
Консультация № 2



Человек и общество
❑  Мировоззрение, его виды и формы
❑  Виды знаний
❑  Понятие истины, её критерии
❑  Мышление и деятельность
❑  Потребности и интересы
❑  Понятие культуры. Формы и разновидности культуры
❑  Наука. Основные особенности научного мышления 
❑  Образование, его значение для личности и общества
❑  Религия
❑  Искусство
❑  Мораль
❑  Угрозы XXI в. (глобальные проблемы)



Наглядно-действенное – вид мышления, опирающийся на 
непосредственное восприятие предметов.
Наглядно-действенное мышление направлено на решение 
конкретных задач в условиях производственной, и иной 
практической деятельности людей.

Наглядно-образное – вид мышления, характеризующийся 
опорой на представления и образы.
Конкретно-образное (наглядно-образное), или художественное, 
мышление характеризуется тем, что отвлечённые мысли, 
обобщения человек воплощает в конкретные образы.

Словесно-логическое – вид мышления, осуществляемый при 
помощи логических операций с понятиями.
Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено 
в основном на нахождение общих закономерностей в природе и 
человеческом обществе. 



Экономика
❑  Постоянные и переменные затраты
❑  Финансовые институты
❑  Банковская система
❑  Основные источники финансирования бизнеса
❑  Ценные бумаги
❑  Рынок труда. Безработица
❑  Виды, причины и последствия инфляции
❑  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП
❑  Налоги
❑  Государственный бюджет



     Экономическая система – это 
совокупность взаимосвязанных 
экономических элементов, образующих 
определенную целостность, 
экономическую структуру общества.



Традиционная система
Традиционная экономика основана на традициях, 
передающихся от поколения к поколению. Эти 
традиции определяют, какие товары и услуги 
производить, для кого и каким образом. Перечень 
благ, технология производства и распределение 
базируются на обычаях данной страны. 
Экономические роли членов общества определяются 
наследственностью и кастовой принадлежностью.
❑ преобладание ручного труда
❑ низкий уровень товарообмена
❑ господствует натуральное хозяйство



Административно-командная 
система

Командная или централизованная экономика является 
противоположностью рыночной экономики. Она основана на 
государственной собственности на все материальные 
ресурсы. Отсюда все экономические решения принимаются 
государственными органами посредством централизованного 
(директивного планирования).
Каждому предприятию производственным планом 
предусматривается, что и в каком объеме производить, 
выделяются определенные ресурсы, тем самым государство 
решает вопрос как производить, указываются не только 
поставщики, но и покупатели, то есть решается вопрос, для 
кого производить.



Рыночная система
❑  Многообразие форм собственности
❑  Частная собственность
❑  Свобода предпринимательского выбора
❑  Конкуренция
❑  Опора на рыночную систему
❑  Ограниченная роль государства
Рыночная экономика характеризуется частной 
собственностью на ресурсы и использованием 
системы рынков и цен для координации 
экономической деятельности и управления ею. Что, 
как и для кого производить определяет рынок через 
механизм спроса и предложения.



Социология
❑  Социальная стратификация и мобильность
❑  Социальные группы
❑  Молодёжь как социальная группа
❑  Этнические общности
❑  Межнациональные отношения и конфликты, 

пути их разрешения
❑  Социальный конфликт
❑  Виды социальных норм
❑  Социальный контроль
❑  Семья и брак



Пути решения межнациональных конфликтов



Политология
❑  Государство, его функции
❑  Политическая система
❑  Типология политических режимов
❑  Демократия, её основные ценности и признаки
❑  Гражданское общество
❑  Политические партии и движения
❑  СМИ в политической системе
❑  Избирательная кампания в РФ
❑  Политическое участие
❑  Политическое лидерство
❑  Органы государственной власти РФ
❑  Федеративное устройство РФ



Политическое участие – это влияние 
граждан на функционирование 
политической системы, формирование 
политических институтов и процесс 
выработки политических решений.



Формы политического участия

❑ Реакция (позитивная или негативная) на импульсы, 
исходящие от политической системы, от ее институтов или 
их представителей; эпизодическое участие в политике.

❑ Деятельность, связанная с делегированием полномочий: 
участие в выборах, референдумах и т. д.

❑ Участие в деятельности политических и примыкающих к 
ним общественных организаций: партий, групп давления, 
профсоюзов, молодежных политических объединений и др.

❑ Выполнение политических функций в рамках 
государственных институтов, включая СМИ.

❑ Профессиональная, руководящая политико-идеологическая 
деятельность.

❑ Участие в политических движениях и акциях, направленных 
на перестройку политической системы.



Политический протест – это активное выражение 
негативного отношения к политической системе в 
целом или к отдельным ее структурам, нормам, 
ценностям. Формами политического протеста 
являются митинги, шествия, демонстрации, 
пикетирование, забастовки, акции гражданского 
неповиновения, групповые или массовые 
насильственные действия. 

Политическое поведение – это совокупность 
реакций социальных субъектов (социальных 
общностей, групп, личностей) на деятельность 
политической системы. 



По своей целевой направленности политическое 
поведение может быть конструктивным 
(способствующим нормальному функционированию 
политической системы) и деструктивным ( 
подрывающим политический порядок).

Политическое поведение бывает индивидуальным, 
групповым и массовым. Индивидуальное 
политическое поведение – это поступки индивида, 
имеющие общественно-политическое значение 
(практическое действие или публичное высказывание, 
которое выражает мнение о политиках и политике). 
Групповое политическое поведение связано с 
деятельностью политических организаций или стихийно 
сложившейся политически активной группы индивидов.



Самыми массовыми формами политического 
поведения являются выборы, референдумы, 
митинги, демонстрации. 

Поскольку наиболее массовой формой 
политического участия являются выборы, особое 
внимание исследователей привлекает именно 
электоральное поведение граждан: за кого и 
почему голосуют представители тех или иных 
слоев населения, каковы причины неучастия в 
выборах части граждан?



❑  Понятие и виды юридической ответственности
❑  Конституция Российской Федерации
❑  Субъекты гражданского права
❑  Формы предпринимательской деятельности
❑  Имущественные и неимущественные права
❑  Порядок заключения и расторжения трудового договора
❑  Правовое регулирование отношений супругов.
❑  Порядок и условия заключения и расторжения брака
❑  Международное право
❑  Основные правила и принципы гражданского процесса
❑  Гражданство Российской Федерации
❑  Воинская обязанность и АГС
❑  Права и обязанности налогоплательщика
❑  Правоохранительные органы. Судебная система

Право



Стадии законодательного процесса 
в РФ

1. 
Законодательная 

инициатива 
(внесение з/п в 

Государственную 
Думу)

2. Обсуждение з/п 
в Государственной 
Думе (1-е, 2-е, 3-е 

чтения)

4. Одобрение / 
отклонение з/п в 

Совете Федерации

5. Подписание / 
отклонение з/п 

Президентом РФ

3. Принятие з/п в 
Государственной 

Думе

6. Обнародование 
з/п и вступление 

его в силу



Законодательная инициатива. 
Это право определенных органов и должностных 
лиц ставить вопрос о принятии законов и вносить 
их проекты на рассмотрение Государственной 
Думы. Таким правом обладают Президент, Совет 
Федерации, Правительство, законодательные 
органы субъектов Федерации, Конституционный 
и Верховный суды, а также члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы. 

Законодательный процесс в РФ


