 

Нарушение норм МГП – военные преступления - преследуется законодательством и предполагает 

уголовную ответственность. 

 

Защита прав потребителя. («Закон о потребителях) 

Потребитель  имеет право на 

1. получение правдивой информации о товаре или услуге, в том числе, на информацию о возможном 

риске 

2. качественный товар 

3. возможность обменять некачественный товар в течение 14 дней или вернуть деньги, в случае, если 
он не является виновником поломки или брака 

4. уменьшение покупной цены в случае некачественного товара. 

 


