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Предисловие

Справочни�влючает�материал�шольно!о�урса�«Об-

ществознание»,�оторый�проверяется�на�едином�!осударс-

твенном� эзамене.� Струтура� ни!и� соответствует� Стан-

дарту�средне!о�(полно!о)�образования�по�предмету,�на�ос-

нове� оторо!о� составлены� эзаменационные� задания� —

онтрольно-измерительные�материалы�(КИМы)�ЕГЭ.

В�справочние�представлены�следующие�разделы�ур-

са:��«Общество»,�«Духовная�жизнь�общества»,�«Челове»,

«Познание»,�«Политиа»,�«Эономиа»,�«Социальные�от-

ношения»,�«Право»,�оторые�составляют�ядро�содержания

общественно!о�образования,�проверяемо!о�в�рамах�ЕГЭ.

Это�усиливает�пратичесую�направленность�ни!и.

Компатная� и� на!лядная�форма� изложения,� большое

оличество�схем�и�таблиц�способствует�лучшему�понима-

нию�и�запоминанию�теоретичесо!о�материала.

В��процессе��под!отови����эзамену�по��обществозна-

нию��очень��важно��не��тольо��владеть��содержанием��урса,

но��и��ориентироваться��в��типах��заданий,��на�основе�ото-

рых� строится� письменная� работа,� являющаяся� формой

проведения�ЕГЭ.��Поэтому��после��аждой��темы�представ-

лены��варианты���заданий��с��ответами��и�омментариями.

Данные��задания��призваны��сформировать��представления

о��форме��онтрольно-измерительных��материалов��по��обще-

ствознанию,� уровне� их� сложности,� особенностях� � их� вы-

полнения,�и�нацелены�на�отработу�умений,�проверяемых

в�рамах�ЕГЭ:

— �распознавать�признаи�понятий,�харатерные�чер-

ты�социально!о�объета,�элементы�е!о�описания;

— �сравнивать�социальные�объеты,�выявляя�их�общие

черты�и�различия;

— �соотносить�обществоведчесие�знания�с�социальны-

ми�реалиями,�их�отражающими;

— оценивать�различные� суждения�о�социальных�объ-

етах�с�точи�зрения�общественных�нау;

— анализировать�и�лассифицировать�социальную�ин-

формацию,�представленную�в�различных�знаовых�систе-

мах�(схема,�таблица,�диа!рамма);
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— распознавать� понятия� и� их� составляющие:� соотно-

сить�видовые�понятия�с�родовым�и�ислючать�лишнее;

— устанавливать�соответствия�между�существенными

чертами�и� признаами� социальных�явлений�и� общество-

ведчесими�терминами,�понятиями;

— применять�знания�о�харатерных�чертах,�признаах

понятий�и�явлений,�социальных�объетах�определенно!о

ласса,�осуществляя�выбор�необходимых�позиций�из�пред-

ложенно!о�списа;

— различать�в�социальной�информации�фаты�и�мне-

ния,�ар!ументы�и�выводы;

— называть�термины�и�понятия,�социальные�явления,

соответствующие�предла!аемому�онтесту,�и�применять

в�предла!аемом�онтесте� обществоведчесие� термины�и

понятия;

— перечислять�признаи�ао!о-либо�явления,�объе-

ты�одно!о�ласса�и��т. п.;

— расрывать�на�примерах�важнейшие�теоретичесие

положения� и� понятия� социально-!уманитарных� нау;

приводить� примеры� определенных� общественных� явле-

ний,�действий,�ситуаций;

— применять� социально-!уманитарные� знания� в� про-

цессе�решения�познавательных�и�пратичесих�задач,�от-

ражающих�атуальные�проблемы�жизни�человеа�и�обще-

ства;

— осуществлять�омплесный�поис,�систематизацию

и�интерпретацию�социальной�информации�по�определен-

ной�теме�из�ори!инальных�неадаптированных�тестов�(фи-

лософсих,�научных,�правовых,�политичесих,�публицис-

тичесих);

— формулировать� на� основе� приобретенных� социаль-

но-!уманитарных� знаний� собственные� суждения� и� ар!у-

менты�по�определенным�проблемам.

Это�позволит�преодолеть�определенный�психоло!ичес-

ий�барьер�перед�эзаменом,�связанный�с�незнанием�боль-

шинства�эзаменуемых,�а�им�следует�оформить�резуль-

тат�выполненно!о�задания.
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Раздел 1. Общество

Тема 1. Социум как особенная часть мира.
Системное строение общества

Сложность
 определения
 понятия
 «общество»
 связано
 в
первую
очередь
с
е�о
предельной
обобщенностью,
а
�роме
то-
�о,
с
о�ромной
мно�означительностью.
Это
обусловило
нали-
чие
множества
определений
данно�о
понятия.

Понятие
«общество»
в
широ�ом
смысле
слова
можно
оп-
ределить
�а�
обособившуюся�от�природы,�но�тесно�с�ней�свя-
занную�часть�материально�о�мира,��оторая�в�лючает�в�себя:
способы�взаимодействия�людей;�формы�объединениия�людей.

Общество
в
уз�ом
смысле
слова
—
это:
— �ру�� людей,� объединенных� общностью�цели,� интере-

сов,� происхождения
 (например,
 общество
 нумизматов,
 дво-
рянс�ое
собрание);

— отдельное��он�ретное�общество,�страна,��осударст-
во,� ре�ион
 (например,
 современное
 российс�ое
 общество,
французс�ое
общество);

—
 историчес�ий� этап� в� развитии� человечества
 (напри-
мер,
феодальное
общество,
�апиталистичес�ое
общество);

—
человечество�в�целом.
Общество
—
проду�т
сово�упной
деятельности
множества

людей.
 Человечес�ая
 деятельность
 есть
 способ
 существова-
ния
или
бытия
общества.
Общество
вырастает
из
само�о
жиз-
ненно�о
 процесса,
 из
 обычной
и
 повседневной
 деятельности
людей.
 Не
 случайно
 латинс�ое
 слово
 socio
 означает
 соеди-
нять,
объединять,
затевать
совместный
труд.
Вне
непосредст-
венно�о
 и
 опосредованно�о
 взаимодействия
 людей
 общество
не
существует.

Ка�
 способ
 существования
 людей
 общество
 должно
 вы-
полнять
набор
определенных
ф
н�ций:

— производство
материальных
бла�
и
услу�;
— распределение
проду�тов
труда
(деятельности);
— ре�ламентация
и
управление
деятельностью
и
поведе-

нием;
— воспроизводство
и
социализация
челове�а;
— духовное
 производство
 и
 ре�улирование
 а�тивности

людей.
Сущность
общества
�роется
не
в
людях
самих
по
себе,
а
в

тех
отношениях,
в
�оторые
они
вступают
дру�
с
дру�ом
в
про-
цессе
 своей
 жизнедеятельности.
 Следовательно,
 общество
есть
сово�упность
общественных
отношений.
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Общество
 хара�теризуется
 �а�
 динамичес�ая� самораз-
вивающаяся�система,
т.
е.
та�ая�система,��оторая�способ-
на,�серьезно�изменяясь,�сохранять�в�то�же�время�свою�сущ-
ность�и��ачественную�определенность.

При
этом
система
определяется
�а�
�омпле�с�взаимодей-
ствующих�элементов.
В
свою
очередь,
элементом
называет-
ся
 не�оторый� далее� неразложимый� �омпонент� системы,
принимающий�непосредственное�участие�в�ее�создании.
Основные�принципы�системы:�целое
не
сводимо
�
сумме

частей;
целое
порождает
черты,
свойства,
выходящие
за
преде-
лы
отдельных
элементов;
стру�туру
системы
образует
взаимо-
связь
 ее
 отдельных
 элементов,
 подсистем;
 элементы,
 в
 свою
очередь,
 мо�ут
 иметь
 сложное
 строение
 и
 выступать
 сис-
темами;
существует
взаимосвязь
системы
и
среды.

Соответственно,
общество
—
это�сложноор�анизованная
саморазвивающаяся� от�рытая� система,
 в�лючающая
 в
себя
отдельных�индивидов�и�социальные�общности,�объеди-
ненные��ооперативными,�со�ласованными�связями�и�процес-
сами�саморе�уляции,�самостру�турирования�и�самовоспро-
изведения.

Для
 анализа
 сложноор�анизованных
 систем,
 подобных
обществу,
 выработано
 понятие
 «подсистема».
Подсистема-
ми
 называют
 промежуточные� �омпле�сы,� более� сложные,
чем�элементы,�но�менее�сложные,�чем�сама�система.

Определенные
�руппы
общественных
отношений
образу-
ют
подсистемы.
Основными
подсистемами
общества
принято
считать
сферы�общественной�жизни.

Общественные�отношения�—�мно�ообразные�формы�взаимодей-
ствия�людей,�а�та�же�связи,�возни�ающие�между�различными
социальными��руппами�(или�внутри�них)

Духовные
(идеальные)
отношения

Формируются,�предварительно�
«проходя�через�сознание»�лю-
дей,�определяются�их�духовны-
ми�ценностями

Материальные
отношения

Возни�ают�и�с�ладывают-
ся�непосредственно�в�ходе�
пра�тичес�ой�деятельнос-
ти�челове�а�вне�е#о�созна-
ния�и�независимо�от�не#о

Производственные�отноше-
ния;�э�оло#ичес�ие�отно-
шения;�отношения�по�дето-
производству

Моральные�отношения;�полити-
чес�ие�отношения;�правовые�от-
ношения;�художественные�отно-
шения;�философс�ие�отноше-
ния;�рели#иозные�отношения
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Основанием
для
раз�раничения
сфер
общественной
жизни
служат�базовые�потребности�челове�а.

Деление
на
четыре
 сферы
общественной
жизни
условно.
Можно
назвать
и
дру�ие
сферы:
нау�а,
художественно-твор-
чес�ая
деятельность,
расовые,
этничес�ие,
национальные
от-
ношения.
Одна�о
именно
эти
четыре
сферы
традиционно
вы-
деляются
�а�
наиболее
общие
и
значимые.

Основные
сферы�общест-

венной�жизни

Деятельность�людей
и�отношения�межд��ними

Учреждения
(ор анизации)

Э�ономиче-
с�ая

Производство,�распределе-
ние,�обмен�и�потребление�ма-
териальных�бла#�и�соответст-
вующие�отношения

Заводы,�фирмы,�
бан�и,�биржи
и�др.

Социальная Отношения�между��лассами,�
сословиями,�нациями,�про-
фессиональными�и�возраст-
ными�#руппами;�деятель-
ность�#осударства�по�обеспе-
чению�социальных�#арантий

Системы�здраво-
охранения,�соци-
ально#о�обеспече-
ния,��оммуналь-
ные�службы�и�др.

Политиче-
с�ая

Отношения�между�#раждан-
с�им�обществом�и�#осударст-
вом,�между�#осударством�и�
политичес�ими�партиями

Парламент,�прави-
тельство,�партии,�
общественные�ор-
#анизации�и�др.

Духовная Отношения,�возни�ающие�в�
процессе�создания�духовных�
ценностей,�их�сохранения,�
распространения,�потребления

Ш�олы,�вузы,�те-
атры,�музеи,�биб-
лиоте�и,�архивы�
и�др.

Базовые�потребности

челове�а

Основные�сферы

общественной�жизни

• Материальные�потребности Э�ономичес�ая

• Потребность�в��онта�тах,�общении
с� дру#ими� людьми,� в� той� или� иной
форме�общности�или��олле�тивности

Социальная

• Потребность� в� ор#анизованности,
взаимодействии,�дисциплине,�мире,�в
за�оне�и�поряд�е

Политичес�ая

• Потребность�в�самореализации,�са-
моутверждении,�в�возрастании�добра,
истины,��расоты,�в�нравственном�со-
вершенствовании

Духовная
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Общество
�а�
сложноор�анизованная,
саморазвивающая-
ся
 система
 хара�теризуется
 следующими
 специфичес�ими
чертами:

1. Оно
отличается
большим
разнообразием� различных� со-
циальных�стру�тур�и�подсистем.
Это
не
механичес�ая
сумма
индивидов,
а
целостная
 система,
имеющая
сверхсложный
и
иерархичес�ий
хара�тер:
различно�о
рода
подсистемы
связа-
ны
соподчиненными
отношениями.

2.
Общество
не
сводимо
�
людям,
е�о
составляющим,
это
система�вне-�и�надиндивидуальных�форм,�связей�и�отноше-
ний,
�оторые
челове�
создает
своей
а�тивной
деятельностью
вместе
с
дру�ими
людьми.
Эти
«невидимые»
социальные
свя-
зи
и
отношения
даны
людям
в
их
язы�е,
различных
поступ-
�ах,
про�раммах
деятельности,
общении
и
т.
п.,
без
че�о
люди
не
 мо�ут
 вместе
 существовать.
 Общество
 инте�рировано
 по
своей
сути
и
должно
рассматриваться
в
целом,
в
сово�упности
отдельных
образующих
е�о
�омпонентов.

3. Обществу
 присуща� самодостаточность,
 т.
 е.
 способ-
ность
своей
а�тивной
совместной
деятельностью
создавать
и
вос-
производить
необходимые
условия
собственно�о
существования.
Общество
хара�теризуется
в
данном
случае
�а�
целостный
еди-
ный
ор�анизм,
в
�отором
тесно
переплетены
различные
социаль-
ные
�руппы,
самые
разнообразные
виды
деятельности,
обес-
печивающие
жизненно
необходимые
условия
существования.

4. Общество
отличает
ис�лючительная
динамичность,�не-
завершенность� и� альтернативность� развития.
 Главным
действующим
лицом
в
выборе
вариантов
развития
является
челове�.

5.
Общество
выделяет
особый�статус�субъе�тов,
опреде-
ляющих
 е�о
 развитие.
 Челове�
 есть
 универсальный
 �омпо-
нент
социальных
систем,
в�люченный
в
�аждую
из
них.
За
противостоянием
идей
в
обществе
все�да
с�рывается
стол�но-
вение
соответствующих
потребностей,
интересов,
целей,
воз-
действие
та�их
социальных
фа�торов,
�а�
общественное
мне-
ние,
официальная
идеоло�ия,
политичес�ие
установ�и
и
тра-
диции.
 Неизбежным
 для
 общественно�о
 развития
 является
острая
�он�уренция
интересов
и
устремлений,
в
связи
с
чем
в
обществе
 часто
 происходит
 стол�новение
 альтернативных
идей,
осуществляется
острая
полеми�а
и
борьба.

6. Обществу
присуща
непредс�азуемость,� нелинейность
развития.
Наличие
в
обществе
большо�о
�оличества
подсистем,
постоянное
стол�новение
интересов
и
целей
различных
людей
создает
предпосыл�и
для
реализации
разных
вариантов
и
моде-
лей
будуще�о
развития
общества.
Одна�о
это
не
означает,
что
развитие
общества
является
абсолютно
произвольным
и
неуп-
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равляемым.
Напротив,
 ученые
 создают
 модели
 социально�о
про�нозирования:
варианты
развития
социальной
системы
в
ее
самых
различных
областях,
�омпьютерные
модели
мира
и
др.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Ка�ой
из
призна�ов
ха-
ра�теризует
общество
�а�
систему?

1)
постоянное
развитие
2)
часть
материально�о
мира
3)
обособление
от
природы
4)
способы
взаимодействия
людей

Ответ:
4.

Тема 2. Общество и природа

Природа
(от
�р.
physis
и
лат.
natura
—
возни�нуть,
быть
рожденным)
—
 одна
 из
 наиболее
 общих
 �ате�орий
 нау�и
 и
философии,
берущая
начало
еще
в
античном
мировоззрении.

Понятие
 «природа»
 употребляется
 для
 обозначения
 не
толь�о
 естественных,
но
и
созданных
челове�ом
материаль-
ных
условий
е�о
существования
—
«второй
природы»,
в
той
или
иной
мере
преобразованной
и
сформированной
челове�ом.

Общество
�а�
обособившаяся
в
процессе
жизнедеятельнос-
ти
людей
часть
природы
неразрывно
с
ней
связано.

Выделение
челове�а
из
мира
природы
знаменовало
рожде-

ние
�ачественно
ново�о
материально�о
единства,
та�
�а�
чело-

ве�у
присущи
не
толь�о
природные
свойства,
но
и
социальные.

А1.

В�широ�ом�
смысле�слова

Весь�мир�во�всей�бес�онечности�е�о�
форм�и�проявлений

Весь�материальный�мир,�за�ис�люче-
нием�общества,�т.�е.�сово�упность�
естественных�условий�существова-
ния�человечес�о�о�общества

Природа

В�уз�ом�
смысле�слова

Общество Природа

Действуют�люди,�ода-
ренные�сознанием�и�
имеющие�цели

Действуют�слепые,
бессознательные
силыВзаимосвязь

Гармоничная Конфли�тная
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Общество
вступило
в
противоречие
с
природой
в
двух
от-
ношениях:
 1)
 �а�
 социальная
 действительность
 оно
 есть
 не
что
 иное,
 �а�
 сама
 природа;
 2)
 оно
 целенаправленно
 с
 по-
мощью
орудий
труда
воздействует
на
природу,
изменяя
ее.

На
первых
порах
противоречие
между
обществом
и
приро-
дой
выступало
�а�
их
различие,
та�
�а�
у
челове�а
еще
были
примитивные
орудия
труда,
с
помощью
�оторых
он
добывал
себе
средства
�
жизни.
Одна�о
в
те
дале�ие
времена
полной
зависимости
челове�а
от
природы
уже
не
было.
По
мере
совер-
шенствования
 орудий
 труда
 общество
 о�азывало
 усиливаю-
щееся
воздействие
на
природу.
Челове�
не
может
обойтись
без
природы
еще
и
потому,
что
техничес�ие
средства,
обле�чающие
ему
жизнь,
создаются
по
анало�ии
с
природными
процессами.

Едва
появившись
на
свет,
общество
стало
о�азывать
весь-
ма
существенное
воздействие
на
природу,
�де-то
улучшая
ее,
а
�де-то
и
ухудшая.
Но
природа,
в
 свою
очередь,
принялась
«ухудшать»
 хара�теристи�и
 общества,
 например,
 посредст-
вом
снижения
�ачества
здоровья
больших
масс
людей
и
т.
д.
Общество
�а�
обособившаяся
часть
природы
и
сама
природа
о�азывают
дру�
на
дру�а
значительное
влияние.
Вместе
с
тем
они
сохраняют
специфичес�ие
особенности,
�оторые
позволя-
ют
им
сосуществовать
�а�
двуединое
явление
земной
действи-
тельности.
В
этой
тесной
взаимосвязи
природы
и
общества
за-
�лючается
основа
единства
мира.

Представления о взаимосвязи общества и природы

Историчес$ий

период

Представления�о�природе

и�принципе�ее�взаимосвязи�с�обществом

Античность Природа�—� совершенный��осмос,� противопо-
ложный�хаосу.
Принцип�—�жизнь� в� со#ласии,� в� #армонии� с
природой.�Челове��и�природа�составляют�еди-
ное�целое

Средневе�овье Природа�—�результат�творения�Бо#а,�нечто�бо-
лее� низ�ое� по� сравнению� с� челове�ом,� по-
с�оль�у� толь�о� челове�� обладает� Божествен-
ным�началом�—�душой.
Принцип�—�возвышение�над�природой.�Отно-
шение���природе,�а�вместе�с�тем�и���#реховно-
му� ее� порождению�—� человечес�ому� телу�—
�а����чему-то�не#ативному,��оторое�необходи-
мо�обуздать,�подчинить�себе.�Пос�оль�у�при-
рода� —� результат� Божественно#о� творения,
считалось,�что�челове�,�наделенный�ис�рой
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Образец задания

Рас�ройте
 на
 двух
 примерах
 взаимосвязь
 природы
и

общества.

Ответ:
В
�ачестве
примеров,
рас�рывающих
взаимосвязь
при-
роды
и
общества,
мо�ут
быть
приведены:
Челове�
не
толь�о
социальное,
но
и
биоло�ичес�ое
существо,
а
следовательно,
яв-
ляется
частью
живой
природы.
Из
природной
среды
общество
черпает
 необходимые
 вещественно-энер�етичес�ие
 ресурсы
для
свое�о
развития.
Де�радация
природной
среды
(за�рязне-
ние
воздуха,
водоемов,
выруб�а
леса
и
т. д.)
ведет
�
ухудше-
нию
здоровья
людей,
�
снижению
�ачества
их
жизни
и
др.

Тема 3. Общество и культура

Вся
жизнь
общества
основана
на
целесообразной
и
разно-
образной
деятельности
людей,
проду�том
�оторой
являются
материальные
бла�а
и
�ультурные
ценности,
т.
е.
�ультура.
Поэтому
неред�о
отдельные
типы
обществ
называют
�ульту-

О�ончание
табл.

Историчес$ий

период

Представления�о�природе

и�принципе�ее�взаимосвязи�с�обществом

Божественно#о� разума,� приот�рывает� в� про-
цессе� познания� природы� со�ровенный� замы-
сел�Бо#а

Возрождение Природа�—�источни��радости,�наслаждения.
Принцип�—�единение�челове�а�и�природы.�От-
ход� от� природы� рассматривается� �а�� нечто
противоестественное�и�противоречащее�истин-
ному�предназначению�челове�а

Новое�время Природа�—� объе�т� э�спериментирования� че-
лове�а,� �осная� и� инертная� сила,� требующая
по�орения�и�подчинения�разумным�челове�ом
Принцип�—�#осподство�челове�а�над�природой
посредством�развития� нау�и,� что� приводит� �
разрыву�устанавливаемой�ве�ами� связи�меж-
ду�челове�ом�и�природой

Современность Необходимость�формирования�ново#о�миропо-
нимания,�синтезирующе#о�лучшие�традиции�
западноевропейс�ой�и�восточной��ультур;�
природа�—�уни�альный�целостный�ор#анизм,�
основа�жизнедеятельности�челове�а.
Принцип�—�партнерство,�сотрудничество,�от-
�рытый�диало#�челове�а�и�природы

С6.
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рами.
Одна�о
понятия
«общество»
и
«�ультура»
не
являются
синонимами.

Система
взаимоотношений
во
мно�ом
 с�ладывается
 объ-
е�тивно,
под
влиянием
за�ономерностей
общественно�о
раз-
вития.
Поэтому
они
не
являются
непосредственным
проду�-
том
�ультуры,
при
всем
том,
что
осознанная
деятельность
лю-
дей
 влияет
 на
 хара�тер
 и
 форму
 этих
 отношений
 самым
существенным
образом.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1)
В
истории
общественной
мысли
существовали
различные,
за-
частую
противоположные
точ�и
зрения
на
�ультуру.
(2)
Часть
философов
называла
�ультуру
средством
за�абаления
людей.
(3)
Дру�ой
точ�и
зрения
придерживались
те
ученые,
�оторые
считали
�ультуру
средством
обла�ораживания
челове�а,
пре-
вращения
е�о
в
цивилизованно�о
члена
общества.
(4)
Это
�ово-
рит
о
широте,
мно�омерности
содержания
понятия
«�ультура».

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:

А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенеси-
те
в
блан�
ответов.

Ответ:
АББА.

Тема 4. Взаимосвязь экономической, социальной,
политической и духовной сфер общества

Каждой
сфере
жизни
общества
присуща
определенная
са-
мостоятельность,
они
фун�ционируют
и
развиваются
по
за�о-
нам
цело�о,
т.
е.
общества.
Вместе
с
тем
все
четыре
основные
сферы
не
толь�о
взаимодействуют,
но
и
взаимно
обусловлива-
ют
 дру�
 дру�а.
 Например,
 влияние
 политичес�ой
 сферы
 на

Понятие�«общество» Понятие�«��льт�ра»

Имеет�отношение���систе-
ме� взаимоотношений� ин-
дивидов,� принадлежащих
��общей��ультуре

Имеет� отношение� �� образу� жизни
членов�данно#о�общества:���их�при-
выч�ам,� обычаям,� материальным
бла�ам,��оторые�они�производят

1 2 3 4

B5.
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�ультуру
проявляется
в
том,
что,
во-первых,
�аждое
�осудар-
ство
 проводит
 определенную
полити�у
 в
 области
�ультуры,
во-вторых,
 деятели
 �ультуры
 отражают
 в
 своем
 творчестве
определенные
политичес�ие
вз�ляды
и
позиции.

Границы
между
всеми
четырьмя
сферами
общества
ле��о
переходимы,
прозрачны.
Каждая
сфера
присутствует
та�
или
иначе
во
всех
остальных,
но
при
этом
не
растворяется,
не
те-
ряет
 своей
 ведущей
фун�ции.
Вопрос
 о
 соотношении
основ-
ных
сфер
общественной
жизни
и
выделении
одной
приоритет-
ной
является
дис�уссионным.
Существуют
сторонни�и
опре-
деляющей
роли
э�ономичес�ой
сферы.
Они
исходят
из
то�о,
что
материальное
производство,
�оторое
составляет
ядро
э�о-
номичес�их
отношений,
удовлетворяет
самые
насущные,
пер-
вичные
 потребности
 челове�а,
 без
 че�о
 невозможна
 любая
иная
 деятельность.
 Имеет
 место
 выделение
 в
 �ачестве
 при-
оритетной
духовной
сферы
жизни
общества.
Сторонни�и
это-
�о
подхода
приводят
следующий
ар�умент:
мысли
челове�а,
идеи,
представления
опережают
е�о
пра�тичес�ие
действия.
Крупным
общественным
переменам
все�да
предшествуют
из-
менения
в
сознании
людей,
переход
�
иным
духовным
ценнос-
тям.
Наиболее
�омпромиссным
из
приведенных
подходов
яв-
ляется
подход,
приверженцы
�оторо�о
утверждают,
что
�аж-
дая
 из
 четырех
 сфер
 общественной
 жизни
 может
 стать
определяющей
в
различные
периоды
историчес�о�о
развития.

Образец задания

Установите
 соответствие
 между
 основными
 сферами

жизни
общества
и
их
учреждениями
(ор�анизациями):
�
�аж-
дой
позиции,
данной
в
первом
столбце,
подберите
соответст-
вующую
позицию
из
второ�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность
цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
21221.

УЧРЕЖДЕНИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)

СФЕРЫ��ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА

А) парламент
Б) система�здравоохранения
В) общественные�ор#анизации
Г) правительство
Д) �оммунальные�службы

1) социальная�сфера
2) политичес�ая�сфера

А Б В Г Д

B3.
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Тема 5. Социальные институты

Социальный� инстит
т
 —
 это� историчес�и� сложив-
шаяся,�устойчивая�форма�ор�анизации�совместной�деятель-
ности�людей,�реализующих�определенные�фун�ции�в�обще-
стве,��лавная�из��оторых�—�удовлетворение�социальных�по-
требностей.

Каждый
социальный
институт
хара�теризуется
наличием
цели� деятельности
 и
 �он�ретными
 фун�циями,
 обеспечи-
вающими
ее
достижение.

В
современном
обществе
существуют
десят�и
социальных
институтов,
среди
�оторых
можно
выделить
�лючевые:
насле-
дование,
власть,
собственность,
семья.

Внутри
 фундаментальных
 социальных
 институтов
 су-
ществуют
 весьма
 отчетливые
 деления
 на
 мел�ие
 институты.
Например,
э�ономичес�ие
институты,
наряду
с
базовым
инс-
титутом
 собственности,
 в�лючают
 множество
 устойчивых
систем
отношений
—
финансовые,
производственные,
мар�е-
тин�овые,
ор�анизационно-управленчес�ие
институты.
В
сис-
теме
политичес�их
институтов
современно�о
общества,
наря-
ду
 с
 �лючевым
 институтом
 власти,
 выделяются
 институты
политичес�о�о
представительства,
президентства,
разделения
властей,
местно�о
самоуправления,
парламентаризма
и
т.
д.

Социальные
институты:
•ор�анизуют
человечес�ую
деятельность
в
определенную

систему
 ролей
 и
 статусов,
 устанавливая
 образцы
 поведения
людей
в
различных
сферах
общественной
жизни.
Например,
та�ой
социальный
институт,
�а�
ш�ола,
в�лючает
роли
учи-
теля
и
учени�а,
а
семья
—
роли
родителей
и
детей.
Между
ни-

Основные��омпле�сы
социальных�инстит�тов

Э�ономи-
чес�ие�

институты

Политичес�ие
институты

Социальные�
институты

Институты,
действующие
в�духовной
области

День#и,�об-
мен,�собст-
венность,�
хозяйст-
венные�от-
ношения
и�др.

Власть,�разде-
ление�властей,�
парламента-
ризм,�местное�
самоуправле-
ние,�партия,�
суд,�армия�и�др.

Семья,�бра�,�
�ровная�
месть,�на-
следование,�
материнст-
во,�отцовст-
во�и�др.

Рели#ия,�обра-
зование,�обще-
ственное�мне-
ние,�средства�
массовой�ин-
формации
и�др.
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ми
с�ладываются
определенные
ролевые
отношения,
�оторые
ре�улируются
 специфичес�ими
 нормами
 и
 предписаниями.
Не�оторые
наиболее
важные
нормы
за�репляются
за�онода-
тельно,
дру�ие
поддерживаются
традициями,
обычаями,
об-
щественным
мнением;

•в�лючают
систему
сан�ций
—
от
правовых
до
мораль-
но-этичес�их;

•упорядочивают,
 �оординируют
 множество
 индивиду-
альных
действий
людей,
придают
им
ор�анизованный
и
пред-
с�азуемый
хара�тер;

•обеспечивают
стандартное
поведение
людей
в
социально
типичных
ситуациях.

Фун�ции
социальных
институтов:
явные
(заявлены
офи-
циально,
признаны
и
�онтролируются
обществом);
 с�рытые
(выполняются
с�рыто
или
непреднамеренно).

Ко�да
расхождение
между
этими
фун�циями
вели�о,
воз-
ни�ает
двойной
стандарт
социальных
отношений,
что
у�ро-
жает
 стабильности
 общества.
 Еще
 более
 опасна
 ситуация,
�о�да
 наряду
 с
 официальными
 институтами
 формируются
та�
называемые
теневые�институты,
�оторые
берут
на
се-
бя
фун�цию
 ре�уляции
 важнейших
 общественных
 отноше-
ний
(например,
�риминальные
стру�туры).

Социальные
 институты
 определяют
 общество
 в
 целом.
Любые
общественные
преобразования
осуществляются
через
изменения
в
социальных
институтах.

Образец задания

Ка�ой
 смысл
 в�ладывают
 обществоведы
 в
 понятие

«институты
 общества»?
 Привле�ая
 знания
 обществовед-

чес�о�о
�урса,
 составьте
 два
 предложения,
 содержащие
ин-

формацию
об
институтах
общества.

Ответ:
Институт
общества
—
это
историчес�и
сложившаяся,
устойчивая
форма
ор�анизации
совместной
деятельности
лю-
дей,
реализующих
определенные
фун�ции
в
обществе,
�лав-
ная
из
�оторых
—
удовлетворение
социальных
потребностей.
Примеры
предложений:
Выделяют
э�ономичес�ие,
политиче-
с�ие,
 социальные
 институты,
 институты
 действующие
 в
 ду-
ховной
области.
Каждый
институт
общества
хара�теризуется
наличием
цели
деятельности
и
�он�ретными
фун�циями.
Инс-
титуты
 общества
 —
 сложное
 и
 разветвленное
 образование:
внутри
 фундаментальных
 институтов
 существуют
 весьма
отчетливые
деления
на
более
мел�ие.
С
точ�и
зрения
ор�ани-
зации
общества
�лючевыми
институтами
являются:
наследова-
ние,
власть,
собственность,
семья
и
др.

С5.
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Тема 6. Многовариантность общественного развития. 
Типология обществ

Общественное
развитие
может
носит
реформистс�ий
или
революционный
хара�тер.

Реформы
мо�ут
 проходить
 во
 всех
 сферах
 общественной
жизни:

— э�ономичес�ие
 реформы
 —
 преобразования
 хозяйст-
венно�о
 механизма:
 форм,
 методов,
 рыча�ов
 и
 ор�анизации
управления
хозяйством
страны
(приватизация,
за�он
о
бан�-
ротстве,
антимонопольные
за�оны
и
т.
п.);

— социальные
 реформы
 —
 преобразования,
 изменения,
переустройства
 �а�их-либо
 сторон
 общественной
жизни,
 не
уничтожающие
основ
социальной
системы
(эти
реформы
непо-
средственным
образом
связаны
с
людьми);

Общественное�развитие

Это��а�ая-либо�степень�усовер-
шенствования�в��а�ой-либо�
сфере�общественной�жизни,�
проводимо#о�одновременно,�че-
рез�ряд�постепенных�преобразо-
ваний,�не�затра#ивающих�фун-
даментальные�основы�(систе-
мы,�явления,�стру�туры)

Реформа� (от� фр.� reforme,� лат.
reformare�—�преобразовывать)

Это��оренное,��ачествен-
ное�изменение�всех�или�
большинства�сторон�об-
щественной�жизни,�за-
тра#ивающее�основы�су-
ществующе#о�социально-
#о�строя

Революция� (от� лат.� revo-
lutio�—�поворот,�переворот)

Виды Виды

(например,
неолитиче-
с�ая� револю-
ция�—�3�тыс.
лет;� промыш-
ленная� рево-
люция�XVIII–
XIX�вв.)

Дол#овре-
менные

(напри-
мер,� Фев-
ральс�ая
революция
1917 #.
в�России)

Крат�о-
временные

(например,� ре-
формы� второй
половины
80-х�—�начала
90-х�##.�XIX�в.
в� России� —
«Контррефор-
мы»�Але�санд-
ра�III)

Ре#рессивные
(реа�ционные)

(например,
реформы� 60–
70-х ##.�XIX�в.
в� России� —
Вели�ие� ре-
формы� Але�-
сандра�II)

Про#рессив-
ные
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— политичес�ие
 реформы
—
 изменения
 в
 политичес�ой
сфере
общественной
жизни
(изменения
в
�онституции,
изби-
рательной
системе,
расширение
�ражданс�их
прав
и
т.
п.).

Степень
 реформистс�их
 преобразований
 может
 быть
очень
 существенной,
 вплоть
 до
 изменений
 общественно�о
строя
или
типа
э�ономичес�ой
системы:
реформы
Петра I,
ре-
формы
в
России
в
начале
90-х
��.
XX
в.

В
 современных
условиях
два
пути
общественно�о
разви-
тия
—
реформа
и
революция
—
противопоставляются
пра�ти-
�е
 перманентно�о
 реформирования
 в
 саморе�улирующемся
обществе.
Следует
признать,
что
и
реформа,
и
революция
«ле-
чат»
уже
запущенную
болезнь,
в
то
время
�а�
необходима
по-
стоянная
и
возможно
ранняя
профила�ти�а.
Поэтому
в
совре-
менном
обществознании
а�цент
переносится
с
дилеммы
«ре-
форма
 —
 революция»
 на
 «реформа
 —
 инновация».
 Под
инновацией
(от
ан�л.
innovation
—
нововведение,
новшество,
новаторство)
 понимается� рядовое,� одно�ратное� улучшение,
связанное�с�повышением�адаптационных�возможностей�со-
циально�о�ор�анизма�в�данных�условиях.

В
современной
социоло�ии
общественное
развитие
связы-
вается
с
процессом
модернизации.
Модернизация
(от
фр.
moderniser
—
современный)
—
это

процесс�перехода�от�традиционно�о,�а�рарно�о�общества��
обществам� современным,� индустриальным.
 Классичес�ие
теории
 модернизации
 описывали
 та�
 называемую
 «первич-
ную»
 модернизацию,
 историчес�и
 совпавшую
 с
 процессом
развития
западно�о
�апитализма.
Более
поздние
теории
мо-
дернизации
 хара�теризуют
 ее
 через
 понятия
 «вторичная»,
или
«до�оняющая»
модернизация.
Она
осуществляется
в
ус-
ловиях
существования
«образца»,
например
в
виде
западно-
европейс�ой
либеральной
модели,
часто
та�ая
модернизация
понимается
�а�
вестернизация,
т.
е.
процесс
прямо�о
заимст-
вования
или
насаждения.
По
сути
данная
модернизация
пред-
ставляет
 собой
 всемирный
 процесс
 вытеснения
 ло�альных,
местных
 типов
 �ультур
 и
 социальной
 ор�анизации
 «уни-
версальными»
(западными)
формами
современности.

Можно
 выделить
 нес�оль�о
 �лассифи�аций� (типоло-
�ий)�общества:

1)
дописьменные�и�письменные;
2)
простые�и
сложные
(в
�ачестве
�ритерия
в
данной
ти-

поло�ии
 выступает
 число
 уровней
 управления
 обществом,
 а
та�же
степень
е�о
дифференциации:
в
простых
обществах
от-
сутствуют
ру�оводители
и
подчиненные,
бо�атые
и
бедные,
в
сложных
обществах
существует
нес�оль�о
уровней
управле-
ния
 и
 нес�оль�о
 социальных
 слоев
 населения,
 расположен-
ных
сверху
вниз
по
мере
убывания
доходов);
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3)
первобытное� общество,� рабовладельчес�ое� общество,
феодальное�общество,��апиталистичес�ое�общество,��омму-
нистичес�ое�общество
(в
�ачестве
�ритерия
в
данной
типоло-
�ии
выступает
формационный
призна�);

4)
развитые,�развивающиеся,�отсталые�(в
�ачестве
�ри-
терия
в
данной
типоло�ии
выступает
уровень
развития);

5)


Линии
сравнения

Традиционное
(доинд�стриаль-

ное)

Инд�стриальное
Постинд�стри-

альное�(информа-

ционное)

Основной
фа�тор�про-
изводства

Земля Капитал Знания

Основной
проду�т
производ-
ства

Пища Промышлен-
ные�изделия

Услу#и

Хара�тер-
ные�черты
производ-
ства

Ручной�труд Широ�ое�при-
менение�меха-
низмов,�техно-
ло#ий

Автоматизация
производства,
�омпьютериза-
ция�общества

Хара�тер
труда

Индивидуаль-
ный�труд

Преимуществен-
но�стандартная�
деятельность

Рез�ое�повыше-
ние�творчес�о#о�
начала�в�труде

Занятость
населения

Сельс�ое�хо-
зяйство�—�о�о-
ло�75%

Сельс�ое�хозяй-
ство�—�о�оло�
10%,�промыш-
ленность�—�
85%

Сельс�ое�хозяй-
ство�—�до�3%,�
промышлен-
ность�—�о�оло�
33%,�услу#и�—�
о�оло�66%

Основной
вид�э�с-
порта

Сырье Проду�ты� про-
изводства

Услу#и

Социаль-
ная�стру�-
тура

Сословия,�
�лассы,�в�лю-
ченность�всех�в�
�олле�тив;�
зам�нутость�
социальных�
стру�тур;�низ-
�ая�социаль-
ная�мобиль-
ность

Классовое�деле-
ние;�упроще-
ние��социаль-
ной��стру�туры;�
подвижность
и�от�рытость�
социальных�
стру�тур

Сохранение�со-
циальной�диф-
ференциации;�
рост�численнос-
ти�средне#о�
�ласса;�профес-
сиональная�
дифференциа-
ция�в�зависи-
мости�от�уровня�
знаний,��вали-
фи�ации



23

О�ончание
табл.

Линии

сравнения

Традиционное

(доинд�стриаль-

ное)

Инд�стриальное

Постинд�стри-

альное�(информа-

ционное)

Продолжи-
тельность
жизни

40—50�лет Свыше�70�лет Свыше�70�лет

Воздейст-
вие�челове-
�а�на�при-
роду

Ло�альное,�не-
�онтролируе-
мое

Глобальное,
не�онтролируе-
мое

Глобальное,
�онтролируемое

Взаимо-
действие�с�
дру#ими�
странами

Несуществен-
ное

Тесная� взаимо-
связь

От�рытость
общества

Полити-
чес�ая�
жизнь

Преобладание�
монархиче-
с�их�форм�
правления;�по-
литичес�ие��
свободы��отсут-
ствуют;�власть�
выше�за�она,�
для�нее�не�нуж-
ны�обоснова-
ния;�сочетание�
самоуправляю-
щихся�общин�
и�традицион-
ных�империй

Провоз#лаше-
ние�политиче-
с�их�свобод,�ра-
венства�перед�
за�оном,�демо-
�ратичес�ие�
преобразования;�
власть�не�вос-
принимается�
�а��данность,�от�
нее�требуется�
обоснование�
права�на�лидер-
ство

Политичес�ий�
плюрализм,�
сильное�#раж-
данс�ое�общест-
во;�возни�нове-
ние�новой�формы�
демо�ратии�—�
«демо�ратии�
�онсенсуса»

Духовная
жизнь

Господствуют�
традиционные�
рели#иозные�
ценности;�одно-
родный�хара�-
тер��ультуры;�
преобладает�
устная�переда-
ча�информа-
ции;�малое
�оличество�об-
разованных�лю-
дей;�борьба�с�не-
#рамотностью

Утверждаются�
новые�ценности�
про#ресса,�лич-
но#о�успеха,�ве-
ры�в�нау�у;
возни�ает�и�
занимает�лиди-
рующие�пози-
ции�массовая�
�ультура;�под-
#отов�а�специ-
алистов

Особая�роль�
нау�и,�обра-
зования;�разви-
тие�индивидуа-
лизированно#о�
сознания;�
непрерывное�
образование
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Формационный и цивилизационный подходы
к изучению общества

Наиболее
распространенными
в
российс�ой
историчес�ой
и
 философс�ой
 нау�е
 подходами
 �
 анализу
 общественно�о
развития
являются
формационный
и
цивилизационный.

Первый
из
них
принадлежит
мар�систс�ой
ш�оле
обще-
ствознания,
основоположни�ами
�оторой
являлись
немец�ие
э�ономисты,
социоло�и
и
философы
К.
Мар�с
(1818—1883)
и
Ф.
Эн�ельс
(1820—1895).

Ключевым
понятием
этой
ш�олы
обществознания
высту-
пает
�ате�ория
«общественно-э�ономичес�ая
формация».

Несмотря
на
относительную
самостоятельность,�тип�над-
строй�и�определяется�хара�тером�базиса.
Он
же
представ-

Общественно-э�ономичес�ая� формация� (от� лат.� for-
matio�—�образование,�вид)�—�это�общество,�находящееся
на�определенной�ступени�историчес�о�о�развития,�взя-
тое�в�единстве�всех�е�о�сторон,�с�присущим�ему�спосо-
бом�производства,� э�ономичес�им�строем�и�возвышаю-
щейся�над�ним�надстрой�ой

Стру�тура

Надстрой�а�—�это�сово�упность�идеоло�ичес�их�от-
ношений,� вз�лядов�и� учреждений� (философия,� рели-
�ия,�мораль,��осударство,�право,�полити�а�и�др.),�воз-
ни�ающая� на� основе� определенно�о� э�ономичес�о�о
базиса,�ор�аничес�и�связанная�с�ним�и�а�тивно�воз-
действующая�на�не�о

Базис� —� это� э�ономичес�ий� строй� (сово�упность
производственных� отношений,� т.� е.� отношений,� не
зависящих�от�сознания�людей,�в��оторые�люди�всту-
пают�в�процессе�материально#о�производства)

Производительные� силы�—�это�средства� производ-
ства� и� люди,� обладающие� производственным� опы-
том,�навы�ами���труду

п р о и з в о д с т в а

C п о с о б
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ляет
собой
основу
формации,
обусловливая
принадлежность
то�о
или
ино�о
общества.

Производительные
силы
являются
динамичным,
постоян-
но
развивающимся
элементом
способа
производства,
то�да
�а�
производственные
отношения
статичны
и
�осны,
не
меняются
ве�ами.
На
 определенном
 этапе
 возни�ает
 �онфли�т
между
производительными
силами
и
производственными
отношения-
ми,
разрешающийся
в
ходе
социальной
революции,
слома
ста-
ро�о
базиса
и
перехода
на
новую
ступень
общественно�о
разви-
тия,
 �
 новой
 общественно-э�ономичес�ой
формации.
 Старые
производственные
 отношения
 заменяются
 новыми,
 �оторые
от�рывают
простор
для
развития
производительных
сил.
Та-
�им
образом,
мар�сизм
понимает
общественное
развитие
�а�
за�ономерную,
объе�тивно
обусловленную,
естественно-исто-
ричес�ую
смену
общественно-историчес�их
формаций:

Ключевым
понятием
цивилизационно�о
подхода
�
анали-
зу
 общественно�о
 развития
 является
 понятие
 «цивилиза-
ция»,
�оторое
имеет
множество
тра�тово�.

Термин
«цивилизация»
(от
лат.
civis
—
�ражданин)
в
ми-
ровой
историчес�ой
и
философс�ой
литературе
употребляется:

— �а�
определенная
стадия
в
развитии
ло�альных
�уль-
тур
(например,
О.
Шпен�лер);

— �а�
 ступень
 историчес�о�о
 развития
 (например,
Л. Мор�ан,
Ф. Эн�ельс,
О. Тоффлер);

— �а�
синоним
�ультуры
(например,
А.
Тойнби);
— �а�
уровень
(ступень)
развития
то�о
или
ино�о
ре�иона

либо
отдельно�о
этноса.
Любая
 цивилизация
 хара�теризуется
 не
 столь�о
 произ-

водственным
базисом,
с�оль�о
специфичес�им
для
нее
обра-

Коммуни-

1) социализм;
2) �омму-

Капита-

Феодаль-

Рабо-

Перво-
бытно-

стичес�ая:

листи-

ная

владель-

чес�ая

Представле-
ны�в�трудах
К.�Мар�са

Сформиро-
вались�в�со-
ветс�ом�об-
ществозна-
нии
в�30-е�##.
ХХ�в.

Ф�о�р�м�а�ц�и�и

чес�ая

общинная

Первичная
(архаичная)

Вторичная
(э�ономичес�ая)

Третичная

низм.
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зом� жизни,� системой� ценностей,� видением� и� способами
взаимосвязи�с�о�ружающим�миром.

В
современной
теории
цивилизации
выделяются
два
под-
хода.

Теория�цивилизации

Стадиальный�подход Ло�альный�подход

Цивилизация�—�единый�

процесс,�проходящий�через�

определенные�стадии

Ло�альная�цивилизация�—�

большая�социо�ультурная�

общность,��оторая�существу-

ет�длительное�время,�имеет�

относительно�устойчивые�

пространственные��раницы,�

вырабатывает�специфичес�ие�

формы�э�ономичес�ой,�соци-

ально-политичес�ой,�духов-

ной�жизни�и�осуществляет�

свой,�индивидуальный�путь�

историчес�о�о�развития

Стру�тура

К�льт�рно-психоло�ичес�ая� под-

система� (�ультура� �а�� область

норм,�ценностей,�обеспечивающая

взаимодействие�людей).

Политичес�ая� подсистема� (обы-

чаи�и� нормы,� право,� власть� и� об-

щество,�партии,�движения�и т.д.).

Э�ономичес�ая� подсистема� (про-

изводство,� потребление,� обмен

проду�тами,� услу�ами,� техноло-

�иями,� система� �оммуни�аций,

принципы�ре�улирования�и т.д.).

Биосоциальная� подсистема� (се-

мья,�родственные�связи,�половоз-

растные� отношения,� �и�иена,� пи-

тание,�жилье,�одежда,�труд,�досу�

и т.д.)

Доиндустриальная

(а�рарная,�традиционная)

(IV—III�тыс.�до�н.э.�—�

60—80-е���.�XVIII�в.)

с
т
а
д
и
и

Современные�типы:
западная,�восточноевро-
пейс�ая,�мусульманс�ая,�
индийс�ая,��итайс�ая,�
японс�ая,�латиноамери-
�анс�ая

Постиндустриальная

(информационная)

(переход�совершается

в�наши�дни)

Индустриальная

(машинная;�техно�енная)

(сер.�XIX�в.�—

посл.�треть�ХХ�в.)
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Различными
исследователями
выделяется
множество
ло-
�альных
цивилизаций
(например,
ан�лийс�ий
истори�,
социо-
ло�,
дипломат,
общественный
деятель
А. Тойнби
(1889–1975)
насчитывал
в
истории
человечества
21
цивилизацию),
�ото-
рые
мо�ут
совпадать
с
�раницами
�осударств
(�итайс�ая
ци-
вилизация)
 или
 охватывать
 нес�оль�о
 стран
 (античная,
 за-
падная).
 Обычно
 все
 мно�ообразие
 ло�альных
 цивилизаций
делят
на
две
большие
�руппы
—
западную
и
восточную.

Линии

сравнения

Западная

цивилизация

Восточная

цивилизация

1.�Особеннос-
ти�восприя-
тия�мира

Рациональное,�про-
тиворечивое�восп-
риятие�—�«фаустов-
с�о-#амлетовс�ое»

Эмоциональное,�целост-
ное�восприятие�(и�еба-
на,�вера�в�бес�онечную�
цепь�смертей�и�возрож-
дений)

2.�Отношение
��природе

Стремление�подчи-
нить�себе�природу.�
Челове��—�венец�
природы,�и�все�созда-
но�для�е#о�пользы.�
Для�возмещения�несо-
вершенства�челове�а�
производится�и�ис-
пользуется�техни�а

Стремление�быть�в�#ар-
монии�с�природой.�Чело-
ве��—�ор#аничес�ая�
часть�природы�(боевые�
ис�усства,�медицина�по-
строены�на�изучении�
за�онов�природы).�Усо-
вершенствование�своей�
души�и�тела

3.�Соотноше-
ние�личности�
и�общества

Приоритет�свобод-
ной�личности,�обла-
дающей�#ражданс�и-
ми�правами.�Ценно-
сти�индивидуальной�
свободы

Приоритет�системы�под-
чинения�личности�(под-
данных)�обществу�(#осу-
дарству).�Господство�тра-
диций��олле�тивизма

4.�Отношения�
власти

Принцип�разделе-
ния�властей.�Сослов-
но-представитель-
ные�стру�туры.�Пар-
ламентаризм

Политичес�ий�монизм.�
Восточная�деспотия�(не-
о#раниченная�власть,�
обожествление�монарха)

5.�Отношения
собственности

Господство�частной�
собственности

Преобладание�#осударст-
венной�и�общинной�соб-
ственности.�Принцип�
власти�—�собственности�
(власть�рождает�собст-
венность,�а�утративший�
власть�становится,��а��и�
все,�бесправным)
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Та�им
образом,
формация��онцентрирует
внимание�на�уни-
версальном,�общем,�повторяющемся,
а�цивилизация�—�на�ло-
�ально-ре�иональном,�уни�альном,�своеобразном.

Сравнительный анализ формационного
и цивилизационного подходов к изучению общества

О�ончание
табл.

Линии
сравнения

Западная
цивилизация

Восточная
цивилизация

6.�Отношение
��про#рессу

Стремление���про-
#рессу,�постоянное�
изменение�форм�де-
ятельности,�исполь-
зование�новаций.�
Развитие�общества�
носит�постепенный,�
поступательный�ха-
ра�тер

Стремление���воспроиз-
водству�самих�себя,�под-
держанию�традиционно-
#о�образа�жизни.�
Развитие�общества�носит�
ци�личес�ий�хара�тер

Линии

сравнения

Формационный

подход

Цивилизационный

подход

1.�Соотно-
шение�
объе�тив-
ных�и�субъ-
е�тивных�
фа�торов�
общест-
венно#о�
развития

Объе�тивные�за�ономер-
ности�развития�носят�
всеобщий�хара�тер.�Хотя�
общественные�за�оны�
про�ладывают�себе�путь�
через�деятельность�лю-
дей,�они�непреложны

Челове��—�единст-
венный�творец�истории,�
стоит�в�центре�
прошло#о�и�настояще-
#о.�Общественно-исто-
ричес�ое�познание�—�
это�познание�челове�а�
через�формы�и�проду�-
ты�е#о�трудовой,�соци-
альной,�политичес�ой�и�
дру#ой�деятельности

2.�Соотно-
шение�ма-
териаль-
ных�и�ду-
ховных�
сфер�жизни�
общества

Материальные�фа�торы�
(прежде�все#о�произ-
водство)�и#рают�решаю-
щую�роль�в�развитии�
общества

Ценностные� установ�и,
мировоззрение�и#рают�в
развитии� общества� не
меньшую�роль,� чем�ма-
териальные� фа�торы,� а
в� ряде� случаев� мо#ут
стать�определяющими

3.�Направ-
ленность�
истори-
чес�о#о�
развития.�
Понятие�
«про#ресс»

Общество�движется�от�бо-
лее�низ�ой���более�высо-
�ой�ступени�развития.�
Главные��ритерии�про-
#ресса�связаны�с�совер-
шенствованием�производ-
ственных�отношений

Каждая�цивилизация�
неповторима,��аждая�
вносит�свой�оттено��в�
«палитру»�человечес�о#о�
мно#ообразия.�Про-
#ресс�относителен,�он�
может�охватывать
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О�ончание
табл.

Линии

сравнения

Формационный

подход

Цивилизационный

подход

отдельные�сферы�жиз-
ни�общества:�э�ономи-
�у,�техноло#ии.�Приме-
нительно���духовной�
�ультуре�это�понятие�
можно�использовать�
очень�о#раниченно

4.�Достоин-
ства

Позволяет:
— увидеть�то�общее,�что�
было�в�историчес�ом�раз-
витии�различных
народов;
— представить�историю�
человечес�о#о�общества�
�а��единый�процесс;
— установить�определен-
ные�за�ономерности�ис-
торичес�о#о�развития�об-
щества;
— предложить�опреде-
ленную�периодизацию�
всемирной�истории�и�ис-
тории�отдельных�стран

— позволяет�#лубо�о�
изучить�историю��он�-
ретных�обществ�и�наро-
дов�во�всем�их�мно#ооб-
разии�и�специфи�е;
—�ориентирует�на�изу-
чение�тех�сторон�обще-
ственной�жизни,��ото-
рые�обычно�выпадают�
из�поля�зрения�сторон-
ни�ов�формационно#о�
подхода�(ценности,�на-
циональные�особеннос-
ти,�духовная�жизнь,�
психоло#ия�и�др.);
— ставит�в�центр�иссле-
дования�человечес�ую�
деятельность�и�челове�а

5.�Недос-
тат�и

—мно#ие�народы�не�про-
ходили�в�своем�развитии�
через�все�и�даже�через�
большинство�формаций;
— большинство�процессов�
политичес�о#о,�духовно-
#о,�идейно#о,��ультурно-
#о�поряд�а�не�мо#ут�быть�
без�ис�ажений�и�упроще-
ний�объяснены�с�чисто�
э�ономичес�их�позиций;
— последовательное�при-
менение�формационно#о�
подхода�неизбежно�ото-
дви#ает�на�задний�план�

— при�своем�последова-
тельном�применении�ве-
дет���тому,�что�стано-
вится�невозможным�
вз#ляд�на�всемирную�
историю��а��единый�
процесс�историчес�о#о�
развития�человечества�
в�целом;
—�создает�возможность�
полно#о�отрицания�
единства�человечес�ой�
истории,�изоляции
целых�народов�и�об-
ществ;
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Сравнительный
анализ
позволяет
 сделать
вывод,
что
 су-

ществующие
в
нау�е
подходы
не
следует
рассматривать
�а�

взаимоис�лючающие
дру�
дру�а.
К
ним
необходимо
относить-

ся
с
точ�и
зрения
принципа
дополнительности,
принимая
во

внимание
отмеченные
достоинства
�аждо�о
из
подходов.

Образец задания

Запишите�слово,�пропущенное�в�схеме.

Ответ:�Революция.

Тема 7. Понятие общественного прогресса

Проблема
направленности
совершающихся
в
обществе
из-

менений
зародилась
еще
в
древности
и
оставалась
достаточно

дис�уссионной.

Различные взгляды на направленность общественного развития

—Франц
зс�ие�просветители�—
история
непрерывное
обновление,
совершенствование
всех
сторон
жизни
общества.

— Рели�иозные� течения� —
 преобладание
 ре�ресса
 во
мно�их
сферах
жизни
общества.

— Платон,� Аристотель,� Дж.� Ви�о,� О.� Шпен�лер,
А. Тойнби�—
движение
по
определенным
ступеням
в
рам�ах
зам�нуто�о
ци�ла,
т.
е.
теория
историчес�о�о
�ру�оворота.

— Современные�исследователи�—
положительные
изме-
нения
в
одних
сферах
общества
мо�ут
сочетаться
с
застоем
и

ре�рессом
в
дру�их,
т.
е.
вывод
о
противоречивости
про�ресса.

О�ончание
табл.

Линии

сравнения

Формационный

подход

Цивилизационный

подход

5.�Недос-
тат�и

роль�человечес�о#о�фа�-
тора,�человечес�ую�
деятельность;
— недостаточное�внима-
ние�уделяется�своеобра-
зию,�уни�альности,�непо-
вторимости�отдельных�об-
ществ�и�народов

— сводит���минимуму�
возможности�исследова-
ния�за�ономерностей�ис-
торичес�о#о�развития�
человечес�о#о�общества

В1.

ОБЩЕСТВЕННОЕ��РАЗВИТИЕ

Эволюция ...
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Сущность понятий «прогресс» и «регресс».
Особенности прогресса и его критерии

Человечество
в
целом
ни�о�да
не
ре�рессировало,
но
е�о
движение
вперед
мо�ло
задерживаться
и
даже
на
время
оста-
навливаться,
что
называется
ста�нацией.

Понятие
 про�ресса
 в
 современных
 условиях
 все
 более
трансформируется
в
сторону
обо�ащения
е�о
�уманистичес�и-
ми
параметрами,
хара�теристи�ами.
Развитие
челове�а
в
е�о
духовном
и
телесном
измерении,
осознание
самоценности
че-
ловечес�о�о
 существования,
 создание
 бла�оприятных
 усло-
вий
для
челове�а
—
в
этом
видится
про�ресс
современно�о
об-
щества.
В
�ачестве
�уманистичес�их��ритериев
выдви�ают-
ся
 та�ие
 по�азатели
 про�рессивно�о
 развития
 общества:
средняя�продолжительность�жизни�челове�а,�детс�ая�и�ма-
теринс�ая�смертность,�состояние�здоровья,�уровень�образо-
вания,�развитие�различных�сфер��ультуры,�чувство�удовле-
творенности�жизнью,� степень� соблюдения� прав� челове�а,
отношение���природе�и�др.

Про�ресс�(от�лат.�progres-
sus� —� движение� вперед,
успех)� —� это� направле-
ние� развития,� для� �ото-
ро�о� хара�терен� переход
от� низше�о� �� высшему,
от�просто�о���более�слож-
ному,� движение� вперед� �
более�совершенному

Ре�ресс�(от�лат.�regressus�—�об-
ратное� движение)�—� это� та-
�ой� тип� развития,� для� �о-
торо�о� хара�терен� переход
от�высше�о���низшему,�про-
цессы�де�радации,�понижение
уровня�ор�анизации,�утраты
способности� �� выполнению
тех�или�иных�фун�ций

Относительность�
про�ресса

Есть�области,����ото-
рым�понятие�про-
#ресса�не�применимо

К
р
и
т
е
р
и
и

Противоречивость
про�ресса

Совершенствование�в
одних� областях� обо-
рачивается�потерями
в� дру#их.� Одним� со-
циальным�силам�про-
#ресс� в� данной� об-
ласти�может�быть�вы-
#оден,�а�дру#им�нет

Развитие�человечес�о#о
разума

Совершенствование� нравст-
венности�людей

Развитие�производитель-
ных�сил,�в�лючая�само#о�
челове�а

Про#ресс�нау�и�и�техни�и

Возрастание�степени�сво-
боды,��оторую�общество�
может�предоставлять
челове�у
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Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-
чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«про�ресс».
Социальная
реформа;
ста�нация;
социальная
революция;
об-
щественное
развитие;
модернизация.
Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«про-
�ресс».
Ответ:
Cта�нация.

Тема 8. Процессы глобализации
и становление единого человечества

В
 современном
мире
 происходит
 значительное
 усиление
связей
между
отдельными
людьми,
ор�анизациями
и
�осудар-
ствами,
растет
взаимозависимость
между
ними.
Человечество
развивается,
расширяя
свои
связи
и
�онта�ты.
Люди
все
�луб-
же
осознают
себя
�а�
единую
общность,
�де
�аждый
связан
со
мно�ими
тысячами
дру�их
людей
во
всех
�онцах
Земли.

Современный
мир
во
всем
своем
мно�ообразии
един,
и
е�о
части
тесно
взаимосвязаны.
Глобализация
—
процесс�инте�рации��осударств�и�наро-

дов�в�разных�областях�деятельности.
Основные� причины� �лобализации:
 переход
 от
 индустри-

ально�о
общества
�
информационному,
�
высо�им
техноло�иям;
переход
от
централизации
э�ономи�и
�
ее
децентрализации;
переход
 от
 национальной
 э�ономи�и
 �
 мировой;
 переход
 от
альтернативно�о
выбора
(«или/или»)
�
мно�ообразию
выбора;
использование
 новых
 �оммуни�ационных
 техноло�ий:
 Ин-
тернета,
спутни�ово�о
телевидения.

Глобализация
—
это
процесс,
в
ходе
�оторо�о
возрастают
взаимовлияние
и
взаимозависимость
народов
и
�осударств.

Основные�направления��лобализации:
деятельность
транс-
национальных
�орпораций,
имеющих
свои
филиалы
по
всему
миру;
 �лобализация
 финансовых
 рын�ов;
 международная
э�ономичес�ая
инте�рация
в
рам�ах
отдельных
ре�ионов;
со-
здание
международных
 ор�анизаций
в
 э�ономичес�ой
и
фи-
нансовой
 сферах:
Международный
 валютный
 фонд,
 Всемир-
ный
бан�,
Всемирная
тор�овая
ор�анизация
и
др.

Формирование
�лобальной
э�ономи�и
порождает
взаимо-
зависимость
э�ономи�
отдельных
�осударств.
Успех
или
�ри-
зис
стран
ощутимо
с�азываются
по
всему
миру.
Власть
стано-
вится
бессильной
перед
�лобальными
процессами.
Это
подтал-
�ивает
 �
 объединению
 усилий
 разных
 стран
 для
 решения
социально-э�ономичес�их
и
политичес�их
вопросов,
напри-
мер,
расширяющееся
Европейс�ое
э�ономичес�ое
сообщество.

В2.
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Последствия процесса глобализации

По
вопросу
о
становлении
едино�о
человечества
существу-
ют
следующие
точ�и
зрения:

— Единство
человечества
—
толь�о
�ажущееся.
Люди
�о-
ворят
на
тысячах
язы�ах,
исповедуют
разные
рели�ии,
при-
держиваются
различных
ценностей.
Мир
совсем
не
един.
Он
мно�ообразен
и
мно�оли�.

— Современный
мир
не
оставляет
большо�о
простора
для
разнообразия.
Люди
в
разных
у�ол�ах
планеты
едят
одни
и
те
же
проду�ты,
смотрят
одни
и
те
же
телепередачи,
читают
одну
и
ту
же
литературу
и
 т. д.
Существующие
различия
должны
исчезнуть
в
связи
с
информационной
революцией,
охватившей
се�одня
весь
мир.

— Мир
 един
 и
 мно�ообразен.
 Чем
 сильнее
 тенденция
 �
единству,
тем
ярче
проявляется
мно�ообразие
�ультур,
обра-
зов
жизни,
социальных
ценностей.
Одно
не
противоречит
дру-
�ому.
Единство
человечества
дополняет
е�о
мно�ообразие.

Позитивные Не ативные

• Стимулирующее�влияние�на�э�о-
номи�у:
— появление�возможности�созда-
вать��товары��в��тех��ре#ионах�ми-
ра,�#де�их�производство�обойдет-
ся�дешевле;

— возни�новение�возможности�ре-
ализации�товара�там,�#де�это�даст�
ма�симальную�вы#оду;

— снижение�издерже��производства;
— появление�возможностей�для�даль-
нейше#о�развития�производства;

— рост�прибыли;
— �онцентрация�усилий�на�разработ-
�е�новых�передовых�техноло#ий;

— плодами�НТР�мо#ут�воспользо-
ваться�страны,�не�имеющие�воз-
можности�вести�собственные�на-
учно-техничес�ие�исследования.

• Сближение�#осударств
• Стимулирование�учета�интересов�
#осударств�и�предостережение�их�от�
�райних�действий�в�полити�е
• Возни�новение�социо�ультурно-
#о�единства�человечества

•Насаждение�едино#о�
стандарта�потребления
•Создание�препятствий�
для��развития��отечествен-
но#о��производства
•И#норирование�э�оно-
мичес�ой�и��ультурно-�
историчес�ой�специфи�и�
развития�разных�стран
•Навязывание�опреде-
ленно#о�образа�жизни,
зачастую�противоречаще-
#о�традициям�данно#о�об-
щества
•Оформление�идеи�сопер-
ничества:�наиболее�мощ-
ные�в�э�ономичес�ом�от-
ношении�#осударства�
стремятся���лидерству,�
что�приводит���взрыву�
национализма�в�э�ономи-
чес�и�слаборазвитых�
странах
•Утрата��а�их-то�специ-
фичес�их�черт�нацио-
нальных��ультур
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Основные факторы единства современного человечества

В
современную
эпоху
человечество
обретает
единство
не
толь�о
антрополо�ичес�ое
—
�а�
биоло�ичес�ий
вид,
но
и
со-
циальное
—
объединяясь
в
целостную
всемирную
социальную
систему,
и
�ультурное
—
пос�оль�у
во
взаимообмене
дости-
жениями
различных
�ультур
образуется
единая
общечелове-
чес�ая
�ультура.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
о
последствиях
процесса
�лобализации?

А.
Глобализация
способствует
целостности
мира
и
е�о
развитию.
Б. Глобализация
 способствует
 распространению
 ценностей
 и
норм,
хара�терных
для
евро-амери�анс�ой
�ультуры.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 9. Глобальные проблемы человечества

Термин
«�лобальные
проблемы»
появился
в
научной
ли-
тературе
в
�онце
60-х
��.
XX
в.
Глобальные
проблемы
совре-
менности
 не
 являются
 чем-то
 новым
 для
 нынешне�о
 этапа
развития
человечества,
а
представляют
собой
обострение
и
у�-
лубление
 в
 современных
 условиях
 существовавших
 ранее
проблем
в
системе
«челове�
—
природа
—
общество».

Фа$торы Их�последствия

Изменение�средств�
�омм!ни�ации

В�единый�информационный�пото��со-
единились�пра�тичес�и�все�у#ол�и�и�ре-
#ионы�планеты

Изменение�
транспорта

Быстрота�перемещения�из�одной�части�
света�в�дру#ую.�Мир�стал�доступен�для�
передвижения

Хара�тер�современ-
ной�техни�и

Реальна�у#роза�уничтожения�все#о�чело-
вечества

Э�ономи�а Производство,�рын�и�стали�действи-
тельно�мировыми,�производственные�
связи�превратились�в�основу�единства�
современно#о�человечества

Глобальные
проблемы

Их�решение�возможно�толь�о�общими�
усилиями�все#о�мирово#о�сообщества

А1.
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Причины�возни�новения

Всемирная�общность�людей,�
целостность�современно#о�
мира

противоречия,� �онфли�ты,
проблемы�из�ло�альных�ста-
новятся�общемировыми

А�тивно�преобразующей�де-
ятельности�челове�а�не�все#-
да�соответствует�уровень�об-
щественной�ор#анизации,�
политичес�о#о�мышления�и�
э�оло#ичес�о#о�сознания

Глобальные�проблемы�(от�лат.�globusterrae�—
земной�шар)�—�сово�упность�проблем�челове-
чества,� �оторые� встали� перед� ним� во� второй
половине�XX�в.�и�от�решения��оторых�зависит
существование�цивилизации

Интерсоциальные
проблемы

Предотвращение�
мировой�ядерной�
�атастрофы�и�со-
здание�оптималь-
ных�условий�для�
социально#о�про-
#ресса�всех�наро-
дов;�предотвраще-
ние�отсталости�раз-
вивающихся�стран�
и�др.

Проблемы,�возни-
�ающие�в�резуль-
тате�взаимоотно-
шения�общества�и�
природы

Обеспечение�чело-
вечества�необходи-
мыми�ресурсами�
(сырьем,�продо-
вольствием,�энер-
#ией);�предотвра-
щение�за#рязне-
ния�о�ружающей�
среды�и�др.)

Проблемы,�воз-
ни�шие�в�системе�
отношений�чело-
ве�а�и�общества

Преодоление�от-
рицательных�воз-
действий�НТР;�де-
мо#рафичес�ая�
проблема;�пробле-
ма�здоровья�чело-
ве�а�и�др.

Общие�черты

Затра#ивают
жизнедеятель-
ность� все#о� че-
ловечества

Проявляются��а�
объе�тивный
фа�тор� развития
общества

Настоятельно
требуют� реше-
ния

Предпола#ают� международ-
ное� сотрудничество� различ-
ных�стран

От�их�решения�зависит�даль-
нейшая�судьба�человечес�ой
цивилизации
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Все
 �лобальные
 проблемы
 взаимосвязаны.
 Невозможно
решить
�аждую
из
них
по
отдельности:
человечество
должно
решать
их
сообща,
ради
сохранения
жизни
на
планете.

Главные�(приоритетные)�$лобальные�проблемы

Проблема�мира�и�разору-
жения,�предотвращения�
новой�мировой�войны

Преодоление�отсталости�
развивающихся�стран

Э�оло#ичес�ая Демо#рафичес�ая

Энер#етичес�ая Сырьевая

Продовольственная Использования
Мирово#о�о�еана

Мирово#о�освоения��осмоса

Основные�направления�разрешения�$лобальных�проблем

Формирование�ново�о�пла-
нетарно�о�сознания.�Вос-
питание�челове�а�на�прин-
ципах�#уманизма.�Широ�ое�
информирование�людей�о�
#лобальных�проблемах

Наблюдение�и��онтроль�за
�лобальными�процессами�на
планете.�Получение�объе�-
тивной�информации�от��аж-
дой� страны�и�международ-
ных� исследований� необхо-
димо�для�про#нозирования
и�принятия�решений

Всеобъемлющее�изучение�
причин�и�противоречий,�ус-
ловий,�приводящих���воз-
ни�новению�и�обострению�
проблем

Вывод�международно�о�со-
трудничества�на�новый�
�ачественный�уровень

Концентрация�усилий�всех�
стран�по�решению��лобаль-
ных�проблем.�Необходимо�
сотрудничество�в�создании�
новейших�э�оло#ичес�их�
техноло#ий,�обще#о�мирово-
#о�центра�по�изучению�#ло-
бальных�проблем,�едино#о�
фонда�средств�и�ресурсов,�
обмена�информации

Чет�ая�международная�
система�про�нозирования
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С
учетом
налично�о
уровня
общественно�о
развития
и
осо-
бой
остроты
стоящих
перед
человечеством
�лобальных
проб-
лем
 делаются
 различные
 социальные
 про�нозы
 перспе�тив
человечества:

—Пессимистичес�ие� про�нозы� («э�оло�ичес�ий� песси-
мизм»)�связаны
с
тем,
что
разрешить
�лобальные
проблемы
человечества
нельзя,
та�
�а�
это
потребует
осуществления
та-
�их
мер,
�оторые
реализовать
пра�тичес�и
невозможно
(на-
пример,
 приостанов�а
 роста
 населения,
 от�аз
 от
 техничес-
�о�о
и
техноло�ичес�о�о
про�ресса,
снижение
уровня
потреб-
ления
 и
 т.
 д.).
 Неотвратимость
 э�оло�ичес�ой
 �атастрофы,
«�онца
истории»,
�ибели
человечества.

— Умеренно� оптимистичес�ие� про�нозы
 («научно-тех-
ничес�ий� оптимизм»)� обосновывают
 тем,
 что
 научно-тех-
ничес�ие
 от�рытия
и
 техноло�ичес�ие
 новации
мо�ут
 стать
основой
разрешения
наиболее
сложных
из
�лобальных
проб-
лем.
Условием
для
это�о
является
принятие
мировым
сообще-
ством
�онцепции
«устойчиво�о
развития»,
со�ласно
�оторой
научно-техничес�ая
 и
 техноло�ичес�ая
 революции
 должны
быть
подчинены
интересам
выживания,
сохранения
природ-
ной
среды
существования
человечества.

Образец задания
Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
�лобальные
про-

блемы
современности
и
 обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1)
проблема
образования
народных
масс
2)
демо�рафичес�ая
проблема
3)
продовольственная
проблема
4)
тор�овая
проблема
5)
проблема
использования
�осмоса
6)
научная
проблема

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.

Ответ:
235.

В4.
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Раздел 2. Духовная жизнь общества

Тема 1. Культура и духовная жизнь

Культура
представляет
собой
весьма
сложное
явление,
что

находит
 свое
 отражение
 в
 существующих
 на
 се�одняшний

день
сотнях
ее
определений
и
тра�тово�.
Наиболее
распрост-

раненными
 являются
 следующие
 подходы
 �
 пониманию

�ультуры
�а�
явления
общественной
жизни:

—
 Техноло�ичес�ий
 подход:
 �ультура
 —
 сово�упность

всех
достижений
в
развитии
материальной
и
духовной
жизни

общества.

—
Деятельностный
подход:
�ультура
—
осуществляемая
в

сферах
материальной
и
духовной
жизни
общества
творчес�ая

деятельность.

—
Ценностный
подход:
�ультура
—
пра�тичес�ая
реали-

зация
 общечеловечес�их
 ценностей
 в
 делах
 и
 отношениях

людей.

Начиная
 с
 I
 в.
 до.
 н.
 э.
 под
 словом
 «�ультура»
 (от
 лат.

cultura
 —
 уход,
 обработ�а,
 возделывание
 земли)
 понимали

воспитание
челове�а,
развитие
е�о
души
и
образование.
Оно

о�ончательно
вошло
в
употребление
в
�ачестве
философс�о�о

понятия
в
XVIII
—
начале
XIX
в.
и
обозначало
эволюцию
че-

ловечества,
постепенное
совершенствование
язы�а,
обычаев,

�осударственно�о
устройства,
научно�о
знания,
ис�усства,
ре-

ли�ии.
В
это
время
оно
было
близ�о
по
значению
�
понятию

«цивилизация».
 Понятие
 «�ультура»
 противопоставлялось

понятию
«природа»,
т.
е.
�ультура
—
это
то,
что
создал
чело-

ве�,
а
природа
—
то,
что
существует
независимо
от
не�о.

На
основании
мно�очисленных
трудов
различных
ученых

понятие
«�
льт
ра»
в
широ�ом
смысле
слова
можно
опреде-

лить
 �а�
историчес�и� обусловленный� динамичес�ий� �омп-

ле�с�постоянно�обновляющихся�во�всех�сферах�общественной

жизни�форм,�принципов,�способов�и�результатов�а�тивной

творчес�ой�деятельности�людей.

Культура
 в
 уз�ом
 смысле
—
процесс� а�тивной� творче-

с�ой�деятельности,�в�ходе��оторой�создаются,�распределя-

ются�и�потребляются�духовные�ценности.

В
связи
с
существованием
двух
типов
деятельности
—
ма-

териальной
и
духовной
—
можно
выделить
две
основные
сфе-

ры
существования
и
развития
�ультуры.
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Деление
 �ультуры
 на
 материальную
 и
 духовную
 весьма

условно,
 та�
�а�
 провести
 �рань
между
ними
порой
 бывает

очень
сложно,
потому
что
в
«чистом»
виде
они
просто
не
су-

ществуют:
духовная
�ультура
может
воплощаться
и
в
матери-

альных
носителях
(�ни�ах,
�артинах,
орудиях
труда
и
т.
д.).

Понимая
всю
относительность
различия
между
материальной

и
 духовной
 �ультурой,
 большинство
 исследователей
 тем
 не

менее
пола�ают,
что
оно
все
же
существует.

К�льт�ра

Материальная���льт�ра

Связана�с�производством�и�
освоением�предметов�и�яв-
лений�материально#о�мира,�
с�изменением�физичес�ой�
природы�челове�а:�матери-
ально-техничес�ие�средст-
ва�труда,��оммуни�ация,�
�ультурно-бытовые�соору-
жения,�производственный�
опыт,�умения,�навы�и�лю-
дей�и�др.

Д�ховная���льт�ра

Сово�упность�духовных�
ценностей�и�творчес�ой�де-
ятельности�по�их�производ-
ству,�освоению�и�примене-
нию:�нау�а,�ис�усство,�ре-
ли#ия,�мораль,�полити�а,�
право�и�др.

Потребности�общества�и�челове�а�(материальные
или�духовные),��оторые�удовлетворяются�произведенными�

ценностями

Критерий�деления
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Основные функции культуры

Под
д
ховной�жизнью�общества�обычно
понимают
ту
об-
ласть� бытия,� в� �оторой� объе�тивная� реальность� дается

людям�не�в�форме�противостоящей�предметной�деятельнос-
ти,�а��а��реальность,�присутствующая�в�самом�челове�е,
являющаяся�неотъемлемой�частью�е�о�личности.

Духовная
жизнь
челове�а
возни�ает
на
основе
е�о
пра�тиче-
с�ой
деятельности,
является
особой
формой
отражения
о�ру-
жающе�о
мира
и
средством
взаимодействия
с
ним.

К
 духовной
 жизни
 относят,
 �а�
 правило,
 знания,� веру,
чувства,�переживания,�потребности,�способности,�стремле-
ния
и
цели
людей.
Взятые
в
единстве
они
составляют
духов-
ный�мир�личности.

Духовная
жизнь
тесно
связана
с
дру�ими
сферами
общест-
ва
и
представляет
собой
одну
из
е�о
подсистем.

Элементы� духовной� сферы� жизни� общества:
 мораль,
нау�а,
ис�усство,
рели�ия,
право.

Духовная
жизнь
общества
охватывает
различные
формы
и
уровни
общественно�о
сознания:
нравственное,
научное,
эс-
тетичес�ое,
рели�иозное,
политичес�ое,
правовое
сознание.

Наименование�

ф�н$ции
Ее�содержание

Познавательная Формирование�целостно#о�представления
о�народе,�стране,�эпохе

Оценочная Осуществление� дифференциации� ценнос-
тей,�обо#ащение�традиций

Ре#улятивная
(нормативная)

Формирование�системы�норм�и�требований�
общества��о�всем�индивидам�во�всех�облас-
тях�жизни�и�деятельности�(нормы�морали,�
права,�поведения)

Информативная Осуществление�передачи�и�обмена�знания-
ми,�ценностями�и�опытом�предшествующих�
по�олений

Коммуни�атив-
ная

Сохранение,�передача�и�тиражирование�
�ультурных�ценностей;�развитие�и�совер-
шенствование�личности�через�общение

Социализации Усвоение�индивидом�системы�знаний,�норм,�
ценностей,�приучение���социальным�ролям,�
нормативному�поведению,�стремление���са-
мосовершенствованию
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Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения

о
�ультуре?

А.
Культура
—
сово�упность
ценностей,
 общий
уровень
ин-
телле�туально�о,
нравственно�о,
эстетичес�о�о
развития
лю-
дей.
Б.
Культура
—
сово�упность
историчес�и
сложившихся
форм
совместной
деятельности
людей.

1)
верно
толь�о
А
2)
верно
толь�о
Б
3)
верны
оба
суждения
4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
1.

Стр��т�ра�д�ховной�жизни�общества

Духовные
потребности

Представляют�
собой�объе�-
тивную�нужду�
людей�и�обще-
ства�в�целом�со-
здавать�и�ос-
ваивать�духов-
ные�ценности

Духовная�деятельность�
(духовное�производство)

Производство�сознания�
в�особой�общественной�
форме,�осуществляе-
мое�специализирован-
ными�#руппами�лю-
дей,�профессионально�
занятыми��валифици-
рованным��умствен-
ным�трудом

Духовные�бла#а�
(ценности)

•Идеи,�теории,�
образы�и�духов-
ные�ценности
•Духовные�об-
щественные�свя-
зи�индивидов
•Сам�челове��
�а��существо�
духовное

Социализация
личности

Цель

Ис�усство

Рели#ия

Нау�а

Виды

Воспроиз-
водство� об-
щественно-
#о� сознания
в�е#о�целост-
ности

Особенности

Е#о�проду�тами�являются�
идеальные�образования,�
�оторые�не�мо#ут�быть�от-
чуждены�от�их�непосредст-
венно#о�производителя

Всеобщий�хара�тер�е#о�по-
требления,�та���а��духов-
ные� бла#а� доступны� всем
индивидам� без� ис�люче-
ния,� являясь� достоянием
все#о�человечества

А1.
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Тема 2. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная;

молодежная субкультура

Ко!да�речь�идет�о�мно!ообразии�ультур,�то�оно�пони-

мается�по-разному.

Типология культуры

Одна�о
чаще
все�о,
�оворя
о
мно�ообразии
�ультур,
под-

разумевают
 три
 формы
 �ультуры:
 элитарную,� народную,

массовую
и
две
ее
разновидности:
суб�ультуру
(от
лат.
sub
—

под)
и
�онтр�ультуру�(от
лат.
contra
—
против).

Основа

$лассифи$ации
Типы�$�льт�ры

Связь�с�рели#ией Культуры�рели#иозные�и�светс�ие

Ре#иональная�
принадлежность

Восточная� и� западная,� средиземномор-
с�ая,�латиноамери�анс�ая

Ре#ионально-этни-
чес�ая�особенность

Русс�ая,�французс�ая�и�т.�д.

Принадлежность���
историчес�ому�типу�
общества

Культуры�традиционно#о,�индустриаль-
но#о�и�постиндустриально#о�общества

Хозяйственный�
у�лад

Культура�охотни�ов�и�собирателей,�
земледельцев,�с�отоводов,�индустриаль-
ная��ультура

Сфера�жизни
общества�или�вид�
деятельности

Культура�производства,�э�ономичес�ая,�
политичес�ая,�педа#о#ичес�ая,�э�оло#и-
чес�ая,�художественная�и�пр.��ультуры

Связь�с�территорией Сельс�ая�и�#ородс�ая��ультуры

Специализация Обыденная�и�специализированная��уль-
туры

Уровень�мастерства�
и�вид�аудитории

Высо�ая,�или�элитарная,�народная,�
массовая��ультуры
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Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества

Позитивное Не ативное

•Утверждает�простые�и�понят-
ные�представления�о�мире�лю-
дей,�о�взаимоотношениях�меж-
ду�ними,�об�образе�жизни,�что�
позволяет�мно#им�людям�лучше�
ориентироваться�в�современ-
ном,�быстро�меняющемся�мире

•Снижает�общую�план�у�
духовной��ультуры
общества,�пос�оль�у
пота�ает�невзыс�атель-
ным�в�усам�«массово#о
челове�а»

К�льт�ра

Основные�формы

Элитарная

Создается�при-
виле�ированной�
частью�общест-
ва,�либо�по�ее�за-
�азу�профессио-
нальными�
творцами

Народная

Создается�ано-
нимными�твор-
цами,�не�имею-
щими�профес-
сиональной�
под�отов�и�
(мифы,�ле�енды�
эпосы,�с�аз�и,�
песни,�танцы)

Массовая

Понятие,�используе-
мое�для�хара�терис-
ти�и�современно�о�
�ультурно�о�произ-
водства�и�потребле-
ния�(�онцертная�и�
эстрадная�музы�а,�
поп-�ультура,��итч�
без�различия��лас-
сов,�наций,�уровня�
материально�о�со-
стояния,�стандар-
тизация��ультуры)

Разновидности

С!б�!льт!ра

Часть�общей��ультуры,�сис-
тема�ценностей,�присущих�
определенной��руппе�(половоз-
растные:�женс�ая,�детс�ая,�
молодежная�и�др.;�профессио-
нальные:�научное�сообщест-
во,�современный�бизнес�и�др.;�
досу�овые�(по�предпочитае-
мым�занятиям�в�свободное�
время);�рели�иозные;�эт-
ничес�ие;��риминальная)

Контр�!льт!ра

Оппозиция�и�альтернати-
ва�по�отношению����ос-
подствующей�в�обществе�
�ультуре�(битни�и,�хип-
пи�и�пан�и;�левые�ради�а-
лы;�анде�раунд�и�др.)
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Критерием
наличия
и
сформированности
суб�ультуры
яв-
ляется
сово�упность
всех
ее
параметров.

Составляющие�и�призна�и�суб�ультуры:
знание
(�арти-
на
мира
в
уз�ом
смысле
слова);
ценности;
стиль
и
образ
жиз-
ни;
социальные
институты
�а�
системы
норм;
навы�и,
уме-
ния,
способы
осуществления,
методы;
социальные
роли
и
ста-
тусы;
потребности
и
с�лонности.

Массовая
и
элитарная
�ультуры
не
враждебны
дру�
дру�у.
Достижения,
художественные
приемы,
идеи
«элитарно�о
ис-
�усства»
через
не�оторое
время
перестают
быть
новаторс�и-
ми
и
перенимаются
массовой
�ультурой,
повышая
ее
уровень.
В
то
же
время
массовая
�ультура,
приносящая
прибыль,
дает
возможность
�ино�омпаниям,
издательствам,
домам
моделей
о�азывать
поддерж�у
«творцам»
элитарно�о
ис�усства.

Молодежная
 суб�ультура
 часто
 рассматривается
�а�
 де-
виантная
(от�лоняющаяся),
выражающая
не�ую
степень
оп-
позиции
 �осподствующей
 �ультуре.
 Она
 развивается
 чаще
все�о
на
основе
своеобразных
стилей
в
одежде
и
музы�е
и
свя-
зана
с
развитием
общества
потребления,
создающе�о
все
но-
вые
и
новые
рын�и
проду�ции,
нацеленные
прежде
все�о
на
молодежь.
Молодежная
�ультура
—
это
�ультура
демонстра-

О�ончание
табл.

Позитивное Не ативное

•Ее�произведения�не�выступают�
средством�авторс�о#о�самовыра-
жения,�а�непосредственно�обра-
щены���читателю,�слушателю,�
зрителю,�учитывают�е#о�запросы

•Отличается�демо�ратичностью�
(ее�«проду�тами»�пользуются�
представители�разных�социаль-
ных�#рупп),�что�соответствует�
нашему�времени

•Отвечает�запросам,�потребнос-
тям�мно#их�людей,�в�том�числе�
и�потребности�в�интенсивном�
отдыхе,�психоло#ичес�ой�раз-
ряд�е

•Имеет�свои�вершины�—�литера-
турные,�музы�альные,��инема-
то#рафичес�ие�произведения,��о-
торые�уже�по�сути�мо#ут�быть�от-
несены���«высо�ому»�ис�усству

•Ведет���стандартизации�и�
унифи�ации�не�толь�о�об-
раза�жизни,�но�и�образа�
мыслей�миллионов�людей

•Рассчитана�на�пассивное�
потребление,�та���а��не�
стимулирует�ни�а�их�
творчес�их�импульсов�в�
духовной�сфере

•Насаждает�мифы�в�созна-
нии�людей�(«миф�Золуш-
�и»,�«миф�просто#о�пар-
ня»�и�т.�д.)

•Формирует�у�людей�через�
массированную�ре�ламу�
ис�усственные�потребности

•Используя�современные�
СМИ,�подменяет�для�мно-
#их�людей�реальную�
жизнь,�навязывая�опреде-
ленные�представления�и�
предпочтения
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тивно�о
потребления.
Ее
возни�новение
связано
та�же
с
по-
вышением
роли
и
 значения
 свободно�о
 времени,
 досу�а,
 во-
�ру�
 �оторо�о
 и
 формируются
 все
 отношения.
Молодежная
суб�ультура
сосредоточивается
та�же
в
 большей
степени
на
дружбе
в
�руппе
сверстни�ов,
а
не
на
семье.
Кроме
то�о,
рост
жизненно�о
уровня
позволяет
осуществлять
масштабные
э�с-
перименты
с
образом
жизни,
поис�
иных,
отличных
от
�уль-
туры
взрослых,
�ультурных
оснований
свое�о
существования.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
в
�отором
про-

пущен
ряд
слов.
Выберите
из
предла�аемо�о
спис�а
слова,
�о-
торые
необходимо
вставить
на
место
пропус�ов.

«Первоначально
во
взаимодействии
инновации
и
 
(1)
в
 �ультуре
 доминирующую
 роль
 и�рает
 последняя,
 за�реп-
ляющая
 и
 удерживающая
 медленно
 на�апливавшиеся
 нов-
шества.
Причем
эта
система
на
ранних
стадиях
развития
об-
щества
по
необходимости
хара�теризуется
�райней
жесто�о-
стью,
не
допус�ает
и
 тени
 
 (2).
Чем
�лубже
в
прошлое,
тем
более
мы
видим
челове�а
запеленутым
в
рече-
вые
и
 образные
штампы
и
 трафареты,
 в
 формулы
 оцено�
 и


(3),
в
формулы
житейс�ой
 
(4),
пра�тичес�о�о
 
(5),
верований.
Он
раз�ружен
от
необходимости
думать:
почти
на
вся�ий
случай
жизни,
по-
чти
 на
 вся�ий
 вопрос
 есть
 изречение,
 пословица,
 цитата,
стих,
пропись,
обобщенный
художественный
 
(6)».

Слова
в
спис�е
даны
в
именительном
падеже,
единственном
числе.
 Выбирайте
 последовательно
 одно
 слово
 за
 дру�им,
мысленно
заполняя
�аждый
пропус�.
Обратите
внимание
на
то,
что
в
спис�е
слов
больше,
чем
вам
потребуется
для
запол-
нения
пропус�ов.

А)
образ Е)
рассудо�
Б)
поведение Ж)
преемственность
В)
демо�ратия З)
традиция
Г)
новаторство И)
мудрость
Д)
ис�усство

В
данной
ниже
таблице
у�азаны
номера
пропус�ов.
Запишите
под
 �аждым
 номером
 бу�ву,
 соответствующую
 выбранному
вами
слову.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
ЗВБИЕА.

1 2 3 4 5 6

В6.



46

Тема 3. Средства массовой информации

О�ромное
 влияние
 на
 формирование
 духовных
 образцов

(эталонов)
массовой
�ультуры
о�азывают
средства
массовой

информации
(СМИ).

Средства�массовой�информации�представляют�собой:

• Сово�упность
всех
�аналов
передачи
информации:
пе-

чать
(�азеты,
журналы,
бюллетени,
информационные
лист-

�и
 и
 т.
 д.);
 радио;
 телевидение;
 �инемато�раф;
 видео;
Ин-

тернет.

• Сово�упность
 всех
 жанров,
 посредством
 �оторых
 ре-

ализуется
 все
 содержание
 массовой
 информации:
 замет�а;

интервью;
репортаж;
отчет;
�орреспонденция;
�омментарий;

обозрение;
беседа;
то�-шоу;
пресс-�онференция;
ан�ета;
очер�;

эссе;
интера�тивный
опрос;
фельетон;
памфлет.

Средства
массовой
информации
влияют
не
толь�о
на
чув-

ства,
 умонастроения,
 социальные
 установ�и,
 ценностные

ориентации
и
т.
д.,
но
и
на
то,
в
�а�ой
форме
и
�а�ими
спосо-

бами
 они
 распространяются
 среди
 различных
 социальных

�рупп,
�а�
проявляются
в
деятельности
и
поведении
послед-

них.
 Их
 о�ромная
 роль
 станет
 особенно
 очевидной,
 если

учесть,
что
инструменты
�оммуни�ации
и
знания,
�а�
та�о-

вые,
являются
одновременно
инструментами
власти.

Оперативность
 и
 динамичность,
широ�ое
 использование

до�ументальных
и
художественных
форм
способствуют
тому,

что
 СМИ
 быстро
 и
 эффе�тивно
 воздействуют
 на
 духовную

жизнь
 общества,
 на
 сознание
 широчайших
 народных
 масс.

Они
мо�ут
достаточно
оперативно
и
ле��о
 с�лонить
общест-

венное
мнение
в
поддерж�у
�а�их-то
�он�ретных
целей,
�ам-

паний,
то�о
или
ино�о
политичес�о�о
�урса
и
т.
п.
СМИ
спо-

собствуют
восприятию
и
усвоению
людьми
�осподствующих

ценностей,
 идеалов,
 идейно-политичес�их
 установо�
 и
 т. д.

СМИ,
 хара�теризующиеся
 универсальностью,
 стандартизи-

руют
и
формируют
однородную
�ультуру,
унифицируют
мне-

ния,
ориентации,
установ�и,
поведенчес�ие
ориентиры.

Словесное
 выражение
информации,
 особенно
 для
 аудио-

визуальных
СМИ,
не
единственный
и
не
все�да
самый
�лав-

ный
 элемент
 информационной
 деятельности.
 Всевозрастаю-

щий
пото�
образов,
 символов,
 си�налов
отодви�ает
слово
не

толь�о
�а�
средство
передачи,
но
и
�а�
элемент
�ультуры
на-

ше�о
времени.
СМИ
приобретают
роль
основно�о
а�ента
про-

изводства
и
распределения
�ультуры.
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Функции СМИ

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1)
На
се�одняшний
день
пресса,
радио
и
телевидение
стали
неотъемлемыми
атрибутами
современной
жизни.
(2)
В
совет-
с�ий
период
в
массово-информационной
сфере
не
было
та�о�о
разнообразия
изданий
и
передач,
представляющих
весь
спе�тр
мнений.
 (3)
 Среди
 исследователей
 массовой
 �оммуни�ации
существует
мнение,
утверждающее,
что
в
советс�ое
время
ме-
тоды
воздействия
на
аудиторию
носили
принудительный
ха-
ра�тер.
(4)
На
наш
вз�ляд,
демо�ратичес�ое
общество
прино-
сит
с
собой
иные
модели
воздействия
на
население,
пос�оль�у
теперь
работает
не
армейс�ая
иерархия,
а
и�ра
на
равных.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:
А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.

Наименование

ф�н$ции
Ее�содержание

Коммуни�ативная Установление��онта�та�с�массовой�аудито-
рией��а��сово�упностью�субъе�тов,�имею-
щих�цель�получить�информацию

Непосредственно-�
ор#анизаторс�ая

Отражение�роли�СМИ��а��«четвертой�
власти»�в�обществе

Идеоло#ичес�ая�
(социально-ориен-
тирующая)

О�азание� влияния� на� мировоззренчес�ие
основы�и�ценностные�ориентации�общества,
на�самосознание�людей,�их�идеалы�и�стрем-
ления,�в�лючая�мотивацию�поведения

Культурно-образо-
вательная

Участие�в�пропа#анде�и�распространении�в
жизни�общества�высо�их��ультурных�цен-
ностей,�воспитание�людей�на�образах�обще-
мировой��ультуры

Ре�ламно-справоч-
ная

Удовлетворение� утилитарных� запросов� в
связи�с�различными�увлечениями�разных
слоев�общества�(сад,�о#ород,�туризм,�шах-
маты,��олле�ционирование�и�т.�д.)

Ре�реативная Создание� условий� для� развлечений,� сня-
тия�напряжения,�получения�удовольствия

В3.



48

Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
ААББ.

Тема 4. Искусство, его формы, основные направления

Ис�усство
—
центральное
звено
 эстетичес�ой
�ультуры,
особая
форма
общественно�о
сознания.

Существует
ряд
теорий
происхождения
ис�усства:
—
биоло�изаторс�ая
—
происхождение
ис�усства
из
по-

требности
 привлечения
 внимания
 противоположно�о
 пола.
Ис�усство
возни�ает
из
душевно�о
волнения,
психи�и,
нахо-
дящейся
в
состоянии
�онфли�та,
в
моменты
преобразования
и
пере�лючения
энер�ии
элементарных
влечений
на
цели
вы-
со�ой
творчес�ой
деятельности;

—
и�ровая
—
причины
возни�новения
ис�усства
в
потреб-
ности
расходования
челове�ом
нерастраченной
в
трудовой
де-
ятельности
энер�ии,
в
необходимости
трениров�и
для
усвое-
ния
социальных
ролей;

—
ма�ичес�ая
—
ис�усство
—
форма
различных
видов
ма-
�ии,
внедренной
в
повседневную
деятельность
еще
первобыт-
но�о
челове�а;

—
трудовая
—
ис�усство
—
результат
труда:
полезные
�а-
чества
произведенных
предметов
становятся
объе�том
худо-
жественно�о
наслаждения.
Ис�
сство�—�пра�тичес�ая�деятельность�челове�а,�на-

правленная� на� освоение� и� создание� эстетичес�их� ценнос-
тей.
 Ис�усство
 выражает
 эстетичес�ое
 отношение
 �
 миру.
Оно
создает
особую
реальность
—
художественную,
в
�оторой
эстетичес�ое
 отражение
 мира,
 �а�
 правило,
 мало
 связано
 с
утилитарными
потребностями
челове�а.

В
обществе
существуют
разные
вз�ляды
на
ис�усство:
ис-
�усство
—
подражание
природе;
«природа
—
лучший
мастер
форм».
 Ис�усство
 —
 творчес�ое
 самовыражение
 личности
или
зна�ово-символичес�ая
�онцепция.
Предмет�ис�
сства�—�челове�,�е�о�отношения�с�о�ру-

жающим�миром�и�дру�ими�индивидами,�а�та�же�жизнь�лю-
дей� в� определенных� историчес�их� условиях.
Жизнь
людей
отражается
в
ис�усстве
во
всем
мно�ообразии
в
форме
худо-
жественных
образов,
�оторые,
будучи
результатом
вымысла,
тем
не
менее
являются
отражением
действительности
и
все�да
несут
 на
 себе
 отпечато�
 реально
 существующих
 предметов,

1 2 3 4
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событий
и
явлений.
С
помощью
художественно�о
образа
про-
исходит
процесс
художественно�о
обобщения,
выделения
су-
щественных
призна�ов
познаваемых
предметов.
Форма�бытия�ис�
сства�—�художественное�произведе-

ние,
 имеющее
 видовую
 и
 жанровую
 определенность
 и
 осу-
ществляющееся
в
�ачестве
материально�о
предмета
—
зна�а,
�оторый
передает
людям
определенную
художественную
�он-
цепцию,
обладающую
эстетичес�ой
ценностью.

Ис�усство
�а�
феномен
�ультуры
подразделяют
на
ряд
ви-
дов,
 �аждый
 из
 �оторых
 обладает
 специфичес�им
 язы�ом,
своей
зна�овой
системой:
архите�тура
(зодчество);
живопись
(жанры:
портрет,
натюрморт,
пейзаж,
бытовой
жанр,
анима-
листичес�ий
жанр,
историчес�ий
жанр);
с�ульптура
(стан�о-
вая,
 де�оративная,
монументальная);
 де�оративно-при�лад-
ное
ис�усство;
литература;
музы�а;
театр;
цир�;
балет;
�ино;
фотоис�усство;
эстрада.

Ис�усство
�а�
форма
художественно�о
познания
обладает
специфи�ой:
 является
 образным
 и
 на�лядным;
 использует
особые
 способы
 воспроизведения
 о�ружающей
 действитель-
ности,
 средства,
 при
 помощи
 �оторых
 происходит
 создание
художественных
 образов
 (слово;
 зву�;
 цвет
 и
 т. д.);
 и�рает
большую
роль
в
процессе
познания,
воображения
и
фантазии
познающе�о
субъе�та.

Ис�усство
 выполняет
 в
 обществе
множество
разнообраз-
ных
фун�ций,
по
поводу
содержания
�оторых
между
сторон-
ни�ами
различных
теорий
ведутся
споры.

Функции искусства

Наименование�ф�н$ции Ее�содержание

Общественно-преобра-
зующая

О�азывая�идейно-эстетичес�ое�воз-
действие�на�людей,�в�лючает�их�в�на-
правленную�деятельность�по�преобра-
зованию�общества

Художественно-�он-
цептуальная

Анализирует�состояние�о�ружающе#о
мира

Воспитательная Формирует�личность,�чувства�и�мыс-
ли�людей

Эстетичес�ая Формирует� эстетичес�ие� в�усы�и�по-
требности�челове�а

Утешительно-�омпен-
саторная

Восстанавливает�в�сфере�духа�#армо-
нию,�утраченную�челове�ом�в�реаль-
ной�действительности,�способствует�
сохранению�и�восстановлению�психи-
чес�о#о�равновесия�личности
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Образец задания

Изложите
свои
мысли
(свою
точ�у
зрения,
отношение)
по
поводу
поднятых
в
приведенных
выс�азываниях
проблем.
Приведите
 необходимые
 ар�ументы
 для
 обоснования
 своей
позиции.

Выполняя
 задание,
 используйте
 знания,
 полученные
 в
�урсе
 обществознания,
 соответствующие
 понятия,
 а
 та�же
фа�ты
общественной
жизни
и
собственный
жизненный
опыт.

«Цель
ис�усства
—
не
�реза,
а
реальная
жизнь»
(Р.
Роллан).
«Ис�усство
любят
те,
�ому
не
удалась
жизнь»
(В.
Ключев-

с�ий).

Комментарий:
 мини-сочинение
 (эссе)
 по
 обществознанию
должно:
— соответствовать
базовой�обществоведчес�ой�нау�е
(фило-
софии,
 социальной
 психоло�ии,
 э�ономи�е,
 социоло�ии
и др.),
 �
 �оторой
 отнесена
 анализируемая
 проблема
 (вы-
с�азывание
мыслителя);

— содержать
относительно
уз�ий
�ру�
подлежащих
рассмот-
рению
вопросов,
 �оторые
рас�рываются
 с
 опорой
на
зна-
ния,�полученные�при�изучении��урса�обществознания�(от-
вечайте
на
вопросы
типа:
С
�а�ими
основными
�омпонен-
тами
обществоведчес�о�о
знания
связана
рассматриваемая
тема?
Что
я
должен
(на)
знать,
чтобы
рас�рыть
ее?);

— в�лючать
 ясно
 выраженное
 и
 ар�ументированное
 собст-
венное�понимание�проблемы
и
отношение���ней
(отвечай-
те
на
вопросы
типа:
Со�ласен
(на)
ли
я
с
этим
выс�азывани-
ем?
Или
не
со�ласен
(на)?
Или
со�ласен
(на)
не
во
всем?
По-
чему?
В
чем
состоит
моя
собственная
позиция
по
данной
проблеме?);

— содержать
термины,�понятия,�обобщения,�фа�ты,�приме-
ры,
связанные
с
�он�ретной,
ставшей
предметом
анализа
проблемой
 (отвечайте
на
вопросы
типа:
Ка�ие
известные
мне
из
�урса
обществознания
понятия
и
термины
я
должен

О�ончание
табл.

Наименование�ф�н$ции Ее�содержание

Предвосхищения Предвосхищает�будущее

Внушающая Воздействует� на� подсознание� людей,
на�человечес�ую�психи�у

Гедонистичес�ая
(от�#реч.�наслаждение)

Доставляет�людям�удовольствие

Познавательно-эврис-
тичес�ая

Отражает�и�осваивает�те�стороны�жиз-
ни,��оторые�труднодоступны�нау�е

С8.
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(на)
привести?
Ка�ие
теоретичес�ие
обобщения
мне
следу-
ет
 учесть?
Ка�ими
фа�тами,
 примерами
я
мо�у
подтвер-
дить
свое
мнение?
Убедительны
ли
они?);
отличаться
�ор-
ре�тностью
в
их
использовании;

— хара�теризоваться
свободной��омпозицией,�непринужден-
ностью�повествования,�парадо�сальностью,�внутренним
смысловым�единством,�небольшим�объемом,�продуманной
стру�турой:

• Начинать� эссе
 следует
 с
 ясно�о
 и
 чет�о�о
 определения
личной
позиции:
«Я
со�ласен
(на)
с
данным
мнением»;
«Я
не
мо�у
присоединиться
�
этому
утверждению»;
«В
данном
выс�азывании
есть
то,
с
чем
я
со�ласен
(на),
и
то,
что
�а-
жется
мне
спорным».

• Уже
в
следующем�предложении
уместно
сформулировать
понимание
выс�азывания,
ставше�о
темой
эссе.
Не
стоит
дословно
повторять
это
утверждение.
Важно
та�
рас�рыть
е�о
основную
мысль,
чтобы
стал
очевиден
�онте�ст,
�ото-
рый
определит
ее
содержание
и
сущность.

• Основная�часть�эссе
представляет
собой
относительно
раз-
вернутое
 изложение
 ваше�о
 собственно�о
мнения
 в
 отно-
шении
поставленной
проблемы.
Каждый
 тезис
 необходимо
 ар�ументировать,
 используя

фа�ты
и
примеры
из
общественной
жизни
и
лично�о
социаль-
но�о
опыта:

Целесообразно,
чтобы
�аждый
абзац
эссе
содержал
толь�о
одну
основную
мысль.
• В� за�лючительном� предложении� (абзаце)
 подводятся
ито�и
работы.
Ино�да
бывает
уместно
перечислить
вопросы,
�оторые
свя-
заны
с
темой,
но
остались
нерас�рытыми,
или
у�азать
на
аспе�ты
и
связи,
в
�оторых
рассмотренная
проблема
при-
обретает
новое
измерение.
К
достоинствам
эссе
можно
отнести:

— наличие
 �рат�ой
 информации
 об
 авторе
 выс�азывания,
ставше�о
темой
эссе
(например,
«политичес�ий
деятель»,
«ан�лийс�ий
истори�»,
«общественный
деятель»
и
т.
д.);

— в�лючение
 имен
 е�о
 предшественни�ов,
 последователей
или
научных
противни�ов;

— описание
 различных
 точе�
 зрения
 на
 проблему
 или
 раз-
ных
подходов
�
ее
решению;

Тезис�—�то,�
что�требуется�
до�азать

Ар�ументы�—�
фа�ты,�примеры,�
доводы,�суждения

Выводы�—�в�силу�
�а�их�до�азательств�
ваш�тезис�верен
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— наличие
у�азания
на
мно�означность
используемых
поня-
тий
и
терминов
с
обоснованием
то�о
значения,
в
�а�ом
они
применяются
в
эссе;

— присутствие
у�азания
на
альтернативные
варианты
реше-
ния
проблемы.

Тема 5. Наука

На
�а�—�форма�духовной�деятельности�людей,�направ-
ленная�на�производство�знаний�о�природе,�обществе�и�о�са-

мом�познании,� имеющая�непосредственную�цель�постиже-
ния�истины�и�от�рытия�объе�тивных�за�онов.

Современная
нау�а
—
явление
мно�о�ранное
по
своим
ос-
новным
призна�ам
и
хара�теристи�ам.

Нау�а
подразделяется
на
множество
отраслей
знания,
�о-
торые
различаются
между
собой
тем,
�а�ую
сторону
действи-
тельности,
форму
материи
они
изучают.

Основа�$лассифи$ация Виды�на�$и

Предмет�и�метод
познания

—�Нау�и�о�природе:�естествознание
—�Нау�и�об�обществе:�обществознание�
(#уманитарные,�социальные�нау�и)
—�Нау�и�о�познании�и�мышлении:�ло#и-
�а,�#носеоло#ия,�диале�ти�а
—�Техничес�ие�нау�и�и�математи�а

Социальный�инсти-
т!т�со�своей�стру�-
турой�и�фун�циями

Особая�система�об-
щественных�ор#а-
низаций,�учрежде-
ний,�вырабатываю-
щих,�хранящих,�
распространяющих�
и�внедряющих�зна-
ния�(НИИ,�вузы,�
а�адемичес�ие�инс-
титуты,�А�адемия�
нау��РФ�и�др.)

На��а

Отрасль
д!ховно�о

производства

Особая�система�
знаний�(в�форме�
научных�представ-
лений,�понятий,�
теорий),�приве-
денная�в�целост-
ную�систему�на�
основе�определен-
ных�принципов

Система�
науч-
ных�ис-
следова-
ний

Опытно-
�онст-
ру�тор-
с�ие
изыс�а-
ния

Основная
проду�ция

Понятия,� за�оны,
теории
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Границы
между
отдельными
нау�ами
условны
и
подвижны.
По
мере
на�опления
научных
знаний,
информации
требуется
все
большая
специализация
ученых,
дифференциация
нау�и,
ее
дробление
на
более
уз�ие
области.
В
то
же
время
идет
про-
тивоположный
процесс
—
инте�рация
научно�о
знания.

Современные
ученые
предла�ают
нес�оль�о
моделей�раз-
вития�на
чно�о�знания.

О�ончание
табл.

Основа�$лассифи$ация Виды�на�$и

«Удаленность»
от�пра�ти�и

—�Фундаментальные�нау�и:�отсутствует�
прямая�ориентация�на�пра�ти�у
—�При�ладные�нау�и:�присутствует�не-
посредственная�ориентация�на�примене-
ние�результатов�научно#о�познания�для�
решения�производственных�и�социально-�
пра�тичес�их�проблем

Наименование�модели Ее�содержание

1.�Постепенное�раз-
витие�нау�и

Исто�и�любо#о�ново#о�знания�можно�
найти�в�прошлом,�а�работа�учено#о�
должна�сводиться�лишь���внимательно-
му�изучению�работ�своих�предшест-
венни�ов

2.�Развитие�нау�и�че-
рез�научные�револю-
ции

Периодичес�и�любая�нау�а�должна�пере-
живать��оренную�смену�#осподствую-
щих�в�ней�представлений�и�переходить�
от�«этапа�спо�ойно#о�развития»���«эта-
пу��ризиса�и�смены�паради#м»1

3.�Развитие�нау�и�че-
рез�приближение���
познавательным�
стандартам�естество-
знания

За�эталон�принимаются�теоретичес�ие�
построения�и�методы�естествознания,�
прежде�все#о�—�физи�и.�Отсюда�и��ри-
терии�любо#о�научно#о�знания:�точность,�
до�азательность,�э�спериментальная�
проверяемость

4.�Развитие�через�ин-
те#рацию�научно#о�
знания

Строить�систему�знания�на�основе�извле-
чения�ее�элементов�из�различных�науч-
ных�дисциплин:�использование�теории�и�
методов�дру#их�нау�

1Паради�мой�называется��осподствующая
система
идей
и
теорий,

�оторая
служит
эталоном
мышления
в
�он�ретный
историчес�ий
пе-

риод
и
позволяет
ученым
и
обществу
успешно
решать
стоящие
на
по-

вест�е
дня
мировоззренчес�ие
и
пра�тичес�ие
задачи.



54

Являясь
подсистемой
более
сложной
системы
—
общест-
ва,
 нау�а
 испытывает
 на
 себе
 определенное
 воздействие
 по-
следней,
хотя
она
развивается
по
своим
собственным
за�онам.

Функции современной науки

Наименование�

ф�н$ции
Ее�содержание

Культурно-миро-
воззренчес�ая

Помо#ает�челове�у�не�толь�о�объяснить�из-
вестные�ему�знания�о�мире,�но�и�выстроить
их�в�целостную�систему,�рассмотреть�явле-
ния� о�ружающе#о� мира� в� их� единстве� и
мно#ообразии,� выработать� свое� мировоз-
зрение,� научные� представления� —� часть
обще#о�образования,��ультуры

Познавательно-
объяснительная

Осуществляет� познание� и� объяснение� уст-
ройства�мира�и�за�онов�е#о�развития

Про#ностичес�ая Осуществляет� про#нозирование� последст-
вий� изменения� о�ружающе#о� мира,� рас-
�рывает� возможные� опасные� тенденции
развития�общества,�формулирует�ре�омен-
дации�по�их�преодолению

Общество

•Потребности�развития�общества
•Материально-техничес�ая�база�общества

Внутренние�за�оны�нау�и

•Преемственность�(сохранение�положительно#о�
содержания�старых�знаний�в�новых)

•Чередование�относительно�спо�ойных�пери-
одов�развития�и�периодов�«�рутой�лом�и»�
фундаментальных�за�онов�и�принципов�
(научные�революции)

•Сочетание�процессов�дифференциации�и�ин-
те#рации

•У#лубление�и�расширение�процессов�матема-
тизации�и��омпьютеризации

На��а
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Образец задания

Запишите
слово,
пропущенное
в
схеме.

Ответ:
При�ладная.

Тема 6. Социальная и личностная
значимость образования

Среди
социальных
институтов
современно�о
общества
об-
разование
и�рает
одну
из
важнейших
ролей.
Образование�—�один�из�способов�становления�личности

путем�получения� людьми� знаний,� приобретения� умений�и
навы�ов�развития�умственно-познавательных�и�творчес�их
способностей� через� систему�та�их� социальных� институ-
тов,��а��семья,�ш�ола,�средства�массовой�информации.
Цель�образования�—�приобщение�индивида���достиже-

ниям�человечес�ой�цивилизации,�ретрансляция�и�сохранение
ее��ультурно�о�достояния.

Основной
путь
получения
образования
—
обучение
и
само-
образование,
т.
е.
если�знания,�умения�и�навы�и�приобрета-
ются� челове�ом� самостоятельно,� без� помощи� дру�их� обу-
чающих�лиц.

Функции образования

Социально-э�ономичес�ий
 и
 политичес�ий
 строй,
 �уль-
турно-историчес�ие
и
национальные
особенности
определяют
хара�тер
системы
образования.

Наименование

ф�н$ции
Ее�содержание

Э�ономиче-
с�ая

Формирование�социально-профессиональной�
стру�туры�общества,�#де�люди�способны�осваи-
вать�научные�и�техничес�ие�новшества�и�эф-
фе�тивно�использовать�их�в�профессиональной�
деятельности

Социальная Социализация�личности,�воспроизводство�соци-
альной�стру�туры�общества.�Образование�—�
важнейший��анал�социальной�мобильности

Культурная Использование�раннее�на�опленной��ультуры�в�
целях�воспитания�индивида,�развития�е#о�твор-
чес�их�способностей

В1.

НАУКА

Фундаментальная ...
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Общие тенденции в развитии образования

Тенденция Ее�с�щность

Демо�ратизация�
системы�образо-
вания

Во�мно#их�странах�ли�видирована�не#рамот-
ность,� массовое� распространение� получили
среднее�и�высшее�образование.�Образование
стало�доступным�для�широ�их�слоев�населе-
ния,�хотя�различия�в��ачестве�и�типах�учеб-
ных�заведений�сохраняются

Сово�упность�об-
разовательных�
стандартов�и�про-

#рамм

Ор#аны
управления
образованием

Компле�с�принципов,�
определяющих�фун�-
ционирование�систе-
мы�образования

Система

образования
в�России

Сеть
образовательных
учреждений

•Дош�ольные�образователь-
ные�учреждения
•Общеобразовательные�ш�олы�
(#имназии)
•Профессионально-техничес-
�ие�учебные�заведения�(лицеи,�
�олледжи)
•Учреждения�дополнительно#о�
образования�детей�(дома�ш�оль-
ни�ов,�творчества�юных�и�т.�д.)
•Духовные�учебные�заведения�
(семинарии,�духовные�а�адемии,�
теоло#ичес�ие�фа�ультеты�и�т.�д.)
•Университеты,��олледжи,�
техничес�ие�ш�олы
•Учреждения�по�под#отов�е
научных�и�научно-педа#о#иче-
с�их��адров
•Учреждения�повышения��ва-
лифи�ации�и�перепод#отов�и�
�адров�(институты,�фа�ульте-
ты,�центры�и�т.�д.)

•Гуманистичес�ий�ха-
ра�тер�образования
•Приоритет�общечелове-
чес�их�ценностей
•Право�личности�на�
свободное�развитие
•Единство�федерально-
#о�образования�при�пра-
ве�на�своеобразие�обра-
зования�национальных�
и�ре#иональных��ультур
•Общедоступность�об-
разования
•Адаптивность�системы�
образования���потреб-
ностям�обучаемых
•Светс�ий�хара�тер�об-
разования�в�#осударст-
венных�учреждениях
•Свобода�и�плюрализм�
в�образовании
•Демо�ратичес�ий,�#о-
сударственно-общест-
венный�хара�тер�управ-
ления�и�самостоятель-
ность�образовательных�
учреждений

К�о�м�п�о�н�е�н�т�ы
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Образец задания

Найдите
 в
 приведенном
 ниже
 спис�е
 тенденции,
 ха-
ра�теризующие
развитие
современно�о
образования,
и
обве-
дите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.
1)
со�ращение
продолжительности
образования
2)
�уманизация
образования
3)
усиление
сословно�о
хара�тера
образования
4)
�уманитаризация
образования
5)
от�аз
от
преподавания
общественных
нау�
6) создание
единой
системы
образования
для
разных
стран
Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.
Ответ:
246.

Тема 7. Религия. Роль религии в жизни общества. 
Мировые религии

Проблемы
рели�ии
все�да
волновали
человечество.
На
фо-
не
�лубо�их
перемен
в
э�ономичес�ой,
политичес�ой
и
духов-
ной
сферах
жизни
общества,
происходящих
в
нашей
стране,
интерес
�
рели�ии
рез�о
возрастает.

О�ончание
табл.

Тенденция Ее�с�щность

Рост�продолжи-
тельности�обра-
зования

Современное�общество�нуждается�в�высо�о-
�валифицированных�специалистах,�что�уд-
линяет�сро�и�обучения

Непрерывность�
образования

В�условиях�научно-техничес�ой�революции�
работни��должен�быть�способным���быст-
рым�пере�лючениям�на�новые�или�смежные�
виды�работ,�на�новые�техноло#ии

Гуманизация�об-
разования

Внимание�ш�олы,�педа#о#ов���личности�уча-
ще#ося,�е#о�интересам,�запросам,�индивиду-
альным�особенностям

Гуманитариза-
ция�образования

Повышение�роли�общественных�дисциплин�
в�образовательном�процессе�—�та�их��а��
э�ономичес�ая�теория,�социоло#ия,�полито-
ло#ия,�основы�правовых�знаний

Интернациона-
лизация�процес-
са�образования

Создание� единой� системы� образования� для
разных� стран,� инте#рация� образовательных
систем

Компьютериза-
ция�процесса�об-
разования

Использование�новых�современных�техноло-
#ий�обучения,�теле�оммуни�ационных�сетей�
#лобально#о�масштаба

B4.
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Существует
 множество
 определений
 рели�ии.
 Приведем

не�оторые
из
них.

Рели�ия
(от
лат.
religare
—
связывать,
reeligere
—
воссо-
единять,
 religio
 —
 счастливость,
 бла�очестие,
 набожность,

предмет
�ульта)
—
это:

— вера
в
сверхъестественное
(в
Бо�а);

— сово�упность
вз�лядов
и
представлений,
система
веро-

ваний
и
обрядов,
объединяющая
признающих
их
людей
в
еди-

ную
общность;

— одна
из
свойственных
�ультуре
форм
приспособления

челове�а
 �
 о�ружающему
 миру,
 удовлетворения
 е�о
 духов-

ных
потребностей.

Вызывает
споры
и
проблема
происхождения
рели�ии.

Будучи
 одной
из
 основ
 духовной
жизни
людей,
 а
 та�же

формой
 общественно�о
 сознания,
 рели�ия
 хара�теризуется

следующими
призна�ами:
 
 вера
в
 сверхъестественное;
ор�а-

низованное
по�лонение
высшим
силам;
стремление
со�ласо-

вать
жизнь
с
требованиями
безусловно�о
начала
(Бо�а,
Абсо-

люта).

Вера
является
центральной
мировоззренчес�ой
позицией

и
 одновременно
 психоло�ичес�ой
 установ�ой
 всех
 рели�ий.

Она
выражает
специфичес�ое
отношение
�
действительности

или
воображаемым
объе�там,
явлениям,
�о�да
их
достовер-

ность
и
истинность
принимаются
без
до�азательств.

Рели�иозная
вера
в�лючает
в
себя:

— нормы�морали,
�оторые
объявлены
происходящими
от

Божественно�о
 от�ровения;
 нарушение
 этих
 норм
 является

�рехом
и,
соответственно,
осуждается
и
на�азывается;

— определенные
юридичес�ие�за�оны�и�нормы,
�оторые

та�же
объявлены
или
появившимися
непосредственно
 в
 ре-

зультате
Божественно�о
от�ровения,
или
�а�
результат
вдох-

новенной
Бо�ом
деятельности
за�онодателей;

Бо ословс$о-теоло ичес$ий�

подход

Материалистичес$ий

подход

Рели#ия�появляется�вместе�
с�челове�ом,�существует�
ис�онно.�Рели#ия�—�осо-
бое,�сверхприродное�явле-
ние,�результат�сверхъесте-
ственной�связи�челове�а�с�
Бо#ом

Рели#ия�является�проду�том�раз-
вития�человечес�о#о�сознания.�
Рели#ия�возни�ла�из-за�беспо-
мощности�и�невежества�первобыт-
но#о�челове�а,�полностью�зависи-
мо#о�от�стихийных�сил�природы,�
�оторые�он�обожествлял
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— веру
 в
 бо�овдохновенность� деятельности� тех
 или

иных
 священнослужителей,
 лиц,� объявленных� святыми,

у�одни�ами,�блаженными�и
т.
п.;

— веру
в
спасительную
силу
для
души
челове�а
ритуаль-

ных�действий,
�оторые
совершают
верующие
люди
в
соответ-

ствии
с
у�азаниями
Священных
�ни�,
священнослужителей

и
деятелей
цер�ви
(�рещение,
молитва,
пост,
бо�ослужение
и
т.
п.);

— веру
в
бо�онаправленность�деятельности�цер�вей
�а�
объединений
 людей,
 считающих
 себя
 приверженцами
 той

или
иной
рели�ии.

Рели�ия
—
это
не
толь�о
�омпле�с
представлений,
веро-
ваний,
до�трин,
но
и
�ульт,
ритуалы
и
иные
формы
пра�тиче-

с�о�о
воплощения
веры.

Рели�иозный
�ульт
является
�лавным
видом
рели�иозной

деятельности.

К
льт
(от
лат.
cultus
—
возделывание,
уход,
почитание,
по�лонение)
—
это
вид
рели�иозной
деятельности,
пра�тиче-

с�и
духовно�о
освоения
мира.

Разновидности
�ульта:

— ма�ия�(�олдовство)
—
�омпле�с
ритуальных
обрядов,
имеющих
целью
воздействовать
на
с�рытые
от
челове�а
силы

для
получения
материальных
и
иных
результатов.

— умилостивительный��ульт
—
�омпле�с
ритуальных

обрядов,
обращенных
�
духу
или
Бо�у.

Атрибуты религиозного культа

Объе�т Осознаваемые� в� форме� рели#иозных� образов� яв-
ления�и�силы,�#осподствующие�над�людьми�в�их
повседневной�жизни

Субъе�т Рели�иозная� �руппа� (лица,�осуществляющие�ру-
�оводство�—�шаман,� жрец,� священни�,� пастор,
раввин,� мулла,� проповедни�� и� др.;� лица� дейст-
вующие��а��соучастни�и�обрядов)�или�верующий

индивид

Средства
�ультовой
деятельности

Цер�овные� здания� (храм,� молитвенный� дом� и
др.),� рели#иозное� ис�усство,� различные� предме-
ты� (�рест,� свечи,�цер�овная�утварь,�чет�и,�ман-
дала�и�т.�п.)

Способы С�ладывающиеся� на� основе� рели#иозных� вз#ля-
дов�нормы,�эталоны,��оторые�составляют�предпи-
сания�о�том,�что�и��а��необходимо�делать
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Рели�иозный
�ульт
является
�лавным
видом
рели�иозной

деятельности.

Ранние формы религии

О�ончание
табл.

Культовые
а�ты

За�линания� духов,� ритуальные� пляс�и,� по�ло-
ны,��оленопре�лонения,�падение�ниц,�с�лонение
#оловы,� проповедь,� молитва,� исповедь,� палом-
ничество�и�др.

Результат Удовлетворение� рели#иозных� потребностей,� у�-
репление� веры,� снятие� стресса,� сплочение� ре-
ли#иозной�#руппы

Форма�рели ии Ее�с�щность

Тотемизм�
(ан#л.�totem�
на�язы�е�сев.-
амер.�индей-
цев�бу�в.�«е#о�
род»)

По�лонение��а�о�о-либо�рода,�племени�живот-

ному� или� растению� �а�� своему� мифичес�ому

пред�у�и�защитни�у.

Первоначально�тотемизм�выражал�веру�в�#лубо-
�ое�внутреннее�тождество�всех�членов�то#о�или
ино#о�первобытно#о�объединения�с�особями�одно-
#о�определенно#о�вида�животных.�Постепенно�он
оброс�значительным��оличеством�ритуалов,�ма-
#ией.�От�ма#ии�неотделим�и�фетишизм�(от�порт.
feitico� —� идол,� амулет,� талисман,� за�олдован-
ная�вещь)�—�рели�иозное� по�лонение,� суть� �о-

торо�о� сводится� �� приписыванию� отдельным

предметам�(амулетам,�фи�ур�ам�и�т.�п.)�ма-

�ичес�ой�силы,�способной�влиять�на�ход�собы-

тий�и�получение�желаемо�о�результата.

Ма#ия�и�фетишизм�не�являются�особыми�форма-
ми�рели#ии,�их�пережит�и�сохраняются�в�мно-
#очисленных�проявлениях�и�сейчас

Анимизм�(от�
лат.�anima�—�
душа,�дух)

Выражение�веры�в�духов�и�душу�или�всеобщую

одухотворенность�природы.

Первобытный�челове��населил� духами� весь� о�-
ружающий� мир:� душой� обладают� животные,
растения,� явления� природы.� Постепенно� сложи-
лось�представление�об�особом�мире�сверхъестест-
венных�существ,�отличном�от�реально#о�мира.
В� анимизме�можно�увидеть� основу�для� возни�-
новения�современных�рели#ий
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В
современном
мире
существуют
рели�ии,
�оторые
услов-
но
можно
разделить
на
три
большие
�руппы:

1) родоплеменные
 примитивные
 верования,
 сохранив-
шиеся
по
сей
день;

2) национально-�осударственные
рели�ии,
составляющие
основу
рели�иозной
жизни
отдельных
наций:
иудаизм,
инду-
изм
и
др.;

3) мировые
рели�ии:
буддизм,
христианство
(�атолицизм,
православие,
протестантизм),
ислам
(суннизм,
шиизм).

Достаточно
развитые
рели�ии
имеют
и
свою
ор�анизацию
—
цер�овь,
упорядочивающую
жизнь
рели�иозной
общины.
Цер�овь
(�р.
Kyriakon
—
дом
Господний)
—
социальный�инс-

титут�общества,�рели�иозная�ор�анизация,�в�основе��оторой
лежит�единый�Символ�веры�(вероучение),�определяющий�рели-
�иозную�эти�у�и�рели�иозную�деятельность,�систему�управле-
ния�жизнедеятельностью,�поведением�верующих.

В
цер�ви
действует
определенная
система
норм
(рели�иоз-
ной
морали,
�аноничес�о�о
права
и
т.
д.),
ценностей,
образцов
и
сан�ций.

Основные функции религии

Наименование�

ф�н$ции
Ее�содержание

Мировоззрен-
чес�ая

Задает�«предельные»��ритерии,�абсолюты,�с�
точ�и�зрения��оторых�осмысливаются�мир,�об-
щество,�челове�,�обеспечиваются�целепола#а-
ние�и�смыслопола#ание

Компенсатор-
ная�(терапев-
тичес�ая)

Восполняет�о#раниченность,�зависимость,�бес-
силие�людей�в�плане��а��перестрой�и�сознания,�
та��и�изменения�объе�тивных�условий�сущест-
вования.�Важное�значение�имеет�психоло#иче-
с�ий�аспе�т��омпенсации�—�снятие�стресса,�
утешение,�медитация,�духовное�наслаждение

Коммуни�а-
тивная

Обеспечивает�два�плана�общения:�верующих�
дру#�с�дру#ом;�верующих�—�с�Бо#ом,�ан#елами,�
душами�умерших,�святыми�в�литур#ии,�молит-
ве,�медитации�и�т.�д.

Фа�торы,�способствующие�образованию�цер�ви

Общее�вероучение
Цер�овь
�а�� соци-
альное
явление

Система�управ-
ления�жизнью,�
деятельностью�
и�поведением�
верующих

Рели#иозная
деятельность

Культовая Вне�ультовая
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Кроме
основных
фун�ций,
рели�ия
в
разное
время
выпол-
няла
и
выполняет
нерели�иозные
фун�ции,
определяемые
той
�он�ретной
истори�о-социальной
обстанов�ой,
в
�оторой
фун�-
ционирует
рели�иозное
объединение.

Наибольшее
влияние
на
развитие
современной
цивилиза-
ции
 о�азывают
 мировые
 рели�ии,
 �оторые
 хара�теризуются
следующими
призна�ами:
о�ромное�число�последователей�во
всем�мире;
э�алитарность
(проповедуют
равенство
всех
лю-
дей,
обращены
�
представителям
всех
социальных
�рупп);
про-
па�андистс�ая�а�тивность�и�прозелитизм
(стремление
обра-
тить
 в
 свою
 веру
 лиц
 дру�о�о
 исповедания);
 �осмополитич-
ность,�носят�меж-�и�надэтничес�ий�хара�тер,� выходя�за
переделы�наций�и��осударств.

О�ончание�табл.

Наименование�

ф�н$ции
Ее�содержание

Ре#улятивная Упорядочивает�определенным�образом�помыс-
лы,�стремления�людей,�их�деятельность

Инте#рирую-
ще-дезинте#-
рирующая

Объединяет�индивидов,�#руппы,�если�ими�при-
знается�более�или�менее�единое,�общее�вероис-
поведание,�что�способствует�сохранению�ста-
бильности,�устойчивости�личности,�социальных�
#рупп,�учреждений�и�общества�в�целом�(инте#-
рирующая�фун�ция).�Разъединяет�индивидов,�
#руппы,�если�в�их�рели#иозном�сознании�и�по-
ведении�обнаруживаются�не�со#ласующиеся�
дру#�с�дру#ом�тенденции,�если�в�социальных�
#руппах�и�обществе�имеются�различные,�да�еще��
и�противостоящие�дру#�дру#у��онфессии�
(дезинте#рирующая�фун�ция)

Культуро-
транслирую-
щая

Способствует�развитию�определенных�основ�
�ультуры�—�письменности,��ни#опечатания,�
ис�усства.�Обеспечивает�охранение�и�развитие�
ценностей�рели#иозной��ультуры.�Осуществля-
ет�передачу�на�опленно#о�наследия�от�по�оле-
ния���по�олению

Ле#итимирую-
ще-разле#ити-
мирующая

Уза�онивает�не�оторые�общественные�поряд�и,�
институты�(#осударственные,�политичес�ие,�
правовые�и�др.),�отношения,�нормы,�образцы�
�а��должное�(ле#итимирующая�фун�ция)�или,�
наоборот,�утверждает�неправомерность��а�их-�
то�из�них�(разле#итимирующая�фун�ция)
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Мировые религии

Линии

сравнения
Б�ддизм Христианство Ислам

1.�Этимоло-
#ия

От�санс�р.�«будх»,�
обозначающе#о�
переход�от�спяще-
#о��состояния���
пробуждению,�
просветленному�
сознанию

От�#р.�Chri-
stos�—�Мес-
сия

Араб.�бу�в.�
предание�себя�
воле�Бо#а,�по-
�орность

2.�Время�и�
место�за-
рождения

VI—V�вв.�до�н.�э.
Индия

I�в.�н.�э.�Вос-
точные�про-
винции�Рим-
с�ой�империи

Начало�VII�в.�
н. э.�Азия,�Ара-
вийс�ий�полу-
остров

3.�Террито-
рия,�на�
�оторой�
проживают�
исповедую-
щие�рели-
#ию

Южная,�Ю#о-�
Восточная�и�Вос-
точная�Азия.�В�
России�—�Тува,�
Бурятия�и�Кал-
мы�ия

Преимущест-
венно� Европа
и Северная
Амери�а

Ближний�Вос-
то�,�Северная�
Афри�а.�В�Рос-
сии�—�Татар-
стан,�Баш�ор-
тостан,�респуб-
ли�и�Кав�аза

4.�Источни-
�и�вероуче-
ния

Типита�а�(«Три�
�орзины»)

Библия Коран,�Сунна,�
Шариат�—�му-
сульманс�ое�за-
�онодательство

5.�Основы�
учения

Через�размышле-
ние�и�созерцание�
челове��может�до-
стичь�истины,�
найти�правиль-
ный�путь���спасе-
нию�и,�соблюдая�
заповеди�свято#о�
учения,�прийти���
совершенству.
Одна�из�важней-
ших�заповедей�—�
любовь�и�мило-
сердие��о�всем�
живым�сущест-
вам,�независимо��
от�то#о,�добрые�
они�или�злые.�
Нельзя�платить�
злом�за�зло,�ибо

Идея�#рехов-
ности�челове-
�а��а��при-
чина�всех�е#о�
несчастий�и�
учение�об�из-
бавлении�от�
#рехов�путем�
молитвы�и�
по�аяния.
Проповедь
терпения,
смирения,
прощения
обид

Челове��—�су-
щество�слабое,�
с�лонное���#ре-
ху,�он�не�в�со-
стоянии�ниче#о�
добиться�в�жиз-
ни�самостоя-
тельно.�Ему�ос-
тается�уповать�
на�милосердие�
и�помощь�Ал-
лаха.�Если�че-
лове��будет�ве-
рить�в�Бо#а,�
выполнять�
предписания�
мусульманс�ой�
рели#ии,�то�за-
служит�вечную�
жизнь�в�раю.
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Се�одня
все
чаще
�оворят
о
процессе
«исламизации»,
�о-
торый
очень
противоречив:
с
одной
стороны,
отражает
стрем-
ление
 народов
 развивающихся
 стран
 освободиться
 от
 остат-
�ов
�олониализма
и
 западно�о
 влияния,
 с
 дру�ой
—
 реали-
зация
 исламс�их
 лозун�ов
 ру�ами
 э�стремистов
 может
принести
человечеству
неисчислимые
бедствия.

«Исламизация»� —� 1)� содержание� политичес�их� про-
�рамм,� выдви�аемых� и� осуществляемых� в� ряде� стран� му-
сульманс�о�о�мира�(Па�истане,�Иране,�Ливии),�цель��ото-
рых�—�построение�«исламс�о�о�общества»;�2)�продолжающе-
еся�распространение�ислама�в�ряде�районов�Азии,�Афри�и,
Индии,�Дальне�о�Восто�а.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-
чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«рели�ия».

Верование;
обряд;
ма�ия;
знание;
политеизм.

Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«рели-
�ия».

Ответ:
Знание.

Тема 8. Мораль. Нравственная культура

Особую
роль
в
ре�улировании
жизни
общества
и
поведе-
ния
людей
и�рает
мораль.
Мораль
(от
лат.
moralis,
mores
—
нравственный,
относя-

щийся
�
 нраву,
 хара�теру)
—
форма� общественно�о� созна-
ния,�состоящая�из�системы�ценностей�и�требований,�ре�у-
лирующих�поведение�людей.

О�ончание
табл.

Линии
сравнения

Б�ддизм Христианство Ислам

5.�Основы�
учения

в�противном�слу-
чае�возрастают�
вражда�и�страда-
ние

Требуя�от�ве-
рующих�по�ор-
ности�Аллаху,�
предписывает�
та�ую�же�по-
�орность�зем-
ным�властям

6.�Количе-
ство�после-
дователей�
рели#ии

О�.�500�млн�
челове�

2�млрд�чело-
ве�

О�.�1,5�млрд�
челове�

В2.
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По
вопросу
происхождения
морали
имеется
ряд
точе�
зре-
ния:

— натуралистичес�ий�подход
—
мораль
присуща
чело-
ве�у
от
природы
и
является
результатом
биоло�ичес�о�о
раз-
вития;

— теоло�ичес�ий�подход
—
мораль
дарована
челове�у
Бо-
�ом;

— социоло�ичес�ий� подход
—
мораль
 появляется
 в
 про-
цессе
историчес�о�о
развития
общества
наряду
с
правом,
по-
лити�ой
и
отражает
различные
социально-э�ономичес�ие
ин-
тересы
людей;

— �ультуроло�ичес�ий�подход
—
мораль
является
одним
из
элементов
�ультуры,
ре�улирующих
социальное
поведение
челове�а.
Содержание
морали
не
сводится
�
социально-э�оно-
мичес�им
и
политичес�им
интересам
людей.

Наличие
морали
свидетельствует
о
признании
обществом
то�о
просто�о
фа�та,
что
жизнь,
интересы
отдельно�о
челове-
�а,
«сты�ов�а»
личных
и
общественных
интересов
�аранти-
рованы
толь�о
в
том
случае,
если
обеспечено
устойчивое
един-
ство
и
порядо�
общества
в
целом.

С
точ�и
зрения
стру�туры
морали,
моральные
требования
и
представления
принимают
самые
разнообразные
формы
по
отно-
шению
�
челове�у,
о�азывая
ре�улятивное
воздействие
на
не�о.

Моральные�требования�и�представления:
нормы
поведе-
ния
(«не
л�и»;
«не
у�ради»;
«не
убий»;
«почитай
старших»
и
т.
д.);
моральные
�ачества
 (доброжелательность;
 справедли-
вость;
мудрость
и
т.
д.);
нравственные
принципы
(�олле�ти-
визм
—
индивидуализм;
э�оизм
—
альтруизм
и
т. д.);
мораль-
но-психоло�ичес�ие
механизмы
 (дол�,
 совесть);
 высшие
мо-
ральные
ценности
(смысл
жизни;
свобода;
счастье
и
т.
д.).

Понятия
«мораль»
и
«нравственность»
(рус.
вариант
лат.
термина
«мораль»
происходит
от
слова
«нрав»)
мно�ие
мыс-
лители
 отождествляют,
 т.
 е.
 рассматривают
их
�а�
 синони-
мы.
И
все
же
следует
учитывать
и
«тон�ости»
дис�уссионно�о
подхода,
 со�ласно
 �оторому
 понятия
 «мораль»
 и
 «нравст-
венность»
разводятся.

Понятие�«мораль» Понятие�«нравственность»

Специфичес�ая�сфера��ульту-
ры,�в��оторой��онцентрируют-
ся�и�обобщаются�высо�ие�иде-
алы�и�стро�ие�нормы,�ре#ули-
рующие�поведение�и�сознание�
челове�а�в�различных�облас-
тях�общественной�жизни.

'

Принципы�реально�о�пра�тиче-
с�о�о�поведения�людей,�в��ото-
ром�стро#ость�высо�оморальных�
норм�значительно�смя#чена,
т.�е.�в�данное�понятие�в�лады-
вается�более�«житейс�ое»,�
«приземленное»�значение.

'
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Философс�ую�нау�у,�предметом�изучения��оторой�явля-

ются� мораль,� нравственность,
 называют
 эти�ой
 (от
 �р.
ethos
—
обычай).
Эти�а
выясняет
место
и
роль
морали
в
сис-

теме
дру�их
�омпонентов
�ультуры
(та�их
�а�
нау�а,
право,

рели�ия,
ис�усство
и
др.),
анализирует
ее
природу
и
внутрен-

нюю
стру�туру,
изучает
происхождение
и
историчес�ое
раз-

витие
нравственности,
обосновывает
различные
ее
системы.

Моральные
требования
�
челове�у
имеют
в
виду
не
дости-

жение
�а�их-то
частных
и
ближайших
результатов
в
опреде-

ленной
ситуации,
а
следование
общим
нормам
и
принципам

поведения.
 Выполняя,
 наряду
 с
 появившимся
 позднее
 пра-

вом,
роль
ре�улятора
поведения
людей,
мораль
имеет
с
ним

общие
черты,
но
в
то
же
время
принципиально
отличается
от

не�о.

Мораль и право: общее и различия

О�ончание
табл.

'

Что�должно�быть,���чему�чело-
ве�� должен� стремиться� (мир
должно#о)

'

Реально�пра�ти�уемые�нормы,�
с��оторыми�челове��стал�ива-
ется�в�повседневной�жизни�
(мир�суще#о)

Нормы�морали Нормы�права

Общее

1.�Являются�в�системе�социальных�норм�самыми�универсаль-
ными,�распространяющимися�на�все�общество
2.�Имеют� один� объе�т�ре#улирования�—�общественные�отно-
шения
3.�Выступают�мерой�свободы�в�обществе
4.�Связаны�с��ате#орией�«социальная�справедливость»
5.�Имеют�сходную�стру�туру

Различия

1. Формируются�в�процессе
утверждения,�развития�мо-
ральных�вз#лядов�и�идеалов,�
содержатся�в�сознании�лю-
дей�и�выражаются�в�общест-
венном�мнении

1. Установлены�или�сан�ци-
онированы�#осударством,�
официально�зафи�сирова-
ны�в�юридичес�их�а�тах
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Важнейшие функции морали в обществе

— Ре�улятивная
—
ре�улирование
поведения
челове�а
во
всех
сферах
общественной
жизни.

—Ценностно-ориентационная
—
утверждение
человече-
с�о�о
в
челове�е,
пос�оль�у
мораль
является
жизненным
ори-
ентиром,
в
�отором
выражается
стремление
челове�а
�
самосо-
вершенствованию.

—Мотивационная
—
моральные
принципы
мотивируют
человечес�ое
поведение,
т.
е.
выступают
�а�
причины
и
по-
буждения,
вызывающие
у
личности
желание
что-то
 сделать
(или,
наоборот,
не
сделать).
Формирование
нравственно�о
об-
ли�а
личности.

— Конститутивная
(от
лат.
constitus
—
утвердившийся,
установленный)
—
принципы
нравственности
—
высшие,
�ла-
венствующие
над
всеми
дру�ими
формами
ре�уляции
поведе-
ния
людей.
Безнравственность
недопустима
ни�де.

О�ончание
табл.

Нормы�морали Нормы�права

Различия

2. Исполняются�в�силу�при-
выч�и,�внутренних�побуж-
дений

2. Обязательны� для� исполне-
ния�с�момента�вступления�в
силу�юридичес�о#о� а�та,� в
�отором�они�содержатся

3. Их�реализация�не�нуждается�
в�ор#анизованной�принуди-
тельной�силе.�Гарант:�со-
весть�индивида,�обществен-
ное�мнение,�общественная�
оцен�а�поведения�людей

3. Их� реализация� поддержи-
вается� в� необходимых� слу-
чаях� специальным� аппара-
том,�силой�#осударственно-
#о�принуждения

4. Дают�больший�простор�для�
их�тол�ования,�чем�право-
вые�нормы

4. Для�них�хара�терна�боль-
шая,�чем�для�норм�мора-
ли,��он�ретность�содер-
жания,�определенность�
формулирово�

5. Ре#улируют�отношения,�под-
�онтрольные�и�непод�онт-
рольные�#осударству�(отно-
шения�дружбы,�любви�и�т.�д.)

5. Ре#улируют�отношения,�
под�онтрольные�#осудар-
ству

6. Ре#улируют�общественные�
отношения�с�позиций�добра�
и�зла,�справедливо#о�и�не-
справедливо#о

6. Ре#улируют�общественные�
отношения�с�позиций�за-
�онно#о�и�неза�онно#о,�
правомерно#о�и�неправо-
мерно#о
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— Координационная
—
обеспечение
единства
и
со�ласован-
ности
взаимодействия
людей
в
самых
разнообразных
обстоя-
тельствах.
Соблюдение
людьми
единых
и
всеобщих
нравствен-
ных
принципов
делает
их
поведение
предс�азуемым,
что
имеет
о�ромное
значение
в
ор�анизации
�олле�тивной
жизни
людей.

В
моральной
 ре�уляции
 особую
роль
и�рает
 способность
челове�а
 самостоятельно
определять
линию
поведения
в
об-
ществе
 без
 повседневно�о
 внешне�о
 �онтроля,
 сообразуясь
толь�о
с
совестью,
честью,
чувством
собственно�о
достоинст-
ва.
 В
 способности
 и
 умении
 челове�а
 аде�ватно
 следовать
принципам
морали
в
изменяющихся
обстоятельствах
за�лю-
чается
нравственная
�ультура.
Нравственная��
льт
ра�личности�—�степень�восприя-

тия�индивидом�нравственно�о�сознания�и��ультуры�обще-
ства.
 Нравственная
 �ультура
 личности
 является
 по�азате-
лем
то�о,
нас�оль�о
�лубо�о
и
ор�анично
требования
нравст-
венности
 воплотились
 в
 поступ�ах
 челове�а
 бла�одаря
влиянию
общества.

Под
 воздействием
 разнообразных
фа�торов:
жизненно�о
опыта,
 воспитания,
 этичес�о�о
 просвещения
и
 ис�усства
—
личность
с
той
или
иной
степенью
полноты
а��умулирует
в
своем
сознании
и
поведении
достижения
нравственной
�уль-
туры
общества.

Задача
 формирования
 нравственной
 �ультуры
 личности
за�лючается
 в
 том,
 чтобы
 дости�нуть
 оптимально�о
 сочета-
ния
традиционно�о
и
творчес�о�о
элементов,
соединить
�он�-
ретный
опыт
личности
с
бо�атством
общественной
морали.

Формирование
 нравственной
 �ультуры
 личности
 прохо-
дит
следующие
этапы:

Этап

Формир�емая

нравствен-
ность

На�чем

основана

Главный�мотив

нравственно о�
поведения

Для�$о о

хара$терна

I Элементар-
ная� нравст-
венность

Послуша-
ние�и�под-
ражание

Страх,�боязнь�
на�азания�
(«Что�со�мной�
сделают?»)

Дети;�не�о-
торые�ин-
фантильные�
люди�взрос-
ло#о�возраста

II Конвенцио-
нальная
нравствен-
ность

Обществен-
ное�мне-
ние�о�ру-
жающих

Стыд,�честь�
(«Что�обо�мне�
подумают?»)

Взрослые
людиIII Автоном-

ная� нравст-
венность

Саморе#у-
ляция

Совесть�(«Что�
я�сам�о�себе�
подумаю?»)
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Нравственная
�ультура
личности
представляет
собой
це-
лостную
систему
элементов.

Стр
�т
ра�нравственной��
льт
ры�личности:
�уль-
тура�этичес�о�о�мышления
(умение
челове�а
различать
доб-
ро
 и
 зло,
 применять
 нравственные
 нормы
 �
 особенностям
сложившейся
 ситуации
 и
 т.
 д.);
�ультура� чувств
 (степень
развитости,
 «очеловеченности»
 чувств,
 эмоциональной
 оду-
хотворенности
челове�а,
способность
�
сочувствию,
сопережи-
ванию);
�ультура� поведения
 (сово�упность
форм
повседнев-
но�о
поведения
челове�а,
в
�оторых
находят
внешнее
выра-
жение
 моральные
 и
 эстетичес�ие
 нормы
 это�о
 поведения);

эти�ет
(уровень
приверженности
челове�а
�
правилам,
ре�-
ламентирующим
форму,
манеры
поведение
в
обществе).

Можно
выделить
нес�оль�о
этичес�их
принципов,
�ото-
рые
постепенно
все
больше
утверждаются
в
сознании
людей
и
и�рают
основопола�ающую
роль
в
современной
нравственной
�ультуре.

Важнейшие принципы
современной нравственной культуры личности

Наименова-

ние�принципа
Е о�с�щность

«Золотое�пра-
вило»�нравст-
венности

В�рели#иозно-философс�их�изыс�аниях�у�раз-
ных�народов�(в�Китае,�Индии,�Греции)�с�сере-
дины�I�тыс.�до�н.�э.�на�смену�принципу�«Жизнь
за�жизнь,�о�о�за�о�о,�зуб�за�зуб»�стало�выдви-
#аться� «золотое� правило»� нравственности:
«Поступай�по�отношению���дру#им�та�,��а��ты
хотел�бы,�чтобы�они�поступали�по�отношению
�� тебе».�Это� правило� требует,� чтобы�ни�то�не
ставил� себя� в� ис�лючительное� положение� по
сравнению�с�дру#ими,�и�тем�самым�устанавли-
вает�равенство�между�людьми

Моральная
автономия
личности

Этот� принцип�—� завоевание� Ново#о� времени.
Он�означает,�что�личность�самостоятельно�осу-
ществляет� выбор� нравственных� принципов� и
способов�своих�действий,�а�потому�несет�ответ-
ственность�за�свой�выбор�перед�самой�собой�и
перед�человечеством.
Автономия�личности�предпола#ает,�что�о�чело-
ве�е�следует�судить�по�е#о�личным��ачествам�и
поступ�ам,�а�не�по�происхождению,�цвету��о-
жи,�рели#иозным�убеждениям,�принадлежнос-
ти���социальной�#руппе�и�т.�д.
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Та�им
 образом,
 нравственная
 �ультура
 личности
—
 это
знание
общих
моральных
принципов,
способность
«перепла-
вить»
их
в
�лубо�ие
прочувственные
убеждения,
умение
при-
менять
нормы
поведения,
находить
аде�ватную
им
форму
по-
ступ�а.

Образец задания

Проиллюстрируйте
 тремя
 примерами
 единство
 
 мо-

рали
и
права.

Ответ:
В
�ачестве
примеров,
иллюстрирующих
единство
мо-
рали
и
права,
мо�ут
быть
приведены:
В
системе
социальных
норм
 мораль
 и
 право
 выступают
 самыми
 универсальными,
распространяющимися
на
все
общество.
У норм
морали
и
пра-
ва
 единый
 объе�т
 ре�улирования
—
 общественные
 отноше-
ния.
Ка�
нормы
морали,
та�
и
нормы
права
исходят
от
обще-
ства.
Нормы
морали
и
права
выделились
из
мононорм
перво-
бытно�о
 общества.
 Нормы
 морали
 и
 права
 имеют
 сходную
стру�туру
и
др.

Тема 9. Тенденции духовной жизни
современной России

В
дис�уссиях
по
вопросу
перспе�тив
духовной
жизни
Рос-
сии
в
начале
XXI
в.
можно
выделить
две
основные
идеи:
1)
не-
обходимо
 пойти
 по
 линии
 �ультурно�о
 сближения
 с
 за-
падными
странами
и,
осваивая
их
опыт
и
достижения,
�а�
и
они,
дви�аться
�
будущей
постиндустриальной
цивилизации;
2)
необходимо
противостоять
э�спансивным
тенденциям
За-

О�ончание
табл.

Наименова-

ние�принципа
Е о�с�щность

Этот� принцип� предпола#ает� не� толь�о� уваже-
ние���челове�у,�но�и�наличие�у�не#о� самоува-
жения,�чувства�собственно#о�достоинства

Гуманизм Челове�олюбие,�признание� единства,� забота� о
бла#ополучии�и�счастье��аждо#о�челове�а.
Этот�принцип�требует�от�аза�от�всех�форм�на-
силия�над�личностью.�Он�утверждает�социаль-
ное� равенство� людей,� а� та�же� «естественные
права»� �аждо#о� челове�а� на� жизнь,� свободу,
охрану�здоровья,�духовное�развитие�и�др.

С6.
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пада
и
ис�ать
свой
особый,
принципиально
отличный
от
всех
дру�их,
 путь
 в
 будущее,
 соответствующий
 �ультурно-исто-
ричес�ой
специфи�е
России
и
ис�лючительности
ее
положе-
ния
и
роли
в
мире.

Основные проблемы и тенденции
современной культурной ситуации в России

1.
Снижение�нормативности��ультуры,
что
хара�терно
для
переломных
эпох.
Расшатываются
моральные
устои,
под-
вер�аются
 пересмотру
 нравственные
 идеалы,
 распростране-
ние
получили
различные
формы
девиантно�о
и
асоциально�о
поведения.

2.
 Бедность
 значительной
 части
 населения
 ведет
 �
 от-
странению
ее
от�а�тивно�о�участия�в��ультурной�жизни.
У
людей,
озабоченных
материальными
проблемами,
не
оста-
ется
ни
сил,
ни
времени,
ни
средств
для
наслаждения
дости-
жениями
духовной
�ультуры.
Шедевры
высо�о�о
ис�усства
—
лучшие
спе�та�ли,
�онцерты,
�ни�и,
выстав�и
—
становятся
доступными
лишь
людям
с
достат�ом,
а
малооплачиваемому
большинству
приходится
о�раничивать
свои
�ультурные
за-
просы
дешевой
проду�цией
массовой
�ультуры.
Возможности
приобщения
народа
�
достижениям
отечественной
и
мировой
�ультуры
сужаются,
народ
становится
духовно
беднее.

3.
 Требует
 внимания
 проблема
 �ультурно�о� единства
мно�онациональной� Российс�ой� Федерации.
 В
 ней
 есть
 рус-
с�ая
�ультура
—
�ультура
русс�о�о
народа
—
и
националь-
ные
�ультуры
дру�их
народов
России.
Можно
ли
отождеств-
лять
 и
 рассматривать
 �ультуры
 народов
 нашей
 страны
 �а�
суб�ультуры
в
составе
русс�ой
�ультуры
или
же
необходимо
считать,
 что
 российс�ая
 �ультура
 есть
 сочетание
 русс�ой
�ультуры
 с
 сосуществующими
 рядом
 с
 ней
 мно�ими
 нерус-
с�ими
национальными
�ультурами?
Решение
данно�о
вопро-
са
очень
значимо
для
понимания
перспе�тив
развития
духов-
ной
жизни
нашей
страны.

4.
 Социо�ультурный
 ор�анизм
 реа�ирует
 на
 вторжение
чуждых
�ультурных
элементов
одина�ово:
начинается�реа�-
ция��ультурно�о�отторжения.
Заполнение
российс�о�о
рын-
�а
массовой
�ультурой
Запада
послужило
мощным
толч�ом
для
развития�новых�потенциалов�в�сфере�российс�ой��уль-
туры.

5.
Ка�
 это
 ни
 парадо�сально,
 но
 современная
�ультура
России�соединяет�несоединимое:
�олле�тивизм
и
индивиду-
ализм,
 антизападничес�ие
 настроения
 и
 стремление
 воссо-
единиться
 с
 мировой
 цивилизацией.
 Российс�ая� �ультура
синтезирует�в�своем�ор�анизме�элементы�различных��ультур.
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6.
Несоответствие� уровня� развития� политичес�ой� и
правовой��ультуры�общества�требованиям�жизни� в� демо-
�ратичес�ом�правовом��осударстве.
Это
ведет
�
тому,
что
на-
селение
 недостаточно
 использует
 возможности
 демо�ратии,
не
проявляет
политичес�ой
а�тивности
и т. д.

7.
 Осуществляется
 лом�а� �ультурных� стереотипов,
сформировавшихся
еще
в
условиях
доиндустриально�о
обще-
ства.
По-видимому
нет
оснований
пола�ать,
что
эта
лом�а
за-
тронет
 �оренные
 ценности
 и
 идеалы,
 составляющие
 специ-
фичес�ое
ядро
�ультуры.
Одна�о
дале�о
не
все
традиционные
нормы,
ценности
и
идеалы
прошло�о
мо�ут
быть
 вписаны
в
�онте�ст
современности.
Расшатываются
ве�овые
традиции,
и
трудно
сейчас
с�азать,
что
из
них
устоит,
а
что
падет
жерт-
вой
на
алтарь
ново�о
расцвета
русс�ой
�ультуры.

Образец задания

Бытует
мнение,
что
массовая
�ультура
стала
ис�лючи-
тельно
полезным
для
правящих
элит
инструментом
ре�улиро-
вания
социально�о
поведения.
Толь�о
ли
этим
о�раничивает-
ся
роль
массовой
�ультуры
в
современном
обществе?
Свою
по-
зицию
ар�ументируйте.

Ответ:
 Массовая
 �ультура
—
 это
 �анал
 манипулирования
массами
и
 стабилизатор,
 тормоз,
 придающий
 современному
обществу
 необходимую
 устойчивость
 на
 �рутых
 историче-
с�их
поворотах.
Именно
в
рам�ах
массовой
�ультуры
переда-
ются
нравственные
ценности,
национальные
традиции,
про-
исходит
 зна�омство
 с
 подлинными
 вершинами
 �ультуры,
пусть
в
адаптированном
виде.

С7.
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Раздел 3. Человек

Тема 1. Человек как результат биологической
и социальной эволюции

Проблема
 челове�а
 —
 одна
 из
 основных
 в
 философии.
Большое
значение
для
понимания
сущности
челове�а,
путей
е�о
развития
имеет
выяснение
вопроса
о
е�о
происхождении.

Теория�происхождения�челове�а,�суть��оторой�за�люча-
ется�в�изучении�процесса�е�о�возни�новения�и�развития,
по-
лучила
название
антропо�енез
(от
�р.
anthr pos
—
челове�
и
genesis
—
происхождение).

Существует
нес�оль�о
подходов
�
решению
вопроса
о
про-
исхождении
челове�а.

Та�им
 образом,
 о
 причинах,
 определивших
 становление
собственно
 челове�а,
 можно
 выс�азывать
 толь�о
 предполо-
жения.

Влияние
на
е�о
психофизичес�ое
состояние
энер�ии
�ос-
моса,
 эле�трома�нитных
волн,
радиации
и
дру�их
воздейст-
вий
о�ромно.

Челове�
—
высшая� ступень� развития�живых� ор�аниз-
мов�на�Земле.
Биоло�ичес�и
челове�
принадлежит
�
мле�о-
питающим
 �оминидам,
 челове�оподобным
 существам,
 �ото-
рые
появились
о�оло
550
тысяч
лет
назад.

Рели иоз-

ная�теория

Теория

палеовизита

Естественно-на�чные

(материалистичес$ие)�теории

Ч. Дарвин

(1809—1882) —�

ан�лийс�ий�ес-

тествоиспытатель,�

создатель�эволю-

ционной�теории

Ф. Эн ельс

(1820—1895) —

социальный�

мыслитель,�поли-

тичес�ий�деятель

Божествен-
ное�проис-
хождение�
челове�а.�
Душа�—�
источни��
человече-
с�о#о�в�
челове�е

Челове��—�
создание�не-
земное,�при-
шельцы�из�
�осмоса,�по-
сетив�Землю,�
оставили�на�
ней�челове-
чес�ие�суще-
ства

Челове���а��
биоло#ичес�ий�
вид�имеет�
естественное,�
природное�про-
исхождение�и�
#енетичес�и�свя-
зан�с�высшими�
мле�опитаю-
щими

Главная�причина�
появления�чело-
ве�а�—�труд.�Под�
влиянием�труда�
сформировались�
специфичес�ие�
�ачества�челове-
�а:�сознание,�
язы�,�творче-
с�ие�способности

о
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Челове�
 по
 своей
 сути
 есть
 существо
 биосоциальное.
 Он

является
частью
природы
и
вместе
с
тем
неразрывно
связан
с

обществом.
Биоло�ичес�ое
и
социальное
в
челове�е
слиты
во-

едино,
и
толь�о
в
та�ом
единстве
он
существует.

Биоло�ичес�ая
природа
челове�а
—
это
е�о
естественная

предпосыл�а,
условие
существования,
а
социальность
—
сущ-

ность
челове�а.

Челове�
 �а�� биоло�ичес�ое� с
щество� принадлежит
 �
высшим
мле�опитающим,
образуя
особый
вид
Homo
sapiens.

Биоло�ичес�ая� природа� челове�а
 проявляется
 в
 е�о
 анато-

мии,
физиоло�ии:
он�обладает��ровеносной,�мышечной,�нерв-

ной�и�дру�ими�системами.�Е�о
биоло�ичес�ие
свойства
жест-

�о
не
запро�раммированы,
что
дает
возможность
приспосаб-

ливаться
�
различным
условиям
существования.
Челове�
�а�

социальное�с
щество�неразрывно
связан
с
обществом.
Чело-
ве�
становится
челове�ом,
лишь
вступив
в
общественные
от-

ношения,
в
общение
с
дру�ими.�Социальная�сущность�челове-

�а
проявляется
через
та�ие
свойства,
�а�
способность�и� �о-

товность� �� общественно� полезному� труду,� сознание� и

разум,�свобода�и�ответственность
и
др.

Абсолютизация
одной
из
сторон
сущности
челове�а
при-

водит
�
биоло�изаторству�или
социоло�изаторству.

Основные отличия человека от животного

1. Челове��обладает�мышлением�и�членораздельной�ре-

чью.
 Толь�о
 челове�
 может
 размышлять
 о
 своем
 прошлом,

�ритичес�и
оценивая
е�о,
и
думать
о
будущем,
мечтая
и
строя

свои
планы.

Коммуни�ативными
возможностями
обладают
и
не�ото-

рые
виды
обезьян,
но
толь�о
челове�
может
передать
дру�им

людям
объе�тивную
информацию
об
о�ружающем
мире.
Лю-

ди
имеют
способность
выделять
в
своей
речи
�лавное.
К
тому

же
челове�
умеет
отражать
действительность
не
толь�о
с
по-

мощью
речи,
но
и
с
помощью
музы�и,
живописи
и
дру�их
об-

разных
форм.

Биоло изаторс$ий�подход Социоло изаторс$ий�подход

А�центирует�лишь�эволюци-
онно-биоло�ичес�ие�предпо-

сыл�и�человечес�ой�природы

Объясняет�природу�челове�а,�
исходя�из�социально�значимых�
фа�торов.�Челове��—�«чистая�
дос�а»,�на��оторой�общество�пи-
шет�нужные�слова
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2. Челове�� способен� �� сознательной� целенаправленной
творчес�ой�деятельности:

— моделирует
свое
поведение
и
может
выбирать
различ-
ные�социальные�роли;

— обладает
способностью�предвидеть
отдаленные
послед-
ствия
 своих
 действий,
 хара�тер
и
 направленность
 развития
природных
процессов;

— выражает
ценностное�отношение
�
действительности.

Животное
 в
 своем
 поведении
 подчинено
 инстин�ту,
 е�о
действия
изначально
запро�раммированы.
Оно
не
отделяет
се-
бя
от
природы.

3. Челове�
в
процессе
своей
деятельности
преобразует�о�-
ружающую� действительность,� создает� необходимые� ему
материальные�и�духовные�бла�а�и�ценности.
Осуществляя
пра�тичес�и
 преобразующую
 деятельность,
 челове�
 творит
«вторую
природу»
—
�ультуру.

Животные
приспосабливаются
�
о�ружающей
среде,
�о-
торая
и
определяет
их
образ
жизни.
Они
не
мо�ут
производить
�оренных
изменений
в
условиях
свое�о
существования.

4. Челове��способен�из�отавливать�орудия�труда�и�ис-
пользовать� их� �а�� средство� производства�материальных
бла�.

Высо�оор�анизованные
животные
мо�ут
использовать
ес-
тественные
орудия
(пал�и,
�амни)
для
определенных
целей.
Но
ни
один
вид
животных
не
способен
из�отавливать
орудия
с
помощью
раннее
сделанных
средств
труда.

5. Челове��воспроизводит�не�толь�о�свою�биоло�ичес�ую,
но�и�социальную�сущность�и�поэтому�должен�удовлетворять
не�толь�о�свои�материальные,�но�и�духовные�потребности.
Удовлетворение
духовных
потребностей
связано
с
формирова-
нием
духовно�о
(внутренне�о)
мира
челове�а.

Челове�
—
существо�уни�альное
(от�рытое
миру,
неповто-
римое,
духовно
незавершенное);
существо�универсальное
(спо-
собное
�
любому
виду
деятельности);
существо�целостное
(ин-
те�рирует
в
себе
физичес�ое,
психичес�ое
и
духовное
начала).

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Челове�,
со�ласно
совре-

менным
представлениям,
есть
существо

1) духовное

2) социальное

3) биоло�ичес�ое

4) биосоциальное

Ответ:
4.

А1.
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Тема 2. Бытие человека

Бытие
 —
 философс�ая� �ате�ория,� обозначающая� су-
ществование,�реальность.
Соответственно,
бытием
обладают
не
толь�о
явления
природы,
но
и
челове�,
сферы
е�о
деятель-
ности.
Мир
мыслящих
существ
и
все�о
сотворенно�о
ими
вхо-
дит
в
сферу
бытия.

В
 �ачестве
 первичной
 предпосыл�и
 бытия
 челове�а
 вы-
ступает
жизнь�е�о�тела.
В
природном
мире
челове�,
сущест-
вуя
�а�
тело,
находится
в
зависимости
от
за�онов
развития
и
�ибели
ор�анизмов,
ци�лов
природы.
Чтобы
дать
жизнь
духу,
необходимо
обеспечить
жизнь
телу.
Поэтому
во
всех
цивили-
зованных
странах
фундаментальные
права
челове�а
на
удов-
летворение
 е�о
 первичных
 потребностей,
 прав,
 связанных
 с
сохранением
жизни,
за�реплены
юридичес�и.

Индивид
 становится
 личностью,
 осваивая
 достижения
человечес�ой
 �ультуры
 (личностный
 аспе�т
 человечес�о�о
бытия).
Поэтому
челове�
не
слепо
подчиняется
требованиям
телесных
 за�онов,
 а
 в
 состоянии
 �онтролировать
 и
 ре�ули-
ровать
свои
потребности,
удовлетворяя
их
не
просто
в
соответ-
ствии
с
естеством,
но
ру�оводствуясь
историчес�и
возни�ши-
ми
нормами
и
идеалами.
Тем
не
менее
считается,
что
индиви-
дуальное
бытие
—
основание
для
бытия
личности.

Социальное
бытие
может
быть
выражено
в
более
широ�ом
смысле
�а�
бытие
общественное.
Общественное
бытие
(отно-
шения
людей
�
природе
и
дру�
дру�у)
возни�ает
вместе
со
ста-
новлением
человечес�о�о
общества
и
является
первичным
по
отношению
�
сознанию
отдельно�о
индивида
и
по�оления.

Формы�бытия

Бытие�процессов�
природы,�а�та�же�
вещей,�произве-
денных�челове-
�ом,�т. е.�есте-
ственная�и�
«вторая�приро-
да»�—�очелове-
ченная

Бытие
челове�а

Бытие�духов-
ное:�внутрен-
ний�(духов-
ный)�мир�само-
#о�челове�а,�
е#о�сознание,�
плоды�е#о�ду-
ховной�де-
ятельности

Социаль-
ное�бы-
тие:�бы-
тие�чело-
ве�а�в�
природе,�
истории,�
обществе

Индивидуальный�аспе�т�
бытия�челове�а

Личностный�аспе�т�бы-
тия�челове�а

Жизнь�челове�а�от�рожде-
ния�до�смерти

В�люченность�челове�а�в�
�ультуру
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Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
бытии
челове�а?

А. Индивидуальное
бытие
челове�а
не
зависит
от
е�о
природ-
ных
данных.
Б. Индивидуальное
бытие
челове�а
не
зависит
от
обществен-
но-историчес�их
условий
существования.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
4.

Тема 3. Потребности и интересы человека

В
целях
свое�о
развития
челове�
вынужден
удовлетворять
различные
нужды,
�оторые
называются
потребностями.
Потребность
—
это�нужда�челове�а�в�том,�что�состав-

ляет�необходимое�условие�е�о�существования.�В мотивах
(от
лат.
movere
—
приводить
в
движение,
тол�ать)
деятельности
проявляются
потребности
челове�а.

Виды потребностей человека


— Биоло�ичес�ие�(ор�аничес�ие,�материальные)�—
по-
требности
в
пище,
одежде,
жилище
и
др.


— Социальные
—
потребности
в
общении
с
дру�ими
людьми,
в
общественной
деятельности,
в
общественном
признании
и
др.


— Духовные�(идеальные,�познавательные)�—
потребности
в
знаниях,
творчес�ой
деятельности,
создании
пре�расно�о
и
др.

Биоло�ичес�ие,
социальные
и
духовные
потребности
взаи-
мосвязаны.
Биоло�ичес�ие
в
своей
основе
потребности
у
челове-
�а
в
отличие
от
животных
становятся
социальными.
У
большин-
ства
людей
социальные
потребности
�осподствуют
над
идеаль-
ными:
потребность
в
знаниях
выступает
неред�о
�а�
средство
обрести
профессию,
занять
достойное
положение
в
обществе.

Существуют
 и
 дру�ие
 �лассифи�ации
 потребностей,
 на-
пример,
следующая1.

Базовые�потребности

Первичные�(врожденные) Вторичные�(приобретенные)

•Физиоло�ичес�ие:�в�вос-
производстве�рода,�пище,�
дыхании,�одежде,�жили-
ще,�отдыхе�и�т. д.

•Социальные:�в�социальных�свя-
зях,�общении,�привязанности,�
заботе�о�дру#ом�челове�е�и�вни-
мании���себе,�участии�в�сов-
местной�деятельности

1 Классифи�ация�разработана�амери�анс�им�психоло�ом�А. Маслоу.

А1.
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Потребности
�аждо�о
следующе�о
уровня
становятся
на-
сущными,
�о�да
удовлетворены
предыдущие.

Следует
помнить
о
разумном
о�раничении
потребностей,
пос�оль�у,
 во-первых,
 не
 все
 потребности
 челове�а
 мо�ут
быть
удовлетворены
 в
 полной
мере,
 во-вторых,
потребности
не
должны
противоречить
нравственным
нормам
общества.
Раз
мные�потребности
—
это�потребности,��оторые

помо�ают�развитию�в�челове�е�е�о�подлинно�человечес�их
�ачеств:�стремление���истине,��расоте,�знаниям,�желание
приносить�добро�людям�и�др.

Потребности
 лежат
 в
 основе
 возни�новения
интересов
 и
с�лонностей.
Интерес
(лат.
interest
—
иметь
значение)
—
целенаправ-

ленное�отношение�челове�а����а�ому-либо�объе�ту�е�о�по-
требности.

Интересы
людей
направлены
не
столь�о
на
предметы
по-
требностей,
с�оль�о
на
те
общественные
условия,
�оторые
де-
лают
более
или
менее
доступными
эти
предметы,
прежде
все-
�о,
 материальные
 и
 духовные
 бла�а,
 обеспечивающие
 удов-
летворение
потребностей.

Интересы
определяются
положением
различных
социаль-
ных
�рупп
и
индивидов
в
обществе.
Они
в
большей
или
мень-
шей
степени
осознаются
людьми
и
являются
важнейшими
по-
будительными
стимулами
�
различным
видам
деятельности.

Существует
нес�оль�о
�лассифи�аций
интересов:
— по
их
носителю:
индивидуальные;��рупповые;�все�о�об-

щества.
— по
направленности:
э�ономичес�ие;�социальные;�поли-

тичес�ие;�духовные.
От
интереса
следует
отличать
с�лонность.
Понятие
«ин-

терес»
выражает
направленность
на
определенный
предмет.
Понятие
«с�лонность»
выражает
направленность
на
опреде-
ленную
деятельность.

О�ончание
табл.

Базовые�потребности

Первичные�(врожденные) Вторичные�(приобретенные)

•Э�зистенциальные�(лат.�
exsistentia�—�существова-
ние):�в�безопасности�свое#о�
существования,��омфорте,�
#арантии�занятости,�стра-
ховании�от�несчастных�
случаев,�уверенности�в�
завтрашнем�дне�и�т. д.

•Престижные:�в�самоуважении,�
уважении�со�стороны�дру#их,�
признании,�достижении�успеха�
и�высо�ой�оцен�и,�служебном�
росте

•Духовные:�в�самоа�туализа-
ции,�самовыражении,�саморе-
ализации



80

Не
все�да
интерес
сочетается
со
с�лонностью
(мно�ое
зави-
сит
от
степени
доступности
той
или
иной
деятельности).

Интересы
челове�а
выражают
направленность
е�о
личнос-
ти,
�оторая
во
мно�ом
определяет
е�о
жизненный
путь,
хара�-
тер
деятельности
и
т. д.

Образец задания

Занишите
слово,
пропущенное
в
схеме.

Ответ:
Потребности.

Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы

Деятельность
—
способ�отношения�челове�а���внешне-
му�миру,�состоящий�в�преобразовании�и�подчинении�е�о�це-
лям�челове�а.

Деятельность
челове�а
имеет
определенное
сходство
с
а�-
тивностью
животно�о,
но
отличается
творчес�о-преобразую-
щим
отношением
�
о�ружающему
миру.

Деятельность�челове�а А�тивность�животно�о

Приспособление���природной�
среде�путем�ее�масштабно#о�
преобразования,�ведуще#о���
созданию�ис�усственной�среды�
существования�челове�а.�Че-
лове��сохраняет�свою�природ-
ную�ор#анизацию�неизменной,�
поменяв�в�то�же�время�свой�об-
раз�жизни.

Приспособление���условиям�
среды�прежде�все#о�путем�пере-
строй�и�собственно#о�ор#аниз-
ма,�механизмом��оторой�явля-
ются�мутационные�изменения,�
за�репляемые�средой

Целепола#ание�в�деятельности Целесообразность�в�поведении

Сознательная�постанов�а�це-
лей,�связанных�со�способно-
стью�анализировать�ситуацию�
(рас�рывать�причинно-следст-
венные�зависимости,�предви-
деть�результаты,�продумывать�
наиболее�целесообразные�спо-
собы�их�достижения)

Подчинение�инстин�ту,� дейст-
вия� изначально� запро#рамми-
рованы�

В1.

...

Биоло#и-
чес�ие

Прес-
тижные

Э�зистен-
циальные

Духов-
ные

Соци-
альные
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Мотив
—
сово�упность�внешних�и�внутренних�условий,
вызывающих� а�тивность� субъе�та� и� определяющих� на-
правленность�деятельности.
В
�ачестве
мотивов
мо�ут
вы-
ступать:

потребности;
социальные
установ�и;
убеждения;
ин-
тересы;
влечения
и
эмоции;
идеалы.
Цель�деятельности
—
это�осознанный�образ�то�о�резуль-

тата,�на�достижение��оторо�о�направлено�действие�челове-
�а.�Деятельность
состоит
из
цепи
действий.
Действие
—
это
процесс,�направленный�на�реализацию�поставленной�цели.1

Виды действий1

О�ончание
табл.

Деятельность�челове�а А�тивность�животно�о

Воздействие�на�среду�специ-
ально�из#отовленными�средст-
вами�труда,�создание�ис�усст-
венных�объе�тов,��оторые
усиливают�физичес�ие�воз-
можности�челове�а

Воздействие� на� среду� осуществ-
ляется,��а��правило,�ор#анами
тела,� данными� природой.� От-
сутствие� способности� из#отав-
ливать� орудия� труда� с� помо-
щью�раннее�созданных�средств

Проду�тивный,�творчес�ий,�
созидательный�хара�тер

Потребительс�ий� хара�тер:� не
создает�ниче#о�ново#о�по� срав-
нению�с�тем,�что�дано�природой

1 Классифи�ация�немец�о�о�социоло�а,�философа,�истори�а�М.�Ве-

бера�(1864—1920)�в�зависимости�от�мотивов�действий.

Вид Е о�с�щность

Целенаправленное
действие

Хара�теризуется� рационально� поставлен-
ной�и�продуманной�целью.�Целенаправлен-
но� действует� тот� индивид,� чье� поведение
ориентировано� на� цель,� средства� и� побоч-
ные�результаты�е#о�действий

Основные��омпоненты�деятельности

Субъе�т�деятельно-
сти�—�это�тот,��то�
осуществляет�дея-
тельность�(челове�,�
�олле�тив,�общество)

Объе�т�деятельности�—�это�
то,�на�что�направлена�де-
ятельность�(предмет,�процесс,�
явление,�внутреннее�состоя-
ние�челове�а)

Мотив Цель Методы�и�
средства

Про-
цесс

Результат�
(проду�т)
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Деятельность
людей
развертывается
в
различных
сферах

жизни
 общества,
 ее
 направленность,
 содержание,
 средства

бес�онечно
разнообразны.

Виды
 деятельности,
 в
 �оторые
 неизбежно
 в�лючается

�аждый
 челове�
 в
 процессе
 свое�о
 индивидуально�о
 разви-

тия:
и�ра,
общение,
учение,
труд.

И�ра
—
это�особый�вид�деятельности,�целью��оторо�о

не� является� производство� �а�о�о-нибудь� материально�о

проду�та,�а�сам�процесс�—�развлечение,�отдых.

Хара�терные�черты�и�ры:
происходит
в
условной
ситу-

ации,
�оторая,
�а�
правило,
быстро
меняется;
в
ее
процессе

используются
та�
называемые
замещающие
предметы;
наце-

лена
на
удовлетворение
интереса
ее
участни�ов;
способствует

развитию
личности,
обо�ащает
ее,
вооружает
необходимыми

навы�ами.

Общение�—�это�вид�деятельности,�при��отором�проис-

ходит� обмен� идеями� и� эмоциями.
 Часто
 е�о
 расширяют,

в�лючая
 обмен
 и
материальными� предметами.
 Этот
 более

широ�ий
обмен
представляет
собой
�омм
ни�ацию
[матери-

альную
или
духовную
(информационную)].

О�ончание
табл.

Вид Е о�с�щность

Ценностно-
рациональное
действие

Хара�теризуется� осознанным� определени-
ем�своей�направленности�и�последователь-
но� планируемой� ориентацией� на� не#о.� Но
смысл�е#о�состоит�не�в�достижении��а�ой-
либо� цели,� а� в� том,� что� индивид� следует
своим� убеждениям� о� дол#е,� достоинстве,
�расоте,�бла#очестии�и�т. д.

Аффе�тивное�(лат.�
affectus�—�душев-
ное�волнение)
действие

Обусловлено� эмоциональным� состоянием
индивида.�Он�действует�под�влиянием�аф-
фе�та,� если� стремится� немедленно� удов-
летворить� свою� потребность� в� мести,� на-
слаждении,�преданности�и�т. д.

Традиционное
действие

Основано� на� длительной� привыч�е.�Часто
это�автоматичес�ая�реа�ция�на�привычное
раздражение� в� направлении� не�о#да� ус-
военной�установ�и
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Существует
нес�оль�о
�лассифи�аций
общения.

Линии

сравнения
Общение

Информационная

$омм�ни$ация

1. Общее Обмен�информацией

2. Различия Получатель�инфор-
мации�—�челове�

Получатель�информации�—�
челове�,�животное,�машина

Взаимный�обмен�при�
а�тивном�участии�
�аждо#о�субъе�та

Однонаправленный�пото��
информации�при�отсутст-
вии�или�при�формальном�
хара�тере�обратной�связи

Усиление�общности�
участни�ов

Участни�и�остаются�обо-
собленными

Стр!�т!ра

общения

Получатель�информации

Средства�—�это�способы�передачи,�перера-
бот�и�и�расшифров�и�информации,�переда-
ваемой�в�процессе�общения�(с�помощью
ор#анов�чувств,�те�стов,�рисун�ов,
схем,�радио-видеотехни�и,�Интернета�и�др.)

Содержание�—�это�та�информация,
�оторая�передается�в�межличностных
�онта�тах�от�одно#о���дру#ому

Цель�—�это�то,�ради�че#о�у�челове�а
возни�ает�необходимость�в�общении

Субъе�т�—�тот,��то�является�инициатором
общения�(отдельные�люди,�#руппы,
сообщества,�человечество�в�целом)
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Функции общения

Наименование�ф�н$ции Ее�содержание

Социализации Формирование�и� развитие�межличност-
ных�отношений�в��ачестве�условия�ста-
новления�челове�а��а��личности

Познавательная Познание�людьми�дру#�дру#а

Психоло#ичес�ая Осуществление�определенно#о�воздейст-
вия�на�психичес�ое�состояние�челове�а

Отождествления
(противопоставления)

Выражение� причастности� челове�а� �
#руппе:�«Я— свой»�или�«Я— чужой»

Ор#анизационная Ор#анизация� совместной� деятельности
людей

Общение

По�используемым�сред-
ствам�общения

По�субъе�там�общения

Непосредственное�—�с�
помощью�естественных�
ор#анов�—�ру�,�#оловы,�
#олосовых�связо��и�т. д.

Между� реальными� субъе�-
тами

Между�реальным�субъе�том�
и�иллюзорным�партнером,�
�оторому�приписываются�не-
свойственные�ему��ачества�
субъе�та�общения�(это�мо#ут�
быть�домашние�животные,�
и#руш�и�и�т. д.)

Опосредованное�—�с�по-
мощью�специально�при-
способленных�или�изо-
бретенных�средств�—�#а-
зета,��омпа�т-дис�,�след�
на�земле�и�т. д.

Прямое�—�личные��он-
та�ты�и�непосредствен-
ное�восприятие�дру#�дру#а

Косвенное�—�через�по-
средни�ов,��оторыми�
мо#ут�выступать�дру#ие�
люди

Между�реальным�субъе�том�
и�воображаемым�партнером�
проявляется�во�внутреннем�
диало#е�(«внутренний�#о-
лос»),�в�диало#е�с�образом�
дру#о#о�челове�а

Между�воображаемыми�парт-
нерами� —� художественны-
ми�образами�произведений
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В
современной
нау�е
 существует
нес�оль�о
подходов
по

вопросу
связи
между
деятельностью
и
общением:

— общение
—
это
элемент
любой
деятельности,
а
деятель-

ность
—
необходимое
условие
общения,
между
ними
можно

поставить
зна�
равенства;

— общение
—
один
из
видов
деятельности
челове�а
наря-

ду
с
и�рой,
трудом
и
т. д.;

— общение
и
деятельность
—
это
разные
�ате�ории,
две

стороны
социально�о
бытия
челове�а:
трудовая
деятельность

может
проте�ать
и
без
общения,
а
общение
может
существо-

вать
без
деятельности.

Учение
—
это�вид�деятельности,�целью��оторо�о�явля-

ется�приобретение�челове�ом�знаний,�умений�и�навы�ов.

Учение
 может
 быть
 ор�анизованным
 (осуществляется
 в

образовательных
 учреждениях)
 и
 неор�анизованным
 (осу-

ществляется
в
дру�их
видах
деятельности
�а�
их
побочный,

дополнительный
результат).

Учение
может
приобрести
хара�тер
самообразования.

По
вопросу,
что
та�ое
труд,
существует
нес�оль�о
точе�

зрения:

— труд
—
это
любая
сознательная
деятельность
челове�а.

Там,
�де
есть
взаимодействие
челове�а
с
о�ружающим
миром,

можно
�оворить
о
труде;

— труд
—
один
из
видов
деятельности,
но
дале�о
не
един-

ственный.

Тр
д — это�вид�деятельности,��оторая�направлена�на

достижение�пра�тичес�и�полезно�о�результата.

Хара�терные�черты�труда:�целесообразность;
нацелен-

ность
на
достижение
запро�раммированных,
ожидаемых
ре-

зультатов;
 наличие
 мастерства,
 умений,
 знаний;
 пра�ти-

чес�ая
полезность;
получение
результата;
развитие
личности;

преобразование
внешней
среды
обитания
челове�а.

В
�аждом
виде
деятельности
ставятся
специфичес�ие
це-

ли,
задачи,
используется
особый
арсенал
средств,
операций
и

методов
для
достижения
поставленных
целей.
Вместе
с
тем
ни

один
из
видов
деятельности
не
существует
вне
взаимодейст-

вия
 дру�
 с
 дру�ом,
 что
 обусловливает
 системный
 хара�тер

всех
сфер
общественной
жизни.

Основные классификации деятельности

По
объе�там
и
результатам�(проду�там)�деятельнос-

ти
—
создание
материальных
бла�
или
�ультурных
ценностей.
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Деятельность

Материальная�(пра�тичес�ая) Духовная

Связана�с�созданием�необходи-
мых�для�удовлетворения�потреб-
ностей�людей�вещей,�материаль-
ных�ценностей

Связана�с�созданием�
идей,�образов,�научных,�
художественных�и�нрав-
ственных�ценностей

Познавательная

Материально-
производст-
венная

Социально-
преобразова-
тельная

Отражение�действи-
тельности�в�художест-
венной�и�научной�фор-
ме,�в�мифах,�рели#иоз-
ных�учениях

Преобразова-
ние�природы

Преобразова-
ние�общества

Ценностно-ориентировочная

Положительное�или�отрицательное�отно-
шение�людей���явлениям�о�ружающе#о�
мира,�формирование�их�мировоззрения

Про�ностичес�ая

Планирование�или�предвидение�возмож-
ных�изменений�действительности

Основа��лассифи�ации Виды�деятельности

Субъе�т�деятельности —Индивидуальная
— Колле�тивная

Хара�тер�самой�деятель-
ности

— Репроду�тивная�(деятель-
ность�по�образцу)
— Творчес�ая�(деятельность�с�
элементами�новаторства,�отхода�
от�шаблонов�и�стандартов)

Соответствие�правовым�
нормам

— За�онная
— Неза�онная

Соответствие�моральным�
нормам

— Моральная
— Аморальная

Соотношение�с�обществен-
ным�про�рессом

— Про�рессивная
— Реа�ционная

Зависимость�от�сфер�обще-
ственной�жизни

— Э�ономичес�ая
— Социальная
— Политичес�ая
— Духовная
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Творчество
—
это�вид�деятельности,�порождающей�не-

что��ачественно�новое,�ни�о�да�ранее�не� существовавшее

(например,
новая
цель,
новый
результат
или
новые
средства,

новые
способы
их
достижения).

Творчество
 —
 это
 �омпонент
 �а�ой-либо
 деятельности

челове�а
 и
 самостоятельная
 деятельность
 (например,
 де-

ятельность
ученых,
изобретателей,
писателей
и
т. д.).

Современная
нау�а
признает,
что
любой
челове�
в
той
или

иной
мере
обладает
способностями
�
творчес�ой
деятельнос-

ти.
Одна�о
способности
мо�ут
развиваться
или
пропасть.
По-

этому
необходимо
овладевать
�ультурой,
язы�ом,
знаниями,

осваивать
 способы
 творчес�ой
 деятельности,
 ее
 важнейшие

механизмы.

Важнейшие механизмы творческой деятельности

— Комбинирование,�варьирование�уже�имеющихся�знаний.

— Воображение
—
способность
создавать
новые
чувствен-

ные
или
мыслительные
образы
в
сознании.

—Фантазия
(�р.
phantasia
—
психичес�ий
образ,
плод
вооб-

ражения)
—
хара�теризуется
особой
силой,
яр�остью
и
необыч-

ностью
создаваемых
представлений
и
образов.

—Интуиция
(лат.
intueri
—
пристально
смотреть)
—
зна-

ние,
условия
получения
�оторо�о
не
осознаются.

Та�им
образом,
деятельность
является
способом
существо-

вания
людей
и
хара�теризуется
следующими
чертами:

— сознательный� хара�тер
 —
 челове�
 сознательно
 вы-

дви�ает
цели
деятельности
и
предвидит
ее
результаты;

— проду�тивный�хара�тер
—
направлена
на
получение

результата
(проду�та);

— преобразующий� хара�тер
—
 челове�
 изменяет
 о�ру-

жающий
мир
и
само�о
себя;

— общественный� хара�тер
 —
 челове�
 в
 процессе
 дея-

тельности,
�а�
правило,
вступает
в
разнообразные
отношения

с
дру�ими
людьми.

О�ончание
табл.

Основа��лассифи�ации Виды�деятельности

Особенности�проявления
человечес�ой�а�тивности

— Внешняя�(движения,�мышеч-
ные�усилия,�действия�с�реальны-
ми�предметами)
— Внутренняя�(умственные�
действия)
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Образец задания

Установите
соответствие
между
видами
деятельности
и
их
проявлениями:
�
�аждой
позиции,
данной
в
первом
столб-
це,
подберите
соответствующую
позицию
из
второ�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность
цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
22121.

Тема 5. Мышление и деятельность

Мышление
—
а�тивный�процесс�отражения�объе�тив-
но�о�мира�в�понятиях,�суждениях,�теориях�и�т. п.

Несмотря
на
то
что
мышление
является
процессом,
совер-
шающимся
в
�оре
�оловно�о
моз�а
челове�а,
оно
по
своей
при-
роде
социально.
Ведь
для
постанов�и
и
решения
любой
задачи
челове�
использует
за�оны,
правила,
понятия,
�оторые
были
от�рыты
в
человечес�ой
пра�ти�е.

Мышление
неразрывно
связано
с
язы�ом.
В
язы�е
нахо-
дят
выражение
мысли
челове�а.
С
е�о
помощью
челове�
по-
знает
объе�тивный
мир.
Это
происходит
потому,
что
язы�
та�
или
 иначе
 соответствует
 предметам
 действительности,
 их

ПРОЯВЛЕНИЕ
ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) создание�художественных�ценностей
Б) осуществление�научно#о�от�рытия
В) проведение�реформ�в�обществе
Г) осуществление�#лобально#о�модели-

рования
Д) совершенствование�техноло#ий�про-

изводства

1) материальная
2) духовная

А Б В Г Д

В3.

Биоло�ичес�ая�основа
Головной�моз#�челове�а

•Понятийные
и��ате#ориальные

•Ассоциативно-образные
•Вербально-речевые
•Деятельностно-орудийные

Чувственный�опыт,��оторый�
преобразуется�в�мышлении�
посредством�е#о�обобщения,�
выявления�необходимых�черт�
и�свойств�объе�тов

Формы База

Мышление Средство

Язы�
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свойствам
и
отношениям.
Иначе
�оворя,
в
язы�е
существуют
элементы,
заменяющие
названные
объе�ты.
Они
и�рают
роль
представителей
 объе�тов
 познания
 в
 мышлении,
 являются
зна�ами
предметов,
свойств
или
отношений.

Опосредованный�хара�тер
мышления
за�лючается
в
том,
что
познающий
челове�
 с
помощью
мышления
прони�ает
 в
с�рытые
свойства,
связи,
отношения
предметов.

Процесс
мышления
проходит
ряд
этапов.

Мышление
обладает
личностным�хара�тером.
Это
про-
является
в
том,
�а�ие
задачи
привле�ают
внимание
то�о
или
ино�о
челове�а,
�а�
он
решает
�аждую
из
них,
�а�ие
испыты-
вает
чувства
при
их
решении.
Субъе�тивный
момент
выступа-
ет
и
в
сложившихся
у
челове�а
отношениях
�
тому,
что
он
по-
знает,
и
в
условиях,
в
�оторых
этот
процесс
проте�ает,
и
в
со-
вершенстве
 используемых
 методов,
 и
 в
 бо�атстве
 знаний
 и
успешности
их
применения.

Отличительной
 особенностью
мыслительной
 деятельнос-
ти
является
в�лючение
в
этот
процесс
эмоционально-волевых
сторон� личности,
 �оторые
проявляются:
 в
форме
побужде-
ний,
мотивов,
ради
�оторых
челове�
берется
за
трудную
мыс-
лительную
работу;
в
форме
реа�ции
на
сделанное
от�рытие,
на
найденное
решение
или
пости�шую
неудачу
(радость,
�ор-
дость,
уверенность
в
себе;
досада,
о�орчение,
уныние,
апатия
и
 т. д.);
 в
 отношении,
 �оторое
 испытывает
 челове�
�
 содер-
жанию
самой
задачи.

Этап Е о�с�щность

I Наличие:
— потребности�(материальной,�духовной)�или�необходи-
мости�что-то�понять,�узнать,�объяснить;

— интереса���тому�новому,�неизвестному,�что�челове��
подметил�в�о�ружающей�действительности;

— умения�отделить�новое,�необычное�от�известно�о;
— стремления�узнать,�понять,�рас�рыть�это�новое,�не-

зна�омое.

Формулирование�задачи�(вопроса):�определение�предмета�
мышления�и�направления�мыслительно#о�процесса

II Решение�поставленной�задачи�(т. е.�мыслительный�про-
цесс)�с�использованием�методов�анализа�и�синтеза,�
путем�осуществления�различных�умственных�операций:�
сравнения,��лассифи�ации,�систематизации,�обобще-
ния,�абстра�ирования,��он�ретизации

III Достижение�ново#о� знания,� �оторым�раньше�челове��не
владел



90

Мышление
—
сложное
социально-историчес�ое�явление.
Е�о
развитие
хара�теризуется
усилением
абстра�ирования
и
обобщения.

На
разных
этапах
развития
челове�а,
е�о
мыслительных
способностей
доминировали
разные
типы
мышления.

Типы мышления

В
 чистом
 виде
 те
 или
 иные
 типы
 мышления
 заметить
трудно.
Целесообразно
�оворить
о
преобладании
то�о
или
ино-
�о
типа.

Особенности�мышления

Первобытно#о�челове�а Современно#о�челове�а

Чувственная� �он�ретность� и
предметность

Большие� обобщающие� способ-
ности

Тип Е о�с�щность

Образное Задача� дана� на#лядно,� в� �он�ретной� форме.
Способом�ее�решения�будет�пра�тичес�ое�дей-
ствие.
Свойственно�первобытному�челове�у�и�людям
первых�земных�цивилизаций

Понятийное
(теоретичес�ое)

Задача�поставлена��а��теоретичес�ая.�Спосо-
бом� ее� решения� будет� использование� абст-
ра�тных�понятий,�теоретичес�их�знаний.
Свойственно�современному�челове�у

Зна�овое Обусловлено�прони�новением�в�человечес�ое
мировоззрение�точных�нау��и�их�формализо-
ванными� знаниями,� ис�усственными,� зна�о-
выми�язы�ами.
Знание� существует� в� язы�овых� зна�ах� (зна-
�и-си#налы,�зна�и-призна�и�и�т. п.),��оторые
в� �ачестве� свое#о� значения� имеют� познава-
тельный�образ�тех�или�иных�явлений,�процес-
сов�объе�тивной�реальности.
Нау�а� все� чаще� и� эффе�тивнее� использует
символи�у� �а�� средство� выражения� резуль-
татов�мыслительной�деятельности
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В
 процессе
 мышления
 челове�
 постепенно
 от�рывал
 в
о�ружающем
 мире
 все
 большее
 �оличество
 за�онов,
 т. е.
существенных,�повторяющихся,�устойчивых�связей�вещей.
Сформулировав
за�оны,
челове�
стал
использовать
их
в
даль-
нейшем
познании,
что
дало
ему
возможность
а�тивно
воздей-
ствовать
на
природу
и
общественную
жизнь.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-

чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«мышление».

Образ;
язы�;
представление;
темперамент;
зна�.

Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«мыш-

ление».

Ответ:
Темперамент.

Тема 6. Цель и смысл жизни человека

Цель�жизни
—
не�ий�мысленный�ориентир,����оторому
устремляются�дела�и�поступ�и�челове�а.

Содержание
цели
жизни
меняется
не
толь�о
в
зависимос-

ти
от
историчес�их�условий�бытия�челове�а,
но
и
от
е�о
воз-

растных� особенностей:
 в
юности
 цели
 одни,
 в
 зрелости
—

дру�ие,
в
старости
—
третьи.

Смысл�жизни
—
осознание� челове�ом� направленности
своей�жизни,�сознательное�выстраивание�им�иерархии�цен-

ностей,�осознание�своих�возможностей�и�стремление���их

реализации.

Смысл
жизни
не
дан
челове�у
извне.
Челове�
сам
вносит

в
жизнь
 разумное
 начало.
 Смысл
жизни
 �аждому
 челове�у

от�рывается
по-разному.
Найти
смысл
жизни
для
всех
времен

и
народов
невозможно,
пос�оль�у
наряду
с
общечеловечес�и-

ми,
вечными
истинами
он
в�лючает
нечто
специфичес�ое
—

чаяния
людей
�аждой
�он�ретной
эпохи.

Смысл
жизни
можно
рассматривать
в
трех
временных
из-

мерениях:
 прошлое
 (ретроспе�ция);
 настоящее
 (а�туализа-

ция);
будущее
(проспе�ция).

Реализация
смысла
жизни
зависит
от
наличия
в
обществе

мно�их
условий,
первостепенными
из
�оторых
являются
на-

личие
демо�ратичес�их
свобод,
�уманных
целей
и
соответст-

вующих
им
средств.

К
 определению
 смысла
 жизни
 существуют
 различные

подходы,
�оторые
лежат
в
основе
той
или
иной
�онцепции.

В2.
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Концепции смысла жизни

Смысл
жизни
—
это
самостоятельный
осознанный
выбор
�аждо�о
отдельно�о
челове�а
тех
ценностей,
�оторые
ориен-
тируют
е�о
не
на
то,
чтобы
иметь,
а
на
то,
чтобы
быть.

Дру�ими
словами,
смысл
жизни
челове�а
—
в
самореали-
зации
 личности,
 в
 потребности
 челове�а
 творить,
 отдавать,
делиться
с
дру�ими,
жертвовать
собой.

Наименование�$онцепции Ее�с�щность

Ас�етизм� (от� #р.� askeo� —� уп-
ражняюсь)

Жизнь�—�это�отречение�от�ми-
ра,�умерщвление�плоти�ради�
ис�упления�#рехов

Гедонизм� (от� #р.� hedone�—� на-
слаждение)

Жить�—�значит�наслаждаться

Пра�матизм� (от�#р.�pragma�—
дело,�действие)

Цель�жизни�оправдывает�лю-
бые�средства�ее�достижения

Утилитаризм�(от�#р.�utilitas�—
польза)

Жить�—�значит�из�все#о�из-
вле�ать�пользу

Эвдемонизм�(от�#р.�eudaimo-
nia�—�блаженство,�счастье)

Жизнь�—�стремление���
счастью��а��подлинному�на-
значению�челове�а

Эти�а�дол�а Жизнь�—�это�самопожертво-
вание,�альтруизм�во�имя�слу-
жения�идеалу

Проблема�смысла�жизни�челове�а

Объе�тивная�сторона С!бъе�тивная�сторона

Каждый�челове��—�биоло-
#ичес�ое�существо.�В�этой�
сущности�он�является�но-
сителем�жизни�и�должен�
стремиться���ее�сохране-
нию�и�воспроизведению.�
Жизнь��а��биоло#ичес�ое�
явление�изначально�це-
лесообразна,�и�смысл�жиз-
ни,�следовательно,��оре-
нится�в�самой�жизни

Челове��осознает�принадлеж-
ность����он�ретно-историчес�о-
му�типу�общества,�стремление�
наполнить�биоло#ичес�ое�су-
ществование�социально�значи-
мым�содержанием.�Смысловое�
оправдание�своей�деятельности�
челове��ищет�в�разных�направ-
лениях:�в�творчестве,�познании,�
выполнении�дол#а,�творении�
добра�и�др.
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Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1) Часто
можно
слышать
мнение,
что
смысл
жизни
челове�а
за�лючается
 в
 достижении
 полно�о
 и
 нерушимо�о
 счастья.
(2) Все
СМИ
дружно
возводят
в
�ульт,
на
наш
вз�ляд,
естест-
венное
желание
челове�а
быть
счастливым.
(3) Мно�ие
не
вы-
держивают
предложенной
обществом
�он�и
за
призрачными
стандартами.
(4) Думается,
наши
обычные,
спо�ойные
пред-
ставления
о
бла�ополучной
и
достойной
жизни
не
следует
ме-
нять
на
стандарты
внешне�о
обли�а.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:
А) фа�тичес�ий
хара�тер
Б) хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенеси-
те
в
блан�
ответов.

Ответ:
ББАБ.

Тема 7. Самореализация

Личность
проявляет
себя
в
процессе
самореализации.
Самореализация
—
процесс�наиболее�полно�о�выявления

и�осуществления�личностью�своих�возможностей,�достиже-
ния�намеченных�целей�в�решении�лично�значимых�проблем,
позволяющий�ма�симально�полно�реализовать�творчес�ий
потенциал�личности.

Самореализацию
можно
отнести
�
высшим
потребностям
челове�а.
Она
осуществляется
путем
целенаправленно�о
воз-
действия
личности
на
саму
себя.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
о
самореализации?

А. Самореализация
представляет
собой
процесс
воплощения
в
материальные
предметы
и
духовные
ценности,
в
саму
жизнь
челове�а
инженерных
и
техничес�их
замыслов,
моральных
и
художественных
норм.
Б. Самореализация
неразрывно
связана
с
сознательным
твор-
чеством.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны
Ответ:
3.

1 2 3 4

B5.

А1.
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Тема 8. Индивид, индивидуальность, личность.
Социализация индивида

Понятия
 «индивид»,
 «индивидуальность»,
 «личность»
 в
научной
и
популярной
литературе
употребляются
�а�
близ-
�ие
по
значению,
но
они
не
являются
синонимами.
Индивид
 (от
лат.
 individuum
—
неделимый,
неразделен-

ный)
—
это� единичный�представитель� человечес�о�о� рода,
�он�ретный�носитель�всех�социальных�и�психоло�ичес�их
черт�человечества:�разума,�воли,�потребностей,�интересов
и
т. д.
(челове�
�а�
отдельная�особь
среди
дру�их
людей).
Индивид
альность
—
это�неповторимое�своеобразие�про-

явлений�челове�а,�подчер�ивающая�ис�лючительность,�мно-
�осторонность�и� �армоничность,� естественность�и�непри-
нужденность� е�о� деятельности� (челове�
�а�
 один
из
мно-
�их,
но
с
учетом
е�о
личных� особенностей:
внешний
обли�,
манера
поведения,
хара�тер
и
т. д.).
Личность
(от
лат.
persona
—
особа)
—
это�человечес�ий

индивид,�являющийся�субъе�том�сознательной�деятельнос-
ти,�обладающий�сово�упностью�социально�значимых�черт,
свойств�и��ачеств,��оторые�он�реализует�в�общественной
жизни�(челове�
с
социально�значимыми��ачествами).

Структура личности

• Социальный�статус
—
место
челове�а
в
системе
обще-
ственных
отношений.

• Социальная�роль
—
образ
поведения,
одобренный
нор-
мативно
и
соответствующий
социальному
статусу.

•Направленность
 —
 потребности,
 интересы,
 вз�ляды,
идеалы,
мотивы
поведения.

Не
вся�ий
челове�
является
личностью.
Челове�ом
рожда-
ются,
личностью
становятся
в
процессе
социализации.
Социализация
 (от
лат.
 socialis
—
общественный)
—
это

процесс�усвоения�и�дальнейше�о�развития�индивидом��уль-
турных�норм�и�социально�о�опыта,�необходимых�для�успеш-
но�о�фун�ционирования�в�обществе.

Процесс
социализации
продолжается
всю
жизнь,
пос�оль-
�у
челове�
за
это
время
осваивает
множество
социальных
ролей.

Этапы социализации

Этап Е о�содержание

Начальный Социализация�ребен�а,�преимущественно�в�семье

Средний Обучение�в�ш�оле

Завершаю-
щий

Социализация� взросло#о� челове�а,� осваивающе#о
новые�роли:�супру#а,�родителя,�дедуш�и�и�т. п.
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Социализация
охватывает
все
процессы
в�лючения
инди-
вида
в
систему
общественных
отношений,
с�ладывания
у
не�о
социальных
�ачеств,
т. е.
формирует
способность
участвовать
в
социальной
жизни.

Все,
 что
 влияет
 на
 процесс
 социализации,
 обозначается
понятием
«а�енты�социализации».
К
ним
относятся:
нацио-
нальные
 традиции
 и
 обычаи;
 �осударственная
 полити�а;
средства
массовой
информации;
социальное
о�ружение;
обра-
зование;
самовоспитание.

Расширение
и
у�лубление
социализации
происходит:
— в�сфере�деятельности
—
расширение
ее
видов;
ориен-

тиров�а
в
системе
�аждо�о
вида
деятельности,
т. е.
выделение
�лавно�о
в
ней,
ее
осмысление
и
т. п.

— в�сфере�общения
—
обо�ащение
�ру�а
общения,
у�луб-
ление
е�о
содержания,
развитие
навы�ов
общения.

— в� сфере� самосознания
—
формирование
 образа
 собст-
венно�о
 «Я»
 («Я»-�онцепция)
 �а�
 а�тивно�о
 субъе�та
 де-
ятельности,
осмысление
своей
социальной
принадлежности,
социальной
роли
и
др.

Образцы заданий

Прочитайте
те�ст
и
выполните
задания
С1—С4.
«Индивидуальность
 означает
 от�раниченность,
 неповто-

римость
личности,
т. е.
способность
�
самостоятельной
жиз-
ни,
�
саморе�улированию,
�
сохранению
своей
устойчивости.
Человечес�ая
индивидуальность,
 отличаясь
 та�ими
призна-
�ами,
�а�
целостность,
обособленность,
неповторимость,
ав-
тономность,
свобода,
наличие
внутренне�о
«Я»,
творчество,
в
то
же
время
не
толь�о
не означает
разобщенности
челове�а
и
общества,
но,
напротив,
создает
основу
для
их
более
�лубо�о�о
единства.
<...>

Уни�альность,
неповторимость
личностей,
 взаимодопол-
нение
дру�
дру�а
своими
особенностями
есть
один
из
фа�торов
успешно�о
развития
подлинно
�уманно�о
�армонично�о
обще-
ства.
Индивидуализация
является
одним
из
моментов,
связы-
вающих
людей.
Известно,
что
взаимодействие
вообще
о�азы-
вается
�реп�им,
если
в
«дру�ом»
предмет
находит
дополнение
само�о
 себя,
 то,
че�о
 ему
�а�
та�овому
не
хватает.
Поэтому
чем
 более
 развита
 индивидуальность,
 самостоятельность,
инициатива,
творчество
�аждо�о
челове�а,
тем
бо�аче
и
силь-
нее
общество
в
целом.
<...>

Вся�ое
проявление
жизни
индивида
является
проявлени-
ем
и
утверждением
общественной
жизни.
Индивидуальная
и
общественная
жизнь
не
отличны
принципиально
дру�
от
дру-
�а,
а
выступают
�а�
две
стороны
жизни
одно�о
челове�а.
<...>
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Та�им
 образом,
 неправомерно
 тол�ование
 индивидуаль-
но�о
�а�
толь�о
единично�о
и
неповторимо�о.
Определяя

ин-
дивидуальность,

мы

делаем

лишь

а�цент
на

том,

что
отли-
чает

людей

дру�

от

дру�а.

Определяя
личность,
подчер�и-
ваем
общие,
типичес�ие
черты.
<...>

Индивидуальность,
�оторая,
�а�
уже
отмечалось,
может
свободно
 развиваться
 лишь
 во
 взаимодействии
 с
 дру�ими
людьми,
�о�да
�аждый
челове�
дополняет,
продолжает,
обо-
�ащает
бла�одаря
своим
особенностям
дру�о�о
челове�а,
ни-
че�о
обще�о
не
имеет
с
индивидуализмом.
Индивидуализм
оз-
начает
противопоставление
челове�а
обществу,
отношение
�
дру�им
людям
�а�
�
средству
свое�о
частно�о
существования.
Эта
разорванность
общества
и
личности,
�а�
правило,
 обра-
щается
против
само�о
челове�а.
Та�им
образом,
в
индивиду-
алистичес�ой
 интерпретации
 дру�ой
 челове�
 есть
 �раница
«для
меня»,
в
условиях
развитых
�олле�тивистс�их
отноше-
ний
�аждый
дру�ой
есть
не
�раница,
а
продолжение
и
допол-
нение
«меня
само�о»
(Спасибен�о�С. Г.
Общее
и
индивидуаль-
ное
 в
 социальной
 стру�туре
 челове�а
 //
Социально-�умани-
тарные
знания.
2001.
№ 3.
С. 98–101.).

Что
та�ое
индивидуальность?
Ка�овы
ее
призна�и?

Ответ:
Индивидуальность
означает
от�раниченность,
непо-
вторимость
 личности,
 т. е.
 способность
 �
 самостоятельной
жизни,
саморе�улированию,
сохранению
своей
устойчивости.
С
помощью
понятия
«индивидуальность»
делается
а�цент
на
отличиях
людей
дру�
от
дру�а.
Призна�и
 индивидуальности:
 целостность,
 обособленность,
неповторимость,
автономность,
свобода,
наличие
внутренне�о
«Я»,
творчество.

Опираясь
 на
 те�ст,
 у�ажите,
 почему
 индивидуаль-
ность
является
одним
из
фа�торов
развития
подлинно
�уман-
но�о
�армонично�о
общества.

Ответ:
Индивидуальность
является
одним
из
фа�торов
раз-
вития
подлинно
�уманно�о
�армонично�о
общества
пос�оль�у
известно,
что
взаимодействие
вообще
о�азывается
�реп�им,
если
в
«дру�ом»
предмет
находит
дополнение
само�о
себя,
че-
�о
 ему
�а�
та�овому
не
хватает.
Поэтому
чем
более
развита
индивидуальность
челове�а,
выраженная
в
самостоятельнос-
ти,
инициативе,
творчестве,
тем
бо�аче
и
сильнее
общество
в
целом.

Ка�
автор
определяет
сущность
понятия
«личность»?

Приведите
с
опорой
на
знания
обществоведчес�о�о
�урса
три
важнейшие
хара�теристи�и
личности.

С1.

С2.

С3.
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Ответ:
Автор
определяет
личность
�а�
воплощение
обще�о,
типично�о.
В
�ачестве
 важнейших
хара�теристи�
личности
мо�ут
быть
названы:
индивидуальность,
духовность,
социаль-
ный
статус,
�оммуни�ативный
хара�тер.

В
те�сте
�оворится
о
двуединстве
обще�о
и
индивиду-

ально�о
�а�
об
одном
из
внутренних
источни�ов
формирова-
ния
личности.
Поясните
этот
вывод
одним
из
примеров.

Ответ:
 В
 �ачестве
 примера
 может
 быть
 приведен
 следую-
щий:
Формирование
личности
предпола�ает
соотношение
со-
циально-типичес�о�о
(обще�о)
и
творчес�и
индивидуально�о
в
 челове�е.
 Пренебрежение
 данным
 соотношением
 чревато
тяжелыми
 последствиями.
И
 общество,
 и
 челове�
 страдают
�а�
 от
 обезличивания,
 нивелиров�и,
 недооцен�и
 значения
индивидуальности,
та�
и
от
абсолютизации
индивидуальных,
неповторимых
�ачеств
челове�а.

Тема 9. Внутренний мир человека

Вн
тренний�(д
ховный)�мир�челове�а
—
это�создание,
усвоение,� сохранение� и� распространение� �ультурных� цен-
ностей.

Структура духовного мира человека

• Познание
—
потребность
в
знаниях
о
себе,
об
о�ружаю-
щем
мире,
о
смысле
и
назначении
своей
жизни
—
формирует
интелле�т�челове�а,
т. е.
сово�упность
умственных
способ-
ностей,
прежде
 все�о
 способность
получать
новую
информа-
цию
на
основе
той,
�оторая
у
челове�а
уже
имеется.

• Эмоции
—
субъе�тивные
переживания
по
поводу
ситу-
аций
и
явлений
действительности
(удивление,
радость,
стра-
дание,
�нев,
страх,
стыд,
презрение
и
т. д.).

• Чувства
—
 эмоциональные
состояния,
�оторые
 более
длительны,
чем
эмоции,
и
имеют
чет�о
выраженный
предмет-
ный
 хара�тер
 (нравственные:
 дружба,
 любовь,
 патриотизм
и др.;
 эстетичес�ие:
 отвращение,
 востор�,
 тос�а
 и
 др.;
 ин-
телле�туальные:
любопытство,
сомнение,
любознательность
и др.).

• Мировоззрение
—
 система
 вз�лядов,
 понятий
 и
 пред-
ставлений
об
о�ружающем
мире.
 Оно
обусловливает�направ-
ленность� личности
 —
 сово�упность
 устойчивых
 мотивов,
ориентирующих
деятельность
личности
и
относительно
неза-
висимых
от
те�ущей
ситуации.

Составной
 частью
 в
 стру�туре
 духовно�о
мира
 личности
является
мировоззрение.

С4.
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Мировоззрение
 не
 толь�о
 определяет
 общую
 направлен-
ность
личности,
ее
целеустремленность,
придавая
стой�ость
и
твердость
хара�теру,
оно
с�азывается
на
всем
обли�е
челове-
�а,
на
всей
сово�упности
особенностей
поведения
и
действий,
привыче�
и
на�лонностей.

Стру�тура�мировоззрения:
знания;
духовные
ценности;
принципы;
идеалы;
убеждения;
идеи.

Можно
выделить
следующие
особенности�мировоззрения:
1. Оно
все�да
исторично,
т. е.
тесно
связано
с
переживае-

мыми
 обществом
 стадиями
 развития,
 сово�упностью
 тех
проблем,
�оторыми
непосредственно
живет
общество.

2. В
мировоззрении
мо�ут
проявляться
до�матизм,
с�еп-
тицизм,
разумный
�ритицизм.

3. Мировоззрение
все�да
связано
с

беждением
—
устой-
чивым�вз�лядом�на�мир,�идеалами�и�принципами,�стремлени-
ем�воплотить�их�в�жизнь�через�свои�действия�и�поступ�и.

Пути�формирования�мировоззрения�—
стихийный
(на
ос-
нове
обыденно�о
опыта,
под
влиянием
жизненных
условий)
и
осознанный
 (посредством
 целенаправленной
 теоретичес�ой
разработ�и
фундаментальных
принципов,
идей,
идеалов).

Мировоззрение
имеет
эмоциональную
о�рас�у,
в
нем
вы-
ражается
 мироощущение
 людей.
 Оно
 может
 быть
 опти-
мистичес�им
или
пессиместичес�им.

С
 известной
 степенью
 условности
 выделяют
 следующие
типы�мировоззрения:

— обыденное�(или�житейс�ое)
—
является
порождением
повседневной
жизни
людей,
в
сфере
�оторой
осуществляется
удовлетворение
их
потребностей;

— рели�иозное
—
связано
с
признанием
сверхъестествен-
но�о
 начала,
 поддерживает
 в
 людях
 надежду
 на
 получение
ими
то�о,
че�о
они
лишены
в
своей
жизни.
Основа
—
рели�и-
озные
учения
(христианство,
ислам,
буддизм
и
др.);

— научное
—
теоретичес�ое
осмысление
результатов
на-
учной
деятельности
людей,
обобщенных
ито�ов
человечес�о-
�о
познания.

Мировоззрение
и�рает
значительную
роль
в
жизни
чело-
ве�а:
дает
челове�у
ориентиры
и
цели
для
е�о
пра�тичес�ой
и
теоретичес�ой
 деятельности;
 позволяет
 людям
 понять,
 �а�
лучше
 достичь
 намеченных
 ориентиров
 и
 целей,
 вооружает
их
методами�познания� и� деятельности;
дает
возможность
определять
истинные�ценности
жизни
и
�ультуры.

Свое�о
рода
ито�овый
«сплав»,
�оторый
и
определяет
ду-
ховный
 мир
 челове�а
 в
 целом,
 е�о
 подход
 �
 тем
 или
 иным
�он�ретным
пра�тичес�им
делам,
представляет
собой
мента-
литет
челове�а.
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Менталитет
 (позднелат.
 mentalis
 —
 умственный)
 —
это�сово�упность�всех�ито�ов�познания,�оцен�а�их�на�осно-
ве�предшествующей��ультуры�и�пра�тичес�ой�деятельнос-
ти,�национально�о�сознания,�лично�о�жизненно�о�опыта.

Та�им
 образом,
 внутренний
 (духовный)
 мир
 челове�а
представляет
собой
целостное
и
в
то
же
время
противоречивое
явление.

Образец задания

Назовите
любые
три
типа
мировоззрения.

Ответ:
 Мо�ут
 быть
 названы
 следующие
 типы
 мировоззре-
ния:
 обыденно-пра�тичес�ое
 (житейс�ое),
 мифоло�ичес�ое
(рели�иозное),
научное.

Тема 10. Сознательное и бессознательное

Сознательное,
осознаваемое
связано
с
природой
и
стру�ту-
рой
сознания.

Представители
различных
философс�их
ш�ол
по-разному
отвечают
 на
 вопрос
 о
 природе
 сознания
 и
 особенностях
 е�о
формирования.

Сознание
 —
 способность� челове�а� целенаправленно,
обобщенно�и�оценочно�отражать�объе�тивную�реальность�в
чувственных�и�ло�ичес�их�образах.

Структура сознания

• Восприятие�ор�анами�чувств�о�ружающе�о�мира�и�са-
мо�о�себя
—
получение
первичных
знаний.

• Ло�и�о-понятийные� способности� и� знания,� получае-
мые�на�их�основе
—
возможность
выйти
за
пределы
непосред-
ственно
чувственно
данно�о,
достичь
сущностно�о
понимания
объе�тов;

• Эмоциональные��омпоненты
—
это

сфера
личностных
переживаний,
воспоминаний,
предчувствий
и
т. п.

• Ценностно-смысловые��омпоненты
—
это
сфера
выс-
ших
мотивов
деятельности,
ее
духовных
идеалов,
способности
�
их
формированию
и
пониманию
(воображение,
интуиция).

Естественно-на!чный
подход

Рели�иозно-
идеалистичес�ий�подход

Сознание� —� проявление� фун�-
ций�#оловно#о�моз#а,�вторичное
по� сравнению� с� телесной� ор-
#анизацией�челове�а

Сознание�—� первично,� а� че-
лове��«телесный»�—�е#о�про-
изводная

С5.
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Исследователи
человечес�о�о
сознания
обращают
внима-
ние
на
то,
что
оно
не
толь�о
сложное,
но
еще
и
системное,
ор-
�аничес�и
целостное,
упорядоченное
образование.

Одно
из
важнейших
свойств
сознания
челове�а
—
е�о
а�-
тивность.

Проявления
а�тивности
сознания:�отражает
мир
целена-
правленно
и
избирательно;
разрабатывает
про�нозы
развития
природных
и
социальных
явлений
и
процессов;
�онструирует
теоретичес�ие
 модели,
 объясняющие
 за�ономерности
 о�ру-
жающе�о
мира;
служит
основой
преобразовательной
деятель-
ности
челове�а.

Возни�новение
сознания
является
результатом
эволюции
природы.
С
усложнением
жизни
на
Земле
появляется
живая
природа,
хара�теризующаяся
наличием
элементарных
форм
отражения:
 раздражимости,
 возбудимости,
 чувствительнос-
ти.
Дальнейшие
эволюционные
процессы
приводят
�
форми-
рованию
моз�а,
центральной
нервной
системы,
психи�и
жи-
вотно�о,
а
затем
и
психи�и
челове�а.
Качественно
новый
этап
развития
 психи�и
 —
 возни�новение
 сознания
 челове�а
 —
был
обусловлен
та�ими
социальными
фа�торами,
�а�
изобре-
тение
 орудий
 труда,
 создание
 предметов
 �ультуры
 и
 воз-
ни�новение
на
определенном
уровне
развития
челове�а
зна-
�овых
систем.

Челове�
не
толь�о
осознает
мир,
е�о
сознание
обращено
на
само�о
 себя
—
 он
 осознает
 себя
 �а�
 личность.
 Это
 явление
принято
называть
самосознанием.
Самосознание�—� осознание�челове�ом�своих�действий,

чувств,�мыслей,�мотивов�поведения,�интересов,�свое�о�поло-
жения�в�обществе.

Сознание
не
является
единственным
уровнем,
на
�отором
представлены
 психичес�ие
 процессы,
 свойства
 и
 состояния
челове�а.
Кроме
сознательно�о,
у
челове�а
есть
и
сфера
бес-
сознательно�о.
Бессознательное�—�это�те�явления,�процессы,�свойства

и�состояния,��оторые�о�азывают�влияние�на�поведение�че-
лове�а,�но�не�осознаются�им.

Бессознательное
 начало
 представлено
 пра�тичес�и
 во
всех
психичес�их
процессах,
состояниях
и
свойствах
челове-
�а.
У
челове�а
есть
бессознательная
память,
бессознательное
мышление,
 бессознательная
 мотивация,
 бессознательные
ощущения
и
др.

К
 бессознательному
 в
 личности
 челове�а
 относят
 та�ие
�ачества,
потребности,
интересы
и
т. п.,
�оторые
челове�
не
осознает,
 но
�оторые
находят
 свое
проявление
 в
 различных
е�о
непроизвольных
действиях
и
психичес�их
явлениях.
Бес-
сознательное
в
личности
проявляется
в
виде
ошибо�
(о�овор-
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�и,
опис�и
и
т. п.);
забываний
(имен,
обещаний,
намерений,
фа�тов,
 событий
 и
 т. п.);
фантазии,� мечты,� �рез
 или
 сно-
видений.

По
мнению
З. Фрейда
(1856—1939)
—
австрийс�о�о
пси-
холо�а
и
невропатоло�а,
основателя
психоанализа,
—
ошиб�и
не
являются
случайными
нарушениями
письменной
или
уст-
ной
речи.
Ошиб�и
возни�ают
в
результате
стол�новения
бес-
сознательных
 намерений
 челове�а
 с
 чет�о
 осознаваемой
 им
целью
действия.
Ошиб�а
есть
результат
преобладания
бессоз-
нательно�о
над
сознательным.

Сновидения
и
 �резы,
 по
Фрейду,
 свидетельствуют
 о
 бес-
сознательных
желаниях,
чувствах,
намерениях
челове�а,
е�о
неудовлетворенных
или
не
вполне
удовлетворенных
жизнен-
ных
потребностях.
Для
расшифров�и
сновидений
необходим
специальный
метод,
�оторый
называется
психоанализом.

Бессознательные
явления
вместе
с
сознанием
управляют
поведением
челове�а.
Одна�о
роль
их
в
этом
управлении
раз-
лична.
Сознание�управляет�самыми�сложными�формами�по-
ведения:

— �о�да
 перед
 челове�ом
 возни�ают
 неожиданные,
 ин-
телле�туальные,
сложные
проблемы,
не
имеющие
очевидно�о
решения;

— �о�да
челове�у
требуется
преодолеть
не�оторое
сопро-
тивление
(физичес�ое
или
психоло�ичес�ое);

— �о�да
 челове�у
 нужно
 осознать,
 что
 он
 находится
 в
сложной
 �онфли�тной
 ситуации,
 и
 найти
 из
 нее
 оптималь-
ный
выход;

— �о�да
челове�
попадает
в
ситуацию,
�оторая
содержит
для
не�о
у�розу
в
случае
непринятия
немедленных
действий.

Отличия сознательного от бессознательного

Сознательное Бессознательное

Отделяет�себя�от�объе�та Не�отделяет�себя�от�объе�та,�
сливается�с�ним�в�переживании

Обладает�механизмом�психи-
чес�их�связей

Не�обладает�механизмом�психи-
чес�их�связей

Производятся�причинно-след-
ственные�связи,�пространст-
венно-временные�ориентиры

Не�производятся�причинно-
следственные�связи,�пространст-
венно-временные�ориентиры

Проявляется�в�желаниях,�
мыслях,�намерениях,�потреб-
ностях�и�др.,��оторые�осозна-
ются�субъе�том

Проявляется�в�простых�психи-
чес�их�реа�циях:�аффе�тах,�
сновидениях,�эмоциональных�
переживаниях�и�др.,��оторые�не�
осознаются�субъе�том
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Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
�омпоненты
со-
знания
и
обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1) влечение 4) память
2) ощущение 5) мышление
3) аффе�т 6) фантазия

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.
Ответ:
245.

Тема 11. Самопознание

Челове�,
 в
 отличие
 от
 животных,— существо,
 себя
 по-
знающее
и
сознающее,
способное
себя
поправлять
и
совершен-
ствовать.
Самопознание�—�изучение�личностью�собственных�пси-

хичес�их�и�физичес�их�особенностей.
Самопознание
может
быть
опосредованным
(совершается

путем
анализа
 собственной
деятельности)
и
 
непосредствен-
ным
(выступает
в
форме
самонаблюдения).

По
 сути
 дела,
 челове�
 занимается
 самопознанием
 всю
свою
жизнь,
но
не
все�да
отдает
себе
отчет
в
том,
что
он
осу-
ществляет
этот
вид
деятельности.
Самопознание
начинается
в
младенчестве
и
за�анчивается
неред�о
с
последним
вздохом.
Оно
формируется
постепенно
по
мере
отражения
�а�
внешне-
�о
мира,
та�
и
познания
само�о
себя.

Познание�себя�путем�познания�дру�их.
Ребено�
вначале
не
выделяет
себя
из
о�ружающе�о
мира.
Но
в
возрасте
3—8
месяцев
он
постепенно
начинает
различать
себя,
свои
ор�аны
и
тело
в
целом
среди
о�ружающих
е�о
предметов.
Этот
про-
цесс
называется
самоузнавание.
С не�о
и
начинается
самопоз-
нание.
Взрослый
является
основным
источни�ом
знаний
ре-
бен�а
о
самом

себе
—
он
дает
ему
имя,
приучает
от�ли�аться
на
не�о
и
т. д.

Известные
слова
ребен�а:
«Я
сам...»
означают
е�о
переход
�
 важному
 этапу
 познания
 себя
—
 челове�
 учится
 словами
обозначать
призна�и
свое�о
«Я»,
хара�теризовать
себя.

Познание
свойств
собственной
личности
проте�ает
в
про-
цессе
деятельности
и
общения.

В
 общении
 люди
 познают
 и
 оценивают
 дру�
 дру�а.
 Эти
оцен�и
с�азываются
на
самооцен�е
личности.
Самооцен�а�—�эмоциональное�отношение���собственно-

му�образу.
Самооцен�а
все�да
субъе�тивна,
но
в
ее
основе
лежат
не

толь�о
собственные
суждения,
но
и
мнения
дру�их
о
данной
личности.

В4.
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На
формирование
самооцен�и
влияют
следующие
фа�торы:

— сопоставление
образа
реально�о
«Я»
с
образом
то�о
иде-

ала,
�а�им
личность
хотела
бы
быть;

— оцен�а
дру�их
людей;

— отношение
личности
�
собственным
успехам
и
неудачам.

Ка�
пола�ают
психоло�и,
существуют
три
мотива
для
об-

ращения
челове�а
�
самооцен�е:

1. Понимание
себя
(поис�
точных
знаний
о
себе).

2. Повышение
 собственной
 значимости
 (поис�
 бла�опри-
ятных
знаний
о
себе).

3. Самопровер�а
(соотнесение
собственных
знаний
о
себе
с

оцен�ами
своей
личности
о�ружающими).

Чаще
все�о
люди
ру�оводствуются
вторым
мотивом:
боль-
шинство
хотят
повысить
свое
самоуважение.

Уровень
самооцен�и
связан
с
удовлетворенностью
или
не-
удовлетворенностью
челове�а
самим
собой,
своей
деятельно-
стью.

Самооценка

• Реалистичес�ая
(у
людей,
ориентированных
на
успех).

• Нереалистичес�ая:
завышенная
(у
людей,
ориентиро-

ванных
на
избе�ание
неудач)
и
заниженная
(у
людей,
ориен-
тированных
на
избе�ание
неудач).

Самопознание�путем�анализа�собственной�деятельнос-

ти�и�поведения.
Анализируя
и
оценивая
достижения
в
опре-
деленной
области,
учитывая
затраченные
на
работу
время
и

усилия,
 можно
 определить
 уровень
 собственных
 способнос-
тей.
 Оценивая
 свое
 поведение
 в
 обществе,
 челове�
 познает
нравственно-психоло�ичес�ие
 особенности
 собственной
 лич-

ности.

Более
 широ�ий
 �ру�
 общения
 с
 дру�ими
 людьми
 дает
большую
 возможность
 сравнивать
 и
 познавать
 положитель-

ные
и
отрицательные
свойства
собственной
личности.

Самопознание�путем�самонаблюдения.
На
основе
ощуще-
ний
и
восприятия
начинает
формироваться
образ
«Я».
У
мо-

лодых
людей
этот
образ
с�ладывается
прежде
все�о
из
пред-
ставлений
о
собственной
внешности.

Образ�«Я»�(«Я»-�онцепция)�—�относительно�устойчи-

вое,�в�большей�или�меньшей�степени�осознанное�и�зафи�си-

рованное�в�словесной�форме�представление�челове�а�о�самом

себе.

Важным
 средством
 познания
 является
 самоисповедь
—
полный� внутренний� отчет� челове�а� перед� самим� собой� о
том,�что�происходит�с�ним�и�в�нем.
Исповедь
челове�а
перед
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самим
собой
помо�ает
ему
оценить
собственные
�ачества,
ут-
вердиться
или
изменить
оцен�у
свое�о
поведения,
получить
опыт
на
будущее.

Основные
формы
самонаблюдения:
личные�дневни�и�с
за-
писями
размышлений,
переживаний,
впечатлений;
ан�еты;
тесты.

Самопознание
тесным
образом
связано
с
та�им
явлением,
�а�
рефле�сия
 (лат.
reflexio
—
обращение
назад),
отражаю-
щим
процесс�размышления�индивида�о�происходящем�в�е�о
сознании.
Рефле�сия
в�лючает
не
толь�о
собственный
вз�ляд
челове�а
на
себя,
но
и
учитывает
то,
�а�им
видят
е�о
о�ру-
жающие,
особенно
значимые
для
не�о
отдельные
личности
и
�руппы.

Для
постижения
собственно�о
«Я»
не
обязательно
прово-
дить
 психоло�ичес�ие
 э�сперименты.
 Самопознание
 может
осуществляться
через
 самонаблюдение,
 самоанализ
и
в
про-
цессе
общения,
и�ры,
труда,
познавательной
деятельности
и
т. д.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Процесс
самопознания
не

хара�теризуется

1)
самооцен�ой
2)
формированием
отношения
�
своей
внешности
3)
познанием
общественных
норм
и
ценностей
4)
определением
своих
способностей

Ответ:
3.

Тема 12. Поведение

Поведение�—�сово�упность�поступ�ов�челове�а,�совер-
шаемых�им�в�относительно�продолжительный�период�в�по-
стоянных�или�изменяющихся�условиях.

Два
 челове�а
мо�ут
 быть
 заняты
 одина�овой
 деятельно-
стью,
но
их
поведение
может
быть
различным.
Если�деятель-
ность�состоит�из�действий,�то�поведение�—�из�поступ�ов.

А1.

Деятельность Поведение

Действие�—�процесс,�на-
правленный�на�реализацию�
поставленной�цели

Пост�по�—�действие,�
рассматриваемое�с�точ�и�
зрения�единства�мотива�и�
последствий,�намерений�и�
дел,�целей�и�средств
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Для
обозначения
поведения
челове�а
в
обществе
исполь-
зуется
понятие
«социальное
поведение».
Социальное�поведение
—
поведение�челове�а�в�обществе,

рассчитанное�на�о�азание�определенно�о�влияния�на�о�ру-
жающих�людей�и�общество�в�целом.

Существует
мно�о
видов
та�
называемо�о
социально�о
по-
ведения,
важнейшие
из
�оторых:
массовое;
�рупповое;
просо-
циальное;
антисоциальное;
помо�ающее;
�он�урентное;
деви-
антное
(от�лоняющееся);
противоправное.
Массовое� поведение
—
а�тивность� масс,� не� имеющая

определенной�цели�и�ор�анизованности,
например,
мода,
па-
ни�а,
социальные
и
политичес�ие
движения
и т. п.
Гр
пповое�поведение�—�совместные�действия�людей�в

не�оторой� социальной� �руппе,� являющееся� результатом
происходящих�в�ней�процессов.

Просоциальное�поведение�—�поведение�челове�а,�в�осно-
ве� �оторо�о� лежат� просоциальные� мотивы,� т. е.� мотивы
о�азания�людям�добра,�помощи�и�поддерж�и.

В
последние
�оды
особую
значимость
для
состояния
обще-
ства,
положения
челове�а
и
е�о
судьбы
приобрели
следующие
виды
поведения:

— связанные
с
проявлением
добра
и
зла,
дружбы
и
враж-
ды
между
людьми;

— связанные
со
стремлением
добиваться
успеха
и
власти;
— связанные
с
уверенностью
или
неуверенностью
в
себе.
В
основе
видов
социально�о
поведения
лежат
принятые
в

обществе
образцы,
�
�оторым
относятся
нравы
и
обычаи.

Нравы
и
обычаи,
будучи
неписаными
правилами,
тем
не
менее
определяют
условия
социально�о
поведения.

Виды�социально#о�поведения

Образцы,�принятые�в�обществе

Нравы Обычаи

Типичные,�повторяемые�
множеством�людей�реа�-
ции�на�определенные�собы-
тия;�преобразуются�по�мере�
изменения�сознания�людей

Форма�поведения�челове�а�в�
определенной�ситуации;�обы-
чаям�неу�лонно�следуют,�не�
задумываясь,�от�уда�они�взя-
лись�и�почему�та��положено

Привыч�а
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Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Верны
ли
следующие
суж-

дения
о
социальном
поведении?

А. Социальное
 поведение
 проявляется
 в
 целенаправленной
а�тивности
в
отношении
дру�их
людей.
Б. Социальное
поведение
основывается
на
принятых
в
обще-
стве
образцах,
�
�оторым
относятся
нравы
и
обычаи.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 13. Свобода и ответственность личности

В
истории
общественной
мысли
проблема
свободы
все�да
была
связана
с
поис�ом
разно�о
смысла.
Чаще
все�о
она
своди-
лась
�
вопросу
о
том,
обладает
ли
челове�
свободной
волей
или
все
е�о
поступ�и
обусловлены
внешней
необходимостью
(пред-
определением,
Божьим
промыслом,
судьбой,
ро�ом
и
т. д.).

Мера
необходимости
и
свободы
в
ту
или
иную
историче-
с�ую
 эпоху
 различна.
 Эта
 мера
 задает
 определенные
 типы
личности.

Свобода�есть�познанная�необхо-
димость

Свобода�—�это� возможность
поступать�та�,��а��хочется

П о с л е д с т в и я
Если�все�однозначно�необходи-
мо,�если�пра�тичес�и�нет�слу-
чайностей,�новых�возможнос-
тей,�то�челове��превращается
в�автомат,�робот,�действующий�
по�заданной�про#рамме

Полный�произвол�по�отноше-
нию���дру#им�людям,�невоз-
можность�установления��а-
�их-либо�устойчивых�соци-
альных�связей

А1.

Абсолютизация�необходимос-
ти,�тра�тов�а�вся�о#о�дейст-
вия�челове�а��а��предопреде-
ленно#о�заранее,�ис�лючаю-
ще#о�вся�ую�возможность�
выбора�и�случайности

Фатализм�(лат.�fatalis�—
ро�овой)� —� мировоззрен-
чес�ая��онцепция,�со�лас-
но� �оторой� все� процессы
в�мире�подчинены��оспод-
ству�необходимости

Пренебрежение� необходимо-
стью,� объе�тивными� истори-
чес�ими�процессами,�принятие
решения,�сообразуясь�лишь�с
субъе�тивными� оцен�ами� и
желаниями

Волюнтаризм�(лат.�
voluntas�—�воля)�—�миро-
воззренчес�ая��онцепция,�
признающая�волю��а��
первооснову�все�о�суще�о
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Ядро
свободы
—
это
выбор,
�оторый
все�да
связан
с
интел-
ле�туальным
и
эмоционально-волевым
напряжением
челове-
�а
(бремя
выбора).
Общество
своими
нормами
и
о�раничения-
ми
определяет
диапазон
выбора.
Этот
диапазон
зависит
и
от
условий
реализации
свободы,
сложившихся
форм
обществен-
ной
деятельности,
уровня
развития
общества
и
места
челове-
�а
в
общественной
системе.

Свобода�—�это�специфичес�ий�способ�бытия�челове�а,
связанный� с� е�о� способностью� выбирать� решение� и� совер-
шать�поступо��в�соответствии�со�своими�целями,�интере-
сами,�идеалами�и�оцен�ами,�основанными�на�осознании�объ-
е�тивных� свойств� и� отношений� вещей,� за�ономерностей
о�ружающе�о�мира.

Свобода
есть
там,
�де
есть
выбор.
Но
толь�о
свобода
выбо-
ра
порождает
ответственность
личности
за
принятое
решение
и
поступ�и,
являющиеся
е�о
следствием.
Свобода� и� ответ-
ственность�—�две�стороны�сознательной�деятельности�че-
лове�а.�Свобода
порождает
ответственность,
ответственность
направляет
свободу.
Ответственность�—�социально-философс�ое�и�социоло-

�ичес�ое�понятие,�хара�теризующее�объе�тивный,�истори-
чес�и��он�ретный�вид�взаимоотношений�между�личностью,
�олле�тивом,�обществом�с�точ�и�зрения�сознательно�о�осу-
ществления�предъявляемых���ним�взаимных�требований.

Ответственность,
принимаемая
челове�ом
�а�
основа
е�о
личной
 нравственной
 позиции,
 выступает
 в
 �ачестве
 фун-
дамента
 внутренней
 мотивации
 е�о
 поведения
 и
 поступ�ов.
Ре�улятором
подобно�о
поведения
является

совесть.

Выделяют�следующие�виды�ответственности:
— историчес�ая,
политичес�ая,
нравственная,
юридичес-

�ая
и
т. д.;

Социальные�!словия

реализации�свободы

Социальные�
нормы

Свобода

Выбор

личности

Формы
общественной�
деятельности

Место
челове�а
в�обществе

Уровень
развития
общества

Социализация
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— индивидуальная
 (персональная),
 �рупповая,
 �олле�-
тивная.
Социальная�ответственность�выражается
в
с�лоннос-

ти�челове�а�вести�себя�в�соответствии�с�интересами�дру-
�их�людей.

По
мере
развития
человечес�ой
свободы
ответственность
усиливается.
Но
 ее
 направленность
 постепенно
 смещается
 с
�олле�тива
(�олле�тивная
ответственность)
на
само�о
челове-
�а
(индивидуальная,
персональная
ответственность).

Толь�о
свободная
и
ответственная
личность
может
полно-
ценно
реализовать
себя
в
социальном
поведении
и
тем
самым
рас�рыть
свой
потенциал
в
ма�симальной
степени.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
в
�отором
про-
пущен
ряд
слов.
Выберите
из
предла�аемо�о
спис�а
слова,
�о-
торые
необходимо
вставить
на
место
пропус�ов.

«Основопола�ающими
чертами
челове�а
являются
труд,
раз-
ум,
�олле�тивность,
творчество,
но
наряду
с
этим
свобода
и


(1).
Свобода
—
это
специфичес�ое
чело-
вечес�ое
 �ачество,
 лежащее
 в
 основе
 формирования
 е�о


(2).
В
свободной
деятельности
челове�
до-
бивается
поставленных
 
(3)
и
реализует
себя.
Про-
блема
свободы
чаще
сводилась
�
вопросу
о
том,
обладает
ли
челове�
свободой
 
(4),
или
все
е�о
поступ�и
обус-
ловлены
внешней
 
(5),
под
�оторой
пони-
мали
предопределение,
Божий
промысел,
 
(6),
ро�».

Слова
в
спис�е
даны
в
именительном
падеже,
единственном
числе.
 Выбирайте
 последовательно
 одно
 слово
 за
 дру�им,
мысленно
заполняя
�аждый
пропус�.
Обратите
внимание
на
то,
что
в
спис�е
слов
больше,
чем
вам
потребуется
для
запол-
нения
пропус�ов.
А) воля Д) индивид
Б) необходимость Е) цель
В) смысл Ж) судьба
Г) индивидуальность З) ответственность

В
данной
ниже
таблице
у�азаны
номера
пропус�ов.
Запишите
под
 �аждым
 номером
 бу�ву,
 соответствующую
 выбранному
вами
слову.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
ЗГЕАБЖ.

1 2 3 4 5 6

В6.
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Раздел 4. Познание

Тема 1. Познание мира

Познание
—
процесс�деятельности�челове�а,�основным

содержанием� �оторо�о� является� отражение� объе�тивной

реальности�в�е�о�сознании,�а�результатом�—�получение�но-

во�о�знания�об�о�ружающем�мире.
Та�им
образом,
познание

есть
сознание
в
действии,
постоянная
реализация
сознания.

Знание
есть
проду�т
познания.

Процесс
познания,
�а�
бы
он
ни
проходил,
все�да
предпо-

ла�ает
наличие
двух
сторон:
субъе�та
и
предмета�познания.

Представители
различных
философс�их
направлений
по-

разному
отвечали
на
вопрос
о
возможности
познания
мира.

А�ностицизм

(#р.�agn stos�—
недоступный�
познанию)

Септицизм

(#р.�skeptikos�—�рас-
сматривающий,�
�рити�ующий)

Оптимизм

(лат.�optimus�—
наилучший)

Отрицает�полно-
стью�или�частично�
возможность�по-
знания�мира,�по-
знание�не�дает�
достоверных�сведе-
ний�о�мире

Не�отрицая�принци-
пиальной�возможнос-
ти�познания�мира,�
выражает�сомнение�в�
том,�что�все�знания�о�
мире�носят�достовер-
ный�хара�тер

Утверждает�прин-
ципиальную�позна-
ваемость�мира,�
принципиальную�
возможность�полу-
чения�достоверных�
знаний�о�мире

Субъе�т�познания Объе�т�познания

Познаю-
щий�чело-
ве�,�наде-
ленный�
волей�и�со-
знанием,�
или��ол-
ле�тив

Все�об-
щество

Познавае-
мый�пред-
мет,�(про-
цесс,�яв-
ление,�
внутреннее�
состояние�
челове�а)

Весь�о�-
ружаю-
щий�мир

Результат

Знание

Процесс�познания

o
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Виды�познания:
обыденное,
социальное,
научное,
рели�и-

озное,
мифоло�ичес�ое,
художественное.

Ни
один
из
видов
познания,
не
является
изолированным

от
остальных,
все
они
тесно
взаимосвязаны.

Образец задания

Ка�ой
 смысл
 в�ладывают
 обществоведы
 в
 понятие

«познание»?
 Привле�ая
 знания
 обществоведчес�о�о
 �урса,

составьте
 два
предложения,
 содержащих
информацию
о
по-

знании.

Ответ:
Познание
—
это
а�тивное
отражение
или
воспроизве-
дение
 действительности
 в
 сознании
 челове�а,
 т. е.
 обуслов-

ленный
прежде
все�о
пра�ти�ой
процесс
приобретения
и
раз-

вития
знания,
е�о
постоянное
у�лубление,
расширение
и
со-

вершенствование.

Примеры
предложений:
Сущностью
процесса
познания
явля-

ется
получение
�а�
можно
более
объе�тивно�о,
полно�о
и
точ-

но�о
знания
об
о�ружающем
мире.
Познание
представляет
со-

бой
основной
способ
бытия,
существования
сознания.
В
про-

цессе
 познания
 большую
 роль
 и�рают
 эмоции
 и
 чувства

челове�а.
Знания
являются
проду�том
познания
и
др.

Тема 2. Формы познания:
чувственное и рациональное, истинное и ложное

Познание
имеет
два
уровня
(две
стороны)
—
ч
вственное
познание
—
осуществляется
ор�анами
чувств
(зрением,
слу-
хом,
обонянием,
осязанием,
в�усом)
и
рациональное�позна-
ние�—
присуще
 толь�о
 челове�у,
 является
 более
 сложным
способом
отражения
действительности,
�оторый
осуществля-

ется
посредством
мышления.

Формы чувственного познания

С5.

•Ощ
щение
—
 отражение� отдельных� свойств� предмета,

явления,�процесса,�возни�ающее�в�результате�их�непосред-

ственно�о�воздействия�на�ор�аны�чувств.

•Восприятие
 —
 чувственный� образ� целостной� �артины
предмета,� процесса,� явления,� непосредственно� воздейст-

вующих�на�ор�аны�чувств.

•Представление
—
чувственно-на�лядный,�обобщенный�об-
раз�предмета,�процесса,�явления,�сохраняемый�и�воспроиз-

водимый�в�сознании�и�без�непосредственно�о�воздействия

самих�предметов�познания�на�ор�аны�чувств.
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Формы рационального познания

По-разному
рассматривается
вопрос
о
месте
чувственно�о
и
 рационально�о
 познания.
 Существуют
 прямо
 противопо-
ложные
точ�и
зрения.

Эмпиризм� (от
�р.
 empeiria — опыт)
—
единственным
ис-
точни�ом
всех
наших
знаний
является
чувственный
опыт.

Рационализм� (от
 лат.
 ratio —
разум,
 рассудо�)
—
наши
знания
мо�ут
быть
получены
толь�о
с
помощью
ума,
без
опо-
ры
на
чувства.

Очевидно,
 что
 нельзя
 противопоставлять
 чувственное
 и
рациональное
в
познании,
две
ступени
познания
проявляются
�а�
единый
процесс.
Различие
же
между
ними
не
временнWое,
а
�ачественное:
первая
ступень
низшая,
вторая
—
высшая.

Знание
является
единством�чувственно�о�и� рациональ-
но�о� познания� действительности.
 Вне
 чувственно�о
 пред-
ставления
у
челове�а
нет
ни�а�о�о
реально�о
знания.
Напри-
мер,
мно�ие
понятия
современной
нау�и
весьма
абстра�тны,
и
 все
 же
 они
 не
 свободны
 от
 чувственно�о
 содержания.
 Не
толь�о
потому,
что
своим
происхождением
эти
понятия
обяза-
ны
в
�онечном
счете
опыту
людей,
но
и
потому,
что
по
своей
форме
они
существуют
в
виде
системы
чувственно
восприни-
маемых
зна�ов.
С
дру�ой
стороны,
знание
не
может
обойтись
без
рациональных
данных
опыта
и
в�лючения
их
в
результа-
ты
и
ход
интелле�туально�о
развития
человечества.

Особенности чувственного и рационального познания

Ч�вственное�познание Рациональное�познание

• Непосредственность,�выра-
жающаяся�в�прямом�воспроиз-
ведении�объе�та
• На�лядность�и�предмет-
ность�возни�ающих�в�резуль-
тате�познания�образов
• Воспроизведение�внешних�
сторон�и�свойств�объе�тов

• Опора� на� результаты� чув-
ственно�о�познания
• Абстра�тность� и� обобщен-
ность� возни�ающих� в� резуль-
тате�познания�образов
• Воспроизведение� объе�тов
на�основе�внутренних� за�оно-
мерных�связей�и�отношений

•Понятие
—
мысль,�утверждающая�общие�и�существенные
свойства�предмета,�процесса,�явления.

•С
ждение
—
мысль,�утверждающая�или�отрицающая�что-
либо�о�предмете,�процессе,�явлении.

•Умоза�лючение� (вывод)
—
мысленная� связь� нес�оль�их
суждений�и�выделение�из�них�ново�о�суждения.

Инду�тивное
—

умоза�лючение
от

частно�о
�
общему.

Деду�тивное
—

умоза�лючение
от

обще�о
�
частному.

Получаемое�
по�анало�ии.
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Своеобразной
формой
сопряжения
чувственно�о
и
рацио-
нально�о
 в
 познании
 выступает
 инт
иция
 (лат.
 intuitis
 —
вз�ляд,
вид)
—
вид�познания,�в��отором�проявляется�способ-
ность�непосредственно�о�постижения�истины�в�результа-
те�«озарения»,�«наития»,�«прозрения»�без�опоры�на�ло�иче-
с�ие�обоснования�и�до�азательства.

Основные
 призна�и
 интуиции:
 
 внезапность;� неполная
осознанность;� непосредственный� хара�тер� возни�новения
знаний.

Различают
следующие
виды
интуиции:
— интелле�туальная
—

связана
с
умственной
деятель-

ностью;
— мистичес�ая
—
связана
с
жизненными
переживания-

ми,
эмоциональным
миром
челове�а.
В
интуиции
чет�о
и
ясно
осознается
лишь
результат
(вы-

вод,
истина),
а
�он�ретные
процессы,
ведущие
�
нему,
оста-
ются
за
пределами
сознания,
т. е.
�оренятся
в
области
бессоз-
нательно�о.
 Знания,
 полученные
 при
 помощи
 интуиции,
 в
дальнейшем
должны
пройти
через
этап
до�азательства
и
обо-
снования,
чтобы
стать
истиной.

В
процессе
познания
большую
роль
и�рают
эмоции
и
ч
в-
ства
челове�а.
Под
их
воздействием
формируется
мотиваци-
онная
сторона
познания,
выражающаяся
в
устойчивости
ин-
тересов
и
целей
познающе�о
субъе�та
�
объе�ту
познания.

Ино�да
 результатом
 познания
 становится
 заблуждение.
Это
не
абсолютный
вымысел,
а
обычно
одностороннее
отраже-
ние
объе�тивной
реальности
субъе�том.
Забл
ждение�—�это�содержание�знания�субъе�та,�не�со-

ответствующее� реальности� объе�та,� но� принимаемое� за
истину.

Источни�и� заблуждения:
по�решности,
связанные
с
пе-
реходом
от
 чувственно�о
уровня
познания
 объе�та
�
 рацио-

Эмоции Ч�вства

Аффе�тивная�форма�
проявления�моральных�
чувств

Эмоции,�но�выраженные�в�соот-
ветствующих�понятиях�(чув-
ства�любви,�ненависти�и�т. д.)

Мотивационная�сторона�познания

Устойчивость�интересов�и�целей�
субъе�та�познания
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нальному;
 не�орре�тный
 перенос
 чужо�о
 опыта
 без
 учета
�он�ретной
проблемной
ситуации.
Ложь — это�сознательное�ис�ажение�образа�объе�та.

Образец задания
Установите
 соответствие
между
формами
познания
и

их
сущностью:
�
�аждой
позиции
данной
в
первом
столбце,
подберите
соответствующую
позицию
из
второ�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность
цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
2134.

Тема 3. Истина, ее критерии.
Относительность истины

Во
мно�ом
проблема
достоверности
наших
знаний
о
мире
определяется
ответом
на
фундаментальный
вопрос
теории
по-
знания:
«Что
есть
истина?».

Существуют
различные
тра�тов�и
понятия
«истина».
Истина
—
это:
—�соответствие�знаний�действительности;
—�то,�что�подтверждено�опытом;
—�не�ое�со�лашение,��онвенция;
—�свойство�самосо�ласованности�знаний;
—�полезность�полученно�о�знания�для�пра�ти�и.
Классичес�ая
�онцепция
истины
связана
с
первым
опре-

делением:
истина�—�знание,�соответствующее�своему�пред-
мету,�совпадающее�с�ним.

СУЩНОСТЬ ФОРМЫ�ПОЗНАНИЯ

А) мысль,� отражающая� общие� и
существенные� свойства� пред-
метов,�явлений,�процессов

Б) образ�объе�та�познания,�запе-
чатленный�в�памяти

В) мысль,�утверждающая�или�от-
рицающая�что-либо�о�предме-
те,�явлении,�процессе

Г) чувственный�образ�предметов,
явлений� и� процессов,� непо-
средственно� воздействующих
на�ор#аны�чувств

1) представление
2) понятие
3) суждение
4) восприятие

А Б В Г

В3.
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Истина
есть
процесс,
а
не
не�ий
одноразовый
а�т
пости-
жения
объе�та
сразу
в
полном
объеме.

Истина
 едина,
 но
 в
 ней
 выделяются
 объе�тивный,
 абсо-
лютный
и
относительный
аспе�ты,
�оторые
можно
рассмат-
ривать
и
�а�
относительно
самостоятельные
истины.
Объе�тивная�истина
—
это�та�ое�содержание�знания,

�оторое�не�зависит�ни�от�челове�а,�ни�от�человечества.
Абсолютная�истина
—� это� исчерпывающее� достовер-

ное�знание�о�природе,�челове�е�и�обществе;�знание,��оторое
ни�о�да�не�может�быть�опровер�нуто.
Относительная�истина
—�это�неполное,�неточное�зна-

ние,�соответствующее�определенному�уровню�развития�об-
щества,��оторый�обусловливает�способы�получения�это�о
знания;� это� знание,� зависящее� от� определенных� условий,
места�и�времени�е�о�получения.

Разница
 между
 абсолютной
 и
 относительной
 истинами
(или
абсолютным
и
относительным
в
объе�тивной
истине)
в
степени
 точности
 и
 полноты
 отражения
 действительности.
Истина
все�да
�он�ретна,
она
все�да
связана
с
определенным
местом,
временем
и
обстоятельствами.

Не
все
в
нашей
жизни
поддается
оцен�е
с
точ�и
зрения
ис-
тины
или
заблуждения
(лжи).
Та�,
можно
�оворить
о
разных
оцен�ах
историчес�их
событий,
альтернативных
тра�тов�ах
произведений
ис�усства
и
т. п.

Одним
из
важнейших
является
вопрос
о
�ритериях
истины.
Критерий�истины�—�это�то,�что�удостоверяет�исти-

ну�и�позволяет�отличить�ее�от�заблуждения.
Возможные
�ритерии
истины:
cоответствие
за�онам
ло�и-

�и;
cоответствие
ранее
от�рытым
за�онам
той
или
иной
на-
у�и;
cоответствие
фундаментальным
за�онам;
пра�ти�а;
про-
стота,
э�ономичность
формы;
парадо�сальность
идеи.
Пра�ти�а
(от
�р.
praktikos
—
а�тивный,
деятельный)
—

целостная�ор�аничес�ая�система�а�тивной�материальной
деятельности� людей,� направленная� на� преобразование� ре-
альной�действительности,�осуществляющаяся�в�определен-
ном�социо�ультурном��онте�сте.

Формы� пра�ти�и:� материальное
 производство
 (труд),
преобразование
природы;
социальное
действие
(реформы,
ре-
волюции,
войны
и
т. д.);
научный
э�сперимент.

Функции практики в процессе познания

Пра�ти�а� —� источни�� познания:
 пра�тичес�ими
 по-
требностями
 были
 вызваны
 �
 жизни
 существующие
 ныне
нау�и.

Пра�ти�а�—�основа�познания:
челове�
не
просто
наблю-
дает
 или
 созерцает
 о�ружающий
 мир,
 но
 в
 процессе
 своей
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жизнедеятельности
преобразует
е�о.
Именно
бла�одаря
этому
и
происходит
наиболее
�лубо�ое
познание
тех
свойств
и
свя-
зей
материально�о
мира,
�оторые
были
бы
просто
недоступны
человечес�ому
познанию,
если
бы
оно
о�раничивалось
толь�о
простым
 созерцанием,
 пассивным
 наблюдением.
 Пра�ти�а
вооружает
 познание
инструментами,
 приборами,
 оборудова-
нием.

Пра�ти�а�—�цель�познания:
челове�
для
то�о
и
познает
о�ружающий
 мир,
 рас�рывает
 за�оны
 е�о
 развития,
 чтобы
использовать
результаты
познания
в
своей
пра�тичес�ой
де-
ятельности.

Пра�ти�а�—��ритерий�истины:
по�а
�а�ое-то
положе-
ние,
выс�азанное
в
виде
теории,
�онцепции,
просто�о
умоза�-
лючения,
не
будет
проверено
на
опыте,
не
претворится
в
пра�-
ти�е,
оно
останется
все�о
лишь
�ипотезой
(предположением).
Поэтому
основным
�ритерием
истины
выступает
пра�ти�а.

Между
тем
пра�ти�а
одновременно
определенна
и
неопре-
деленна,
абсолютна
и
относительна.
Абсолютна
в
том
смысле,
что
толь�о
развивающаяся
пра�ти�а
может
о�ончательно
до-
�азать
�а�ие-либо
теоретичес�ие
или
иные
положения.
В
то
же
время
данный
�ритерий
относителен,
та�
�а�
сама
пра�-
ти�а
развивается,
совершенствуется
и
поэтому
не
может
тот-
час
и
полностью
до�азать
те
или
иные
выводы,
полученные
в
процессе
познания.
Поэтому
в
философии
выдви�ается
идея
взаимодополняемости:
ведущий
�ритерий
истины
—
пра�ти-
�а,
�оторая
в�лючает
материальное
производство,
на�оплен-
ный
 опыт,
 э�сперимент,
 —
 дополняется
 требованиями
 ло-
�ичес�ой
со�ласованности
и
во
мно�их
случаях
пра�тичес�ой
полезностью
тех
или
иных
знаний.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-

чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«истина».
Отражение
действительности;
знание;
�он�ретность;
зависи-
мость
от
челове�а;
процесс.
Найдите
 и
 у�ажите
 термин,
 не
 связанный
 с
 понятием
 «ис-
тина».
Ответ:
Зависимость
от
челове�а.

Тема 4. Виды человеческих знаний

Знание�—�результат�познания�действительности,�со-
держание� сознания,� полученное� челове�ом� в� ходе� а�тивно�о
отражения,�идеально�о�воспроизведения�объе�тивных�за�о-
номерных�связей�и�отношений�реально�о�мира.

В2.
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Термин
«знание»
употребляется
в
разных
смыслах:
— �а�
способности,
умения,
навы�и,
�оторые
базируются

на
осведомленности;
— �а�
познавательно
значимая
информация;
— �а�
особая
познавательная
единица,
выражающая
фор-

му
отношения
челове�а
�
действительности
и
существующая
наряду
 и
 во
 взаимосвязи
 со
 своей
 противоположностью
 —
пра�тичес�им
отношением.

Каждой
 форме
 общественно�о
 сознания:
 нау�е,
 филосо-
фии,
мифоло�ии,
полити�е,
рели�ии
и
т. д.
—
соответствуют
специфичес�ие
виды
знаний.

Виды знания

Ко�да
раз�раничивают
научное,
основанное
на
рациональ-
ности,
и
ненаучное
знания,
то
выделяют
следующие
формы.

Наименование С�щность

Житейс�ое Носит� эмпиричес�ий� хара�тер.� Базируется� на
здравом�смысле�и�обыденном�сознании.�Являет-
ся�важнейшей�ориентировочной�основой�повсед-
невно#о�поведения�людей,�их�взаимоотношений
между�собой�и�с�природой.�Сводится����онстата-
ции�фа�тов�и�их�описанию

Научное Понимание�действительности�в�ее�прошлом,�на-
стоящем� и� будущем,� достоверное� обобщение
фа�тов.� Осуществляет� предвидение� различных
явлений.�Реальность�обле�ается�в�форму�отвле-
ченных�понятий�и��ате#орий,�общих�принципов
и�за�онов,��оторые�зачастую�приобретают��рай-
не�абстра�тные�формы�(формулы,�#рафи�и,�схе-
мы�и�т. д.)

Пра�тичес�ое Овладение�вещами,�преобразование�мира

Художествен-
ное

Целостное�отображение�мира�и�челове�а�в�нем.
Строится�на�образе,�а�не�на�понятии

Рациональное Отражение�реальности�в�ло#ичес�их�понятиях�и
�ате#ориях.�Связано�с�рациональным�мышлением

Иррациональ-
ное

Не�связано�с�рациональным�мышлением�и�даже
противоречит� ему.� Предметом� являются� эмо-
ции,� страсти,� переживания,� интуиция,� воля,� а
та�же�не�оторые�явления,�например,�аномаль-
ные,� хара�теризующиеся�парадо�сальностью�и
не�подчиняющиеся�за�онам�ло#и�и�и�нау�и

Личностное Зависимо�от�способностей�субъе�та�и�от�особен-
ностей�е#о�интелле�туальной�деятельности
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Формы знания

Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
проявления,
от-
ражающие
обыденное
знание,
и
обведите
цифры,
под
�оторы-
ми
они
у�азаны.

1) назидание 4) традиция
2) личный
опыт 5) э�сперимент
3) образ 6) формализация
Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.
Ответ:
124.

Тема 5. Научное познание

На
чное� познание� —� особый� вид� познавательной� де-
ятельности,� направленный� на� выработ�у� объе�тивных,
системно�ор�анизованных�и�обоснованных�знаний�о�природе,
челове�е�и�обществе.

Основными
 особенностями
 научно�о
 познания
 являются
следующие:

— объе�тивность
добываемо�о
знания;
— развитость
понятийно�о
аппарата
(�ате�ориальность);
— рациональность,
связанная
с
непротиворечивостью,
до-

�азательностью
и
системностью;
— проверяемость;

Наименование С�щность

Ненаучное Разрозненное,� несистематичес�ое� знание,
�оторое�не�формализуется�и�не�описывает-
ся�за�онами,�находится�в�противоречии�с
существующей��артиной�мира

Донаучное Прототип,�предпосылочная�база�научно#о
знания

Паранаучное�(от�#р.�
para�—�возле,�мимо,�
вне,�т. е.�о�олона-
учное�знание)

Несовместимое� с� имеющимся� научным
знанием

Лженаучное Сознательно�использующее�домыслы�и�
предрассуд�и

Антинаучное Утопичное�и�сознательно�ис�ажающее�
представления�о�действительности

В4.
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— высо�ий
уровень
обобщения
знаний;

— универсальность;

— использование
специальных
способов
и
методов
позна-

вательной
деятельности.

Научное
познание
универсально
в
том
смысле,
что
может

сделать
предметом
исследования
любой
феномен,
может
изу-

чать
все
в
человечес�ом
мире
—
будь
то
деятельность
созна-

ния,
психи�а
или
же
хозяйственная
деятельность
челове�а.

Одна�о
все,
что
нау�а
делает
своим
предметом,
она
исследует

со
стороны
за�ономерностей
и
причин.

Научное
познание
имеет
свои
уровни,
формы
и
методы.

Уровни�на�чно�о�познания

Эмпиричес�ий Теоретичес�ий

Выявление�объе�-
тивных�фа�тов,��а��
правило,�со�стороны�
их�очевидных�связей

Выявление�фундаменталь-
ных�за�ономерностей,�обна-
ружение�за�видимыми�прояв-
лениями�с�рытых,�внутрен-
них�связей�и�отношений

Формы�на�чно�о�познания

Научный�
фа�т

Проблема

Эмпириче-
с�ий�за�он

Гипотеза

Теория

Методы�на�чно�о�познания

Наблюдение,�
э�сперимент,�
измерение,�
�лассифи�а-
ция,�система-
тизация,�опи-
сание,�сравне-
ние

Универсальные

Анализ�и�син-
тез,�деду�ция�и�
инду�ция,�ана-
ло#ия,�модели-
рование,�абст-
ра#ирование,�
идеализация

Единство�истори-
чес�о#о�и�ло#иче-
с�о#о,�восхожде-
ние�от��он�ретно-
#о���абстра�тному
и�от�абстра�тно#о�
���он�ретному,�
формализация,�
математизация
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На
чный�фа�т
(лат.
factum
—
сделанное,
совершившее-
ся)
—
отражение�объе�тивно�о�фа�та�в�человечес�ом�созна-

нии,
т. е.
описание
посредством
не�оторо�о
язы�а.

Эмпиричес�ий� за�он
 —
 объ�тивная,� существенная,

�он�ретно-всеобщая,� повторяющаяся,� устойчивая� связь

между�явлениями�и�процессами.

Проблема�—�осознанная�формулиров�а�вопросов,�возни-

�ающих�в�ходе�познания�и�требующих�ответа.

Проблема
может
быть
теоретичес�ой
или
пра�тичес�ой.

Научная
проблема
выражается
в
наличии
противополож-

ных
 позиций
 в
 объяснении
 �а�их-либо
 явлений,
 объе�тов,

процессов
и
требует
аде�ватной
научной
теории
для
ее
разре-

шения.

Гипотеза
(�р.
hypothesis
—
основа,
предположение)
—
на-
учное�предположение,�сформулированное�на�основе�ряда�фа�-

тов,�истинное�значение��оторо�о�неопределенно,�носит�ве-

роятностный� хара�тер� и� нуждается� в� до�азательстве,

провер�е,�обосновании.

В
ходе
провер�и
�ипотезы
превращаются
в
теории;
уточ-

няются
 и
 �он�ретизируются,
 либо
 отбрасываются
 �а�
 за-

блуждение.

Теория
 (�р.
 theoria
—
наблюдение,
рассмотрение,
иссле-
дование)
—
наиболее�развитая�форма�научно�о�знания,�даю-

щая� целостное� отображение� за�ономерных� и� существен-

ных�связей�определенной�области�действительности.

Структура теории

• Исходные� основания:
 фундаментальные
 понятия,

принципы,
за�оны,
а�сиомы,
ценностные
фа�торы
и
т. п.

•
Идеализированный
объе�т
данной
теории.

•Ло�и�а� и�методоло�ия,
применяемые
для
построения

теории.

• Сово�упность
за�онов
и
утверждений,
выведенных
из

теории.

Ключевой
 элемент
 любой
 теории
 —
 за�он,
 поэтому
 ее

можно
рассматривать
�а�
систему
за�онов.

Метод
(от
�р.
meth dos
—
путь
исследования)
понимается
�а�
орудие,�средство�познания.
В
методе
познания
объе�тив-

ная
за�ономерность
превращается
в
правило
действия
субъ-

е�та
(исследователя).

Научный
метод
хара�теризуется
двумя
важными
�ачест-

вами
—
стро�остью
и
объе�тивностью.

Среди
 эмпиричес�их
 методов
 научно�о
 познания
 боль-

шую
роль
и�рают
наблюдение
и
э�сперимент.

o
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К
универсальным
методам
научно�о
познания
относятся
анализ
и
синтез.
Анализ�(�р.
analysis
—
разложение)
—
процесс�мысленно-

�о�или�фа�тичес�о�о�разложения�цело�о�на�составные�час-

ти.

Синтез�(�р.
synthesis
—
соединение)
—
процесс�мысленно-
�о�или�фа�тичес�о�о�воссоединения�цело�о�из�частей.

Познание
не
может
сделать
действительно�о
ша�а
вперед,
толь�о
анализируя
или
толь�о
синтезируя.
Анализ
предшест-
вует
синтезу,
но
и
сам
возможен
толь�о
на
основе
результатов
проделанной
 синтетичес�ой
 деятельности;
 связь
 анализа
 и
синтеза
ор�аничес�ая,
внутренне
необходимая.

Неразрывно
связаны
между
собой
методы
инду�ции
и
де-
ду�ции,
�оторые
обусловливают
дру�
дру�а
в
процессе
позна-
ния.
Инд
�ция�(лат.
inductio
—
наведение)
—�путь�опытно�о

изучения�явлений,�в�ходе��оторо�о�от�отдельных�фа�тов�со-

вершается�переход���общим�положениям.�Отдельные�фа�-

ты��а��бы�наводят�на�общее�положение.

Дед
�ция�(лат.
deductio
—
выведение)
—
до�азательст-
во�или�выведение�утверждения�(следствия)�из�одно�о�или
нес�оль�их�дру�их�утверждений�(посыло�)�на�основе�за�о-

нов�ло�и�и,�носящее�достоверный�хара�тер.

Универсальным
 методом
 научно�о
 познания
 является
анало�ия
(�р.
analogia
—
соответствие)
—
сходство�нетожде-

ственных�объе�тов�в�не�оторых�сторонах,��ачествах,�от-

Наблюдение
Э�сперимент

(лат.�experimentum�—�проба,�опыт)

Целенаправленное�и�ор#ани-
зованное�восприятие�внеш-
не#о�мира,�доставляющее�
первичный�материал�для�на-
учно#о�исследования

Исследование� �а�о#о-либо� явле-
ния�путем�а�тивно#о�воздействия
на� не#о� при� помощи� создания
новых� условий,� соответствую-
щих�целям�исследования,�или�же
через� изменение� течения� процес-
са�в�нужном�направлении

Отсутствие�преобладающе#о�
воздействия�субъе�та�позна-
ния�на�объе�т�исследования

Наличие�преобладающе#о�воз-
действия�субъе�та�познания�на�
объе�т�исследования

Возможность�использования�
приборов�и�инструментов�в�
целях��омпенсации�естест-
венной�о#раниченности�че-
ловечес�их�ор#анов�чувств

Создание�необходимых�условий,�
в�лючая�устранение�всех�мешаю-
щих�фа�торов;�материальные�воз-
действия�на�объе�т�или�условия;�
измерения�с�применением�соответ-
ствующих�техничес�их�устройств
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ношениях.
В
современной
нау�е
развитой
областью
система-
тичес�о�о
 применения
 анало�ии
 выступает
 та�
 называемая
теория
подобия,
широ�о
используемая
в
моделировании.
Моделирование
 (фр.
modele,
от
лат.
modulus
—
образец,

мера)
—
воспроизведение�хара�теристи��не�оторо�о�объе�-
та�на�дру�ом�объе�те�(модели),�специально�созданном�для
их�изучения.
Потребность
в
моделировании
возни�ает
то�да,
�о�да
 исследование
 непосредственно
 само�о
 объе�та
 невоз-
можно,
затруднительно,
доро�о,
требует
слиш�ом
длительно-
�о
времени
и
т. п.
Абстра�ция
(от
лат.
abstractio
—
отвлечение)
—
один�из

универсальных� методов� познания,� за�лючающийся� в� мыс-
ленном�отвлечении�от�ряда�свойств�предметов�и�отноше-
ний�между�ними�и�выделении��а�о�о-либо�свойства�или�от-
ношения.
 В
 �ачестве
 результатов
 процесса
 абстра�ирования
выступают
различные
понятия
и
�ате�ории.

К
 универсальным
 методам
 познания
 относится
 идеали-
зация
—
мыслительный�а�т,�связанный�с�образованием�не-
�оторых� абстра�тных� объе�тов,� принципиально� не� осу-
ществимых�в�опыте�и�действительности.
Примерами
иде-
ализированных
 объе�тов
 мо�ут
 быть:
 «прямая»,
 «точ�а»
 (в
математи�е),
«абсолютно
твердое
тело»,
«идеальный
�аз»
 (в
физи�е)
и
т. д.

К
 теоретичес�им
 методам
 научно�о
 познания
 принадле-
жит
единство�историчес�о�о�и�ло�ичес�о�о.

Историчес�ий
и
ло�ичес�ий
методы
тесно
связаны
между
собой.
 Историчес�ий
 метод
 без
 ло�ичес�о�о
 слеп,
 а
 ло�иче-
с�ий
без
изучения
реальной
истории
беспредметен.

Чтобы
мысленно
воспроизвести
объе�т
в
е�о
целостности,
используют
 теоретичес�ий
 метод
 научно�о
 познания,
 полу-

Историчес$ий�метод Ло ичес$ий�метод

Связан�с�освещением�раз-
личных�этапов�развития�
объе�тов�в�их�хроноло#иче-
с�ой�последовательности,�
в��он�ретных�формах�про-
явления

Описание�историчес�о#о�
процесса�во�всем�е#о�мно#о-
образии,�с�учетом�е#о�непо-
вторимых,�индивидуаль-
ных�особенностей

Связан�с�воспроизведением�в�те-
оретичес�ой�форме,�в�системе�абст-
ра�ций�сущности,�основно#о�со-
держания�историчес�о#о�процесса

Отражение�объе�та�одновременно�в�
самых�е#о�существенных�связях�и�
истории�е#о�развития:�воспроизве-
дя�объе�т�в�высшей,�зрелой�е#о�
форме,�в�лючающей��а��бы�в�сня-
том�виде�предыдущие�е#о�ступени,�
осуществляется�познание�и�#лав-
ных�вех�е#о�истории
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чивший
 название
восхождения� от� абстра�тно�о� �� �он�-
ретном
.
Формализация
(лат.
forma
—
вид,
образ)
—
уточнение�со-

держания�познания,�осуществляемое�посредством�то�о,�что
изучаемые� объе�ты,� явления,� процессы� сопоставляются� с
не�оторыми� материальными� �онстру�циями,� позволяю-
щими�выявлять�и�фи�сировать�существенные�и�за�ономер-
ные�стороны�рассматриваемых�объе�тов.
Математизация
—
использование�различных� способов

измерения,�позволяющих�приписывать�материальным�объ-
е�там�и�их�свойствам�определенные�числа,�а�затем�вместо
трудоем�ой�работы�с�объе�тами�действовать�с�числами�по
определенным�математичес�им�правилам.

Толь�о
единство
всех
методов
современно�о
научно�о
по-
знания
 обеспечивает
 их
 объе�тивную
 истинность
 и
 возрас-
тающее
влияние
на
научно-техничес�ий
про�ресс.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
в
�отором
про-

пущен
 ряд
 слов.
 Выберите
 из
 предложенно�о
 спис�а
 слова,
�оторые
необходимо
вставить
на
место
пропус�ов.

«Свои
выводы
нау�а
формулирует
в
 
(1),
за-
�онах
и
формулах,
вынося
за
с�об�и
эмоциональное
отноше-
ние
познающе�о
 
(2)
�
изучаемым
явлени-
ям.
Все,
что
нау�а
делает
своим 
 
(3),
она
ис-
следует
со
стороны
за�ономерностей
и
 
(4).
Научное
познание
опирается
на
систему
 
(5)
и
выраба-
тывает
свой
собственный
 
 (6),
 отличный
от
обычно�о».

Слова
в
спис�е
даны
в
именительном
падеже,
единственном
числе.
 Выбирайте
 последовательно
 одно
 слово
 за
 дру�им,
мысленно
заполняя
�аждый
пропус�.
Обратите
внимание
на
то,
что
в
спис�е
слов
больше,
чем
вам
потребуется
для
запол-
нения
пропус�ов.

А) вопрос Е) теория
Б) предмет Ж) язы�
В) проблема З) субъе�т
Г) метод И) причина
Д) схема

В
приведенной
ниже
таблице
у�азаны
номера
пропус�ов.
За-
пишите
 под
 �аждым
 номером
 бу�ву,
 соответствующую
 вы-
бранному
вами
слову.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

В6.
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Ответ:
ЕЗБИГЖ.

Тема 6. Социальные науки, их классификация

Социальные�на
�и
—
форма�духовной�деятельности�лю-
дей,�направления�на�производство�знаний�об�обществе.

Пос�оль�у
 общество
 является
 сложным
 и
 мно�оаспе�т-
ным
понятием,
то
�аждая
из
социальных
нау�
рассматривает
определяющую
 область
 общественной
 жизни.
 Наиболее
 об-
щие
знания
об
обществе
в
целом
призваны
давать
та�ие
нау-
�и,
�а�
философия
и
социоло�ия.

1 2 3 4 5 6
К
л
а
с
с
и
ф
и
�
а
ц
и
я
�с
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
х
�н
а
�
�

Нау�и,�
дающие�
наиболее�
общие�
знания�об�
обществе

Фило-
софия

Соци-
оло#ия

Соци-
альная

Сферы�обществен-
ной�жизни

Нау�и,�
рас�ры-
вающие�
опреде-
ленную�
сферу�об-
щест-
венной�
жизни

Э�оно-
ми�а

Э�оно-
мичес-
�ая

Полито-
ло#ия

Полити-
чес�ая

Культу-
роло#ия

Духов-
ная

Нау�и,
пронизы-
вающие
все� сферы
общест-
венной
жизни

История

Право-
ведение
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Важнейшие социальные науки

Наименование С�щность

История Нау�а,�изучающая�прошлое�че-
ловечес�о�о�общества

К�льт�роло�ия� (лат.� cultu-
ra� —� возделывание,� обраба-
тывание� и� #р.� logos� —� уче-
ние,�слово)

Компле�сная��уманитарная�
нау�а,�охватывающая�всю�сово-
�упность�знаний�о��ультуре

Политоло�ия� (#р.� polity� —
права� #ражданства,� полити-
чес�ий� порядо�� и� logos� —
учение,�слово)

Нау�а,�объе�том�изучения��о-
торой�является�мно�ообразие�
политичес�ой�жизни�(инсти-
туты,�стру�туры,��ультура,�
процессы,�поведение�людей�и�
�рупп�в�полити�е)��а��отдель-
ных�обществ,�та��и�мирово�о�
сообщества�в�целом

Правоведение Нау�а,�изучающая�право��а��
особую�систему�социальных�
норм�и�различные�аспе�ты�пра-
воприменительной�деятельности

Социоло�ия� (#р.� societas� —
общество� и� #р.� logos�—� уче-
ние,�слово)

Нау�а�о�за�ономерностях�раз-
вития�и�фун�ционирования�со-
циальных�систем��а���лобаль-
ных�(общество�в�целом),�та��и�
частных

Философия� (#р.� phileo� —
люблю�и�sophia�—�мудрость)

Нау�а�о�наиболее�общих�за�о-
нах�развития�природы,�общест-
ва�и�познания

Эономиа� (от� #р.� oikos� —
домашнее� хозяйство� и� no-
mos�—�правило)

Нау�а,��оторая�исследует,��а��
люди�в�условиях�о�раниченности�
ресурсов�удовлетворяют�посто-
янно�растущие�потребности

Эстетиа�(#р.�aisth tikos�—
чувствующий,�чувственный)

Нау�а�о�за�ономерностях�эсте-
тичес�о�о�освоения�челове�ом�
мира,�о�сущности�и�формах�
творчества�по�за�онам��расоты

Этиа� (#р.� thos�—�привыч-
�а,�обычай)

Одна�из�древнейших�теоретиче-
с�их�дисциплин,�объе�том�изу-
чения��оторой�является�мораль

e

e
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Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Ка�ая
 нау�а
 является
лишней
в
перечне
нау�,
имеющих
 своим
непосредственным
предметом
проблему
челове�а?

1)
философс�ая
антрополо�ия 3)
социоло�ия
2)
э�ономи�а 4)
социальная
психоло�ия

Ответ:
2.

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание

Вопрос
 об
 уни�альности
 социальных
 знаний
 является
 в
истории
философс�ой
мысли
предметом
дис�уссий.

Социальное
 и
 �уманитарное
 знания
 взаимопрони�аемы.
Без
челове�а
нет
общества.
Но
и
челове�
не
может
существо-
вать
без
общества.

А1.

Социальные� явления� подчиняют-
ся�за�онам,�общим�для�всей�дейст-
вительности.�В�их�познании�мож-
но� использовать� точные� методы
социально#о� исследования.� Соци-
оло#ия� �а�� нау�а� должна� быть
свободна� от� связей� с� идеоло#ией,
что�требует�отделения�в�ходе��он-
�ретно#о� исследования� реальных
фа�тов�от�субъе�тивных�оцено�

Социальные�явления�сле-
дует�осмысливать�в�соотне-
сении�с�целями,�идеями�и�
мотивами�реально�дейст-
вующих�людей.�Поэтому�в�
центре�изучения�о�азыва-
ется�сам�челове��и�е#о�
восприятие�мира

Общественные�на!�и

Изучение�фа�тов,�за�онов,�
зависимостей�общественно-
историчес�о#о�процесса

Изучение�целей�и�мотивов�де-
ятельности�челове�а,�е#о�духов-
ных�ценностей,�личностно#о�
восприятия�мира

Результат�исследования

Социальное�знание Гуманитарное�знание

О с н о в н а я �з а д а ч а

Анализ�общественных�про-
цессов�и�выявление�в�них�за-
�ономерных,�повторяющихся�
явлений

Анализ�целей,�мотивов,�ориен-
таций�челове�а�и�понимание�е#о�
помыслов,�побуждений,�наме-
рений
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Особенности
�уманитарно�о
знания:
понимание;�обраще-
ние
�
те�стам
писем
и
публичных
выступлений,
дневни�ов
и
про�раммных
заявлений,
художественных
произведений
и
�ритичес�их
рецензий
и
т. д.;
невозможность�сведения�зна-
ния���однозначным,�всем�признанным�определениям.

Гуманитарное
знание
призвано
воздействовать
на
челове-
�а,
одухотворять,
преображать
е�о
моральные,
идейные,
ми-
ровоззренчес�ие
ориентиры,
способствовать
развитию
е�о
че-
ловечес�их
�ачеств.

Социальное
и
�уманитарное
знания
—
результат
социаль-
но�о
познания.
Социальное�познание�—�процесс�приобретения�и�разви-

тия�знаний�о�челове�е�и�обществе.
Познание
общества,
проте�ающих
в
нем
процессов
имеет,

наряду
с
общими
для
всей
познавательной
деятельности
чер-
тами,
та�же
и
существенные
отличия
от
познания
природы.

Особенности социального познания

1. Субъе�т�и�объе�т�познания�совпадают.
Общественная
жизнь
пронизана
сознанием
и
волей
челове�а,
она,
по
сущест-
ву,
субъе�т-объе�тна,
представляет
в
целом
субъе�тивную
ре-
альность.
Получается,
что
субъе�т
познает
здесь
субъе�та
же
(познание
о�азывается
самопознанием).

2.Получаемое�социальное�знание�все�да�связано�с�инте-
ресами�индивидов-субъе�тов�познания.
Социальное
познание
задевает
непосредственно
интересы
людей.

3. Социальное�знание�все�да�на�ружено�оцен�ой,�это�цен-
ностное�знание.
Естествознание
нас�возь
инструментально,
в
то
время
�а�
обществознание
—
это
служение
истине
�а�
цен-
ности,
�а�
правде;
естествознание
—
«истины
разума»,
обще-
ствознание
—
«истины
сердца».

4. Сложность� объе�та� познания�—� общества,
 �оторое
обладает
 разнообразием
 различных
 стру�тур
 и
 находится
 в
постоянном
развитии.
Поэтому
установление
социальных
за-
�ономерностей
 затруднено,
 а
 от�рытые
 социальные
 за�оны
носят
вероятностный
хара�тер.
В
отличие
от
естествознания
в
обществознании
 невозможны
 (или
 очень
 о�раничены)
 пред-
с�азания.

5. Пос�оль�у
общественная
жизнь
изменяется
очень
бы-
стро,
то
в
процессе
социально�о
познания
можно
�оворить
об
установлении�толь�о�относительных�истин.

6. О�раничена�возможность�применения�та�о�о�метода
научно�о�познания,��а��э�сперимент.
Наиболее
распростра-
ненном
методом
социально�о
исследования
является
научная
абстра�ция,
 в
 социальном
 познании
 ис�лючительно
 вели�а
роль
мышления.
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Описать
 и
 понять
 социальные
 явления
 позволяет
 пра-
вильный
подход
�
ним.
Это
означает,
что
социальное
позна-
ние
должно
опираться
на
следующие
принципы:

— рассматривать
 социальную
 действительность
 в
 разви-
тии;

— изучать
 общественные
 явления
 в
 их
 мно�ообразных
связях,
во
взаимозависимости;

— выявлять
общее
(историчес�ие
за�ономерности)
и
осо-
бенное
в
общественных
явлениях.

Вся�ое
познание
общества
челове�ом
начинается
с
восп-

риятия
реальных
фа�тов
э�ономичес�ой,
социальной,
поли-

тичес�ой,
духовной
жизни
—
основы
знаний
об
обществе,
де-

ятельности
людей.

Нау�а
различает
следующие
виды
социальных
фа�тов.

Чтобы
 фа�т
 стал
 научным,
 е�о
 следует
 интерпретиро-

вать
 (лат.
 interpretatio
 —
 истол�ование,
 разъяснение).

Прежде
все�о
фа�т
подводится
под
�а�ое-либо
научное
поня-

Виды
социальных�фатов

Действия,�поступ-
�и�людей,�отдель-
ных�индивидов�или�
больших�социаль-
ных�#рупп

Проду�ты�челове-
чес�ой�деятельнос-
ти�(материальные�
и�духовные)

Словесные�(вер-
бальные)�дейст-
вия:�мнения,�
суждения,
оцен�и

Социальный�фат

Объе�тивный�фа�т Научный�фа�т

Событие,�имевшее�место�в�
определенное�время,�при�оп-
ределенных�условиях

Знание�о�событии,��оторое�
описано�с�учетом�специфи-
�и�социальной�ситуации,�в�
�оторой�оно�имело�место

Не� зависит� от� исследовате-
ля;�может�быть�не�зафи�си-
рован� путем� описания� е#о
свойств

Отражен�в��ни#ах,�ру�опи-
сях,�научных�до�ладах�или
зафи�сированы�иным�путем
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тие.
Далее
 изучаются
 все
 существенные
фа�ты,
из
 �оторых
с�ладывается
событие,
а
та�же
ситуация
(обстанов�а),
в
�ото-
рой
оно
происходило,
прослеживаются
мно�ообразные
связи
изучаемо�о
фа�та
с
дру�ими
фа�тами.

Та�им
образом,
интерпретация
социально�о
фа�та
—
это
сложная
 мно�оступенчатая
 процедура
 е�о
 истол�ования,
обобщения,
 объяснения.
 Толь�о
 интерпретированный
 фа�т
является
 действительно
 научным
 фа�том.
 Фа�т,
 представ-
ленный
толь�о
в
описании
е�о
призна�ов,
—
все�о
лишь
сырье
для
научных
выводов.

С
научным
объяснением
фа�та
связана
и
е�о
оцен�а,
�ото-
рая
зависит
от
следующих
фа�торов:

— свойства
изучаемо�о
объе�та
(события,
фа�та);

— соотнесение
 изучаемо�о
 объе�та
 с
 дру�ими,
 однопо-
ряд�овыми,
или
идеалом;

— познавательные
 задачи,
 �оторые
 поставил
 исследова-
тель;

— личная
позиция
исследователя
(или
просто
челове�а);

— интересы
той
социальной
�руппы,
�
�оторой
исследова-
тель
принадлежит.

Образцы заданий

Прочитайте
те�ст
и
выполните
задания
С1–С4.

«Специфи�а
познания
общественных
явлений,
специфи-
�а
обществознания
определяется
мно�ими
фа�торами.
И,
по-
жалуй,
 �лавный
 среди
 них
—
 само
 общество
 (челове�)
 �а�
объе�т
познания.
Стро�о
�оворя,
это
и
не
объе�т
(в
естествен-
но-научном
смысле
это�о
слова).
Дело
в
том,
что
обществен-
ная
жизнь
нас�возь
пронизана
сознанием
и
волей
челове�а,
она,
 по
 существу,
 субъе�т-объе�тна,
 представляет
 в
 целом
субъе�тивную
 реальность.
Получается,
 что
 субъе�т
 познает
здесь
субъе�та
же
(познание
о�азывается
самопознанием).
Ес-
тественно-научными
методами,
одна�о,
это�о
делать
нельзя.
Естествознание
охватывает
и
может
осваивать
мир
лишь
объ-
е�тным
(�а�
объе�т-вещь)
образом.
Оно
действительно
имеет
дело
с
ситуациями,
�о�да
объе�т
и
субъе�т
находятся
�а�
бы
по
 разные
 стороны
 барри�ад
 и
 потому
 та�
 различимы.
 Ес-
тествознание
и
субъе�та
превращает
в
объе�т.
Но
что
значит
превратить
субъе�та
(челове�а,
ведь,
в
�онечном
счете)
в
объ-
е�т?
Это
значит
убить
в
нем
самое
�лавное
—
е�о
душу,
сде-
лать
из
не�о
не�ую
безжизненную
схему,
бездыханную
�онст-
ру�цию.
<...>
Субъе�т
не
может
стать
объе�том,
не
перестав
быть
самим
собой.
Познать
субъе�та
можно
толь�о
субъе�т-
ным
же
образом
—
через
понимание
 (а
не
абстра�тно-общее
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объяснение),
чувствование,
выживание,
сопереживание,
�а�
бы
изнутри
(а
не
отстраненно,
извне,
�а�
в
случае
с
объе�том).
<...>

Специфичен
в
обществознании
не
толь�о
объе�т
(субъе�т-
объе�т),
но
и
субъе�т.
Везде,
в
любой
нау�е
�ипят
страсти,
без
страстей,
эмоций
и
чувств
нет
и
не
может
быть
человечес�о�о
поис�а
истины.
Но
в
обществознании
их
на�ал,
пожалуй,
са-
мый
высо�ий»
(Греч�о�П. К.
Обществознание:
для
поступаю-
щих
в
вузы.
Часть
I.
Общество.
История.
Цивилизация.
М.,
1997.
С.
80–81.).

Опираясь
на
те�ст,
у�ажите
�лавный
фа�тор,
�оторый

определяет
специфи�у
познания
общественных
явлений.
Ка�о-
вы,
по
мнению
автора,
особенности
данно�о
фа�тора?

Ответ:
 Главным
 фа�тором,
 �оторый
 определяет
 специфи�у
познания
общественных
явлений,
выступает
е�о
объе�т
—
са-
мо
 общество.
Особенности
объе�та
познания
 связаны
с
уни-
�альностью
общества,
�оторое
пронизано
сознанием
и
волей
челове�а,
что
делает
е�о
субъе�тивной
реальностью:
субъе�т
познает
 субъе�та
же,
 т. е.
познание
о�азывается
 самопозна-
нием.

В
чем
за�лючается,
по
мнению
автора,
отличие
обще-

ствознания
от
естествознания?

Ответ:
По
мнению
автора,
отличие
обществознания
от
есте-
ствознания
за�лючается
в
различии
объе�тов
познания,
 е�о

методов.
Та�,
 в
 обществознании
объе�т
и
 субъе�т
познания

совпадают,
а
в
естествознании
или
разведены,
или
существен-

но
различаются,
естествознание
—
это
моноло�ичес�ая
форма

знания:
интелле�т
созерцает
вещь
и
выс�азывается
о
ней,
об-

ществознание
—
 это
 диало�ичес�ая
 форма
 знания:
 субъе�т

�а�
та�овой
не
может
восприниматься
и
изучаться
�а�
вещь,

ибо
�а�
субъе�т
он
не
может,
оставаясь
субъе�том,
стать
без-

�ласным;
в
обществознании
познание
осуществляется
�а�
бы

изнутри,
в
естествознании
—
извне,
отстраненно,
с
помощью

абстра�тно-общих
объяснений.

Почему
 автор
 считает,
 что
 в
 обществознании
 на�ал

страстей,
 эмоций
 и
 чувств
 является
 самым
 высо�им?
Дайте

свое
объяснение
и
приведите
с
опорой
на
знания
обществовед-

чес�о�о
 �урса
 и
 фа�ты
 общественной
 жизни
 три
 примера

«эмоциональности»
познания
общественных
явлений.

Ответ:
Автор
считает,
что
в
обществознании
на�ал
страстей,
эмоций
и
чувств
является
самым
высо�им,
пос�оль�у
 здесь

все�да
присутствует
личностное
отношение
субъе�та
�
объе�-

С1.

С2.

С3.
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ту,
жизненная
заинтересованность
в
том,
что
познается.
В
�а-

честве
примеров
«эмоциональности»
познания
общественных

явлений
мо�ут
быть
приведены:
сторонни�и
республи�и,
изу-

чая
формы
�осударства,
будут
ис�ать
подтверждение
преиму-

ществ
республи�анс�о�о
строя
перед
монархичес�им;
монар-

хисты
особое
внимание
уделят
до�азательствам
недостат�ов

республи�анс�ой
формы
правления
и
достоинств
монархиче-

с�ой;
 всемирно-историчес�ий
 процесс
 рассматривался
 в
 на-

шей
 стране
 в
 течение
 длительно�о
 времени
 с
 точ�и
 зрения

�лассово�о
подхода
и
др.

Специфи�а
 социально�о
 познания,
 �а�
 отмечает
 ав-

тор,
хара�теризуется
рядом
особенностей,
две
из
�оторых
рас-

�рыты
в
те�сте.
Опираясь
на
знания
обществоведчес�о�о
�ур-

са,
у�ажите
любые
три
особенности
социально�о
познания,
не

отраженные
во
фра�менте.

Ответ:
 В
 �ачестве
 примеров
 особенностей
 социально�о
 по-
знания
 мо�ут
 быть
 приведены
 следующие:
 объе�т
 познания,

�оторым
 является
 общество,
 сложен
 по
 своей
 стру�туре
 и

находится
в
постоянном
развитии,
что
затрудняет
установле-

ние
социальных
за�ономерностей,
а
от�рытые
социальные
за-

�оны
носят
вероятностный
хара�тер;
в
социальном
познании

о�раничена
возможность
применения
та�о�о
метода
научно�о

исследования,
�а�
э�сперимент;
в
социальном
познании
ис�-

лючительно
вели�а
роль
мышления,
е�о
принципов
и
методов

(например,
 научная
 абстра�ция);
 пос�оль�у
 общественная

жизнь
изменяется
достаточно
быстро,
то
в
процессе
социаль-

но�о
 познания
 можно
 �оворить
 об
 установлении
 толь�о
 от-

носительных
истин
и
др.

С4.
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Раздел 5. Политика

Тема 1. Власть, ее происхождение и виды

Проблема
власти
все�да
являлась
центральной
темой
мно-
�очисленных
 исследований,
 находилась
 в
 центре
 внимания
политичес�их
лидеров,
ученых,
деятелей
�ультуры.
В
совре-
менной
теории
полити�и
существуют
следующие
подходы
�
решению
вопроса
о
природе
власти:

Та�им
образом,
имеет
место
множество
определений
влас-
ти,
описаны
различные
ее
проявления.
Одна�о
до
сих
пор
нет
устоявшихся
однозначных
подходов
�
ее
сущности.

Власть
появляется
одновременно
с
человечес�им
общест-
вом,
�оторое
не
может
обойтись
без
нее,
та�
�а�
безвластие
оз-
начает
хаос,
распад,
бесцельность
существования.

Любая
 власть
 предпола�ает
 неравенство
 в
 отношениях
между
 властвующими
 (субъе�тами
 власти)
 и
 подвластными

Классовая

(мар$систс$ая)�

$онцепция

Власть� —� ор#анизованное� #осподство� одно#о
�ласса�(э�ономичес�и�доминирующе#о)�над�дру-
#ими��лассами�общества

Элитарная�(от�

фр.�elite�—�л�ч-

шее,�отборное)�

$онцепция

Власть�исходит�из�разделения�общества�на�элиту
и�массы�и�представляет�собой�отношение�между
#осподствующей� элитой� (меньшинством)� и� под-
чиненными�массами�(большинством)

Стр�$т�рно-

ор аниза-

ционная

$онцепция

Власть� происте�ает� из� универсальности� иерар-
хичес�ой�стру�туры�ор#анизации�политичес�ой
жизни,� предпола#ающей� отношения� подчине-
ния�низших�уровней�высшим.�Власть�—�это�со-
циальное�сосредоточение��омандования

Поведенчес$ая

$онцепция

Власть,�стремление���ней�—�доминирующая�чер-
та�человечес�ой�психи�и�и�сознания

Власть�—�это:

Волевое�воз-
действие�на�
поведение�лю-
дей�со�сторо-
ны�субъе�та�
власти

Способность�одной�стороны
(индивида�или��руппы)�вли-
ять� на� поведение� дру�ой
стороны� вне� зависимости
от�то�о,��отова�ли�эта�по-
следняя� �� сотрудничеству
или�нет

Механизм�ор-
�анизации�и�
ре�улирова-
ния�совмест-
ной�деятель-
ности
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(объе�тами
власти).
С
этим
связана
возможность
злоупотреб-
ления
властью
и
использования
ее
во
вред
подвластным.

Можно
выделить
следующие
�омпоненты�власти.

Существует
множество
�лассифи�аций�(типоло�ий)�
власти.

Основа�$лассифи$ации Виды�власти

Степень�институциали-
зации

Правительственная,��ородс�ая,�
ш�ольная�и�др.

Субъе�т�власти Классовая,�партийная,�народная,�
президентс�ая,�парламентс�ая

Режим�правления Демо�ратичес�ая,�авторитарная,�
деспотичес�ая�и�др.

Правовой�призна� За�онная�—�неза�онная;
ле�альная�—�неле�альная

Количество
индивидов,�принимаю-
щих��лючевые�решения

Колле�тивная�(общественная,��лас-
совая,��рупповая)�и�личная�(едино-
личная)

Сферы�воздействия Э�ономичес�ая,�политичес�ая,�ин-
формационная,�идеоло�ичес�ая,�ду-
ховная�и�др.

Источни�и�власти

Авторитет,�сила,�
престиж,�за�он,�бо-
#атство,�харизма,�
тайна,�интерес�и�др.

Субъе�т�власти

Челове�,�общность�
людей,�ор#аниза-
ция,�народ,�миро-
вое�сообщество,�
объединенное
в�ООН

Объе�т�власти

Индивид,�соци-
альная�#руппа,�
�ласс�и�т.�п.

Фун�ции�власти

Господство,�ру�о-
водство,�ре#уля-
ция,��онтроль,�уп-
равление,��оорди-
нация,�ор#аниза-
ция,�мобилизация

Основания�власти

База,�источни�и,�
на��оторые�опира-
ется�власть:�э�оно-
мичес�ие,�социаль-
ные,�юридичес�ие,�
административно-�
силовые,��ультур-
но-информацион-
ные�основания

Ресурсы�власти

Все�то,�что�инди-
вид�или�#руппа�
мо#ут�использо-
вать�для�влияния�
на�дру#их:�при-
нуждение,�наси-
лие,�убеждение,�
поощрение,�пра-
во,�страх,�тради-
ции,�мифы�и�т.�д.

Власть
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Одной
из
важнейших
в
жизнедеятельности
человечес�о�о
общества
является
политичес�ая
власть.
Политичес�ая�власть
(от
�р.
politik 
—
ис�усство
управ-

ления
�осударством,
от
polis
—
�ород-�осударство)
—
это�пра-
во,�способность�и�возможность�отстаивать�и�претворять
в�жизнь�определенные�политичес�ие�вз�ляды,�установ�и�и
цели.

Политичес�ая
власть
имеет
ряд
призна�ов,
отличающих
ее
от
дру�их
видов
власти.

Политичес�ая
власть
имеет
множество
разновидностей.

Существует
�лассифи�ация
видов
политичес�ой
власти
в
зависимости
от
типов
социально�о
�осподства1,
�оторые
с
ней
связаны.

Основа�$лассифи$ации Разновидности�политичес$ой�власти

С�точ�и�зрения�свое#о�
предназначения

За�онодательная,�исполнительная,�
судебная

По�месту�в�стру�туре�
власти

Центральная,�ре�иональная,�мест-
ная

По�основному�субъе�ту Монархичес�ая,�республи�анс�ая

1 Создана�немец�им�социоло�ом,�философом�и��истори�ом�М.�Ве-

бером.

е

Распространяется�на�все�общество,�на�всех�про-
живающих�на�территории�данно#о�#осударства

Признаи�политичесой�власти

Толь�о�ей�
принадле-
жит�право�
использо-

вать�си-

лу�в�пре-
делах�
страны

Хара�терно�
существование�
едино#о�обще-
#осударствен-
но#о�центра�

принятия�по-

литичес�их�

решений

Имеет��возможность�
использовать�самые�
разнообразные�

средства�(принуди-
тельные,�э�ономи-
чес�ие,�социаль-
ные,��ультурно-
информационные)

Действует�
на�основе�

права

от�имени
все�о�обще-

ства
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Типы политической власти

• Традиционный
—
опирается
на
традиции,
ритуалы;
это
власть
обыденности,
привычности
и
неизменности.

•Ле�альный
—
основывается
на
правовых
нормах
и
ра-
циональных
понятиях.

•Харизматичес�ий
 (�р.
 charismа
 —
 милость,
 Божий
дар)
—
опирается
на
особую
притя�ательную
силу
лидера.

Эти
три
идеальных
типа
�осподства
пра�тичес�и
ни�де
не
представлены
в
абсолютном
виде.
Можно
привести
примеры
�аждо�о
из
них,
одна�о
любая
политичес�ая
система
в�люча-
ет
элементы
всех
трех
типов.

Исследователи
выделяют
следующие
фун�ции�политиче-
с�ой� власти:
формирование
политичес�ой
системы
общест-
ва,
ор�анизация
е�о
политичес�ой
жизни,
политичес�их
от-
ношений,
�оторые
в�лючают
отношения
между
�осударством
и
обществом,
общественными
институтами,
�лассами;
управ-
ление
делами
общества
и
�осударства
на
разных
уровнях,
ру-
�оводство
 ор�анами
власти
и
 политичес�ими
и
 неполитиче-
с�ими
процессами,
�онтроль
политичес�их
и
иных
отноше-
ний;
 
 создание
 определенно�о,
 хара�терно�о
 для
 то�о
 или
ино�о
общества
типа
правления,
политичес�ой
системы,
соот-
ветствующих
ей
политичес�их
отношений
и
дру�их
полити-
чес�их
хара�теристи�
общества.

Политичес�ая
власть
в
современном
мире
должна
быть:
— о�раничена,
 т. е.
 разделена
 на
 за�онодательную,
 ис-

полнительную
и
судебную;
— ре�ламентирована,
т. е.
определена
рам�ами
за�она
и

находится
под
общественным
�онтролем;
— институциональна,
т. е.
имеет
ор�анизационное
выра-

жение;
— ле�итимна
(лат.
legitimus
—
за�онный),
т. е.
имеет
об-

щественно-моральное
оправдание
и
признание.
Важнейшей
составляющей
политичес�ой
власти
является

�осударственная
власть.
Гос
дарственная�власть
—
один�из�видов�власти�в�об-

ществе,��де�в��ачестве�субъе�та�власти�выступает��осу-
дарство�в�лице�своих�ор�анов,�учреждений�и�должностных
лиц,� а� в� �ачестве� объе�та� власти�—� население� страны:
�раждане�(в�республи�ах)�или�подданные�(в�монархиях).

Государственная
 власть
 имеет
 свои
 отличительные
 при-
зна�и:

— публичный� хара�тер,
 т.
 е.
выступает
от
имени
обще-
ства;

— суверенный� хара�тер,
 т.
 е.
 верховенство
 по
 отноше-
нию
�о
всем
дру�им
физичес�им
лицам,
учреждениям,
ор�а-
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низациям
внутри
страны
(внутренний�суверенитет)
и
неза-
висимость
в
решении
всех
вопросов
своей
полити�и
в
отноше-
ниях
с
дру�ими
�осударствами
(внешний�суверенитет);

— о�раниченность
территорией,
 это
 базовое
условие
 су-
ществования
�осударства.

Понятие
«политичес�ая
власть»
шире
понятия
«�осудар-
ственная
 власть».
 Политичес�ая
 власть
 осуществляется
 не
толь�о
в
рам�ах
�осударства,
но
и
в
рам�ах
партий,
профсою-
зов,
 международных
 ор�анизаций.
 Одна�о
 �осударственная
власть
является
стержнем
политичес�ой
власти.

Большое
значение
для
политичес�ой
власти
имеет
пробле-
ма
ее
устойчивости.

Одной
из
самых
распространенных
�лассифи�аций
�осу-
дарственной
власти
является
ее
деление
на
за�онодательную,
исполнительную
и
судебную.
Эта
типоло�ия
основывается
на
теории�разделения�властей.

Политичес�ая

Государственная�власть

власть

Основные�принципы�!стойчивости
политичес�ой�власти

Ле�итимность�власти Результативность�власти

Процедура�общественно#о�
признания�власти,�политиче-
с�их�решений,�лидеров,�пар-
тий,�ор#анизаций�и�движений

Степень�выполнения�влас-
тью�тех�фун�ций�и�ожида-
ний,��оторые�возла#ает�на�
нее�население

Призна�и Призна�и

•Положительная�оцен�а�
власти,�признание�права�на�
управление,�со#ласие�на�
подчинение
•Признание�власти�#раж-
данс�им�обществом
•Признание�власти�мировым
сообществом

•Успешная�э�ономичес�ая�
полити�а
•Устойчивый�рост�бла#осос-
тояния�основной�части�насе-
ления
•У�репление�общественно-
#о�поряд�а
•Авторитет�на�международ-
ной�арене
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Та�им
образом,
разделение
властей
предоставляет
опреде-
ленные
 �арантии
 от
 произвола,
 безза�ония,
 авторитаризма.
Одна�о
этот
принцип
нельзя
абсолютизировать:
для
нормаль-
но�о
фун�ционирования
�осударства
необходимо
взаимодей-
ствие
всех
ветвей
единой
�осударственной
власти.

Цель�разделения�властей

Предотвратить�возвышение�оной�из�властей�над�дру#ими,
утверждение� авторитаризма� и� ди�таторс�о#о� режима� в
обществе;�предусмотреть�систему�«сдерже��и�противове-
сов»,�направленную�на�то,�чтобы�свести���минимуму�воз-
можные�ошиб�и�в�управлении

Теория�разделения�властей
(Дж.�Ло��,�Ш.�Монтес�ье,�А.�Гамильтон,�Д.�Мэдисон)

Основные�пложения

За�онода-
тельная,�ис-
полнитель-
ная,�судеб-
ная�власти�
предоставля-
ются�различ-
ным�людям�и�
ор#анам�со-
#ласно��онс-
титуции

Все�власти�
равны�и�
автоном-
ны,�ни�од-
на�из�них�
не�может�
быть�уст-
ранена�лю-
бой�дру#ой

Ни�а�ая�
власть�не�
может�
пользо-
ваться�пра-
вами,�пре-
доставлен-
ными�
�онститу-
цией�дру-
#ой�власти

Судебная�
власть�дейст-
вует�незави-
симо�от�поли-
тичес�о#о�
влияния,
судьи�пользу-
ются�правом�
длительно#о�
пребывания�
в�должности

Разделение�властей
и�их�основные�фун�ции

За�онодатель-
ная�(парламент)

Исполнительная
(правительство)

Судебная� (судьи
всех�уровней)

Представляет�ин-
тересы� #раждан,
издает�за�оны

Управляет� #осу-
дарственными
делами

Следит�за�соблю-
дением� за�онов
ор#анами�власти

Взаимодействие
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Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
сущности
власти?
А.
Любая
власть
означает
способность,
право
и
возможность
повелевать,
распоряжаться
и
управлять
�ем-либо
или
чем-либо.
Б.
Любая
власть
—
это
�онтроль
над
э�ономичес�ими
ресур-
сами.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны
Ответ:
1.

Тема 2. Политическая система, ее структура и функции

Политичес�ая�система�общества�—�это�сложная,�раз-

ветвленная�сово�упность�различных�политичес�их�инсти-
тутов,� социально-политичес�их� общностей,� форм� взаимо-

действий�и�взаимоотношений�между�ними,�реализуемых�че-
рез�политичес�ую�власть.

В
политичес�ой
системе,
со�ласно
одному
из
подходов,
су-
ществующих
 в
 политоло�ии,
 выделяется
 пять
 стру�турных
�омпонентов,
�оторые
называют
подсистемами.

Структура политической системы общества

Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества

Институциональная�подсистема Нормативная�подсистема

Культурно-идеоло#ичес�ая�подсистема

Фун�циональная�подсистема Коммуни�ативная�подсистема

Наименование�

подсистемы
Ее�с�щность

Институцио-
нальная

В�лючает:
— �ос�дарство�—�это�единая�политичес�ая�

ор�анизация�общества,��оторая�распрост-
раняет�свою�власть�в�отношении�все�о�
населения�на�за�репленной�за�ним�террито-
рии,�распола�ает�специальным�аппаратом�
управления,�издает�обязательные�для�всех�
веления�и�обладает�суверенитетом.�Это�
#лавный�институт�политичес�ой�системы;

А1.
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Продолжение�табл.

Наименование
подсистемы

Ее�с�щность

Институцио-
нальная

— политичесие�партии�—�это�ор�анизован-
ные��руппы�единомышленни�ов,�выражаю-
щие�интересы�определенных�социальных�
слоев�и�стремящиеся���достижению�опреде-
ленных�политичес�их�целей�(завоевание��о-
сударственной�власти�или�участие�в�ее�
осуществлении);

— общественно-политичесие�движения�—�
это�добровольные�формирования,�возни�шие�
в�результате�свободно�о�и�сознательно�о�
стремления��раждан�объединиться�на�осно-
ве�общности�своих�интересов;

— иные�политичес�ие�институты

Нормативная В�лючает:�политичес�ие�принципы;�политиче-
с�ие�традиции;�нормы�морали,�воплощенные�в�
�онституциях,�иных�за�онах,�партийных�про-
#раммах,�уставах�политичес�их�объединений,�а�
та�же�в�процедурах,�определяющих�правила�
поведения�в�полити�е

Фун�ци-
ональная

Охватывает�формы�и�направления�политичес�ой�
деятельности,�методы�осуществления�власти

Коммуни�а-
тивная

Сово�упность�связей�и�взаимодействий:
—между�подсистемами�политичес�ой�системы;
—между�политичес�ой�системой�и�дру#ими�
подсистемами�(сферами�общественной�жиз-
ни)�общества:�э�ономичес�ой,�социальной
и�т.�п.;

—между�политичес�ими�системами�различ-
ных�стран

Культурно-
идеоло#иче-
с�ая

Охватывает:
— политичес�ю�психоло�ию�—�сово�уп-

ность�представлений,�чувств,�эмоций,�пси-
холо�ичес�их�стереотипов,�отражающих�
непосредственное�отношение�людей���сло-
жившейся�политичес�ой�системе�общества,�
полити�е,�политичес�им�институтам;

— политичес�ю�идеоло�ию�—�систему�идей,�
вз�лядов,��онцепций�на�политичес�ую�
жизнь,�способов�объяснения�мира�полити-
�и,�в�основе��оторо�о�лежат�ценности,�ори-
ентации�на�те�или�иные�политичес�ие�яв-
ления,�процессы,�стру�туры;
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В
 сово�упности
 всех
 у�азанных
 �омпонентов
 политиче-

с�ая
система
представляет
собой
сложный
механизм
форми-

рования
и
фун�ционирования
власти
в
обществе.

Функции политической системы

—
Определение
целей,
задач,
путей
развития
общества.

— Ор�анизация
 деятельности
 общества
 по
 выполнению

принятых
целей
и
про�рамм.

—
Распределение
материальных
и
духовных
ценностей.

— Формирование
 политичес�о�о
 сознания,
 приобщение

членов
общества
�
политичес�ому
участию
и
деятельности.

— Со�ласование
 разнообразных
 интересов
 �осударства
 и

социальных
общностей.

— Обеспечение
внутренней
и
внешней
безопасности
и
ста-

бильности
политичес�о�о
строя.

— Разработ�а
правил
и
за�онов
поведения
людей
и
�рупп

в
обществе.

— Контроль
 за
 соблюдением
выполнения
за�онов
и
пра-
вил,
пресечение
действий,
нарушающих
политичес�ие
нормы.

О�ончание�табл.

Наименование

подсистемы
Ее�с�щность

—политичес�ю� �льт�р�� —� систему� сло-
жившихся�в�обществе�норм�политичес�о�о�по-
ведения� на� основе� представлений� о� полити-
чес�их� идеалах,� справедливом� �осударстве,
смысле� политичес�ой�жизни,� значимости�по-
литичес�ой�борьбы,�способов�оценивания�и�объ-
яснения�политичес�их�явлений

Взаимодействие�политичес�ой�системы�со�средой

Воздействие� общества� на� по-
литичес�ую�систему

Воздействие�политичес�ой
системы�на�общество

Импульсы,� побуждающие� по-
литичес�ую� систему� реа#иро-
вать�на�них

Решения,�осуществление�
мер�по�их�претворению�в�
жизнь
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Образец задания

Назовите
 основные
 особенности
 политичес�ой
 систе-

мы
современно�о
российс�о�о
общества.

Ответ:
В
�ачестве
основных
особенностей
политичес�ой
сис-
темы
 современно�о
российс�о�о
общества
мо�ут
 быть
назва-

ны:
Российс�ая
Федерация
—
демо�ратичес�ое
федеративное

правовое
�осударство
с
республи�анс�ой
формой
правления;

наличие
трех
ветвей
власти;
наличие
у
Президента
РФ
боль-

шо�о
�оличества
полномочий;
начальный
этап
формирования

�ражданс�о�о
общества
и
становления
партий;
недостаточно

высо�ая
политичес�ая
а�тивность
�раждан
и
др.

Тема 3. Признаки, функции,
формы государства

Понятие
«�осударство»
все�да
привле�ало
внимание
пред-

ставителей
 политичес�ой
 мысли.
 В
 ее
 истории
 выделяются

следующие
�онцепции
происхождения
и
сущности
�осударства.

Основные теории происхождения государства

• Теоло�ичес�ая� (Ав�устин
 Блаженный,
 Фома
 А�вин-

с�ий)
—
 �осударство
 сотворено
 Бо�ом;
 правитель
 подчинен

Божественной
воле;

• Классовая� (К.
Мар�с,
В.
И.
Ленин)
—
�осударство
—

проду�т
�лассовой
 борьбы,
 орудие
в
ру�ах
 �осподствующих

�лассов;

• Патриархальная� (Р.
Филмер)
—
�осударство
выросло

из
семьи;
подданные
относятся
�
монарху,
�а�
дети
�
отцу;

• До�оворная� (естественно-правовая)� (Г.�Гроций,
 Ж.Ж.

Руссо,
Дж.
Ло��)
—
�осударство
—
проду�т
до�овора
между

людьми
о
защите
их
естественных
прав;

• Теория�насилия
(Е.
Дюрин�,
Д.
Юм,
Л.
Гумплович)
—

�осударство
создается
в
процессе
завоевания
для
подчинения

побежденных.

С5.

Гос�дарство�—�полити�о-территориальная�суверенная�ор-

�анизация�публичной�власти,�распола�ающая�специальным

аппаратом� в� целях� осуществления� управленчес�о-обеспе-

чительной,� охранительной� фун�ций� и� способная� делать

свои�веления�обязательными�для�населения�всей�страны.
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О�ончание�схемы

Призна�и

�ос!дарства

Ф!н�ции��ос!дарства�—�это�
основные�направления�дея-
тельности��осударства,�в��о-
торых�выражаются�и��он�ре-
тизируются�е�о�сущность�и�
социальное�назначение

1.�Территориальная�ор-
�анизация�власти�(инс-
титут�#ражданства,�#о-
сударственная�#раница)
2.�Публичный�хара�тер�
власти�(несовпадение�
#осударства�и�общества,�
особый�аппарат�власти�и�
управления)
3.�Суверенный�хара�тер�
власти�(верховенство�
#осударства�внутри�стра-
ны�и�е#о�независимость�
во�внешних�отношениях)
4.�Принудительный�ха-
ра�тер�власти�(приме-
нение�насилия�в�целях�
исполнения�принимае-
мых�#осударством�реше-
ний)
5.�Ис�лючительные�пра-
ва�на�взимание�нало�ов�
и�сборов�с�населения,�
эмиссию�(выпус�)�дене�

6.�Обязательность�
членства�в�#осударстве

1.�Политичес�ая�º�#осу-
дарство�о�азывается�#лавным�
носителем�политичес�ой�
власти,�обеспечивая�условия�
деятельности�политичес�их�
и�общественных�институтов
2.�Э�ономичес�ая�º�#осудар-
ство�ре#улирует�э�ономиче-
с�ие�отношения�и�стру�тур-
ные�изменения�в�э�ономи�е�
(национализация,�привати-
зация�и�др.)
3.�Социальная�º�осуществ-
ление�#осударством�про-
#раммы�развития�образова-
ния�и�здравоохранения,�со-
циально#о�обеспечения�и�
поддерж�и��ультуры
4.�Идеоло�ичес�ая�º�воспи-
тание�членов�общества,�фор-
мирование�#ражданс�их�и�
патриотичес�их�ценностей�
через�систему�#осударствен-
но#о�образования�и�офици-
альные��аналы�средств�мас-
совой�информации

В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Е

7.�Претензии�на�предста-
вительство�общества�
�а��цело#о�и�защиту�об-
щих�интересов�и�обще�о�
бла�а

8.�Наличие��осударствен-
ной�символи�и�(#имн,�
#ерб,�фла#)

1. Участие� в� решении� #ло-
бальных�проблем
2. Обеспечение�националь-
ной�безопасности
3. Развитие� взаимовы#одно-
#о�сотрудничества
4. Отстаивание�#осударст-
венных�интересов�в�между-
народных�отношениях

В
Н
Е
Ш
Н
И
Е
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Наряду
с
у�азанными
основными
призна�ами
�осударст-
ва
в
современной
нау�е
выделяют
дополнительные�призна�и:

— язы���а��средство�общения�на�территории�то�о�или
ино�о��осударства;

—
единую�оборонную�и�внешнюю�полити�у;
— единую�транспортную,�информационную,�энер�етиче-

с�ую�системы�и
др.
Государство
осуществляет
свои
фун�ции
в
определенных

формах.
Формы�ос
ществления�ф
н�ций��ос
дарства�—�одно-

родная�деятельность�ор�анов��осударства,�посредством��о-
торой�реализуются�е�о�фун�ции.

Государство
является
�лавным
управляющим
центром
по-
литичес�ой
системы
общества.

Формы�ос!ществления�ф!н�ций��ос!дарства

Правовая�форма Ор�анизационная�форма

Правотворчес�ая
форма

Ор�анизационно-ре�ламен-
тирующая�форма

Разработ�а�и�принятие�
юридичес�их�норм,�из-
дание�нормативно-пра-
вовых�а�тов

Те�ущая�деятельность�#осу-
дарственных�стру�тур�по�
обеспечению�фун�циониро-
вания�ор#анов�#осударства,�
связанная�с�под#отов�ой�про-
е�тов�до�ументов,�ор#аниза-
цией�выборов�и�т.�д.

Правоисполнитель-
ная�форма

Ор�анизационно-хозяйст-
венная�форма

Принятие�мер�по�ис-
полнению�норм�права,�
издание�индивиду-
альных�а�тов�примене-
ния�права�(при#овор�су-
да�и�др.)

Оперативно-техничес�ая� хо-
зяйственная� работа,� связан-
ная� с� бухучетом,� статисти-
�ой,�снабжением�и�т.�д.

Правоохранительная�
форма

Ор�анизационно-идеоло�иче-
с�ая�форма

Контроль�и�надзор�за�
соблюдением�и�испол-
нением�норм,�примене-
ние�принудительных�
мер���их�нарушителям

Повседневная�идеоло#ичес�ая
работа,�связанная�с�разъясне-
нием�вновь�изданных�норма-
тивных� а�тов� и� формирова-
нием�общественно#о�мнения
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Качества государства, превращающие его
в важнейший субъект политической жизни

— Государство�является�самой�массовой�политичес�ой

ор�анизацией,
та�
�а�
оно
в�лючает
в
себя
всех
членов
обще-

ства.

— Любой�челове��участвует�в�жизни��осударства��а�

политичес�ой�ор�анизации.

— Государство� обладает� суверенитетом,
 т.
 е.
 полной

независимостью
 от
 дру�их
 политичес�их
 образований,
 �а�

внутри
страны,
та�
и
за
ее
пределами.

— Государство� является� собственни�ом� ресурсов� и

средств�производства.

— Государство� распола�ает� развитой� системой� юри-

дичес�их� средств,
 при
 помощи
 �оторых
 оно
 может
 осу-

ществлять
�онтроль
и
ре�улирование
различных
сфер
обще-

ственной
жизни.

— Государство� имеет� специальный� аппарат,
 �оторый

может
следить
за
соблюдением
положений
за�онодательства,

а
следовательно,
помо�ать
�осударству
дости�ать
стоящих
пе-

ред
ним
целей.

Будучи
важнейшим
субъе�том
политичес�ой
жизни,
�о-

сударство
не�может�быть�признано�толь�о�политичес�им

образованием.
Например,
�осударство
устанавливает
разно�о

рода
 техничес�ие
 стандарты,
 стандартизирует
 образование,

выполняет
ор�анизационные
фун�ции
и
др.

Форма��ос�дарства�—�это�устройство�поли-
тичес�ой�ор#анизации�общества,�призванное
обеспечить� ее� стабильность� и� нормальное
фун�ционирование

Форма
правления

Форма��осударствен-
но-территориально�о�

устройства

Политичес�ий�
режим

Это�способ�ор-
#анизации�
верховной
#осударст-
венной�власти

Это�способ�взаимосвязи�
территориальных�обра-
зований�#осударства,�
за�репленный��онсти-
туцией

Это�сово�упность�
методов�и�спосо-
бов�осуществле-
ния�в�стране�#о-
сударственной�
власти�и�управ-
ления
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О�ончание�табл.

Виды монархий и их признаки

Линии
сравнения

Абсолютная
Д�алистиче-
с$ая�(от�лат.�

duo�—�два)

Парламентс$ая
($онстит�ционная)

1.�Принадлеж-
ность�за�оно-
дательной�
власти

Монарху Разделена�
между�мо-
нархом�и�пар-
ламентом

Парламенту

2.�Осуществ-
ление�испол-
нительной�
власти

Монарх Формально�—�
монарх,�фа�тиче-
с�и�—�правитель-
ство

3.�Назначение�
#лавы�прави-
тельства

Монарх Формально�—�
монарх,�но�с�уче-
том�парламент-
с�их�выборов

Монархия�
(от�#р.�
monarchia�—�
единовлас-
тие,�самодер-
жавие)

Респуб-
ли�а�(от�
лат.�res-
publica�—�
общест-
венное�
дело,
#осудар-
ство)

•Унитарное�
(от�фр.�unitai-
re�—�единый)
•Федератив-
ное�(от�лат.�
foedus�—�со-
юз,�до#овор)
•Конфедера-
тивное�(от�
лат.�confoede-
ratio�—�союз,�
сообщество)

•Демо�ратичес-
�ий�(от�#р.�demo-
kratia�—�власть�
народа)
•Тоталитарный�
(от�новолат.�tota-
liter�—�цели�ом,�
полностью)
•Авторитарный�
(от�лат.�auctori-
tas�—�власть,�вли-
яние)

Абсолютная
(Катар,�Оман,
Саудовс�ая
Аравия)

Президентс�ая�(Ар#ен-
тина,�Бразилия,�США)

Дуалистиче-
с�ая�(Иорда-
ния,�Маро�-
�о,�Непал)

Полупрезидентс�ая�
(смешанная)�(Авст-
рия,�Россия,�Франция)

Парламент-
с�ая�(Вели-
�обритания,�
Норве#ия,�
Швеция)

Парламентс�ая�(Гер-
мания,�Индия,�Италия,�
Швейцария)
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Виды республик и их признаки

О�ончание�табл.

Линии
сравнения

Абсолютная
Д�алистиче-
с$ая�(от�лат.�

duo�—�два)

Парламентс$ая
($онстит�ционная)

4.�Ответствен-
ность�прави-
тельства

Перед�монархом Перед�парламен-
том

5.�Право�рос-
пус�а�парла-
мента

—
(парламент�
отсутствует)

У�монарха�
(нео#рани-
ченное)

У�монарха�(по�ре-
�омендации�пра-
вительства)

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

— Абсолютное�
veto

Предусмотрено,�
но�не�исполь-
зуется

7.�Чрезвычай-
но-у�азное�за-
�онодательст-
во�монарха

Нео#раничен-
ное�(у�аз�мо-
нарха�имеет�
силу�за�она)

Толь�о�в�пе-
риод�между�
сессиями�
парламента

Предусмотрено,�
но�не�исполь-
зуется

8.�Современ-
ные�#осудар-
ства

Бахрейн,�Ка-
тар,�Кувейт,�
Оман,�
Саудовс�ая�
Аравия

Иордания,�
Маро��о,�
Непал

Бель#ия,�Вели�о-
британия,�Дания,�
Испания,�Нидер-
ланды,�Япония

Линии
сравнения

Президентс$ая
Пол�прези-
дентс$ая

(смешанная)

Парламентс$ая

1.�Порядо��
избрания�пре-
зидента

Избирается�всенародным�#оло-
сованием�(внепарламентс�ий�
путь)

Избирается�на
заседании�пар-
ламента

2.�Порядо�
образования�
правительства

Президент�
формирует�
правительст-
во�при�опреде-
ленном�парла-
ментс�ом�
�онтроле

Правительство�
формируется�
президентом�из�
лидеров�побе-
дившей�на�вы-
борах�в�парла-
мент�партии�и�
должно�полу-
чить�вотум�до-
верия�парла-
мента

Правительст-
во�формиру-
ется�парла-
ментом�из
лидеров�побе-
дившей�на�вы-
борах�партии
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О�ончание�табл.

Линии

сравнения
Президентс$ая

Пол�прези-

дентс$ая

(смешанная)

Парламентс$ая

3.�Ответствен-
ность�прави-
тельства

Перед�прези-
дентом.�
Парламент�не�
может�выра-
зить�вотум�не-
доверия�пра-
вительству

Двойная�ответ-
ственность�—�
перед�парла-
ментом�и�час-
тично�перед�
президентом.�
Президент�не�
ответственен�за�
действия�прави-
тельства.�Вотум�
недоверия�пар-
ламента�прави-
тельству�невоз-
можен

Перед�парла-
ментом.�Пар-
ламент�может�
внести�вотум�
недоверия�
правитель-
ству�в�целом�
или�одному�из�
е#о�членов,�
что�влечет�за�
собой�отстав-
�у�правитель-
ства

4.�Право�рос-
пус�а�парла-
мента�у�прези-
дента

Отсутствует Президент� имеет� право� роспу-
с�а�парламента

5.�Наличие�
поста�премьер-
министра

Отсутствует Существует�пост�премьер-мини-
стра

6.�Объем�пол-
номочий�пре-
зидента

Полномочия�
президента:�
он�не�толь�о�
#лава�#осу-
дарства,
но�и�#лава�ис-
полнительной�
власти

Президент�—�
#лава�#осударст-
ва.�Полномочия�
в�осуществле-
нии�исполни-
тельной�власти�
разделены�меж-
ду�президентом
и�правитель-
ством

Президент-
с�ие�полномо-
чия�номиналь-
ны,�любые�
действия�он�
совершает�по�
ре�оменда-
ции�прави-
тельства,
�оторое�несет�
за�них�ответ-
ственность

7.�Современ-
ные�#осудар-
ства

США,�страны�
Латинс�ой�
Амери�и

Австрия,�Рос-
сия,�Франция

Индия,�Ита-
лия,�ФРГ,�
Швейцария
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Формы государственно2территориального устройства

Линии�
сравнения

Унитарное�
 ос�дарство

Федерация Конфедерация

1.�Сущность�
формы�#осу-
дарственно-
территори-
ально#о�уст-
ройства

Единое,�неде-
лимое,�состав-
ляющее�одно�
целое�#осу-
дарственное�
устройство

Объединение�
нес�оль�их�
территориаль-
ных�единиц�в�
одно�#осударс-
тво

Объединение�аб-
солютно�незави-
симых�субъе�-
тов,�имеющих
независимую�
систему�#осу-
дарственных�ор-
#анов�и�за�оно-
дательств,�свою�
валюту,�#раж-
данство,�нацио-
нальные�армии

2.�Конститу-
тивные
(определяю-
щие)�реше-
ния

Принимают-
ся�высшими�
ор#анами�
власти

Принимаются�
высшими�союз-
ными�ор#ана-
ми;�в�сфере�сов-
местно#о�веде-
ния�—�с�
участием�субъ-
е�тов�федера-
ции

Принимаются�
высшими�ор#а-
нами�власти�#о-
сударств-участ-
ни�ов

3.�Террито-
рия

Единая,�#ра-
ницы�админи-
стративно-
территориаль-
ных�единиц�
устанавлива-
ются�и�изме-
няются�цент-
ром

Образуют�терри-
торию�субъе�-
тов,�внутрен-
ние�#раницы�
изменяются�
толь�о�с�со#ла-
сия�субъе�тов�в�
установленном�
�онституцией�
поряд�е

Отсутствие�еди-
ной�территории

4.�Полити-
чес�ая�само-
стоятель-
ность

Администра-
тивно-терри-
ториальные�
единицы�не�
наделены�по-
литичес�ой�
самостоятель-
ностью

Субъе�ты�обла-
дают�опреде-
ленной�полити-
чес�ой�самосто-
ятельностью

Государства-
участни�и�со-
храняют�пол-
ную�политичес-
�ую�самостоя-
тельность
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О�ончание�табл.

Линии�
сравнения

Унитарное�
 ос�дарство

Федерация Конфедерация

5.�Конститу-
ция

Единая Союза�и�субъе�-
тов,�верховенс-
тво��онститу-
ции�союза

Государств-
участни�ов

6.�Граждан-
ство

Единое Союзное�и�субъ-
е�тов

Государств-
участни�ов

7.�Правовая�
и�судебная�
системы

Единая Верховенство�
союзно#о�за�о-
нодательства,�
право�субъе�-
тов�в�сфере
своей��омпе-
тенции�прини-
мать�за�онода-
тельные�а�ты

Отсутствие�еди-
ной�правовой�и�
судебной�систем

8.�Междуна-
родная
деятель-
ность

В�полном�объ-
еме:�от�ры-
тие�посольств�
и�представи-
тельств�за�ру-
бежом,�за�лю-
чение�меж#о-
сударственных�
до#оворов,�
участие�в�меж-
дународных�
ор#анизациях

Субъе�ты�мо-
#ут�иметь�пред-
ставительства�
за�рубежом,�
участвовать�в�
международ-
ных�ор#аниза-
циях,�иметь�на-
учные�и��уль-
турные�обмены

Государства-
участни�и�осу-
ществляют�
международ-
ную�деятель-
ность�в�полном�
объеме

9.�Право�
расторже-
ния�до#о-
вора

— Субъе�ты�ли-
шены�права�
растор#нуть�фе-
деративный�до-
#овор�и�выйти�
из�федерации

Может�быть�рас-
тор#нут�#осу-
дарствами-учас-
тни�ами�и�в�од-
ностороннем�
поряд�е

10.�Совре-
менные�#о-
сударства

Вели�обрита-
ния,�Дания,�
Испания,�Ита-
лия,�Швеция,�
Япония

Австралия,�Бра-
зилия,�Герма-
ния,�Индия,�Ка-
нада,�Ме�си�а,�
Россия,�США,�
Швейцария

Содружество�
Независимых�
Государств�
(СНГ),�Европей-
с�ий�союз�(ЕС)
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Образец задания

Запишите
слово,
пропущенное
в
схеме.

Ответ:
Форма
�осударства
.

Тема 4. Государственный аппарат

Гос
дарственный�аппарат�(механизм)
—
система��о-
сударственных�ор�анов�и�учреждений,�при�помощи��оторых

осуществляются� �осударственная� власть� и� �осударствен-

ное�управление.

Стру�тура
�осударственно�о
аппарата
определяется
фун�-

циями
�осударства
и
зависит
от
тех
�он�ретных
задач,
�ото-

рые
 оно
 призвано
 решать
 в
 �он�ретно-историчес�ую
 эпоху.

Первичной
 ячей�ой
 �осударственно�о
 аппарата
 выступают

е�о
ор�аны
и
учреждения.

Государственные�ор�аны�—
составные
части
аппарата
�о-

сударства
 (физичес�ие
 лица
 или
 ор�анизации),
 наделенные

�осударственно-властными
 полномочиями
 и
 участвующие
 в

осуществлении
фун�ций
�осударства.
Эти
ор�аны
имеют
юри-

дичес�ую
основу
деятельности
 (нормы
права);
 действуют
 от

имени
�осударства;
мо�ут
применять
принуждение;
стру�тур-

но
обособлены.

Государственные� учреждения�—
 �осударственные
 ор�а-

низации,
выполняющие
те
или
иные
фун�ции
�осударства,
но

не
наделенные
властными
полномочиями
(образовательные
и

научно-исследовательс�ие
 учреждения,
 библиоте�и,
 почты,

теле�рафы,
 во�залы
 и
 дру�ие
 учреждения
 связи
 и
 транс-

порта).

Государственный
 аппарат
 состоит
 из
 следующих
 стру�-

турных
элементов:

1. Служащие,
 профессионально
 занимающиеся
 управле-

нием
и
получающие
за
это
материальное
возна�раждение.

2. Иерархичная
 система
 �осударственных
 ор�анов
 и
 уч-

реждений,
�оторые
правомочны
совершать
действия,
направ-

ленные
на
уре�улирование
всех
сфер
общественной
жизни.

3. Материальные
средства,
�оторые
необходимы
для
фун�-

ционирования
первых
двух
элементов.

В1.

...

Форма
правления

Форма�#осударственно-тер-
риториально#о�устройства

Политичес-
�ий�режим
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Мно�ообразие
 фун�ций
 �осударства,
 форм
 и
 методов
 их
реализации
обусловливает
наличие
достаточно
развитой
сис-
темы
�осударственных
ор�анов.
В
их
числе
в
современном
де-
мо�ратичес�ом
 �осударстве
 выделяют:
 �лаву
 �осударства;
ор�аны
 за�онодательной
 власти;
 ор�аны
 исполнительной
власти;
 ор�аны
 судебной
 власти;
 ор�аны
 �осударственно�о
принуждения
(ор�аны
внутренних
дел,
�осударственной
без-
опасности,
 про�уратура,
 исправительные
 учреждения);
 во-
оруженные
силы.
Компетенция��ос
дарственно�о�ор�ана�—�это�объем�и

перечень��осударственно-властных�полномочий,�за�реплен-
ных�за�этим�ор�аном,�а�та�же�е�о�юридичес�ие�обязанности.

Кроме
это�о,
часто
в
понятие
�омпетенции
в�лючается
пе-
речень
вопросов,
по
�оторым
данный
ор�ан
вправе
самостоя-
тельно
принимать
властные
решения.

Принципы�ор�анизации�и�деятельности
�ос!дарственно�о�аппарата

Принцип�представительства�интересов�#раждан�во�всех�
звеньях�#осударственно#о�аппарата

Принцип�разделения�властей,��оторый�ис�лючает�возмож-
ность�произвола�со�стороны�#осударственных�ор#анов�и�
должностных�лиц

Принцип�демо�ратизма,�позволяющий�учитывать�интересы�
большинства�#раждан�#осударства

Принцип�за�онности,�означающий�обязательность�соблюде-
ния�за�онов�во�всех�звеньях�#осударственно#о�аппарата

Принцип��ласности,�обеспечивающий�от�рытость�деятель-
ности�#осударственных�ор#анов

Принцип�профессионализма�и��омпетентности��осударст-
венных�служащих,�#арантирующий�высо�ий�уровень�реше-
ния�вопросов�#осударственной�жизни

Принцип�федерализма�(в�федеративных�#осударствах),�обес-
печивающий�раз#раничение�предметов�ведения�между�феде-
рацией�и�ее�субъе�тами
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Структура госаппарата

Государственный
аппарат
осуществляет
свою
деятельность
в
двух
формах:
ор�анизационной�—
направлена
на
внедрение
в
деятельность
ор�анов
�осударства
научных
и
эффе�тивных
методов
 ор�анизации
 труда,
 выработ�у
 и
 реализацию
 ре�о-
мендаций
по
ее
совершенствованию
и
т.
п.
и
правовой�—
носит
властный
хара�тер,
реализуется
в
общеобязательных
предпи-
саниях,
адресованных
соответствующим
субъе�там.

Та�им
образом,
�осударственный
аппарат
—
это
воплоще-
ние,
выражение
�осударственной
власти,
олицетворение
ее.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Внутреннее
строение
�о-

сударственно�о
аппарата,
порядо�
расположения
ор�анов
�о-
сударственной
власти,
их
соотношение
называется

1)
фун�циями
�осударственно�о
аппарата
2)
�омпетенцией
�осударственно�о
аппарата
3)
полномочиями
�осударственно�о
аппарата
4)
стру�турой��осударственно�о
аппарата

Ответ:
4.

Тема 5. Избирательные системы

Избирательная
 система
представляет
 собой
 основной
де-
мо�ратичес�ий
механизм
формирования
власти,
�оторый
со-
здавался
в
течение
длительно�о
времени.

Основа�$ласси-
фи$ации

Ор аны� осаппарата

Разделение
властей

— Система�за�онодательных�(представи-
тельных)�учреждений
— Исполнительно-распорядительные�ор�аны
—�Судебные�ор�аны

Выполняемые
фун�ции

— Ор�аны,�осуществляющие�внешние�фун�ции�
(вооруженные�силы,�развед�а,�ор�аны�меж-
�осударственных�отношений,�информации)
— Ор�аны,�осуществляющие�внутренние�фун�-
ции�(ор�аны�правопоряд�а,�безопасности:�поли-
ция,�суд,�про�уратура�и�др.;�ор�аны�социально-�
э�ономичес�о�о�ре�улирования:�финансово-на-
ло#овый�аппарат,�учреждения�связи,�транспор-
та,��оммунальной�службы�и�др.;�ор�аны�духов-
но�о�производства:�учреждения�образования,�
�ультуры,�ор#аны�информации�и�др.)

А1.
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Избирательная�система�—�особый�политичес�ий�инс-
титут,� связанный� с� ор�анизацией� выборов� политичес�их
деятелей,� способом� проведения� �олосования� и� определения
е�о�результатов,�а�та�же�с�распределением�мандатов�меж-
ду�партиями.

Избирательная
система
в�лючает
следующие
�омпоненты.

Демо�ратичес�ое
избирательное
право
предпола�ает
обя-
зательное
соблюдение
ряда
принципов.

Основные принципы демократического избирательного права

Принципы Их�с�щность

Принцип
равенства

Кандидаты�имеют�в�процессе�выборов�равные�пра-
ва.�Та�,��аждый�депутат�представляет�равное�число
#раждан.� Все� �андидаты� должны� иметь� равные
финансовые�и�прочие�возможности.�Каждый�изби-
ратель� в� одина�овой� степени� влияет� на� общий� ре-
зультат�выборов

Принцип
всеоб-
щности

Любой�дееспособный� #ражданин�имеет�право� быть
�а��избирающим,� та��и�избираемым.�О#раничения,
на�ладываемые� на� действие� данно#о� принципа,� на-
зывают�цензами.�В�российс�ом�избирательном�праве
действуют�два�основных�ценза�—�возрастной�ценз

Компоненты�избирательной�системы

Избирательное�право Избирательный�процесс

Компле�с�правовых�норм
о�поряд�е�выборов

Компле�с�действий
в�процессе�выборов

В�уз�ом�смыс-
ле�слова

В�широ�ом�
смысле�слова

Политичес�ое�
право�#ражда-
нина�избирать�
(а�тивное�пра-
во)�и�быть�из-
бранным�(пас-
сивное�право)

Избиратель-
ные�за�оны�
и�иные�а�ты�
(например,�
инстру�ции,�
разъясне-
ния)

Стадии

1. Под#отовительная�
(назначение�даты�выбо-
ров,�ре#истрация�и�учет�
избирателей)

2.�Выдвижение�и�ре-
#истрация��андидатов

3. Предвыборная�
а#итация�и�финансирова-
ние�выборов

4. Голосование�и�под-
ведение�ито#ов�выборов
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Представительная
демо�ратия
 выработала
 два
 основных
типа
 формирования
 �ражданами
 ор�анов
 �осударственной
власти
и
местно�о
самоуправления:
мажоритарную�и
пропор-
циональную
избирательные
системы.

О�ончание�табл.

Принципы Их�с�щность

(в�выборах�в��ачестве�избирателей�мо#ут�принимать
участие�все�#раждане,�дости#шие�18�лет,�а�в��ачест-
ве�избираемых�—�лица,�дости#шие�21�#ода)�и�ценз
#ражданства� (в� выборах� мо#ут� принимать� участие
толь�о� лица,� �оторые� являются� #ражданами� Рос-
сийс�ой�Федерации).�Остальные�цензы� (например,
имущественный,� половой,� образовательный)� в� на-
стоящее�время�пра�тичес�и�ни#де�в�мире�не�приме-
няются

Принцип
тайно#о
#олосова-
ния

Все� выборы�проводятся� тайно,� а�избиратель�имеет
право�не�сообщать�о�сделанном�им�выборе.
Обеспечивается� возможность� свободно#о� изъявле-
ния� воли� избирателя� и� ис�лючается� возможность
давления�на�не#о

Принцип
непосред-
ствен-
ности

Избиратель�#олосует�непосредственно�за�депутата,�а
не� за� выборщи�а,� �оторый� впоследствии� будет� #о-
лосовать�за��андидата.
Данный�принцип�не�реализуется�при�выборах�пре-
зидента�США,�а� та�же�не� соблюдался�в�дореволю-
ционной�России

Принцип
состяза-
тельности

Выборы�проводятся�на�альтернативной�основе,�т. е.�
избиратель�должен�иметь�возможность�выбора.�Ни-
�то�не�имеет�права�создавать�препятствия���
участию�в�выборах�дру#им��андидатам.
Данный�принцип�не�соблюдался�в�СССР,�а�на�терри-
тории�России�был�введен�лишь�в�1993�#.

Принцип
#ласности

Общественность� может� осуществлять� �онтроль� за
проведением� выборов:� присутствие� независимых
наблюдателей�на�избирательных�участ�ах

Принцип
свободы
выборов

Любой� #ражданин� участвует� в� выборах� доброволь-
но,�и�ни�то�не�имеет�право�о�азывать�на�не#о�давле-
ние

Принцип
о#раниче-
ния� сро�а
выборов

Выборы�нельзя� от�ладывать�или�переносить,� если
для�это#о�нет�вес�их�причин,�предусмотренных�за-
�онодательством
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Типы избирательных систем

Тип�избира-

тельной

системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

•Мажори-
тарная�(от�
фр.�majori-
taire�—�
большинст-
во)�сис-
тема

Система�определе-
ния�результатов�
выборов,�со#ласно�
�оторой�избран-
ным�считается��ан-
дидат,�набравший�
установленное�за-
�оном�большинст-
во�#олосов

—�Устанав-
ливается�пря-
мая�ответст-
венность�из-
бранно#о�
депутата�
перед�своими�
избирателя-
ми�и�населе-
нием�о�ру#а

—�Обеспечи-
вает�партии-�
победителю�
значитель-
ное�большин-
ство�в�парла-
менте,�позво-
ляющее�при�
парламен-
тарных�и�
смешанных�
формах�прав-
ления�фор-
мировать�
устойчивое�
правитель-
ство

—�Получив-
шие�незначи-
тельное�мень-
шинство�мо-
#ут�быть�
вообще�не�
представле-
ны�во�власт-
ных�стру�ту-
рах

—�Частая�не-
результатив-
ность�выбо-
ров,��оторая�
приводит�ли-
бо���повтор-
ному,�либо���
альтернатив-
ному�#олосо-
ванию
—�Пра�тичес-
�и�ис�лючает�
возможность�
победы�на�вы-
борах�малень-
�ой�партии

Относи-
тельно�о
большин-
ства

Победившим�счита-
ется� �андидат,� на-
бравший� простое
большинство� #оло-
сов.�Для� победы�на
та�их�выборах�чис-
ло� набранных� #оло-
сов� может� быть� ме-
нее�50%.
Применяется
в�Индии,�Канаде,�
США�и�др.

Абсолют-
но�о�боль-
шинства

Избранным�счита-
ется��андидат,�
�оторый�набрал�аб-
солютное�большин-
ство�#олосов,�т.�е.�
50%�+�1�#олос.
Применяется�при�
выборах�Президен-
та�в�России�и�во�
Франции

•Пропор-
циональ-
ная�сис-
тема

Система�представи-
тельства�партий�и�
движений,�осно-
ванная�на�том,�что�
�аждая�партия�по-
лучает�в�представи-
тельном�ор#ане�
власти�(парламен-
те)�число�мандатов

—�Представ-
ляет�широ-
�ий�спе�тр�
политиче-
с�их�партий,�
тем�самым�
отражая�во-
лю�меньшин-
ства

—�Избранные�
по�партийным�
спис�ам�депу-
таты�не�столь-
�о�ответствен-
ны�перед�изби-
рателем,�
с�оль�о�перед�
самой�партией
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Продолжение�табл.

Тип�избира-

тельной

системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

пропорционально�
�оличеству�#оло-
сов,�поданных�за�ее�
�андидатов�на�вы-
борах.
Применяется�при�
выборах�депутатов�
российс�ой�Госу-
дарственной�Думы,�
а�та�же�при�
выборах�в�Изра-
иле,�Италии�и�др.

—�Является�
#арантом�
представи-
тельства�в�
парламенте�
мел�их�и�
средних�пар-
тий

—�Избиратель�
выбирает�не�
отдельных�
персон,�а�спи-
со���андида-
тов,��оторые�в�
большинстве�
своем�ему�не�
известны
—�Появление�
в�парламенте�
множества�
мел�их�фра�-
ций,��оторые�
мо#ут�препят-
ствовать�при-
нятию�нуж-
ных�решений

•Мажори-
тарно-про-
порцио-
нальная�
(смешан-
ная)�сис-
тема

Часть�мест�распре-
деляется�в�соответ-
ствии�с�мажоритар-
ной�системой,�а�
дру#ая�часть�в�соот-
ветствии�с�пропор-
циональной�изби-
рательной�систе-
мой.
Обязательное�вве-
дение�нижне#о�
предела,��оторый�
препятствует�про-
хождению�в�парла-
мент�слиш�ом�
мел�их�партий.
Выборы�в�Россий-
с�ой�Федерации�
проходят�в�соот-
ветствии�с�за�оно-
дательством�по�ма-
жоритарной�сис-
теме�(выборы�
Президента�РФ)

Формиру-
ется�дейст-
вительно�
представи-
тельный�
парламент

—�В�большей�
степени�бла-
#оприятна�
для�столич-
ных�партий,�
чем�для�мест-
ных�полити-
чес�их�объ-
единений�и�
независимых�
�андидатов
—�Партии�не�
отражают�в�
полном�объ-
еме�интересы�
своих�избира-
телей
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В
зависимости
от
историчес�их
особенностей,
содержания

и
однородности
социо�ультурной
среды,
избирательные
сис-

темы
 различными
 путями
 стараются
 обеспечить
 политиче-

с�ую
стабильность
в
обществе.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
В
мно�опартийном
�осу-

дарстве
7%-ный
поро�,
необходимый
для
прохождения
в
450-

местный
парламент,
преодолели
4
партии
со
следующими
ре-

зультатами:
партия
А
—
7%;
партия
В
—
10%;
партия
С
—

20%;
партия
Х
—
50%.
Ка�ая
избирательная
система
уста-

новлена
в
данном
�осударстве?

1)
пропорциональная

2)
мажоритарная

3)
смешанная

4) недостаточно
 сведений
для
определения
типа
избиратель-

ной
системы

Ответ:
4.

Тема 6. Политические партии и движения.
Становление многопартийности в России

Политичес�ая� партия
 (от
 лат.
 pars
 (partis)
 —
 часть,

участие,
 доля)
 —
 это� ор�анизованная� �руппа� единомыш-

ленни�ов,� выражающая� интересы� определенных� социаль-

ных�слоев�и�стремящаяся���достижению�определенных�по-

О�ончание�табл.

Тип�избира-

тельной
системы

Е о�с�щность Достоинства Недостат$и

•Мажори-
тарно-про-
порцио-
нальная�
(смешан-
ная)�сис-
тема

и�по�пропорцио-

нальной�системе�

(выборы�депута-

тов�Государст-

венной�Думы).�
Первоначально
(с�1993�по�2006�#.)�
выборы�в�Думу�осу-
ществлялись�на�ос-
нове�смешанной�
системы

А1.
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литичес�их�целей�(завоевание��осударственной�власти�или

участие�в�ее�осуществлении).

Любая
политичес�ая
партия
обладает
целым
рядом
при-

зна�ов.

Отличительные признаки политической партии

1.
Носитель
определенной
идеоло�ии
или
особо�о
видения

мира
и
челове�а.

2. Нацеленность
на
завоевание
и
осуществление
власти.

3. Наличие
политичес�ой�про�раммы,
т.
е.
до�умента,
в

�отором
формулируются
цели
и
 задачи
партии
�а�
 в
 плане

участия
в
политичес�ой
жизни,
та�
и
на
тот
случай,
если
пар-

тия
придет
�
власти.

4.
Наличие
ор�анизации:

— в
 любой
 партии
 есть
 ру�оводящие� ор�аны,
 �а�
 цент-

ральные,
та�
и
местные,
на
�оторых
лежит
задача
выработ�и

страте�ий
и
та�ти�
политичес�ой
а�тивности
партии;

—
любая
партия
хара�теризуется
членством,
т.
е.
состоит

из
стро�о
определенно�о
числа
членов,
�оторые
обычно
пла-

тят
членс�ие
взносы
и
определенным
образом
участвуют
в
де-

ятельности
партии;

— любая

партия

имеет

устав,

т.
е.

до�умент,

в

�ото-

ром
 устанавливаются
 важнейшие
 нормы
 внутрипартийной

жизни.

5.
Наличие
разветвленной�сети�местных�ор�анизаций,

ядро
�оторых
образуют
а�тивисты-добровольцы.

Реальное
мно�ообразие
партий,
участвующих
в
политиче-

с�ой
жизни
общества,
о�ромно.
Отчасти
оно
связано
с
тем,
что

различные
партии
исповедуют
разные
идеоло�ии,
�оторые
ре-

ализуются
не
толь�о
на
словах,
т.
е.
в
политичес�их
про�рам-

мах,
но
и
на
деле,
в
том
числе
и
в
том,
�а�
партии
ор�анизова-

ны,
�а�ие
цели
они
ставят
и
�а�ие
пути
достижения
выбира-

ют.
 Здесь
 необходимо
 учитывать
 и
 личностные
 особенности

лидеров,
и
ру�оводящий
состав
партии,
а
та�же
специфи�у

политичес�о�о
режима
страны
и
т.
д.

Чтобы
охватить
все
мно�ообразие
партий
с
точ�и
зрения

их
идеоло�ии
и
внутренне�о
устройства,
невозможно
о�рани-

читься
�а�им-то
одним
принципом
�лассифи�ации.
Поэтому

в
политоло�ии
существуют
мно�очисленные
�лассифи�ации,

при
помощи
�оторых
в
�онечном
ито�е
можно
описать
любую

партию.
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Виды политических партий

Основа�$лас-

сифи$ации
Виды�партий

Идеоло#иче-
с�ая�направ-
ленность

Социал-демо�ратичес�ие�—�выступают�за�более
заметное�участие�#осударства�в�жизни�общества,
в� управлении� э�ономи�ой� при� сохранении� ос-
новных�свобод
Коммунистичес�ие�—�стремятся���полному�о#о-
сударствлению� э�ономи�и,� распределению� бо-
#атств�с�учетом�интересов�всех�социальных�слоев
общества,� полному� �онтролю� со� стороны� #осу-
дарства�над�сферами�образования,�здравоохране-
ния�и�т.�д.
Консервативные� и� либеральные� —� ориентиру-
ются� на� раз#осударствление� э�ономи�и� и� не�о-
торых�дру#их�сфер�жизни,�т.�е.�на�минимизацию
участия�#осударства�в�жизни�общества
Клери�альные�—�придерживаются�рели#иозной
идеоло#ии
Националистичес�ие� —� строят� свою� деятель-
ность�на�основе�националистичес�их�и�фашист-
с�их�идей

Участие
в�осуществ-
лении�власти

Правящие�—�это�те�партии,��оторые�находятся�у
власти
Оппозиционные�—�это�те�партии,��оторые�не�на-
ходятся�у�власти�и�имеют�#лавную�задачу�—�за-
воевать�власть:�ле�альные,�полуле�альные,�неле-
�альные

Хара�тер
членства

Кадровые�партии:
— немно#очисленны;
— в�них�свободное�членство;
— опираются�на�профессиональных�полити�ов�и

финансовую�элиту;
— в�них�толь�о�те�члены,��оторые�#олосуют�на

выборах�за�данную�партию;
— проводят�деятельность�толь�о�в�период�выбо-

ров
Массовые�партии:
— мно#очисленны;
— в�них�преобладает�воспитательная�фун�ция;
— отличаются� тесной� связью� между� членами

партии;
— в�них�есть�жест�ая�дисциплина;
— есть�первичные�партор#анизации;
— их�деятельность�проводится�систематичес�и
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Роль
любой
партии
не
о�раничивается
лишь
достижением

политичес�ой
власти
или
выражением
политичес�их
интере-

сов.
В
действительности
фун�ции,
�оторые
выполняет
партия

в
политичес�ой
жизни,
�ораздо
более
мно�ообразны.

Основные� фун�ции� политичес�ой� партии:
 борьба
 за

власть
 в
 �осударстве
 и
 влияние
 на
 полити�у
 �осударства;

участие
 в
 осуществлении
 власти;
 участие
 в
 формировании

власти;
политичес�ое
воспитание;
формирование
обществен-

но�о
мнения;
под�отов�а
�адров
полити�ов;
выражение
инте-

ресов
социальных
�рупп.

Партийная�система�—� сово�упность�партий,� участ-

вующих�в�формировании�за�онодательных�и�исполнитель-

ных�стру�тур�власти.

В
зависимости
от
то�о,
с�оль�о
партий
фун�ционирует
в

политичес�ой
 сфере,
 выделяют
 однопартийные,
 двухпар-

тийные
и
мно�опартийные
системы.

О�ончание�табл.

Основа�$лас-

сифи$ации
Виды�партий

Ш�ала
политичес�о-
#о�спе�тра

Левые� партии� (социалистичес�ие�и��оммунис-
тичес�ие�партии):
— за�реформы;
— за�вытеснение�частно#о�се�тора;
— социальная�защита�трудящихся;
— ради�ально-революционные�методы�действия
Центристс�ие�партии:
— �омпромисс;
— сотрудничество
Правые�партии�(либеральные�и��онсервативные�
партии):
— за�сильное�#осударство;
— охрана�частной�собственности;
— за�стабильность;
— отрицательное�отношение���революции

Способ
деятельности

Реформистс�ие� —� стремятся� �� постепенным
преобразованиям�общества�с�использованием�за-
�онных� средств� воздействия�на� власть� и� за�он-
ных�средств�достижения�власти
Революционные�—� стремятся��� преобразованию
общества� с� использованием� средств� борьбы,� �о-
торые,�с�точ�и�зрения�существующе#о�#осударст-
венно#о�устройства�и�политичес�о#о�режима,�яв-
ляются�неза�онными
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Типы партийных систем

Наимено-

вание�типа
Е о�с�щность

Однопар-
тийная

В�обществе�фун�ционирует�одна�партия,��оторая�со
временем� выводит� из� политичес�ой� жизни� всех
�он�урентов�(например,�КПСС�до�1990 #.).
Формируется� при� авторитарных� и� тоталитарных
режимах.
Неред�о�сопровождается�та�им�явлением,��а��«ис-
�усственная� мно�опартийность»� (не� следует� пу-
тать� с� мно#опартийностью� в� собственном� смысле
слова):� существует� множество� политичес�их� пар-
тий,� связанных� с� национальными� и� дру#ими� об-
щностями� и� имеющих� форму� народных� фронтов.
Одна�о� идеоло#ичес�ая� жизнь� зависит� от� одной
партии,��оторая�цели�ом�определяет�деятельность
и�любую�политичес�ую�а�тивность�остальных�пар-
тий

Двухпар-
тийная

В�обществе�существуют�две�сильные�партии,��ото-
рые� периодичес�и� приходят� �� власти.� «Обмен
властью»� осуществляется� в� результате� выборов
лишь�между�этими�двумя�партиями�(например,�рес-
публи�анс�ая�и�демо�ратичес�ая�партии�в�США).
Существуют�и�дру#ие�партии,�но�они�не�обладают�
достаточной�популярностью,�чтобы�прийти���власти.
Формируется�в�э�ономичес�и�развитых�странах.
Обычно� базируется� на� мажоритарной� избиратель-
ной�системе

Мно#опар-
тийная

В�обществе�существует��он�уренция�между�мно#и-
ми�партиями,�ни�одна�из��оторых�не�имеет�преиму-
ществ�перед�дру#ими.
Раздробленность�политичес�их�сил�приводит���не-
обходимости� поис�а��омпромисса� (от� лат.� compro-
missum�—�со#лашение,�дости#нутое�путем�уступо�)
и� объединений.� Образуются� партийные� бло�и� (на-
пример,�во�Франции)�и�мно#опартийные��оалиции
(например,�в�Нидерландах,�Финляндии).
Формируется�в�развитых�демо�ратичес�их�общест-
вах,� в� �оторых� соблюдается� большинство� свобод
#раждан,�высо��уровень�э�ономичес�о#о�развития,
что�проявляется�прежде�все#о�в�наличии�мощно#о�и
большо#о�средне#о��ласса.
С�ладывается�под�влиянием�пропорциональной�из-
бирательной�системы.
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Политичес�ие� (социально-политичес�ие,� обществен-
но-политичес�ие)� движения� —� добровольные� формирова-
ния,�возни�ающие�в�результате�свободно�о�и�сознательно�о
стремления��раждан�объединиться�на�основе�общности�сво-
их�интересов.

В
современном
мире
существуют
следующие
демо�рати-
чес�ие�движения:

— за
сохранение
и
развитие
демо�ратии,
прав
и
свобод
че-
лове�а;

— антивоенные,
антиядерные;
— за
землю
и
социальные
права
�рестьян;
— за
новый
э�ономичес�ий
порядо�
(анти�лобализм);
— неприсоединения;
— э�оло�ичес�ие;
— против
расовой
и
национальной
дис�риминации;
— женс�ие,
молодежные,
студенчес�ие.

Отличительные признаки политических движений

1.
Стремятся
не���достижению�власти,
а
��воздействию
на�власть
в
нужном
для
них
направлении
(например,
в
требо-
вании
от
власти
изменения
во
внутренней
или
внешней
поли-
ти�е,
решения
социальных
проблем
и
т.
д.).

2.
Имеют
добровольное� членство
 либо
 вообще
не
 имеют
чет�их,
формальных
процедур,
связанных
с
членством:

—
 в
 большей
 степени
приближены� �� обыденной� жизни
людей,
чем
политичес�ие
партии;

—
более
широ�ая,�аморфная,�пестрая�социальная�база,
чем
у
политичес�ой
партии;

—
необязательность� полно�о� идеоло�ичес�о�о� единения
участни�ов
в
отличие
от
политичес�ой
партии.

3.
Не�имеют�стро�ой�иерархии,
т. е.
чет�о�о
распределе-
ния
между
центром
и
периферией
в
них
не
обнаруживается.

4.
Ориентируются
на
выражение�частных�интересов�той
или�иной��руппы�людей.

О�ончание�табл.

Наимено-

вание�типа
Е о�с�щность

В� ряде� стран� (Япония,�Швеция,� Дания)� установи-
лась�мно�опартийная�система�с�одной�доминирую-
щей� партией:� в� выборах�принимают�участие�4—5
партий,�одна�о�лишь�одной�из�них�избиратели�отда-
ют�предпочтение�—�30—50%�#олосов
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Этапы развития политических движений

Виды политических движений

Политичес�ие
 партии
 в
 России
 стали
 возни�ать
 значи-
тельно
позднее,
чем
в
странах
Запада:
лишь
на
рубеже
XIX—
XX
ве�ов.

Основа�$лассифи$ации Виды�движений

Идеоло#ичес�ая
направленность

Социально-политичес�ие

Конфессиональные

Э�ономичес�ие

Э�оло�ичес�ие

Антивоенные

Способ�деятельности Революционные

Контрреволюционные

Реформаторс�ие

Консервативные

Количество�участни�ов Массовые

Элитарные

Ш�ала�политичес�о#о
спе�тра

Левые

Центристс�ие

Правые

I�этап II�этап III�этап

• Зарождение
идей
• Появление�а�-
тивистов
• Выработ�а� об-
щих�вз#лядов

• Пропа#анда
вз#лядов
• А#итация
• Привлечение
ма�симально#о
�оличества�сто-
ронни�ов

• Более�чет�ое�фор-
мирование�идей�и�
требований
• Развитие�общест-
венно-политиче-
с�ой�а�тивности

—�Оформление�в�общественно-по-
литичес�ую�ор#анизацию�или�
партию
—�Участие�в�политичес�ой�власти

—�Цели�дости#нуты�
или�отсутствуют�перс-
пе�тивы�их�достижения
—�Движение�затухает
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Основные этапы становления многопартийности в России

Эта-
пы

Хроно-

ло ичес-
$ие

рам$и

Основные�партии Содержание�этапа

I Рубеж
XIX—
XX�вв.

Российс�ая�социал-�
демо�ратичес�ая�ра-
бочая�партия�
(РСДРП),�партия�со-
циалистов-револю-
ционеров�(эсеров)

Зарождающиеся�партии�
действуют�подпольно,�не-
ле#ально.
Их�основная�политиче-
с�ая�цель:�по�ончить
с�самодержавием�и�пере-
жит�ами��репостничества

II 1905—
1907�##.

Партия��онституци-
онных�демо�ратов�
(�адеты),�«Союз�17�
о�тября»�(о�тябрис-
ты),�эсеры,�РСДРП,�
«Союз�русс�о#о�на-
рода»

Формирование�мно#опар-
тийности�на�ле#альной�ос-
нове.�Участие�партий�в�
избирательной��ампании�
в�Государственную�думу

III 1917—
1920�##.

РСДРП(б)�—�Россий-
с�ая�Коммунистиче-
с�ая�партия�(боль-
шеви�ов)�(РКП(б)),�
левые�эсеры,�мень-
шеви�и

Сохранение�мно#опартий-
ности

IV 1920—
1977�##.

РКП(б)�—�Всесоюз-
ная�Коммунисти-
чес�ая�партия�(боль-
шеви�ов)�(ВКП(б))�—�
Коммунистичес�ая�
партия�Советс�о#о�
Союза�(КПСС)

Единственную�монопо-
лию�на�власть�получает�
партия�большеви�ов-�ом-
мунистов.�Однопартий-
ная�система�в�СССР�не�бы-
ла�еще�юридичес�и�
оформленной

V 1977—
1988�##.

КПСС Юридичес�ое�оформле-
ние�однопартийной�сис-
темы�в�стране�в�ст.�6�Конс-
титуции�СССР�1977 #.�о�
ру�оводящей�и�направ-
ляющей�роли�КПСС

VI 1988—
1991�##.

КПСС,�Движение
демо�ратичес�их
реформ,�Демо�рати-
чес�ая�партия�Рос-
сии,�Республи�ан-
с�ая�партия�РФ,�

Зарождение�основных�по-
литичес�их�партий.
Отмена�ст.�6�Конституции�
СССР�означала��онец�мо-
нополии�КПСС�(1990).�
Принятие�за�она
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Формирование
 влиятельных
 партий
 является
 важным

условием
 демо�ратичес�о�о
 развития
 России.
 Одна�о
 оно
 в

любом
 случае
 не
 может
 повторить
 политичес�ий
 процесс
 в

странах
Запада,
с
одной
стороны,
в
результате
самобытности

национально-�ультурной
традиции,
а
с
дру�ой
—
в
силу
не-

обратимости
историчес�о�о
времени.

Образец задания

Что
называется
политичес�ими
партиями?
Привле�ая

знания
 обществоведчес�о�о
 �урса,
 составьте
 два
 предложе-

О�ончание�табл.

Эта-
пы

Хроно-

ло ичес-
$ие

рам$и

Основные�партии Содержание�этапа

VI 1988—
1991�##.

«Демо�ратичес�ая�
Россия»,�ЛДПР,�
Крестьянс�ая�пар-
тия�России�и�др.

«Об�общественных�объ-
единениях».
Реформирование�КПСС.�
Официальная�ре#истра-
ция�наряду�с�КПСС�Либе-
рально-демо�ратичес�ой�
партии�России�(ЛДПР)

VII 1991—
1993�##.

«Гражданс�ий�союз»,�
«Демо�ратичес�ий�
выбор»,�«Трудовая�
Мос�ва»,�«Память»,�
Коммунистичес�ая�
партия�Российс�ой�
Федерации�(КПРФ),�
ЛДПР,�А#рарная�
партия,�«Выбор�Рос-
сии»

Распад�КПСС.�Принятие�
на�референдуме�Конститу-
ции�РФ,�за�репившей�
мно#опартийность�в��аче-
стве��онституционно#о�
принципа�(ст.�13).�Воз-
ни�новение�десят�ов�и�да-
же�сотен�мел�их�полити-
чес�их�партий

VIII Рубеж
XX—
XXI�вв.

«Единая�Россия»,�
КПРФ,�«Справедли-
вая�Россия»,�ЛДПР,�
«Ябло�о»

Принятие�«За�она�о�поли-
тичес�их�партиях»�
(2001).�Размежевание�по-
литичес�их�сил,�борьба�
во�ру#�сущности,�направ-
лений�и�темпов�реформ�в�
России,�участие�политиче-
с�их�партий�и�бло�ов�в�вы-
борах�в�Государственную�
Думу�и�Президента�РФ

С5.
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ния,
используя
в
них
названия
любых
политичес�их
партий

современной
России.

Ответ:
Политичес�ая
партия
—
ор�анизованная
�руппа
еди-
номышленни�ов,
представляющая
интересы
части
народа
и
ставящая
своей
целью
их
реализацию
путем
завоевания
�осу-
дарственной
 власти.
 Политичес�ая
 партия
 имеет
 ор�анизо-
ванную
 стру�туру,
 детально
 разработанную
 политичес�ую
про�рамму
и
является
 одним
из
�омпонентов
политичес�ой
системы
общества.
Примеры
предложений:
На
выборах
в
российс�ую
Государст-
венную
 Думу
 в
 де�абре
 2007
 �ода
 семипроцентный
 барьер
преодолели
 четыре
 партии:
 «Единая
 Россия»,
 Коммунис-
тичес�ая
партия
Российс�ой
Федерации,
«Справедливая
Рос-
сия»
и
Либерально-демо�ратичес�ая
партия
России.
Партии
либерально�о
тол�а
(Союз
правых
сил,
«Ябло�о»
и
др.),
не
по-
лучив
мест
в
нижней
палате
российс�о�о
парламента,
о�аза-
лись
в
политичес�ом
�ризисе
и
др.

Тема 7. Политическая идеология

Направленность
и
способы
политичес�ой
деятельности
за-
даются
теми
представлениями
о
разумном
устройстве
общест-
ва
и
приоритетных
ценностях,
�оторые
определяют
смысл
и
значение
человечес�их
поступ�ов,
т. е.
идеоло�ией.
Политичес�ая�идеоло�ия
(от
�р.
idea
—
понятие
и
logos
—

учение,
слово)
—
это�система�идей,�вз�лядов,��онцепций�на
политичес�ую�жизнь,�способов�объяснения�мира�полити�и,

в�основе��оторой�лежат�ценности,�ориентации�на�те�или
иные�политичес�ие�явления,�процессы,�стру�туры.

Если
 рассматривать
 процесс
 формирования
 идеоло�ии
 в
историчес�ой
перспе�тиве,
то
можно
выделить
ряд
этапов.

Основные этапы формирования идеологии

Этап
Хроноло ичес$ие

рам$и�этапа
Е о�содержание

I XVII—XVIII�вв. Общественная�мысль�а�тивно�выступа-
ет� против� феодально-рели#иозной� иде-
оло#ии,�отстаивает�идеи�общественно#о
про#ресса,� возможности� устройства� че-
ловечес�о#о� общества� на� разумных� и
#уманных�началах

II XIX—XX�в. Появляются�разнообразные�либераль-
ные�и��оммунистичес�ие�идеи
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Феномен
идеоло�ии
проявляется
на
трех
уровнях.

Уровни политической идеологии

Идеоло�ия
 схематизирует
 действительность,
 упрощая
 и

о�рубляя
ее,
вследствие
это�о
является
инструментом
мани-

пулирования
 общественным
 сознанием.
Положительная
 на-

правленность
та�ой
схематизации
состоит
в
том,
что
при
по-

мощи
 идеоло�ии
 политичес�ие
 цели� �руппы� символизиру-

ются,� политичес�ие� действия� приобретают� �он�ретную

направленность,� в� результате� че�о� снижается� стихий-

ность�восприятия�полити�и�и�хаотичность�политичес�о�о

воздействия�в��руппе.

Идеоло�ия,
�а�
правило,
институционально
оформлена
в

политичес�их
 партиях,
 движениях,
 союзах,
 �руппиров�ах.

Она
выполняет
ряд
фун�ций.

О�ончание�табл.

Этап
Хроноло ичес$ие

рам$и�этапа
Е о�содержание

III XX�в. Западная�социоло#ия�начинает�широ�о�
использовать�понятие�«идеоло#ия»�для�
обозначения�сознания,�выражающе#о�и�
обосновывающе#о�интересы��лассов�
или�социальных�#рупп

Уровень Е о�содержание

Теорети�о-
�онцепту-
альный

Формулиров�а� основных� положений,� рас�ры-
вающих�интересы�и�идеалы�социальной�#руппы,
нации�и�#осударства�(до�трина)

Про#раммно-
политиче-
с�ий

Разработ�а�про#рамм,�манифестов,�лозун#ов,��о-
торые�составляют�идейную�основу�для�принятия
политичес�их� решений� и� мобилизации� масс
(про�рамма)

А�туализи-
рованный

Степень� освоения� #ражданами�целей� и� принци-
пов� данной� идеоло#ии,� мера� их� воплощения� в
пра�тичес�их� действиях� (политичес�ая� пра�-

ти�а)
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Функции политической идеологии

Политичес�ие
идеоло�ии
в
современных
обществах
разно-
образны.
 Они
 основываются
 на
 множестве
 представлений
 о
социальной
справедливости,
форме
�осударственно�о
устрой-
ства,
 национальном
 интересе,
 этичес�их
 нормах.
Основные
идеоло�ии
современно�о
мира
—
�онсерватизм,�либерализм,
ради�ализм� —
 отразили
 аспе�ты
 и
 тенденции
 эволюции
промышленной
�ультуры.

Типы политических идеологий

Наименова-
ние�ф�н$ции

Ее�с�щность

Образова-
тельно-вос-
питатель-
ная

Овладение�массовым�политичес�им�сознанием.
Внедрение�в�сознание�заданных�оцено��прошло#о,
настояще#о�и�будуще#о,�по��оторым�люди�должны
ориентироваться� в� сфере� политичес�их� отноше-
ний.
Конструирование�#рупповых�ценностей

Пропа#ан-
дистс�ая

Создание�позитивно#о�образа�проводимой�полити-
чес�ой�линии,�ее�соответствие�интересам�социаль-
ных�#рупп,�нации,�#осударства

Инте#ри-
рующая

Сплочение�общества�на�базе�обще#осударственных,
патриотичес�их�или�#рупповых�ценностей

Мобилиза-
ционная

Стимулирование�целенаправленных�действий�
#раждан�на�выполнение�поставленных�задач

Консерватизм

(от�лат.�conserva-

re�—�сохранять,

заботиться

о�сохранении)

• Главные�ценности:�#осударство,�цер�овь,�
семья,�частная�собственность
• У�репление�устоев�#осударства
• Против�#осударственно#о��апитализма,�
ради�альных�реформ�и�э�стремизма
• Обществу�присуще�неравенство
• Общество�изменяется�эволюционно

Либерализм

(от�лат.�liberalis�—�

свободный)

• Главные�ценности:�демо�ратизм,�индивиду-
ализм,�#арантированность�прав�челове�а,�част-
ная�собственность,�э�ономичес�ие�свободы
• Абсолютная�ценность�человечес�ой�личности
• О#раничение�объема�и�сфер�деятельности�#о-
сударства
• Политичес�ое�равенство�всех�людей
• Общество�изменяется�при�помощи�реформ
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Политичес�ая
и
идеоло�ичес�ая
история
Европы,
по
сути,
представляет
собой
историю
взаимодействия,
борьбы
полити-
чес�их
субъе�тов
�онсервативной,
либеральной
и
ради�аль-
ной
ориентации.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
«Челове�
сам,
лучше
лю-
бо�о
правительства,
 знает,
что
ему
нужно»
—
этот
принцип
хара�терен
для
идеоло�ии
1)
либерализма 3)
�онсерватизма
2)
�оммунизма 4)
фашизма
Ответ:
1.

Тема 8. Политический режим.
Типы политических режимов

Политичес�ий�режим�—�сово�упность�методов�и�спо-
собов� осуществления� в� стране� �осударственной� власти� и
управления.

О�ончание�табл.

Ради�ализм�(от�

лат.�radicalis�—�

�оренной)

• Решительное�изменение�существующих�соци-
альных�и�политичес�их�институтов
• Стремление���быстрому�темпу�перемен,�оп-
равдание�силовых�методов�достижения�постав-
ленных�целей
• Может�выступать�теоретичес�им�обосновани-
ем�и�оправданием�терроризма
• Проявляется�в��ризисные,�переходные�исто-
ричес�ие�периоды,��о#да�возни�ает�у#роза�су-
ществованию,�традициям�и�у�ладу�тех�или�
иных�слоев�и�#рупп
Леворади�альные�течения�(анархизм,�мар�-
сизм�и�та�ие�отдельные�е#о�разновидности,��а��
маоизм,�троц�изм�и�т.�д.)�предпочитают�быст-
рые�и�рез�ие�способы�достижения�социально#о�
равенства�и�социальной�справедливости.�Право-
ради�альные�течения�(фашизм,�неофашизм,�
�райние�формы�национализма�и�рели�иозной�
нетерпимости,�расизм)�основываются�на�пред-
ставлениях�о�превосходстве��а�ой-либо�#руппы�
(расовой,�национальной,�социальной,�рели#и-
озной)�над�всеми�остальными�и�стремятся�лю-
быми�за�онными�и�неза�онными�способами�за-
�репить�привиле#ированное�положение�та�их�
#рупп

А1.
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Политичес�ий
режим
формируется
в
результате
взаимо-
действия
 всех
 �омпонентов,
 �оторые
 принадлежат
 �
 поли-
тичес�ой
 системе
 общества,
 т. е.
 �осударства,
политичес�их
партий
и
движений,
политичес�их
институтов
и
т.
д.

Политические режимы

Линии

сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-
с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

1.�Формы Непосредст-
венная�и�
представи-
тельная�
демо�ратия

Итальянс�ий�
фашизм,�не-
мец�ий�на-
ционал-со-
циализм,�со-
ветс�ий�
социализм,�
�итайс�ий�
маоизм

От�буржуаз-
ных,�социа-
листичес�их�
до�военно-�
ди�татор-
с�их,�напри-
мер,�военный�
режим�Пино-
чета�в�Чили,�
тео�ратичес-
�ий�режим�
аятоллы�Хо-
мейни�в�Ира-
не,�режим�
#ражданс�их�
ди�татур,�на-
пример,�в�
странах�Араб-
с�о#о�Восто�а

Политичес�ий�режим

Определяется Обеспечивает

• Уровнем�развития�и�интенсив-
ностью�общественно-политиче-
с�их�процессов
• Стру�турированностью�правя-
щей�элиты
• Состоянием�отношений�с�бюро�-
ратией�(чиновничьим�аппаратом)
• Развитостью�общественно-поли-
тичес�их�традиций,�#осподствую-
щими�в�обществе�политичес�им�
сознанием�и�поведением
• Доминирующим�в�обществе�ти-
пом�ле#итимности

• Стабильность�полити-
чес�ой�власти
• Управляемость�#раж-
дан,�приемлемую�для�
власти�динами�у�и�на-
правленность�политиче-
с�их�отношений
• Достижение�целей�по-
лити�и,�реализацию�ин-
тересов��властвующей�
элиты
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Продолжение�табл.

Линии
сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-

с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

2.�Соци-
альная
база

Опора�на�боль-
шинство�насе-
ления,��оторое�
сознательно�
поддерживает�
демо�ратиче-
с�ие�ценности

Опора�на�мас-
совые�движе-
ния�люмпе-
низирован-
ных�слоев�
населения

Опора�на�тра-
диционные�со-
циальные�
институты�—�
бюро�ратию,�
армию,�цер-
�овь

3.�Госу-
дарствен-
ное�уст-
ройство

Правовое�#осу-
дарство,�по-
строенное�на�
основе�разде-
ления�и�вза-
имно#о��онт-
роля�властей,�
ориентация�на�
удовлетворе-
ние�потребнос-
тей�населения

«Всеобщее�
#осударство»,�
осуществляю-
щее�тоталь-
ный�(полный)�
�онтроль�
всех�сторон�
частной�и�об-
щественной�
жизни

Традиционное�
#осударство,�
поддержи-
вающее�обще-
ственный�
порядо��пу-
тем�жесто�о#о�
�онтроля�оп-
ределенных�
се�торов�об-
щественной�
жизни

4.�Пар-
тийная�
система

Мно#опартий-
ность

Господство�
одной�партии

Правящая�
партия�о#осу-
дарствлена

5.�Оппо-
зиция

Действует�ле-
#ально

Отрицается Ее�деятель-
ность�о#рани-
чена�жест�и-
ми�рам�ами

6.�Право-
вой�прин-
цип

Разрешено�
все,�что�не�за-
прещено�за�о-
ном

Запрещено�
все,�что�не�
разрешено�
за�оном

Все,�что��аса-
ется�полити-
чес�ой�дея-
тельности,�
стро#о�ре#ла-
ментировано�
властью

7.�Права�и�
свободы�
#раждан

Большой�объем�
прав�и�свобод�
#раждан,��ото-
рые�не�толь�о

Права�и�свобо-
ды�#раждан�
лишь�де�ла-
рируются,�

Права�и�свобо-
ды�#раждан�су-
щественно�о#-
раничены,�



171

Образец задания

Известный
 амери�анс�ий
 политоло�
 З.
 Бжезинс�ий
утверждал:
«Демо�ратия,
быть
может,
�лавное
завоевание
За-
пада.
Но
демо�ратия
—
это
лишь
сосуд,
�оторый
еще
должен

О�ончание�табл.

Линии
сравнения

Виды�режимов

Демо$ратиче-

с$ий

Недемо$ратичес$ий

Тоталитарный Авторитарный

провоз#лаша-
ются,�но�и�#а-
рантируются�
фа�тичес�и.�
За�он�защи-
щает�права�и�
свободы�#раж-
дан

люди�совер-
шенно�безза-
щитны�перед�
произволом�
властей.�За-
�он�защищает�
не�личность,�а�
#осударство

особенно�в�поли-
тичес�ой�сфере.�
За�он�преиму-
щественно�сто-
ит�на�защите�
интересов�#осу-
дарства,�а�не�
личности

8.�Э�оно-
ми�а

Смешанная�
э�ономи�а,�до-
минирует�част-
ный�се�тор;�#о-
сударственное�
ре#улирование�
частно#о�пред-
приниматель-
ства�носит��ос-
венный�ха-
ра�тер

Централизо-
ванная�э�оно-
ми�а,�#осудар-
ственное�пла-
нирование�с�
милитарист-
с�ой�направ-
ленностью.�
Жест�ая�про-
изводственная�
дисциплина

Обширный�#о-
сударственный�
се�тор�может�
уживаться�с�
рыночной�э�о-
номи�ой

9.�Идеоло-
#ия

Политичес�ий�
плюрализм

Существует�
единственная�
обязательная�
официальная�
идеоло#ия

Доминирует�
официальная�
идеоло#ия,�но�
допус�ается�
наличие�дру-
#их�идейных�
течений

10.�Кара-
тельные�
ор#аны

Стро#о�подчи-
няются�за�ону

Пронизывают�
все�сферы�#о-
сударства,�осу-
ществляют�
политичес�ий�
сыс�,�репрес-
сии,�фа�тиче-
с�и�бес�онт-
рольны

Важный�эле-
мент�#осударст-
венно#о�аппа-
рата

С7.
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быть
наполнен
содержанием…
Демо�ратия
сама
по
себе
еще
не
дает
ответа
на
дилеммы
общественно�о
бытия
и
в
особен-
ности
не
определяет
«�ачества
жизни…».
Почему,
 по
 вашему
 мнению,
 автор
 называет
 демо�ратию
«�лавным
 завоеванием»?
Можно
ли
 со�ласиться
 с
позицией
автора,
что
демо�ратия
не
влияет
на
«�ачество
жизни»,
а
сле-
довательно,
является
привиле�ией
бо�атых
стран?
Свой
ответ
ар�ументируйте.

Ответ:
 Автор
 называет
 демо�ратию
 �лавным
 завоеванием
Запада,
пос�оль�у
ее
становление
прошло
через
длительный
этап
борьбы:
от
эпохи
Просвещения
и
идей
естественно�о
пра-
ва
через
революции
и
�ражданс�ие
войны,
тоталитарные
ре-
жимы
и
войны
мирово�о
масштаба
шло
становление
демо�ра-
тичес�их
институтов
стран
Европы
и
Амери�и.
Само
по
себе
провоз�лашение
демо�ратии
не
изменит
�ачест-
во
жизни,
будь
то
в
политичес�ой,
э�ономичес�ой
или
соци-
альной
областях.
Необходимо
длительное
становление
демо-
�ратичес�их
 институтов,
 �оторые
 во
 мно�ом
 должны
 опи-
раться
 на
 демо�ратичес�ие
 традиции
 страны.
 При
 этом
 ее
бо�атство
отнюдь
не
означает
автоматичес�о�о
приближения
�
демо�ратичес�им
нормам.
В
то
же
самое
время
у�репление
демо�ратии
 напрямую
 зависит
 от
 полити�и
 �осударства
 по
преодолению
бедности
населения.

Тема 9. Местное самоуправление

В
 �ражданс�ом
 обществе
 осуществляется
 публичная
власть
 на
 местах
—
местное
 самоуправление
 в
 �ородс�их
 и
сельс�их
поселениях.
Местное�само
правление�—�это�форма�власти,�предпо-

ла�ающая�самостоятельное�решение�населением�(под�свою
ответственность)�вопросов�ло�ально�о�значения,�владения,
пользования�и�распоряжения�муниципальной�собственностью.

Самоуправляющиеся� территориальные� единицы� (село,
район,��ород)
обычно
называют
м
ниципальными�образова-
ниями
(от
лат.
municipium
—
самоуправляющаяся
община).
Они
мо�ут
объединять
нес�оль�о
поселений,
часть
населения,
составлять
иные
населенные
территории.

Функции (основные направления деятельности)
органов местного самоуправления Российской Федерации

—Обеспечение
участия
населения
в
решении
местных
дел
(развитие
муниципальной
демо�ратии,
создание
условий
для
поддерж�и
 инициатив
 и
 социальной
 самостоятельности
�раждан).

— Управление
муниципальной
собственностью
(формиро-
вание,
утверждение
и
исполнение
местно�о
бюджета,
установ-
ление
местных
нало�ов
и
сборов).
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— Обеспечение
 развития
 соответствующей
 территории
(утверждение
про�раммы
ее
развития).

— Охрана
 общественно�о
 поряд�а
 (обеспечение
 режима
за�онности
на
данной
территории).

— Защита
интересов
и
прав
местно�о
самоуправления,
�а-
рантированных
Конституцией
РФ.

— Обеспечение
 потребностей
 населения
 в
 социально-
�ультурных,
�оммунально-бытовых
и
иных
услу�ах.

Осуществляя
 данные
 фун�ции,
 местное
 самоуправление
�а�
публичная
власть
территориальных
сообществ
о�азыва-
ет
 существенное
 влияние
 на
жизнедеятельность
 и
 развитие
�ражданс�о�о
общества.

В
основе
ор�анизации
и
фун�ционирования
местно�о
само-
управления
лежат
следующие
принципы:

самостоятельность
решения
населением
всех
вопросов
местно�о
значения;
ор�а-
низационное
обособление
местно�о
самоуправления
в
системе
управления
 обществом
 и
 �осударством;
 мно�ообразие
 форм
осуществления
местно�о
самоуправления;
соразмерность
пол-
номочий
местно�о
самоуправления
материально-финансовым
ресурсам.

Местное
 самоуправление
 осуществляется
 через
 различ-
ные
 виды
и
институты
прямо�о
 волеизъявления
населения:
непосредственно
(на�выборах,�референдумах,�сход�ах,
т.
е.
общих
собраниях
жителей),
а
та�же
через
создаваемые
мест-
ные� ор�аны
 (представительные
 (совет,� земство,� дума,
муниципальный��омитет)
и
ор�аны�администрации
во
�ла-
ве
с
мэром,
старостой,
�лавой
администрации).

Полномочия местного самоуправления

Ор�аны
местно�о
самоуправления
призваны
решать,
с
од-
ной
стороны,
задачи,
схожие
с
�осударственным
управлени-

Полномочия� представительно�о
ор�ана� местно�о� само!правле-

ния� (выборное� собрание,� совет,
дума,� земство,� муниципальный
�омитет�и�т.�д.)

Полномочия��лавы�местно-
�о�само!правления

(#лава�администрации,�мэр,�
староста�и�т.�д.)

• Утверждает�местный�бюджет�и�
отчет�о�е#о�исполнении
• Устанавливает�местные�нало#и
• Утверждает�про#раммы�разви-
тия�соответствующих�территорий
• Осуществляет��онтроль�за�де-
ятельностью�#лавы�местно#о�са-
моуправления

• Осуществляет�управление�
муниципальным�хозяйством
• Распоряжается�имущест-
вом�и�объе�тами�муници-
пальной�собственности
• Разрабатывает�местный�
бюджет
• Осуществляет�ре#улирова-
ние�земельных�отношений
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ем,
 с
 дру�ой
 —
 добровольных
 общественных
 ор�анизаций.
Тем
самым
местное
самоуправление,
не
входя
в
систему
ор�а-
нов
 �осударственной
 власти,
 выступает
 связующим
 звеном
между
�ражданс�им
обществом
и
�осударством.

Развитие
 местно�о
 самоуправления
 является
 противове-
сом
центральной
власти
и
�арантом
существования
в
общест-
ве
плюрализма.
Оно
от�рывает
широ�ую
доро�у
для
участия
�раждан
в
политичес�ом
процессе.
Доступность
ор�анов
мест-
но�о
самоуправления
для
�ражданина
предоставляет
ему
воз-
можность
и�рать
а�тивную
политичес�ую
роль.

Та�им
 образом,
 местное
 самоуправление
 придает
 �раж-
данс�ому
 обществу
 ор�анизованное
 самоуправляющееся
 на-
чало,
 способствует
 более
 полной
 самореализации
 �раждан,
о�азывает
положительное
воздействие
на
развитие
правово�о
�осударства.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумировано.

(1)
Конституция
Российс�ой
Федерации
�арантирует
�ражда-
нам
право
на
местное
самоуправление
в
пределах
установлен-
ных
за�оном
полномочий.
(2)
Представляется,
что
местное
са-
моуправление
является
важным
элементом
демо�ратичес�о�о
устройства
 современно�о
 общества.
 (3)
 Местное
 самоуправ-
ление
 ор�анизуется
 в
 �ородс�их
и
 сельс�их
поселениях.
 (4)
Участие
населения
в
местном
самоуправлении
обычно
проис-
ходит
в
формах
референдума,
муниципальных
выборов,
соб-
рания
�раждан
для
решения
вопросов
местно�о
значения.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:

А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
пере-
несите
в
блан�
ответов.

Ответ:
АБАА.

Тема 10. Политическая культура

Любая
 политичес�ая
 система
 имеет
 свою
 политичес�ую
�ультуру.
Политичес�ая��
льт
ра�—�это�сово�упность�норм�и

ценностей,��оторые�разделяются�большинством��раждан�и

1 2 3 4

В5.
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находят� выражение� в� их� политичес�ой� деятельности,� в
оцен�е�политичес�их�событий�и�в�отношении���полити�е
и�ее��омпонентам.

Понятие
политичес�ой
�ультуры
имеет
отношение
преж-
де
все�о
�
личности,
пос�оль�у
толь�о
отдельная
личность
яв-
ляется
подлинным
ее
носителем.

Компоненты политической культуры

Компонент Е о�с�щность

Познавательный Знания�о�политичес�ой�системе�общества�и
ее� возможных� разновидностях� (представле-
ния�о�политичес�их�режимах,�политичес�их
институтах,� власти,� механизмах� принятия
решений�и�т.�д.)

Оценочный� Критерии,� при� помощи� �оторых� личность
или� любой� дру#ой� субъе�т� вырабатывает
оцен�у�событий�и�реалий,�имеющих�полити-
чес�ое�значение

Эмоциональный� Эмоциональное�отношение�челове�а���собы-
тиям�и�реалиям�политичес�ой�жизни�и���
участию�в�ней�(принятие�или�неприятие,�
симпатия�или�антипатия,�энтузиазм�или�
разочарование�и�др.).�Эмоциональное�отно-
шение�может�вырабатываться��а����сущест-
вующим�постоянно�политичес�им�институ-
там�и�#осударству�в�целом,�та��и���политиче-
с�им�событиям,��оторые�со�временем�
утрачивают�свою�а�туальность

Поведенчес�ий Действия,� �оторые� совершает� челове�� �а�
участни��политичес�ой�жизни:
— формы�и�степень�участия�в�политичес�ой
жизни;
— формы�и�уровень�взаимодействия�с�поли-
тичес�ими�институтами;
— формы�и�уровень�взаимодействия�с�инсти-
тутами�#ражданс�о#о�общества;
— тип�эле�торально#о�(лат.�elector�—�выби-
рающий)�поведения.
Данный� �омпонент� тесно� связан� с� познава-
тельным,�оценочным�и�эмоциональным��ом-
понентами,�та���а��является�их�проявлени-
ем�в�виде�деятельности
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Типы политической культуры1

У�азанные
 типы
 политичес�ой
 �ультуры
 в
 чистом
 виде
пра�тичес�и
 не
 проявляются.
 Смешавшись,
 они
 образуют
�омбинированные
модели
политичес�ой
�ультуры.

Приведенная
 выше
 �лассифи�ация
 позволяет
 сопостав-
лять
�ультуру
разных
�осударств.
Одна�о
политичес�ая
�уль-
тура
в
рам�ах
одно�о
�осударства
та�же
не
является
целостной.

Патриархальный

тип

Подданничес$ий

тип

А$тивистс$ий

тип

•Отношение�челове�а�
��полити�е�основано�на�
ценностях��лана,�пле-
мени,�рода,�уз�ой�со-
циальной�#руппы
•Челове��маловоспри-
имчив���#лобальной�по-
литичес�ой��ультуре,�
не�выполняет��он�рет-
ных�политичес�их�ро-
лей�(например,�избира-
теля)
•Этот�тип��ультуры�
свойственен�для�моло-
дых�независимых�
#осударств,�отстаю-
щих�в�своем�политиче-
с�ом�развитии

•Челове��ориен-
тируется�на�офи-
циальные�#осудар-
ственные�ценнос-
ти,�ожидает�от�
политичес�ой�
системы�либо�на-
�азания,�либо�
предоставления�
бла#
•Челове��пасси-
вен�и�отстраненно�
относится���поли-
тичес�ой�жизни

•Челове��хоро-
шо�зна�ом�с�#осу-
дарственными�ор-
#анами�власти,�
партиями�и�т.�п.
•Стремится�вли-
ять�на�полити�у�
страны�с�помощью�
за�онных�средств�
(выборов,�демон-
страций�и�т.�д.)
•А�тивно,�созна-
тельно�участвует�в�
политичес�их�про-
цессах�общества

1 В�основе�данной�типоло�ии�лежит�особенность�участия�в�политиче-

с�ой�жизни�отдельной�личности.

Политичес$ая�$�льт�ра�общества

Доминир�ющая�поли-
тичес�ая���льт�ра

Политичес�ая
с�б��льт�ра

Политичес�ая
�онтр��льт�ра

Это�сово�упность�
ценностей,�норм,�
представлений�и�#о-
сударственных�
символов,��оторые�
разделяются�боль-
шей�частью�#раждан

Это�сово�упность�цен-
ностей,�норм,�пред-
ставлений�и�символов,�
�оторые�хара�терны�
для�той�или�иной�со-
циальной�#руппы�
внутри�общества

Это��сово�упность�
ценностей,�норм,�
представлений�и�
символов,�проти-
вопоставленных�
доминирующей�
�ультуре

Неоднородность�общества,�наличие�разнообразных�общностей�и�
#рупп,�имеющих�различные�интересы
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Политичес�ая
�ультура
существует
помимо
воли
индиви-
да.
Рождаясь,
челове�
обнаруживает
уже
�отовую
политиче-
с�ую
�ультуру,
�оторую
ему
приходится
усваивать.

Субъе�ты�формирования�политичес�ой��ультуры�обще-
ства:��осударство;
цер�овь;
семья;
средства
массовой
инфор-
мации;
 политичес�ие
 партии,
 общественные
 ор�анизации,
неформальные
�руппы;
армия;
образовательные
учреждения.

Политичес�ая
�ультура
выполняет
важные
фун�ции.

Функции политической культуры

Наименование

ф�н$ции
Ее�с�щность

Идентифи�аци-
онная

Рас�рывает�постоянную�потребность�чело-
ве�а�в�понимании�своей�#рупповой�при-
надлежности�и�в�стремлении�определить�
приемлемые�для�себя�способы�участия�в�
выражении�и�отстаивании�интересов�дан-
ной�общности

Ориентационная Хара�теризует�стремление�челове�а���
смысловому�отображению�политичес�их�
явлений,�пониманию�общественных�воз-
можностей�при�реализации�прав�и�свобод�
в��он�ретной�политичес�ой�системе

Адаптационная Выражает�потребность�челове�а�в�приспо-
соблении� �� изменяющейся� политичес�ой
жизни

Социализации Хара�теризует�обретение�челове�ом�опре-
деленных� навы�ов� и� свойств,� позволяю-
щих�реализовать� в� той�или�иной� системе
власти� свои� #ражданс�ие� права,� полити-
чес�ие�фун�ции�и�интересы

Инте#рирующая
(дезинте#рирую-
щая)

Обеспечивает� различным� #руппам� воз-
можность� сосуществовать� в� рам�ах� опре-
деленной� политичес�ой� системы,� сохра-
няя�целостность�#осударства�и�е#о�взаимо-
отношений�со�всем�обществом

Коммуни�атив-
ная

Связана� с� взаимодействием� всех� субъе�-
тов�и�институтов�власти�на�базе�использо-
вания�общепринятых�понятий,�символов,
стереотипов�и�дру#их�средств�информации
и�язы�а�общения
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Образец задания

Приведите
 три
 примера,
 иллюстрирующих
 фун�ции
политичес�ой
�ультуры.
Ответ:
 В
 �ачестве
 примеров,
 иллюстрирующих
 основные
фун�ции
 политичес�ой
 �ультуры,
 мо�ут
 быть
 приведены:
Воспитание
 челове�а
 в
 соответствии
 с
 политичес�ой
 систе-
мой,
существующей
в
стране,
поэтому
перемены
в
сознании
�раждан
приводят
�
изменению
политичес�ой
системы.
Нор-
мативная
фун�ция
определяет
стандарты
и
�раницы
полити-
чес�о�о
поведения,
выстраивает
иерархию
политичес�их
цен-
ностей,
 приоритетов.
 Мобилизационная
 фун�ция
 призвана
ор�анизовать
людей
на
решение
важнейших
политичес�их
и
социальных
задач
и др.

Тема 11. Гражданское общество

В
 общественных
 нау�ах
 выделяют
 следующие
 основные
подходы
 �
 определению
 сущности
 �ражданс�о�о
 общества:
�а�
противопоставление
 ди�ости
 (анархии);
 �а�
противопо-
ложность
цер�ви
(рели�иозным
обществам);
�а�
�омпле�с
об-
щественных
отношений,
противоположных
�осударству;
�а�
�он�ретный
феномен
западной
цивилизации.

О
трудностях
становления
�ражданс�о�о
общества
свиде-
тельствует
история
разработ�и
е�о
�онцепции
в
западной
об-
щественно-политичес�ой
мысли.

Мыслители о сущности гражданского общества

Мыслитель Основные�идеи

Т.�Гоббс,
ан#лийс�ий�
философ

Гражданс�ое� общество�—� это� союз� индивидуаль-
ностей,��олле�тив,�в��отором�все�е#о�члены�обре-
тают�высшие�человечес�ие��ачества.�Государство
превалирует�над�#ражданс�им�обществом

Дж.�Ло��,�
ан#лийс�ий�
философ

Гражданс�ое�общество�—�это�общество�политиче-
с�ое,� т.� е.� общественная� сфера,� в� �оторой� #осу-
дарство�имеет�свои�интересы

Ш.�Монте-
с�ье,�фран-
цузс�ий�
философ

Гражданс�ое� общество� —� это� общество� вражды
людей� дру#� с� дру#ом,� �оторое� для� ее� пре�раще-
ния�преобразуется�в�#осударство

Т.�Пейн,
амери�ан-
с�ий�про-
светитель

Гражданс�ое� общество�—�бла#о,� а� #осударство�—
неизбежное� зло.� Чем� совершеннее� #ражданс�ое
общество,�тем�более�оно�саморе#улируется�и�тем
менее�нуждается�в�ре#улировании�со�стороны�#о-
сударства

С6.
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Гражданс�ое
общество
сложилось
на
определенном
этапе
историчес�о�о
развития
прежде
все�о
западной
цивилизации.
Процесс
 формирования
 �ражданс�о�о
 общества
 являлся
 не
толь�о
э�ономичес�ой,
социальной,
политичес�ой,
но
та�же
социо�ультурной
и
духовной
трансформацией.

Принципы�формирования��ражданс�о�о�общества:
част-
ная
собственность
на
средства
производства;
индивидуальная
свобода
 и
 самостоятельность
 личности;
 осведомленность
�раждан
о
деятельности
�осударства
и
общества;
народный
су-
веренитет,
 верховенство
 и
 полновластие
 народа;
 справедли-
вость
 за�онов
 и
 неу�оснительность
 их
 исполнения;
 свобода
формирования
общественно�о
мнения.
Гражданс�ое� общество� —� это� сфера� самопроявления

свободных��раждан�и�добровольно�сформировавшихся�ассоци-

аций�и�ор�анизаций,�о�ражденных�соответствующими�за�о-
нами�от�прямо�о�вмешательства�и�произвольной�ре�ламен-

тации�со�стороны��осударственной�власти.

Гражданс�ое
общество
можно
определить
та�же
�а�
сово-
�упность�неполитичес�их�отношений,�т. е.�общественных

отношений�вне�рамо��властно-�осударственных�стру�тур.
Вне
рамо�
�осударственных
стру�тур
и
ор�анов,
но
не
вне
ра-
мо�
�осударства
�а�
та�ово�о.
Иными
словами,
 �осударство
создает
 лишь
 «рамочные
 условия»,
 общие
 «правила
 и�ры»
для
той
самодеятельности,
то�о
самоуправления,
�оторыми
и
живо
в
�онечном
ито�е
�ражданс�ое
общество.
Здесь
�осудар-
ство
выступает
�а�
за�он,
обязательный
и
для
не�о
само�о.

О�ончание�табл.

Мыслитель Основные�идеи

Г.�Ге#ель,
немец�ий
философ

Гражданс�ое�общество�—�сфера�реализации�осо-
бенно�частных�целей�и�интересов�отдельной�лич-
ности.�Подлинной�свободы�в�#ражданс�ом�общест-
ве�нет,�та���а��в�нем�постоянно�присутствует�про-
тиворечие�между�частными�интересами�и�властью,�
носящее�всеобщий�хара�тер.�Само�#ражданс�ое�
общество�не�в�состоянии�справиться�со�своими�
проблемами.�Приоритет�принадлежит�#осударст-
ву,��оторое�способно�инте#рировать�разрознен-
ные�интересы�в�цельное�общество�#раждан

К.�Мар�с,
Ф.�Эн#ельс,
немец�ие�
э�ономисты
и�социоло#и

Гражданс�ое� общество� —� сфера� материальной,
э�ономичес�ой� жизни� и� деятельности� людей.
Именно�оно�является�первичным�по�отношению��
#осударству,� #ражданс�ая�жизнь��а��сумма�раз-
нообразных�интересов�с�репляет�#осударство
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Та�им
 образом,
 понятие
 «�ражданс�ое
 общество»
 упот-
ребляется
в
широ�ом
и
уз�ом
смысле
слова.

Гражданское общество

Гражданс�ое
общество
выступает
в
�ачестве
необходимой
демо�ратичес�ой�прослой�и�между�челове�ом�и��осударст-
вом,
не
позволяющей
последнему
узурпировать
власть,
пре-
вращаться
из
слу�и
народа
в
е�о
хозяина
и
�осподина.

Соотношение государства и гражданского общества

В�широ�ом�смыс-
ле�слова

Все� социальные� стру�туры� и� отношения,
�оторые�непосредственно�не�ре�улируются
�осударством

В�уз�ом�смысле�
слова

Это�общество�на�определенном�этапе�свое-
�о�историчес�о�о�развития,��о�да�оно�явля-
ется� социально-э�ономичес�ой� основой� де-
мо�ратичес�о�о�правово�о��осударства

ГОСУДАРСТВО

Содержание: сфера�реализации�общезначимых
интересов�социальных�#рупп,��лассов,
этносов

Средства�реализации: �онституция,�власть,
принуждение,�право

Основа��ос�дарства: политичес�ие�институты,
ор#аны�власти,�лидеры,�элита�и�др.

Граждане,�
общности�#раждан

(партии,�движения,�#руппы�давления,
�оторые�представляют

их�интересы)

ГРАЖДАНСКОЕ�ОБЩЕСТВО

Содержание: сфера�реализации�повседневных
интересов�индивидов

Средства�реализации:�убеждение,�правовые�и�моральные�
нормы,�традиции,�обычаи,�ис�усство�и�др.

Основа��раждансо�о�общества:�свободный�индивид
с�неотъемлемыми�правами�и�неполити-
чес�ие�ор#анизации,�с�помощью
�оторых�он�их�реализует
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Для
�ражданс�о�о
общества
свойственно
преобладание
�о-

ризонтальных� связей,
 основанных
на
отношениях
солидар-

ности
и
�он�уренции
между
людьми
и
политичес�ими
сила-

ми.
В
отличие
от
 �ражданс�о�о
общества
любое
 �осударство

хара�теризуется
 преобладанием
 верти�альных
 связей,
 т. е.

связей,
основанных
на
отношениях
�осподства
и
подчинения.

Возни�новение
�ражданс�о�о
общества
обусловлено
при-

знанием
права
индивидуальной,
личной
свободы
�аждо�о
че-

лове�а,
�оторая
находит
свое
отражение
в
соответствующих

предпосыл�ах.

Современное
 �ражданс�ое
 общество
 представляет
 собой

общество,
состоящее
из
общественно-политичес�их
институ-

тов,
независимых
от
�осударства,
отражающих
самые
разно-

образные
социальные
интересы
в
производственной,
полити-

чес�ой,
духовной
сферах,
личной
и
семейной
жизни.

Предпосыл�и

�ражданс�о�о�общества

Э�ономи-
чес�ие

Социальные
Полити�о-�
правовые

Культурные

Частная�
собствен-
ность,�
мно#оу�-
ладная�
э�ономи-
�а,�сво-
бодный�
рыно��и�
�он�урен-
ция

Большой�
удельный�вес�
в�обществе�
средне#о�
�ласса

Юридичес-
�ое�равенст-
во�#раждан,�
обеспечение�
прав�и�их�за-
щита,�де-
централиза-
ция�власти,�
политиче-
с�ий�плюра-
лизм

Обеспечение�
прав�челове�а�
на�информа-
цию,�высо�ий�
образователь-
ный�уровень�
населения,�
свобода�слова
и�совести
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Стр!�т!ра��ражданс�о�о�общества

О
б
щ
н
о
с
т
и



л
ю
д
е
й

Политичес�ие�партии�и�лоббистс�ие�(от�
ан#л.�lobby�—��улуары,��оридор)�ор#аниза-
ции�(�омитеты,��омиссии,�советы),�созда-
ваемые�при�ор#анах�власти

Общественно-политичес�ие�ор#анизации�и�
движения�(э�оло#ичес�ие,�антивоенные,�
правозащитные)

Союзы�предпринимателей,�ассоциации�по-
требителей,�бла#отворительные�фонды,��о-
оперативы,�арендные��олле�тивы,�а�ци-
онерные�общества

Научные�и��ультурные�ор#анизации,�спор-
тивные�общества

Муниципальные��оммуны�и�дру#ие�ор#аны�
самоуправления�по�месту�жительства�и�ра-
боты,�ассоциации�избирателей,�политичес-
�ие��лубы

Независимые�средства�массовой�информации

Цер�овь

Семья

Отношения�между��омпонентами�общества,�
имеющие�не#осударственный�и�неполитичес-
�ий�хара�тер�(семейные�связи,�профессиональ-
ные,�э�ономичес�ие,�рели#иозные�и�дру#ие�от-
ношения)

Особое�пространство�свободно#о�проявления�лю-
дей,��оторое�защищено�от�вмешательства�
#осударства�и�дру#их�сил



183

Эта
сеть
�рупп
и
объединений
�раждан
ежедневно
фун�-
ционирует
в
целях
создания
условий
для
самореализации
ин-
дивидов
и
�рупп,
выражения
и
удовлетворения
их
повседнев-
ных
потребностей,
одновременно
сдерживая
стремление
�осу-
дарства
�
�онцентрации
политичес�о�о
�осподства.

Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
черты
�раждан-

с�о�о
общества
и
обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1)
э�ономичес�ая
самостоятельность
�раждан
2)
�осподство
одной
идеоло�ии
3)
правовое
оформление
и
�осударственная
защита
прав
и
сво-
бод
�раждан
4)
невмешательство
�осударства
в
частную
жизнь
�раждан
5)
�осподство
�осударства
над
обществом
6)
реализация
принципа
федерализма

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.

Ответ:
134.

Тема 12. Правовое государство

Человечество
прошло
дол�ий
путь
развития,
прежде
чем
поставить
�осударство
на
службу
обществу.
Лишь
в
последней
трети
XX
в.
идея
правово�о
�осударства
стала
воплощаться
в
жизнь
ряда
стран.
Правовое� �ос
дарство�—� �осударство,� о�раниченное� в

своих�действиях�правом,�подчиненное�воле�суверенно�о�наро-
да,�выражаемой�в��онституции,�и�призванное�обеспечить
основопола�ающие�права�и�свободы�личности.

Ф!н�ции��ражданс�о�о�общества

Независимо�от�#о-
сударства�распола-
#ает�средствами�и�
сан�циями,�с�помо-
щью��оторых�мож-
но�заставить�чело-
ве�а�соблюдать�
общепринятые�
нормы,�обеспечи-
вающие�социали-
зацию�и�воспита-
ние�#раждан

Защищает�#раж-
дан�и�их�объеди-
нения,�интересы�и�
потребности�от�не-
за�онно#о�вмеша-
тельства�в�их�
жизнь�#осударства�
и�е#о�ор#анов,�за-
щищает�права�и�
свободы�личности,�
определяет�#рани-
цы�полити�и

Способствует�
формированию�
ор#анов�#осудар-
ства,�демо�рати-
чес�ому�и�#ума-
нистичес�ому�
развитию�всей�
политичес�ой�
системы�общества

В4.
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Признаки (принципы) правового государства

Все
призна�и
правово�о
�осударства
тесно
взаимосвязаны
между
собой.

Наименование�

призна$а
Е о�содержание

Верховенство�
права�во�всех�
сферах�жизни�
общества

Подчинение�за�ону�#осударства�всех�е#о�ор#а-
нов,�любых��олле�тивов�и�объединений�#раж-
дан,�должностных�лиц,��аждо#о�челове�а.�Де-
ятельность� #осударства� о#раничена� рам�ами
права

Эффе�тивная�
система��онтро-
ля�и�надзора�за�
соблюдением�
за�она

Контроль�за�исполнением�за�она�должны�осу-
ществлять� специально� созданные� независи-
мые�суды,�арбитражи�и�т.�д.

Реальное�разде-
ление�властей

Наличие� за�онодательной,� исполнительной�и
судебной�властей.�При�этом�ни�одному�из�#осу-
дарственных�ор#анов�не�принадлежит�вся�пол-
нота� #осударственной� власти,� пос�оль�у� дей-
ствует�система�«сдерже��и�противовесов»

Полная�#аран-
тированность
и�незыблемость�
прав�и�свобод�
челове�а

Признание� прав� и� свобод� челове�а� высшей
ценностью.
Реальное�обеспечение�прав�и�свобод�#раждан,
создание�механизмов�их�полной�#арантирован-
ности�и�всесторонней�защищенности

Взаимная
ответствен-
ность�#осу-
дарства�и�лич-
ности

Граждане� несут� ответственность� перед� #осу-
дарством,�#осударственная�власть�должна�нес-
ти� ответственность� перед� #ражданами.�Нали-
чие�эффе�тивных�форм��онтроля�и�надзора�за
осуществлением�за�онов

Единство�права�
и�за�она

Соответствие� любо#о� нормативно-правово#о
а�та�естественно-правовым�началам,�междуна-
родно-правовым�нормам�о�правах�челове�а

Политичес�ий�
и�идеоло#ичес-
�ий�плюрализм

Существование�различных�партий,�ор#аниза-
ций,�течений,�действующих�в�рам�ах��онсти-
туции.�Наличие�различных�идеоло#ичес�их�
�онцепций�и�вз#лядов
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Системная определенность признаков (принципов)
правового государства

Появление
правово�о
 �осударства
 обусловлено
наличием
следующих
предпосыло�.

Предпосылки создания правового государства

—Мно�ообразие
форм
собственности,
свобода
предприни-
мательства
и
�а�
следствие
—
э�ономичес�ая
независимость
и
самостоятельность
индивида.

— Режим
демо�ратии,
суверенитет
народа.
— Внутренне
единая
и
непротиворечивая
система
за�оно-

дательства.
— Гражданс�ое
общество.
— Высо�ий
уровень
политичес�о�о
и
правово�о
сознания

людей,
политичес�ой
�ультуры
личности
и
общества.
Правовое
�осударство
—
это
не
толь�о
одна
из
социальных

ценностей,
 призванных
 утверждать
 справедливость,
 но
 и
пра�тичес�ий
институт
обеспечения
и
защиты
свободы,
чести
и
 достоинства
 личности,
 форма
 существования
 народовлас-

Обеспечивает

права�и�свободы�
#раждан,�необходи-
мые�для�фун�ци-
онирования�#раж-
данс�о#о�общества

Предусматривает Предусматривает

взаимную�ответ-
ственность�#раж-
данина�и�#осу-
дарства�в�рам�ах�
действующе#о�за-
�онодательства

Правовое
�ос!дарство

неу�лонное�испол-
нение�и�соблюдение�
всеми�#ражданами,�
должностными�ли-
цами,�ор#анами�#о-
сударства�и�ор#а-
низациями�за�онов�
#осударства

Основано

на�верховенстве�за-
�она,�на�политиче-
с�ом,�идеоло#иче-
с�ом,�э�ономичес-
�ом�плюрализме,�
�оторые�за�реп-
ляются�и�#аранти-
руются�норматив-
но-правовыми�а�-
тами
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тия.
Поэтому
столь
значимым
становится
вопрос
о
путях
фор-
мирования
правово�о
�осударства.

Пути формирования правового государства

—Превращение
за�она
в
решающее
средство
управления
всеми
 сторонами
жизни
 общества,
 для
 че�о
 необходимо
 из-
менение
соотношения
за�она
с
подза�онными
а�тами
в
поль-
зу
перво�о.

— Достижение
 та�о�о
 состояния
 общества,
 при
 �отором
соблюдение
 за�она
 было
 бы
 вы�однее
 е�о
 нарушения,
 что
предпола�ает
высо�ий
уровень
правовой
�ультуры
населения.

— Превращение
правоохранительных
ор�анов
 в
рабочий
механизм,
 а�тивно
 содействующий
 становлению
 правопо-
ряд�а.

— Децентрализация
 управления,
 раз�раничение
 фун�-
ций
центральных
стру�тур
власти
и
ор�анов
местно�о
самоуп-
равления,
расширение
�омпетенций
последних.

В
Конституции
РФ
подчер�ивается,
что
Российс�ая
Феде-
рация
является
правовым
�осударством.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Основным
 призна�ом
правово�о
�осударства
является

1)
верховенство
за�она
2)
мно�опартийность
3)
разделение
властей
4)
защита
�осударственных
интересов
Ответ:
1.

Тема 13. Человек в политической жизни.
Политическое участие

Политичес�ая
жизнь
динамична
и
изменчива.
В
ней
уча-
ствуют
 люди,
 социальные
 �руппы,
 властвующие
 элиты
 со
своими
надеждами,
ожиданиями,
уровнем
�ультуры
и
обра-
зования.
Здесь
переплетаются
и
борются
интересы
различных
социально-политичес�их
сил.

Содержание политической жизни

—Нау�а
в
той
мере,
в
�а�ой
полити�а
слита
со
знаниями,
опирается
на
них.

— Субъе�ты
 и
 объе�ты
 политичес�их
 взаимодействий
(личность,
�руппа,
�ласс,
�осударство).

— Отношения
 социальных
 субъе�тов
 по
 поводу
 �осу-
дарственной
власти.

— Установ�и,
 интересы,
 цели
 различных
 социальных
�рупп
и
политичес�их
институтов.

А1.
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— Ре�улирование
 и
 со�ласование
 социальных
 интересов
�рупп,
�лассов,
обеспечение
целостности
общества,
разреше-
ние
�онфли�тов.

— Пра�тичес�ая
деятельность
по
 реализации
желаемых
моделей
будуще�о,
про�рамм,
�урсов.

— Участие
в
делах
�осударства,
влияние
на
власть
различ-
ных
политичес�их
сил
(партий,
�раждан,
�рупп
давления).

— Деятельность
по
управлению
(полити�а
�а�
ис�усство
возможно�о).

Полити�а,
�а�
и
любая
дру�ая
сфера
общественной
жиз-
ни,
подчиняется
определенным
правилам,
и
любой
челове�
в
целом
вынужден
действовать
в
соответствии
с
ними.
Для
опи-
сания
это�о
аспе�та
политичес�их
отношений
используются
понятия
роли
и
статуса.

Политичес�ие
роли
бывают
двух
видов:
стандартизован-
ные
и
нестандартизованные.

Политичес�ий�стат�с�личности Политичес�ая�роль�личности

—�это�место� челове�а� в� поли-
тичес�ой�системе�общества,�со-
во�упность� е�о� неотъемлемых
политичес�их�прав�и�свобод�(на-
пример,� статус� челове�а� (#раж-
данина)�в�том�виде,�в��отором�он
за�реплен�в�Конституции�РФ)

—� это� ф�нции,� �оторые
выполняет� челове�� в� соот-
ветствии� с� политичес�им
статусом� (например,� роль
избирателя,� депутата,� члена
партии,�митин#ующе#о
и�т.�д.)

ОСОБЕННОСТИ

Статичность Динамичность

Отсылает� �� той� позиции,� �ото-
рую�занимает�е#о�носитель�в�сис-
теме�политичес�их�отношений

Соотносится�с�поведением

Политичес�ие�роли�личности

Стандартизованные Нестандартизованные

Поведение�челове�а Приводят����установлению�новых
типов�политичес�ой�деятельности

От�лоняющееся�
(девиантное)�поли-
тичес�ое�поведение

Инновационное�
политичес�ое�
поведение

Постоянно
осуждается
обществом

Со�временем�за-
�репляется�и�ста-
новится�
естественным
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В
зависимости
от
степени
вовлеченности
личности
в
по-

лити�у
 можно
 выделить
 нес�оль�о
 типов
 политичес�их

ролей.

Типы политических ролей

—Рядовой
член
общества
(не
о�азывает
влияния
на
поли-

ти�у,
но
заинтересован
в
ней).

— Челове�,
состоящий
в

общественной
ор�анизации
или

движении
(�освенно
в�лючен
в
политичес�ую
деятельность,

если
это
выте�ает
из
е�о
роли
�а�
члена
ор�анизации).

— Гражданин,
состоящий
в
выборном
ор�ане
или
являю-

щийся
 а�тивным
 членом
 политичес�ой
 ор�анизации
 (целе-

направленно
и

по
своей
воле
в�лючен
в
политичес�ую
жизнь

в
той
мере,
в
�а�ой
она
отражается
на
жизни
этой
политичес-

�ой
ор�анизации
или
ор�ана).

— Профессиональный
 полити�
 (политичес�ая
 деятель-

ность
является
не
толь�о
�лавным
занятием
и
источни�ом
су-

ществования,
но
и
составляет
смысл
жизни).

— Политичес�ий
 лидер
 (способен
 изменить
 ход
 полити-

чес�их
событий
и

направленность
политичес�их
процессов).

В
современной
нау�е
существует
нес�оль�о
тра�тово�
яв-

ления
политичес�о�о
лидерства.

Политичес�ий
лидер
есть
одновременно
и
субъе�т
и
объ-

е�т
политичес�о�о
процесса.

Основные�тра�тов�и
понятия�«политичес�ое�лидерство»

Постоянное�приоритетное�
влияние�со�стороны�опреде-
ленно#о�лица�на�все�общество,�
ор#анизацию�или�#руппу

Управленчес�ий�статус,�со-
циальная�позиция,�связан-
ная�с�принятием�решений,�
положение�в�обществе,��о-
торое�хара�теризуется�
способностью�занимающе-
#о�е#о�лица�направлять�и�
ор#анизовывать��олле�-
тивное�поведение�#раждан

Особый�вид�предпринима-
тельства,�осуществляемый�на�
политичес�ом�рын�е,�при�
�отором�политичес�ие�пред-
приниматели�в��он�урентной�
борьбе�обменивают�свои�про-
#раммы�решения�обществен-
ных�задач�и�предпола#аемые�
способы�их�реализации�на�ру-
�оводящие�должности

Символ�общности�и�образец�
политичес�о#о�поведения�
#руппы,�способный�реали-
зовать�ее�интересы�с�по-
мощью�власти
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Политичес�ое
 лидерство
 отличается
 от
 дру�их
форм
ли-

дерства
лишь
тем,
что
оно
имеет
место
в
политичес�ой
сфере

жизни
общества.

Особенности политического лидерства

—Политичес�ая
деятельность
разворачивается
в
рам�ах

общества,
т.
е.
затра�ивает
о�ромное
�оличество
людей.
Вслед-

ствие
 это�о
политичес�ий
лидер
пра�тичес�и
не
может
воз-

действовать
на
людей
непосредственно.
Е�о
воздействие�осу-

ществляется�при�помощи�СМИ,�пропа�анды,�доверенных�лиц.

— В
силу
власти,
�оторой
обладает
лидер,
и
необходимос-

ти
воздействия
на
большое
�оличество
людей
он
все�да�имеет

помощни�ов:
аналити�ов,
э�спертов,
имиджмей�еров,
спич-

райтеров
 (авторов
 речей),
 �оторые
 помо�ают
 ему
 выстроить

тот
образ,
�оторый
предла�ается
массе.

— Лидер
 заинтересован
 в
 том,
 чтобы
 е�о
 поддерживало

�а�
можно
большее
�оличество
людей,
а
потому
он
стремится

расположить
�
себе
разные
социальные
�руппы.
Поэтому
де-

ятельность�политичес�о�о�лидера�все�да�имеет�мно�ороле-

вой�хара�тер.

В
процессе
деятельности
политичес�ие
лидеры
выполня-

ют
социально
значимые
фун�ции.

Политичес�ий�лидер

Ка��субъе�т�политичес�о�о�
процесса

Ка��объе�т�политичес�о�о�
процесса

Бла#одаря�своим�незаурядным�
�ачествам�и�в�результате�выбо-
ра�людьми�он�становится�во�
#лаве�социально-полити-
чес�о#о�движения�для�реали-
зации�интересов�людей,�е#о�
выбравших

Имеет�свои�социальные�и�вре-
менные�масштабы,�в�основе�
�оторых�—�эффе�тивность�
е#о�деятельности�для�удовлет-
ворения�запросов�и�интересов�
той�части�общества,��оторая�
прибе#ала���е#о�услу#ам

Наделяется�властными�полно-
мочиями:�правом�направлять�
волю,�усилия,�интелле�т�лю-
дей,�оперировать�материаль-
ными�и�финансовыми�ценнос-
тями

В�решении�тех�или�иных�
проблем�все#да�испытывает�
влияние�и�давление�различ-
ных�заинтересованных�сто-
рон
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Функции политического лидера

Проявления
 политичес�о�о
 лидерства
 достаточно
 разно-
образны.
 Попыт�и
 типоло�изации
 столь
 сложно�о
 явления
обусловлены
стремлением
про�нозировать
вероятностное
по-
ведение
лидеров
на
основе
тех
или
иных
призна�ов.
Одной
из
общераспространенных
 �лассифи�аций
 политичес�их
 лиде-
ров
выступает
типоло�ия,
в
основе
�оторой
лежит
их
имидж
(ан�л.
image
—
образ).1

Классификация типов политических лидеров1

Наименование

ф�н$ции
Ее�с�щность

Инте#ративная Объединение� и� со#ласование� различных
#рупп�интересов�на� основе� базовых�ценнос-
тей�и�идеалов,�признанных�всем�обществом

Ориентационная Выработ�а� политичес�о#о� �урса,� отражаю-
ще#о� тенденции� про#ресса� и� потребности
#рупп�населения

Инструменталь-
ная

Определение� способов� и� методов� осуществ-
ления�поставленных�перед�обществом�задач

Мобилизацион-
ная

Инициирование� необходимых� изменений� с
помощью� создания� развитых� стимулов� для
населения

Коммуни�атив-
ная

Обеспечение� устойчивых� форм� политиче-
с�ой� самоор#анизации� на� основе� тесных
�онта�тов� с� общественностью,�различными
ор#анизациями,�#руппами�и�слоями

Гаранта�справед-
ливости,�за�он-
ности�и�поряд�а

Обеспечение�защиты�населения�от�произво-
ла� бюро�ратии,� безза�ония,� нарушения
прав�и�свобод�личности

1 Создана�амери�анс�им�профессором�Мар�арет�Дж.�Херманн.

Тип�лидера Е о�хара$теристи$а Примеры�лидеров

Лидер-
знаменосец

Имеет�собственный�
вз#ляд�на�реальность,�
образ�желаемо#о�буду-
ще#о�и�знание�средств�
е#о�достижения.�Опреде-
ляет�хара�тер�происхо-
дяще#о,�е#о�темп�и�
способы�преобразования

Основатель�партии�
большеви�ов�и�Совет-
с�о#о�#осударства�
В.И.�Ленин,�ру�оводи-
тель�национально-осво-
бодительно#о�движения�
Индии�М.К.�Ганди,�бо-
рец�за�#ражданс�ие�
права�не#ров�в�США�
Мартин�Л.�Кин#
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Данная
 �лассифи�ация
 в
 достаточной
 степени
 условна,
та�
 �а�
 в
 чистом
 виде
 та�ие
 типы
 политичес�их
 лидеров
встречаются
 �райне
 ред�о.
 Чаще
 все�о
 отдельные
 �ачества
�аждо�о
 типа
 лидерства
 сочетаются
 в
 лидерстве
 одной
личности
на
различных
этапах
ее
политичес�ой
�арьеры.

Для
 обобщенной
 хара�теристи�и
 политичес�их
 ролей
личности
широ�о
используется
понятие
«политичес�ое
учас-
тие».
Политичес�ое� 
частие
—
действия� �ражданина� с� це-

лью�повлиять�на�принятие�и�реализацию��осударственных

решений,�выбор�представителей�в�институты�власти.

Этим
 понятием
 хара�теризуется
 вовлеченность
 членов
данно�о
общества
в
политичес�ий
процесс.

Сущностная
 основа
 политичес�о�о
 участия
 состоит
 во
в�лючении
индивида
 в
 систему
 властных
 отношений:
непо-
средственно
или
опосредованно.

О�ончание�табл.

Тип�лидера Е о�хара$теристи$а Примеры�лидеров

Лидер-
служитель

Наиболее�точно�выража-
ет�интересы�своих�при-
верженцев.�Действует�от�
их�имени.�Ру�оводству-
ется�тем,�че#о�ожидают,�
во�что�верят�и�в�чем�
нуждаются�е#о�избира-
тели

Генеральные�се�рета-
ри�ЦК�КПСС
Л.И.�Брежнев,
К.У.�Чернен�о

Лидер-
тор#овец

Обладает�способностью�
убеждать.�Свое#о�приз-
нания�добивается�
пониманием�потребнос-
тей�избирателей,�жела-
нием�их�удовлетворить

Президенты�США
Г.�Трумэн,�Р.�Рей#ан

Лидер-
пожарный

Обладает�быстрой�реа�-
цией�на�насущные�тре-
бования�времени,�сфор-
мулированные�е#о�сто-
ронни�ами.�Способен�
эффе�тивно�действо-
вать�в�э�стремальных�
условиях,�быстро�при-
нимать�решения,�аде�-
ватно�реа#ировать�на�си-
туацию

Большинство�лидеров�
в�современных�общест-
вах
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Опосредованное�(представительное)
политичес�ое
учас-
тие
осуществляется
через
избранных
представителей.�Непос-
редственное� (прямое)� политичес�ое
 участие
 —
 это
 воз-
действие
 �ражданина
на
 власть
 без
посредни�ов.
Оно
имеет
следующие
формы:
 реа�ция
 �раждан
на
 импульсы,
 исходя-
щие
 от
 политичес�ой
 системы;
 участие
 �раждан
 в
 деятель-
ности
 политичес�их
 партий,
 ор�анизаций,
 движений;
 пря-
мые
действия
�раждан
(участие
в
митин�ах,
пи�етированиях
и
т.
д.);
обращения
и
письма
�
власти,
встречи
с
политичес�и-
ми
 деятелями;
 участие
 в
 действиях,
 связанных
 с
 выборами
представителей,
с
передачей
им
полномочий
для
принятия
ре-
шений;
деятельность
политичес�их
лидеров.

Обозначенные
 формы
 непосредственно�о
 политичес�о�о
участия
 мо�ут
 быть
индивидуальными,� �рупповыми,� массо-
выми.

Особенности политического участия индивида

— Cамоопределение
индивида
в
социально-политичес�ом
пространстве
 относительно
 мно�ообразных
 политичес�их
стру�тур.

— Cамооцен�а
собственных
�ачеств,
свойств,
возможнос-
тей
�а�
деятельно�о
субъе�та
полити�и.

Объем
возможно�о
участия
определяется
политичес�ими
правами
и
свободами.

Виды политического участия

— Cлучайное�(разовое)�участие
—
личность
лишь
пери-
одичес�и
принимает
или
совершает
действия,
�оторые
имеют
политичес�ие
цели
или
обладают
политичес�им
смыслом.

— Участие�«по�совместительству»
—
челове�
участву-
ет
 в
 политичес�ой
 жизни
 более
 а�тивно,
 одна�о
 политиче-
с�ая
 деятельность
 не
 является
 для
 не�о
 основным
 родом
деятельности.

—Профессиональное�участие
—
челове�
делает
полити-
чес�ую
деятельность
своей
профессией.

Политичес�ое
 развитие
 личности
 выступает
 одним
 из
фа�торов,
 влияющих
 на
 интенсивность,
 содержание
 и
 ста-
бильность
политичес�о�о
участия.

Критерии политического развития личности

—Наличие
системы
политичес�их
ценностей,
норм.
— Стабильность
политичес�их
мотивов.
— Способность
 �
 разработ�е
 про�раммы
 политичес�о�о

поведения,
аде�ватной
целям
и
условиям.
— Способность
 ставить
 политичес�ие
цели
и
 добиваться

их
реализации
в
политичес�ой
пра�ти�е.
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— Степень
а�тивности
участия
в
политичес�ой
жизни.
— Способность
в�лючить
дру�их
в
политичес�ую
деятель-

ность.
— Уважение
�
дру�им
вз�лядам
и
позициям.
— Общий
уровень
политичес�ой
�ультуры.
Применение
форм�политичес�о�о� участия,
их
мно�ооб-

разные
и
мно�очисленные
сочетания,
от�рытие
и
использова-
ние
новых
во
мно�ом
зависит
от
индивида
�а�
свободно�о,
а�-
тивно�о
субъе�та
полити�и.

Формы политического участия

— Обращение
 индивида
 во
 властные
 стру�туры
 с
 целью
удовлетворения
личных
или
�рупповых
потребностей.

— Лоббистс�ая
деятельность
по
установлению
�онта�тов
с
политичес�ой
элитой
для
о�азания
влияния
на
ее
решения
в
пользу
�руппы
лиц.

— Направление
 различных
 прое�тов
 и
 предложений
 по
принятию
нормативных
а�тов
и
за�онов
в
ор�аны
власти.

— Политичес�ая
 а�тивность
 в
 �ачестве
 члена
 партии,
движения,
ориентирующихся
на
завоевание
власти
или
воз-
действие
на
нее.

— Выборы,
референдумы
(лат.
referendum
—
то,
что
дол-
жно
быть
сообщено)
—
волеизъявления�всех��раждан��осудар-
ства�по�важному�для�не�о�вопросу.

Противоположной
формой
является
демонстративное
не-
участие,
политичес�ая
апатия
и
отсутствие
интереса
�
поли-
ти�е
—
абсентеизм.
Абсентеизм
 (лат.
 absens
 —
 отсутствующий)
 —
 форма

аполитичности,�проявляющаяся�в�у�лонении�избирателей
от�участия�в�референдумах�и�выборах�в�ор�аны�власти.

В
основном
абсентеизму
привержены
�раждане,
не
разде-
ляющие
 политичес�ие
 ценности
 большинства
 своих
 сооте-
чественни�ов.
Они
отличаются
высо�ой
степенью
недоверия
�
 политичес�им
 лидерам
 и
 институтам.
 Не�оторые
 из
 них
считают,
что
неспособны
повлиять
на
власть;
дру�ие
удовлет-
ворены
своим
стабильным
и
бла�ополучным
положением
и
за-
были
о
властных
стру�турах.

Основные типы политической деятельности

—Политичес�ое�отчуждение
—
сосредоточение
усилий
челове�а
на
решении
проблем
личной
жизни
при
их
противо-
поставлении
жизни
политичес�ой.
Существует
принудитель-
ный
�онта�т
 с
 властью,
 �осударством
через
 систему
обязан-
ностей,
нало�ов,
податей
и
т.
п.
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—Политичес�ая� пассивность
 —
 субъе�т
 не
 реализует
свои
 собственные
 интересы,
 а
 находится
 под
 политичес�им
влиянием
дру�ой
социальной
�руппы.

—Политичес�ая� а�тивность
—
стремление
и
возмож-
ность
воздействовать
на
политичес�ую
власть
или
непосред-
ственно
использовать
ее,
реализуя
свои
интересы.

Политичес�ое
участие
се�одня
не
толь�о
свидетельствует
об
 устойчивости
и
развитости
демо�ратичес�их
институтов,
но
и
представляет
ценность
�а�
сфера
самореализации
чело-
ве�а,
что
находит
свое
отражение
в
следующих
фун�циях:

— в�лючение
 индивида
 непосредственно
 или
 опосредо-
ванно
в
систему
властных
отношений;

— удовлетворение
стремления
индивида
�
участию
в
раз-
личных
 формах,
 обеспечивающих
 е�о
 жизнедеятельность
 и
влияющих
на
процессы
индивидуально�о
развития.

Успешное
фун�ционирование
политичес�ой
системы,
ос-
нованной
на
демо�ратичес�их
началах,
немыслимо
без
а�тив-
но�о
 участия
 �раждан
 в
 общественно-политичес�ой
 жизни.
Эффе�тивность
 и
 ло�и�а
 развития
 политичес�ой
 системы,
природа
 само�о
 общества
 во
 мно�ом
 зависят
 от
 степени
 по-
литичес�ой
а�тивности
�раждан,
уровня
осознания
ими
сво-
их
интересов,
их
желания
и
способности
реализовать
возмож-
ности,
предоставляемые
им
различными
�аналами
политиче-
с�о�о
участия.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
 о
 непосредственном
 политичес�ом
 участии
 �раж-
дан?

А.
Непосредственное
политичес�ое
участие
�раждан
проявля-
ется
в
митин�ах,
демонстрациях.
Б.
Непосредственное
политичес�ое
участие
�раждан
проявля-
ется
в
обращениях
и
письмах
�
представителям
власти.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

А1.
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Раздел 6. Экономика

Тема 1. Экономика: наука и хозяйство

Термин
«э�ономи�а»
(от
�р.
oikos
—
домашнее
хозяйство
и
nomos
—
правила)
имеет
двоя�ий
смысл.
Э�ономи�а
—
это:
— Cистема� хозяйствования,� в�лючающая� отрасли

материально�о� производства� (промышленность,� сель-
с�ое� хозяйство,�транспорт�и�т. д.)� и� нематериальной
сферы�(образование,��ультура,�здравоохранение�и�т. д.),
обеспечивающая�общество�материальными�и�нематери-
альными�бла�ами.

—Нау�а,��оторая�исследует,��а��люди�в�условиях�о�-
раниченности� ресурсов� удовлетворяют� постоянно� рас-
тущие�потребности.

Э�ономи�а
и�рает
о�ромную
роль
в
жизни
общества.
Она
обеспечивает
людей
материальными
условиями
 существова-
ния
—
проду�тами
питания,
одеждой,
жильем
и
иными
пред-
метами
потребления.

Э�ономичес�ая
деятельность
есть� производство,� распре-
деление,�обмен
и
потребление
бла�
и
услу�.
Производство
 —
 это
 процесс
 создания
 э�ономичес�их

бла�
и
услу�,
�оторые
выступают
исходным
пун�том
э�оно-
мичес�ой
деятельности.

Э�ономи�а��а��система�
общественно�о�производства

Материальное
производство

Нематериальное
производство

Из#отовление� вещественных
бла#�в�отраслях�промышлен-
ности,� сельс�о#о� хозяйства,
строительства�и�т. д.

Создание� духовных� и
нравственных�ценнос-
тей

Произ-
водство�
матери-
альных�
бла#

Производство�
материальных�
услу#�(транс-
порт,�тор#овля,�
�оммунальное�
и�бытовое�об-
служивание)

Производст-
во�нематери-
альных�услу#�
(образование,�
здравоохра-
нение�и�т. д.)

Производ-
ство�нема-
териаль-
ных�бла#

Сфера�услу#
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Распределение
—
это
разделение
произведенно�о
проду�-
та,
дохода
между
участвующими
в
е�о
производстве.
Обмен
—
это
процесс,
 в
�отором
взамен
произведенно�о

проду�та
люди
получают
день�и
или
дру�ой
проду�т.

Потребление�—�за�лючительная�стадия�производства,

в� процессе� �оторой� произведенный� проду�т� используется

(потребление� предметов� длительно�о� пользования)� или

уничтожается�(потребление�продовольствия).

Сферы
производства,
распределения,
обмена
и
потребле-

ния
�а�
фазы
едино�о
процесса
производства
не
толь�о
следу-

ют
дру�
за
дру�ом,
но
и
взаимопрони�ают
дру�
в
дру�а.

В
целом
производство — это� деятельность� общества,

направленная�на�удовлетворение�своих�потребностей.

Потребность — это�необходимость�в�чем-либо�для�под-

держания�и�развития�жизнедеятельности�личности�и�об-

щества�в�целом.
Потребности
мо�ут
возни�ать
и
изменяться

�а�
под
влиянием
внутренних
побудительных
мотивов,
та�
и

под
внешним
воздействием.
Они
становятся
побудительным

мотивом�э�ономичес�ой�деятельности.

Средства,�с�помощью��оторых�удовлетворяются�потреб-

ности,�называются�бла�ами.
Свободных
 бла�,
 �оторые
нео�раничены
и
 доступны
для

всех
нуждающихся
в
них,
в
природе
�райне
мало.
Большая

часть
бла�
о�раничена
и
относится
�
э�ономичес�им
бла�ам.

Э�ономичес�ие�бла�а�—�это�средства,�необходимые�для

удовлетворения�потребностей�людей�и�имеющиеся�в�распо-

ряжении� общества� в� о�раниченном��оличестве.
Для
созда-

ния
э�ономичес�их
бла�
необходимы
ресурсы.
Среди
них
—

ресурсы
 времени,
 трудовые
 ресурсы,
 природные
 ресурсы,

финансовые
(или
денежные)
ресурсы,
разнообразные
орудия

труда.

Ресурсы,��оторые�участвуют�в�процессе�производства

товаров�и�услу�,
называют

фа�торами�производства,�или
производственными� рес
рсами.
 Важнейшие
 из
 них
 —
труд,�земля,��апитал,�предпринимательство�или�предпри-

нимательс�ие�способности.

Тр
д
представляет
собой
сово�упность�физичес�их�и�ум-

ственных�способностей,��оторые�используют�люди�в�про-

цессе�создания�э�ономичес�их�бла�.
Величина
это�о
фа�тора

зависит
от
ряда
параметров.
Прежде
все�о
—
от
�оличества

населения
трудоспособно�о
возраста.
Не
меньшую
роль
и�ра-

ет
�ачество
труда,
�оторое
определяется
уровнем
образования

людей,
их
�валифи�ацией,
состоянием
здоровья,
хара�тером

труда
и
мотивацией
�
нему.
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Труд
хара�теризуется
интенсивностью�и
производитель-

ностью.

Материальное� возна�раждение� за� труд� (цена� труда)
называется
заработной�платой.

Под
«землей»�э�ономисты
понимают
все�виды�природных
ресурсов.�В
эту
�руппу
в�лючаются
«даровые
бла�а
природы»,
�оторые
применяются
в
производственном
процессе:
участ�и
земли,
на
�оторых
распола�аются
производственные
здания,
пахотная
земля,
леса,
воды,
месторождения
полезных
ис�о-
паемых.
Определенная�сумма,�выплаченная�за�пользование
землей,
называется
рентой.
Земельная
рента
составляет
до-
ход
то�о,
�то
владеет
землей.
Капитал
 (от
 лат.
 capitalis
—
 �лавный)
 в�лючает
 в
 себя

произведенные�челове�ом�средства�производства.
Капитал
—
это

все
то,
что
используется
людьми
для
производства
това-
ров
и
услу�
или
служит
необходимым
условием
это�о
произ-
водства.


Основной��апитал�—
здания,
стан�и,
оборудование;
ис-
пользуется
в
течение
ряда
лет;
переносит
свою
стоимость
на
проду�т
 по
 частям;
 затраты
 возмещаются
 постепенно.
Обо-
ротный� �апитал� —
 сырье,
 материалы,
 энер�етичес�ие
ресурсы;
расходуется
за
один
ци�л;
входит
во
вновь
создан-
ный
проду�т
цели�ом;
затраты
возмещаются
после
реализа-
ции
проду�ции.
Доход�на��апитал
называется
процентом.

Капитал
в
�ачестве
средств
производства
(физичес�ий
�а-
питал)
следует
отличать
от
финансово�о
�апитала,
под
�ото-
рым
понимают
день�и,
используемые
для
по�уп�и
фа�торов
производства
с
целью
ор�анизации
производства
товаров
и
ус-
лу�.

Важнейшим
 производственным
 ресурсом
 являются
 спо-
собности�челове�а���предпринимательств
.
Ими
обладает
очень
 небольшая
 часть
 людей,
 выполняющих
 целый
 ряд
фун�ций,
без
�оторых
ор�анизация
и
успешная
производст-
венная
деятельность
невозможны.
К
этим
фун�циям
относят-
ся:
умение�правильно�соединить�фа�торы�производства�—
труд,�землю,��апитал�—�и�ор�анизовать�производство;�уме-
ние�принимать�решения�и�брать�ответственность�на�себя;

Интенсивность�тр�да Производительность�тр�да

Напряженность�труда,��о-
торая�определяется�сте-
пенью�расходования�рабочей�
силы�в�единицу�времени

Результативность�труда,��о-
торая�измеряется��оличеством�
проду�ции,�произведенной�в�
единицу�времени
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умение�идти�на�рис�;
быть�восприимчивым���нововведени-
ям.
Возна�раждение
предпринимателю
за
производство
това-
ра
или
услу�и
называется
прибылью
(предпринимательс�им
доходом).
Прибыль — это�то,�что�остается�после�вычита-
ния�дене��на�производство�из�общей�выруч�и.

В
последнее
время
в
отдельную
�руппу
выделяют
новый

вид
ресурсов
—
информацию.
Владение
информацией
явля-

ется
неотъемлемой
составляющей
предпринимательс�их
спо-

собностей.

Помимо
перечисленных
фа�торов
производства,
в
э�оно-

ми�е
и�рают
большую
роль
та�ие
фа�торы,
�а�
общая��уль-

тура,
различающаяся
в
различных
обществах;
нау�а,
имею-

щая
всеобщий,
общечеловечес�ий
хара�тер;
социальные�фа�-

торы,
 прежде
 все�о
 состояние� нравственности,� правовая

�ультура.

Фа�торы
производства,
�а�
и
все
виды
ресурсов,
о�рани-

чены.
Ресурсов
все�да
недостаточно
по
сравнению
с
 сущест-

вующими
потребностями,
�оторые
требуется
удовлетворить
с

помощью
этих
ресурсов.
Из
данно�о
противоречия
между
не-

о�раниченными
 потребностями
 и
 о�раниченными
 средства-

ми,
 предназначенными
 для
 их
 удовлетворения,
 возни�ает

проблема
о�раниченности.

Ни
один
из
фа�торов
в
отдельности
не
может
произвести

проду�т
 и
 принести
 доход.
 Поэтому
 процесс
 производства

представляет
собой
взаимодействие
фа�торов.

Ключевыми
понятиями
производства
являются
понятия

«товар»
и
«услу�а».

Товар — проду�т� труда,� произведенный� для� продажи

на�рын�е.
Призна�и
товара:
должен
быть
предназначен
для

обмена,
т. е.
обладает
стоимостью
—
овеществленным�в�то-

варе� трудом� товаропроизводителя;� должен
 удовлетворять

потребность
 челове�а,
 т. е.
 обладает
потребительной� сто-

имостью.

Усл
�а�—�результат�полезной�деятельности�предприя-

тий�(ор�анизаций)�и�отдельных�лиц,�направленной�на�удов-

летворение�определенных�потребностей�населения�и�обще-

ства.

Э�ономи�а��а��на
�а�—�это�сово�упность��он�ретных

э�ономичес�их�дисциплин,�та�их��а��э�ономи�а�промыш-

ленности,�э�ономи�а�сельс�о�о�хозяйства,�э�ономи�а�тру-

да,�финансы�и��редит,�э�ономичес�ая�статисти�а�и�мате-

мати�а.
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Э�ономичес�ая
теория
 (э�ономи�а),
�а�
и
любая
дру�ая
научная
дисциплина,
выполняет
присущие
ей
фун�ции.

Функции экономической теории

Основная�задача
э$ономи$и

Предмет�исследования
э$ономи$и

Особенность�
э$ономи$и�$а$�на�$и

• Поис��путей�
эффе�тивно#о�ве-
дения�хозяйства
• Поис��опти-
мальных�меха-
низмов�исполь-
зования�ресурсов�
в�условиях�их�о#-
раниченности�и�
без#раничности�
потребностей

Э�ономичес�ие�отно-
шения,�связи�и�взаимо-
зависимости,�возни-
�ающие�в�процессе�раз-
вития�э�ономи�и

Поведение�челове�а�
применительно����лю-
чевым�вопросам�хозяй-
ственной�жизни,�свя-
занным�с�производст-
вом�товаров�и�услу#

Основной�а�цент�
делается�на�фун�-
циональных,�а�не�на�
причинно-следст-
венных�связях

Наименова-

ние�ф�н$ции
Ее�с�щность

Познаватель-
ная

Познание,�исследование�и�объяснение�сущности
и�результатов�процессов�и�явлений,�происходя-
щих� в� э�ономичес�ой�жизни� общества� на� всех
е#о�уровнях

Методоло#и-
чес�ая

Определение� методов,� средств� и� научных� инст-
рументов� исследовательс�их� работ� в� смежных
дисциплинах�э�ономичес�ой�нау�и.
Определение� за�ономерностей� э�ономичес�о#о
развития

Пра�тиче-
с�ая�(пра#ма-
тичес�ая)

Использование�результатов�анализа�э�ономиче-
с�ой�теории�в�хозяйственной�полити�е:�выра-
бот�а�определенной�э�ономичес�ой�или�страте-
#ичес�ой�полити�и�на�данный�момент�или�на�
перспе�тиву,�а�та�же�построение�ми�ро-�или�
ма�роэ�ономичес�их�моделей,�установление
научных�про#нозов�на�любом�э�ономичес�ом�
уровне

Образова-
тельная

Предоставление� челове�у� возможности� полу-
чить� системные� знания� о� состоянии� важнейшей
сферы� общественной�жизни�—� э�ономи�и�—�и
своих�перспе�тивах�в�ней

Идеоло#и-
чес�ая

Обоснование� смысла� #лобальных� политичес�их
идей�и�целей�развития�общества�(#осударства)
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Фун�ции
э�ономичес�ой
теории
взаимосвязаны
и
прояв-
ляются
одновременно
в
разных
формах.

В
 современной
 э�ономичес�ой
 теории
 используются
 два
уровня
 анализа:
 ма�роэ�ономичес�ий� и
 ми�роэ�ономиче-
с�ий.

Э�ономичес�ая
нау�а
прошла
дол�ий
путь
развития,
опи-
раясь
 на
 теоретичес�ие
изыс�ания
 ведущих
 э�ономичес�их
ш�ол.
Э�ономичес�ие�ш�олы�—�системы�вз�лядов�и�теорети-

чес�их�изыс�аний�представителей�различных�направлений
э�ономичес�ой�мысли,��оторые�имеют�своих�основополож-
ни�ов� и� последователей,� обосновывают� собственную� �он-

Мароэономиа� (#р.�mak-
ros�—�длинный,�большой)

Мироэономиа� (#р.� mikros� —
малый)

Это�нау�а�о�хозяйстве
в�целом,�об�э�ономичес�ом�
здоровье�страны�и�мира

Это�нау�а�о�потребителях,�фир-
мах�и�отдельных�отраслях

Исследует�вопросы�о�том,�
�а��быстро�развивается�
э�ономи�а,��а�ов�объем�
произведенно#о�проду�та�и�
сово�упно#о�дохода,�то,�что�
хара�теризует�общенацио-
нальные�и�международные�
э�ономичес�ие�явления

Исследует�причинно-следствен-
ные�и�фун�циональные�связи,��о-
торые�влияют�на�принятие�реше-
ний��а��отдельными�людьми,�та��
и�фирмами,�предприятиями

Имеет�дело�с�та�ими�про-
блемами,��а��повышение�
занятости,�увеличение�
объемов�производства,�э�о-
номичес�ий�рост,�преодо-
ление�инфляции,�безрабо-
тицы,��ризисов�и�т. д.

Имеет�дело�с�та�ими�проблемами,�
�а��о�раниченность,�выбор,�аль-
тернативная�стоимость,�цена�и�
ее�влияние�на�отдельные�элемен-
ты�хозяйства,�а�та�же�с�процес-
сами�производства�и�потребле-
ния,�изменения�спроса�и�предло-
жения�отдельных�товаров�на�
отдельных�рын�ах�и�т. д.

Стремится���стабильности Стремится���динами�е,�росту

Подчиняется� принципу� со-
циально�о�эффе�та

Подчиняется�принципу� рыночной
целесообразности

Действуют�три�субъе�та:�
фирма,�домохозяйство�и�
�осударство

Действуют�два�субъе�та:�фирма�и
домохозяйство
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цепцию,�пытаются�объяснить�за�оны�э�ономичес�о�о�раз-
вития�общества�и�предложить�основные�направления�даль-
нейше�о�е�о�развития.

Этапы становления и развития экономической теории

Основные�э$о-

номичес$ие�

ш$олы

Представите-

ли�э$ономиче-

с$их�ш$ол

Время

возни$но-

вения

С�щность

э$ономичес$их�ш$ол

Меранти-
лизм�(от�ит.
mercante�—�
тор#овец)

А. Мон�реть-
ен,�У.�Стаф-
форд,
Ж. Б.�Коль-
бер,
А.Л.�Ордин-
Нащо�ин,�
И. Т. Посош-
�ов,�Петр�I

XVI—
XVIII вв.

Бо#атство�—�это�
прежде�все#о�золото,�
на��оторое�можно�все�
�упить.�Е#о�прино-
сит�тор#овля,�#лав-
ным�образом�внеш-
няя.�Значит,�следует�
е#о�ввозить,�не�допу-
с�ая�вывоза,�а�потому�
исследовать�надо�толь-
�о�сферу�обращения.

• Ранний�мер-
�антилизм�—�
монетаризм

XVI—
XVII вв.

Идеализация�серебра�
и�золота��а��единст-
венной�формы�бо#ат-
ства�и�запрещение�вы-
воза�дене#�из�страны

• Поздний�
мер�анти-
лизм�—�про-
теционизм�
(от�лат.�pro-
tectio�—�по-
�ровительст-
во,�защита)

XVII—
XVIII вв.

Увеличение�э�спорта�
промышленных�това-
ров,�обложение�ино-
странных�товаров�вы-
со�ими�пошлинами,�
по�ровительство�
национальной�э�оно-
ми�е

Физиораты�
(от�#р.�phy-
sis�—�приро-
да,�kratos�—�
власть)

Ф. Кенэ Вторая�
половина�
XVIII в.

Основной�источни��
бо#атства�страны�—�
сельс�ое�хозяйство,�
сельс�охозяйствен-
ное�производство

Классиче-
сая�полити-
чесая�эоно-
мия

А. Смит,
Д. Ри�ардо

Конец�
XVIII�—�
начало�
XIX в.

Впервые�обосновали�
идею�#лавенствую-
щей�роли�сферы�про-
изводства�в�созда-
нии�общественно#о�
бо#атства.
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Продолжение�табл.

Основные�э$о-

номичес$ие�
ш$олы

Представите-

ли�э$ономиче-
с$их�ш$ол

Время

возни$но-
вения

С�щность

э$ономичес$их�ш$ол

Классиче-
сая�полити-
чесая� эоно-
мия

Рас�рыли�значение�
труда��а��основы�и�
меры�ценности�всех�
товаров.
До�азали,�что�э�оно-
ми�а�должна�ре#ули-
роваться�рын�ом�и�
имеет�свои�за�оны,�
�оторые�объе�тивны.
Выявили�источни�и�
доходов�всех�слоев�
общества

Марсизм К. Мар�с Вторая�
половина�
XIX в.

Развил�трудовую�тео-
рию�стоимости�и�
впервые�создал�уче-
ние�о�прибавочной�

стоимости,�в��ото-
ром�утверждалось,�
что�ее�производство�
дости#ается�путем�
э�сплуатации�проле-
тариата,�а�ее�присвое-
ние��апиталистами�
является�постоян-
ным�источни�ом�уве-
личения�их�бо#атства

Маржина-
лизм�(от�фр.�
marginal�—�
предельный)

К. Мен#ер,
У. Джевонс,
Л. Вальрас

70-е�##.�
XIX в.

Видели�задачу�поли-
тичес�ой�э�ономии�в�
поис�е�наиболее�эф-
фе�тивных�способов�

распределения�о�ра-

ниченных�ресурсов�и�

рационально�о�хозяй-

ствования.
Понятие�ценности�то-
вара�и�проблема�фор-
мирования�е#о�цены�
связывали�прежде�
все#о�с�е#о�полезно-
стью�и�ред�остью
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Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Предметом
изучения
э�о-

номи�и
�а�
нау�и
является

1) обмен
проду�тами
питания
2) оформление
трудово�о
до�овора
3) разработ�а
принципов
распределения
ресурсов
4) изобретение
ресурсосбере�ающих
техноло�ий

Ответ:
3.

Тема 2. Экономическая культура

Э�ономичес�ая� �
льт
ра� общества� —� это� система
ценностей�и�мотивов�хозяйственной�деятельности,�уровень
и��ачество�э�ономичес�их�знаний,�оцено��и�действий�чело-
ве�а,�а�та�же�содержание�традиций�и�норм,�ре�улирующих
э�ономичес�ие�отношения�и�поведение.

Э�ономичес�ая
�ультура
предпола�ает:
— уважительное
отношение
�
любой
форме
собственности

и
�оммерчес�ому
успеху;

О�ончание�табл.

Основные�э$о-
номичес$ие�

ш$олы

Представите-
ли�э$ономиче-

с$их�ш$ол

Время
возни$но-

вения

С�щность
э$ономичес$их�ш$ол

Кейнсиан-
ство

Дж. Кейнс XX в. Рассматривал�вопро-
сы��осударственно�о�
ре�улирования�э�о-
номи�и�на�базе�ана-
лиза�ма�роэ�ономи-
чес�их�величин.�
Предмет�анализа�—�
народное�хозяйство�в�
целом

Инстит�ци-
онализм�(от�
лат.�institu-
tum�—�уста-
новление,
institutio�—�
обычай)

Т. Веблен,�
У. Митчел,�
М. Вебер,�
Д. Гелбрейт
и�др.

С��онца�
XIX в.

Хара�тер�э�ономиче-
с�о#о�развития�опре-
деляет�не�рыно��сам�
по�себе,�а�вся�систе-
ма�э�ономичес�их�
институтов:�фир-
мы,�профсоюзы,�#осу-
дарство,�за�оны,�у�а-
зы,�постановления,�
обычаи,�навы�и,�
традиции�и�т. д.

А1.
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— неприятие
настроений
уравнилов�и;
— создание
и
развитие
социальной
среды
для
предприни-

мательства
и
т. п.
Э�ономичес�ая� �
льт
ра� личности� —� это� ор�аниче-

с�ое�единство�сознания�и�пра�тичес�ой�деятельности,�оп-
ределяющее�творчес�ую�направленность�э�ономичес�ой�а�-
тивности�челове�а�в�процессе�производства,�распределения
и�потребления.

В
стру�туре
э�ономичес�ой
�ультуры
можно
обозначить
наиболее
важные
элементы:
знания
и
пра�тичес�ие
умения,
э�ономичес�ую
 направленность,
 способы
 ор�анизации
 де-
ятельности,
 нормы,
 ре�улирующие
 отношения
 и
 поведение
челове�а
в
ней.

Основой
э�ономичес�ой
�ультуры
личности
является
со-
знание.
Э�ономичес�ие�знания
—
сово�упность�э�ономиче-
с�их�представлений�о�производстве,�обмене,�распределении
и�потреблении�материальных�бла�,�влиянии�э�ономичес�ой
жизни�на�развитие�общества,�о�путях�и�формах,�методах,
способствующих�устойчивому�развитию�общества.�Они
яв-
ляются
важным
�омпонентом
э�ономичес�ой
�ультуры.�Э�о-
номичес�ие
знания
формируют
представление
об
э�ономиче-
с�их
 взаимосвязях
 в
 о�ружающем
 мире,
 за�ономерностях
развития
э�ономичес�ой
жизни
общества.
На
их
основе
раз-
виваются
э�ономичес�ое
мышление
и
пра�тичес�ие
умения
э�ономичес�и
 �рамотно�о,
 нравственно
 обоснованно�о
 пове-
дения,
значимые
в
современных
условиях
э�ономичес�ие
�а-
чества
личности.

Важной
составляющей
э�ономичес�ой
�ультуры
личнос-
ти
выступает
э�ономичес�ое�мышление.
Оно
позволяет
по-
знавать
сущность
э�ономичес�их
явлений
и
процессов,
опе-
рировать
усвоенными
э�ономичес�ими
понятиями,
анализи-
ровать
�он�ретные
э�ономичес�ие
ситуации.

Выбор
 эталонов
 поведения
 в
 э�ономи�е,
 эффе�тивность
решения
э�ономичес�их
задач
во
мно�ом
зависят
от
социаль-
но-психоло�ичес�их
 �ачеств
 участни�ов
 э�ономичес�ой
 де-
ятельности.
 Среди
 них
 важным
 элементом
 э�ономичес�ой
�ультуры
является
э�ономичес�ая�направленность
личнос-
ти,
�омпонентами
�оторой
 выступают
потребности,�инте-
ресы�и
мотивы�деятельности
челове�а
в
э�ономичес�ой
сфе-
ре.
 Направленность
 личности
 в�лючает
 социальн
ю� 
ста-
нов�

и
социально�значимые�ценности.

Э�ономичес�ая
�ультура
челове�а
прослеживается
через
сово�упность
е�о
личностных
свойств
и
�ачеств,
�оторые
яв-
ляются
определенным
результатом
е�о
участия
в
деятельности.

По
сово�упности
э�ономичес�их
�ачеств
можно
оценить
уровень
э�ономичес�ой
�ультуры
челове�а.
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Образец задания

Запишите
слово,
пронущенное
в
схеме.

Ответ:
Знания.

Тема 3. Экономическое содержание собственности

Собственность
 (от
древнерусс�.
«собность»
—
владение
вещью
или
�ем-либо)
—
принадлежность�вещей,�материаль-
ных�и�духовных�ценностей�определенным�лицам,�юридиче-
с�ое�право�на�та�ую�принадлежность�и�э�ономичес�ие�от-
ношения�между�людьми�по�поводу�принадлежности,�разде-
ла,�передела�объе�тов�собственности.

Собственность
 �а�
 присвоение
 людьми
 материальных
бла�
в
процессе
их
производства,
обмена,
распределения
и
по-
требления
представляет
собой
единство�юридичес�о�о�и�э�о-
номичес�о�о�содержания.
В
реальной
жизни
они
неразрывны:
э�ономичес�ое
 содержание
 охраняется
 правом,
 а
 юридиче-
с�ое
содержание
собственности
получает
э�ономичес�ую
фор-
му
реализации.

С�бъе$ты�собственности Объе$ты�собственности

• Челове�
• Семья
• Трудовой��олле�-
тив�предприятия
• Социальная�#руппа
• Население�террито-
рии
• Ор#аны�управления�
всех�уровней
• Народ�страны

• Фа�торы�производства�и�#отовая�про-
ду�ция:
— земля,�земельные�участ�и,�площади,�
у#одья
— день#и,�валюта,�ценные�бума#и
— материально-имущественные�цен-
ности
— природные�бо#атства
— дра#оценности
— здания�социально-�ультурно#о�на-
значения
— основные�производственные�фонды
— рабочая�сила
— духовные,�интелле�туальные,�ин-
формационные�ресурсы�и�проду�ты

В1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ�КУЛЬТУРА�ЛИЧНОСТИ�

Э�ономичес�ие
...

Э�ономичес�ое
мышление

Э�ономичес�ая
направленность
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Юридичес�ое�содержание�собственности�реализуется
че-
рез
сово�упность
правомочий
ее
субъе�тов:
владение,�пользо-
вание,�распоряжение.

Эти
права
тесно
взаимосвязаны
и
толь�о
в
�омпле�се
со-
ставляют
юридичес�ое
содержание
собственности.

Э�ономичес�ое�содержание�собственности
рас�рывается
через
ее
фун�циональные
хара�теристи�и:
владение,� управ-
ление
 и
�онтроль.
Причем
 �лавным
является
 �онтроль
 над
производственно-финансовой
 деятельностью
 субъе�та
 собст-
венности.

Кроме
 то�о,
 э�ономичес�ое
 содержание
 собственности
рас�рывается
через
отношение�челове�а���природе,���себе�и
��обществу.

Экономическое содержание собственности

Право�собственности

Владение Пользование Распоряжение

Фа�тичес�ое�об-
ладание�данным�
имуществом,�
за�репленное�
юридичес�и

Процесс�извле-
чения�полез-
ных�свойств�из�
данно#о�иму-
щества�и/или�
получение�пло-
дов�и�доходов

Возможность�изме-
нять�состояние,�назна-
чение,�принадлеж-
ность�имущества�(про-
давать�е#о,�дарить,�
менять,�передавать�по�
наследству,�сдавать�в�
аренду,�зало#�и�т. п.)

Аренда
Траст�(от�ан#л.�trust�—�

доверие)

Право�поль-
зоваться�
имущест-
вом,�не�имея�
права�распо-
ряжаться

Право�собственни�а�
передавать�право�управ-
ления�своим�имущест-
вом�дру#ому�лицу,�без�
права�вмешательства�в�
е#о�действия

Фун�циональные
хара�теристи�и

Владение,�управление,��онтроль

Отношение
челове�а���природе

Челове��присваивает�и�потребляет�приро-
ду,�приспосабливая�ее���удовлетворению�
своих�потребностей,�т.�е.�трудится

Отношение
челове�а���себе

Неотчуждаемое�право�челове�а�на�свою�ра-
бочую�силу�и�способности��а��на�объе�т�
собственности
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Существующие
формы
собственности
весьма
разнообраз-
ны.
Приведем
не�оторые
�лассифи�ации
форм
собственности.

Классифи	ация�№ 1

Классифи	ация�№ 2

Современная
рыночная
э�ономи�а
предпола�ает
 сущест-
вование
различных
форм
собственности,
в
том
числе
�осудар-
ственной,��олле�тивной,��рупповой,�индивидуальной
и
мно-
жества
 смешанных
 форм,
 та�их
 �а�,
 например,
 �олле�-
тивно-частная
 или
 �осударственно-�олле�тивная
 и
 др.
Современная
рыночная
 э�ономи�а
—
это
э�ономи�а
со
 сме-
шанной
собственностью,
�а�
в
смысле
существования
различ-
ных
форм
собственности,
та�
и
в
смысле
образования
смешан-
ных
форм.

Со�ласно
Конституции
РФ
в
Российс�ой
Федерации
при-
знаются
и
защищаются
равным
образом
частная,��осударст-
венная,�муниципальная
и
иные�формы�собственности.

Виды�собственности

Общая
собственность

Частная
собственность

Смешанная
собственность

Фо р мы � с о б с т в е н н о с т и

• Первобытно-
общинная
• Семейная
• Государствен-
ная
• Колле�тивная

• Трудовая:�семейная,�
фермерс�ое�хозяйство,�
индивидуальная�трудовая�
деятельность
• Нетрудовая:�рабовладель-
чес�ая,�феодальная,�буржу-
азно-индивидуальная

• А�ционерная
• Кооперативна
я
• Совместная

Формы�собственности

Частная�(личная,
индивидуальная

Государственная Колле�тивная,
совместная

Формы�собственности�в�Российс$ой�Федерации�(по�Констит�ции�РФ)

Частная
собственность

Государственная
собственность

Муниципальная
собственность

— Собственность
�раждан
— Собственность�
юридичес�их�лиц

— Федеральная�соб-
ственность�(при-
надлежит�Россий-
с�ой�Федерации)
— Собственность�
субъе�тов�РФ

Принадлежит�#ород-
с�им�и�сельс�им�
поселениям,�дру#им�
муниципальным�
образованиям
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В
разных
 странах
и
 в
 различные
историчес�ие
 периоды
�он�ретное
соотношение
частной
и
�осударственной
собствен-
ности
может
меняться
—
�осударство
может
проводить
нацио-
нализацию
(лат.
natio
—
народ)
собственности,
т.
е.
передачу
собственности
из
частных
ру�
в
ру�и
�осударства,
и�привати-
зацию�(лат.
privatus
—
частный)
собственности,
т.
е.
передачу
собственности
�осударства
отдельным
�ражданам
или
созда-
ваемым
ими
юридичес�им
лицам.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-
чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«собственность».

Владение;
аренда;
распоряжение;
имущество;
а�ция;
пользо-
вание.

Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«собст-
венность».

Ответ:
А�ция.

Тема 4. Экономические системы

Э�ономичес�ая�система�—�установленная�и�действую-
щая� сово�упность�принципов,� правил,� за�онов,� определяю-
щих�форму�и�содержание�основных�э�ономичес�их�отноше-
ний,��оторые�возни�ают�в�процессе�производства,�распреде-
ления,�обмена�и�потребления�э�ономичес�о�о�проду�та.

Тип
 э�ономичес�ой
 системы
 хара�теризуется:
 формами
собственности;
 способами
 распределения
 о�раниченных
 ре-
сурсов;
способами
ре�улирования
э�ономи�и.

Основными
 проблемами
 любой
 э�ономичес�ой
 системы,
фун�ционирующей
в
рам�ах
о�раниченности
ресурсов
и
воз-
растающих
потребностей,
являются
вопросы:
«Что�произво-
дить?»,�«Ка��производить?»,�«Для��о�о�производить?».

Основные типы экономических систем

Линии�
сравнения

Традиционная
Централизован-
ная�($омандная)

Рыночная

1.�Что�
произво-
дить?

Проду�ты�сель-
с�о#о�хозяйства,�
охоты,�рыболовст-
ва.�Производится�
мало�проду�тов�и�
услу#.�Что�произ-
водить,�определя-
ется�обычаями�и�
традициями,��о-
торые�меняются�
медленно

Определяется�
#руппами�про-
фессионалов:�
инженеров,�
э�ономистов,�
специалистов�
по��омпьюте-
рам,�представи-
телями�про-
мышленности�—�
«планови�ами»

Определяют�
сами�потреби-
тели.�Произ-
водители�про-
изводят�то,�
что�хотят�по-
требители,�
т. е.�то,�что�
может�быть�
�уплено

В2.
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К
началу
XXI в.
бWольшая
часть
�осударств
мира
признала
необходимость
и
целесообразность
э�ономи�и,
основанной
на
рыночных
отношениях.
В
реальной
э�ономичес�ой
действи-
тельности
ни
чисто
рыночной,
ни
чисто
�омандной
э�ономи-
�и
не
существует,
а
имеет
место
смешанная
э�ономи�а,
пре-
имущественно
�омандно�о
либо
преимущественно
рыночно�о
типа
с
различной
социальной
о�рас�ой.
Смешанная�э�ономи�а
—
способ�ор�анизации�э�ономиче-

с�ой�жизни,�при��отором�земля�и��апитал�находятся�в�ча-
стной�собственности,�а�распределение�о�раниченных�ресур-
сов�осуществляется��а��рын�ами,�та��и�при�значительном
участии��осударства.

Смешанная
 э�ономи�а
 хара�теризуется
 та�им
 хозяйст-
венным
механизмом,
в
�отором
сосуществуют,
взаимодейст-
вуют
и
влияют
дру�
на
дру�а
�он�урентно-рыночные
стимулы
и
�осударственное
ре�улирование
э�ономи�и.

О�ончание�табл.

Линии�

сравнения
Традиционная

Централизован-

ная�($омандная)
Рыночная

2.�Ка��
произво-
дить?

Производят�та��и�
тем,��а��и�чем�
производили�
пред�и

Определяется�
планом

Определяют�
сами�произво-
дители

3.�Кто�по-
лучает�
товары�и�
услу#и?

Большинство�лю-
дей�существует�на�
#рани�выжива-
ния.�Добавочный�
проду�т�достает-
ся�вождям�или�
собственни�ам�
земли,�остав-
шаяся�е#о�часть�
распределяется�
со#ласно�обычаям

«Планови�и»,�
направляемые�
политичес�и-
ми�лидерами,�
определяют,�
�то�и�с�оль�о�
будет�получать�
товаров�и�услу#

Потребители�
получают�
столь�о,�
с�оль�о�хо-
тят,�произво-
дители�—�при-
быль

4.�Опреде-
ление

Способ�ор#аниза-
ции�э�ономиче-
с�ой�жизни,�ба-
зирующийся�на�
отсталой�техноло-
#ии,�широ�ом�
распространении�
ручно#о�труда,�
мно#оу�ладности�
э�ономи�и

Способ�ор#ани-
зации�э�ономи-
чес�ой�жизни,�
при��отором��а-
питал�и�земля,�
пра�тичес�и�
все�э�ономиче-
с�ие�ресурсы�
находятся�в�
собственности�
#осударства

Способ�ор#а-
низации�э�о-
номичес�ой�
жизни,�при�
�отором��апи-
тал�и�земля�
находятся�в�
частной�соб-
ственности�
отдельных�
лиц
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Смешанная экономика

Наиболее
 современными
 являются
 модели� социальной
рыночной� э�ономи�и.
 Их
фун�ционирование
 построено
 на
достижении
 сбалансированности
 э�ономичес�ой
 и
 социаль-
ной
эффе�тивности.
Причем
социально
ориентировано
фун�-
ционирование
�а�
рын�а,
та�
и
�осударства.
Рыно�
направ-
ляет
производство
на
удовлетворение
растущих
и
меняющих-
ся
 потребностей
 людей,
 способствует
 увеличению
 затрат
 на
развитие
человечес�о�о
потенциала,
предпола�ает
сосущест-
вование
различных
форм
собственности.
Государство
высту-
пает
социальным
�арантом
стабильности
и
защищенности
лю-
дей
в
рыночной
э�ономи�е

Основу
 э�ономичес�ой
 системы
 составляют
 отношения
собственности,
 оформленные
 юридичес�и
 и
 институцио-
нально.

Централизованную
(�омандную),
рыночную
и
смешанную
э�ономичес�ие
системы
можно
объединить
в
один
тип
—
то-
варное�производство.
Человечество
знает
две
основные
фор-
мы
э�ономичес�ой
ор�анизации
производства:

—
нат
ральное�хозяйство�—
хозяйство,
в
�отором
люди
производят
 проду�ты
 лишь
 для
 удовлетворения� своих
собственных�потребностей,�не�прибе�ая���обмену,���рын�у.

—
товарное�хозяйство
—
хозяйство,
при
�отором
про-
ду�ты
производятся
для�продажи,�а
связь
производителей
и
потребителей
осуществляется
посредством�рын�а.

Та�им
образом,
товарное
производство,
а
на
е�о
базе
и
сов-
ременное
рыночное
хозяйство
основываются
на
опосредован-
ных
связях
между
производителями
и
потребителями
через
�уплю-продажу
товара.
Рыночная
система
становится
проти-
воположностью
натуральному
хозяйству.

Рыночная�сфера Гос!дарственная�сфера

Потребители

Свободный�обмен

Производители

Производители

Государственный�план,
про#раммы,�распределение

Потребители

Эономиа

Сфера�натурально#о�хозяйства
Производители�—�потребители
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Образец задания

Установите
 соответствие
 между
 типами
 э�ономиче-

с�их
систем
и
их
призна�ами:
�
�аждой
позиции,
данной
в

первом
столбце,
подберите
соответствующую
позицию
из
вто-

ро�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность�цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
21121.

Тема 5. Многообразие рынков

Рыно��—�сово�упность�всех�отношений,�а�та�же�форм

и�ор�анизаций�сотрудничества�людей�дру��с�дру�ом,��асаю-

щихся��упли-продажи�товаров�и�услу�.

К
условиям
возни�новения
рын�а
относятся:
обществен-

ное
разделение
труда;
э�ономичес�ая
обособленность
произ-

водителей;
самостоятельность
производителя.

Основными
призна�ами
рын�а
является
следующие:

— нере�улируемое�предложение�—
производитель
сам
ре-

шает,
что,
�а�,
с�оль�о
и
для
�о�о
производить;

— нере�улируемый�спрос�—
потребитель
сам
определяет,

что,
�де,
�а�
и
с�оль�о
по�упать;

— нере�улируемая�цена�—
цены
определяются
на
рын�е,

зависят
от
спроса
и
предложения.

Рыно�
 выполняет
мно�о
разнообразных
фун�ций,
 среди

�оторых
�лавными
считаются
следующие.

ПРИЗНАКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ�СИСТЕМ

ТИПЫ�ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ�СИСТЕМ

А) цены�на� товары� определяются� соот-
ношением�спроса�и�предложения

Б) основные�средства�производства�при-
надлежат�#осударству

В) э�ономичес�ие� пропорции� устанав-
ливаются�централизованно

Г) развитие�производства�основывается
на��он�уренции�производителей

Д) периодичес�и�возни�ает�дефицит�то-
варов

1) �омандная�э�о-
номи�а

2) рыночная�э�оно-
ми�а

А Б В Г Д

В3.
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Функции рынка

Рыночный
механизм
несовершенен
и
имеет
�а�
преиму-
щества,
та�
и
недостат�и.

Черты рынка

Наименование

ф�н$ции
Ее�с�щность

Посредниче-
с�ая

Соединение�производителей�товаров�и�их�потре-
бителей

Ценообразо-
вания

Установление� равновесной� цены� на� тот� или
иной�вид�товара�—�цены,�при��оторой�спрос�на
товар�равен�предложению�товара

Информаци-
онная

Предоставление� информации� о� размерах� то#о
или� ино#о� производства� и� удовлетворении� по-
требительс�о#о�спроса�на��он�ретные�товары

Ре#улирую-
щая

«Перете�ание»� �апиталов� из� менее� вы#одных
отраслей�производства� с� пониженными�ценами
в� более� прибыльные� отрасли� с� повышенными
ценами

Санирующая
(оздорови-
тельная)

«Освобождение»� э�ономи�и� от� неэффе�тивной
хозяйственной� деятельности:� бан�ротство� не-
рентабельных� предприятий� и� процветание� об-
щественно�полезных�производств

Позитивные Не ативные

•Способствует�эффе�тивно-
му�распределению�ресур-
сов,�направляя�их�в�те�от-
расли,�#де�они�в�данный�
момент�более�все#о�необ-
ходимы,�т. е.�объе�тивно�
формирует�стру�туру�
производства

•Стимулирует�научно-тех-
ничес�ий�про#ресс�и�тем�
самым�способствует�ресур-
сосбережению�в�обществе

•Направляет�всю�э�ономи-
чес�ую�деятельность�на�
удовлетворение�потребнос-
тей�челове�а�и�общества,�
т. е.�создает�материальную�
заинтересованность�произ-
водить�то,�в�чем�есть�по-
требность

•Не�#арантирует�решение�та�их�
социально-э�ономичес�их�проб-
лем,��а��безработица,�инфля-
ция,�защита�о�ружающей�сре-
ды,�обеспечение�э�ономичес-
�ой�безопасности,�развитие�
фундаментальной�нау�и

•Распределяет�проду�ты�по�ре-
зультатам��он�уренции,�что�
приводит���социальному�нера-
венству

�•Порождает�тенденцию���моно-
полизации�производства,�по-
с�оль�у�задача�защиты�от��он-
�урентов�приводит���с#оворам�
и�слияниям;�научно-техниче-
с�ий�про#ресс�вызывает�необ-
ходимость��онцентрации�и�на-
�опления��апитала
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В
современной
э�ономи�е
существует
не
один
рыно�,
а
це-
лая
система
рын�ов.

Система рынков.

О�ончание�табл.

Позитивные Не ативные

•Стихийно��оординирует�
действия�людей�в�процессе�
э�ономичес�ой�деятель-
ности,�опираясь�на�прин-
ципы�саморе#уляции�и�со-
поставляя�э�ономичес�ие�
интересы

•Не�решает�проблему�внешних�
издерже��(эффе�тов),�т. е.�из-
держе�,�не�отраженных�в�ценах�
рын�а,��оторые�ложатся�на�
плечи�общества

•Не�может�решить�все�ре#ио-
нальные�проблемы,��оторые�
связаны,�прежде�все#о,�с�нерав-
номерностью�распределения�
природных,�инвестиционных�и�
человечес�их�ресурсов

•Способствует�ци�личес�ому�
развитию,�в�основе��оторо#о�ле-
жит�необходимость�обновле-
ния��апитала

Основа�
$лассифи$ации

Виды�рын$ов

Действующее�
за�онода-
тельство

•Ле�альный�(за�онный)
•Неле�альный�(теневой)

Товары
и�услу#и

•Потребительс�их�товаров�(товарные�биржи,�
ярмар�и,�ау�ционы�и�т. д.)�и�услу�
•Средств�производства
•Рабочей�силы
•Инвестиций,�т. е.�дол#осрочных�вложений
•Иностранных�валют
•Ценных�бума��(фондовые�биржи)
•Научно-техничес�их�разработо��и�инноваций
•Информации

Пространст-
венный�при-
зна�

•Мировой
•Ре�иональный
•Национальный
•Местный

Тип��он�у-
ренции

•Чистой�(свободной)��он�уренции
•Несовершенной��он�уренции:�чистой�монопо-
лии;�монополистичес�ой��он�уренции;�оли�опо-
лии
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Плотность
не�оторых
из
этих
рын�ов
се�одня
весьма
вы-

со�а.
Особенно
это
�асается
тех
рын�ов,
на
�оторых
продает-

ся
техноло�ичес�и
совершенная
проду�ция.

Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства

— Кон�урентная�среда:�свободное
ценообразование;
мно-

�ообразие
 форм
 собственности;
 отсутствие
 монополизации

рын�а;
действие
за�онов,
охраняющих
права
частной
собст-

венности.


—Наличие�резервов�роста�э�ономи�и
(свободные
�апи-

талы,
запас
трудовых
и
природных
ресурсов).

— Обеспечение�подвижности�ресурсов.

— Фун�ционирование� инфрастру�туры� рын�а,� ор�ани-

зующей�движение�товарных�и�денежных�пото�ов�и�обеспе-

чивающей�участни�ов�рын�а�необходимой�информацией.

Основными
 параметрами,
 ре�улирующими
 поведение

участни�ов
 рын�а,
 являются
 спрос,� предложение
 и
 цена,

между
�оторыми
существует
взаимная
связь.

Спрос
 отражает
 �отовность� по�упателя� приобретать

товары�и�услу�и�по�тем�или�иным�ценам�в�определенных��о-

личествах�за�определенный�промежуто��времени.�Спрос,
та-

�им
образом,
есть
отношение
между
ценой
товара
и
е�о
�оли-

чеством,
�оторое
по�упатели
хотят
и
мо�ут
�упить.

Готовность
приобретать
означает
две
вещи:
желание�и�воз-

можность.
Величина�спроса
отражает
то��оличество�това-

ра,��оторое�было�бы��уплено�по�не�оторой�цене�за�опреде-

ленный�период�времени�при�данном�хара�тере�спроса,�т. е.

неизменности�прочих�фа�торов,�влияющих�на�спрос.

Изменение
 спроса
 отражается
 изменением
 положения

�ривой
спроса
D,
ее
сдви�ами
(см.
рис.
1).
Каждая
данная
�ри-

вая
 спроса
 строится
 для
 неизменных
 неценовых
 фа�торов
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Рис.�1. Изменение
спроса

Рис.�2. Изменение
величины�спроса
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спроса.
То�да
сдви�
спроса
происходит
под
воздействием
из-

менения
одно�о
или
нес�оль�их
фа�торов
спроса.

Изменение
величины
спроса
есть
движение
вдоль
�ривой

спроса
 D� при
 неизменности
 фа�торов
 спроса
 (см.
 рис.
 2).

Взаимосвязь
 между
 изменением
 спроса
 и
 величины
 спроса

проявляется
в
следующем:
�о�да
спрос
увеличивается,
повы-

шаются
объемы
спроса
при
всех
ценах,
и
наоборот.

Цена� —� денежное� выражение� стоимости� товаров� и

услу�.

Цена�спроса — ма�симальная�цена,�по��оторой�потре-

бители��отовы��упить�не�оторое��оличество�товара�за�оп-

ределенный�период�времени.

За�он� спроса
 утверждает,
 что� существует� обратная

взаимосвязь�между�ценой�и�величиной�спроса.
При�неизмен-

ном�доходе�челове��будет�приобретать�больше�данно�о�про-

ду�та�по�низ�ой�цене,�чем�по�высо�ой.

В
основе
 за�она
 спроса
лежит
принцип� убывающей� пре-

дельной�полезности.
При
росте
потребления
данно�о
проду�-

та
е�о
предельная
полезность
убывает,
а,
следовательно,
люди

будут
 по�упать
 дополнительные
 единицы
 та�о�о
 проду�та

лишь
при
условии,
что
е�о
цена
снижается.

За�он
спроса
можно
та�же
объяснить
эффе�тами�дохода

и�замещения.
Эффе�т
дохода
состоит
в
том,
что
при
измене-

нии
цены
данно�о
товара
изменяется
и
реальное
�оличество

это�о
товара,
�оторое
потребитель
способен
приобрести
на
ту

же
величину
дохода.
С
дру�ой
стороны,
эффе�т
замещения
оз-

начает,
 что
 изменение
 цены
 данно�о
 товара
 изменяет
 и
 от-

носительную
стру�туру
цен.

Неценовые�фа�торы�спроса:
цены
на
сопряженные
това-

ры;
потребительс�ие
предпочтения;
число
по�упателей;
ожи-

дания
изменения
цены;
доход.

Предложение
 отражает
 �отовность� продавца� продать
товары�или�услу�и�по�тем�или�иным�ценам�в�определенных

�оличествах� за� определенный�промежуто��времени.
Пред-

ложение,
та�им
образом,
есть
отношение
между
ценой
товара

и
е�о
�оличеством,
�оторое
продавцы
хотят
и
мо�ут
продать.

Величина�предложения
отражает
то��оличество�това-
ра,��оторое�может�быть�продано�по�не�оторой�цене�за�оп-

ределенный�период�времени�при�данном�хара�тере�предло-

жения,�т.�е.�неизменности�прочих�фа�торов,�влияющих�на

предложение.

Изменение
предложения
отражается
изменением
положе-
ния
�ривой
предложения
S,
т.
е.
ее
перемещением
на
плос�ос-
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ти
(см.
рис.
3).
Каждая
данная
�ривая
предложения
S
строит-
ся
для
неизменных
фа�торов
предложения.
То�да
изменение
предложения
происходит
под
воздействием
изменения
одно�о
или
нес�оль�их
фа�торов.

Изменение
величины
предложения
есть
движение
вдоль
одной
и
той
же
�ривой
предложения
S
при
неизменности
фа�-
торов
спроса
(см.
рис.
4).

Взаимосвязь
между
изменением
предложения
и
 величи-
ны
предложения
проявляется
в
следующем:
�о�да
предложе-
ние
 увеличивается,
 повышаются
 объемы
 предложения
 при
всех
ценах,
и
наоборот.
Цена� предложения�—�минимальная� цена,� по� �оторой

продавцы� �отовы� продать� не�оторое� �оличество� данно�о
товара�за�определенный�период�времени.

За�он�предложения
утверждает,
что
существует�прямая
взаимосвязь�между�ценой�и�величиной�предложения.

Неценовые�фа�торы�предложения:
цены
на
ресурсы;
на-
ло�и
и
дотации;
цены
на
дру�ие
товары;
техноло�ия
производ-
ства;
число
продавцов
на
рын�е;
ожидания
изменения
цен.

Спрос
и
предложение
товаров
имеют
различную
 степень
чувствительности
�
изменению
определяющих
их
фа�торов.
Мерой
та�о�о
изменения
служит
эластичность
спроса
и
элас-
тичность
предложения.
Эластичность
спроса
по
цене
по�азы-
вает,
 �а�ое
 процентное
 изменение
 спроса
 последует
 за
однопроцентным
увеличением
цены
товара:

E = 
:
 ,

�де
 E
 —
 �оэффициент
 ценовой
 эластичности
 спроса;
 Q
1
—

первоначальное
значение
спроса;
Q
2

—
измененное
значение

спроса;
P
1

—
первоначальный
уровень
цены;
P

2
—
изменен-

ный
уровень
цены.
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Рис.�3. Изменение
предложения

Рис.�4. Изменение
величины�предложения
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Эластичность� спроса� по� цене� хара�теризует� степень
зависимости�объема�по�упаемо�о�товара�от��олебания�ры-
ночных�цен.
Можно
выделить
три
варианта
этой
зависимости:

1) снижение
цены
вызывает
та�ое
увеличение
объема
по-
�упаемо�о
товара,
что
общая
выруч�а
производителя
возрас-
тает
—
эластичный
спрос
(E > 1);

2) снижение
цены
в
 точности
�омпенсируется
 соответст-
вующим
объемом
по�уп�и
та�,
что
общая
выруч�а
продавца
остается
неизменной
—
единично
эластичный
спрос
(E = 1);

3) снижение
 цены
 обусловливает
 незначительный
 рост
объема
по�упаемых
товаров
та�,
что
общая
выруч�а
падает
—
неэластичный
спрос
(1 < E < 1).

Высо�ая
 эластичность
 спроса
 означает,
 что
 по�упатели
чрезвычайно
чувствительны
�
любому
изменению
цены,
и
на-
оборот,
�о�да
на
рын�е
продается
товар
неэластично�о
спроса,
то
по�упатели
отличаются
�райне
низ�ой
чувствительностью
�
�олебаниям
цены
и
все�да
�отовы
по�упать
этот
товар
даже
при
значительном
росте
цены
на
не�о.
Эластичность
спроса
за-
висит
 от
 следующих
 фа�торов:
 наличия
 товаров-замените-
лей;
 объема
 предложения
 товара;
 необходимости
 по�уп�и;
времени
по�уп�и.

Знание
эластичности
спроса
по
цене
имеет
важное
значе-
ние
для
предпринимателя,
 ведь
 если
 спрос
на
 товар
 эласти-
чен,
производителю
вы�одно
понижение
цены,
та�
�а�
в
этом
случае
е�о
выруч�а
будет
возрастать,
и
наоборот.

Степень
изменения
объема
предложения
в
зависимости
от
увеличения
цены
хара�теризует
эластичность
предложения.
Мерой
это�о
изменения
является
�оэффициент
эластичности
предложения:

E = 
ç 
 ,

�де
E
—
�оэффициент
эластичности
предложения;
Q
1

—
пер-

воначальная
величина
предложения;
Q
2

—
измененная
вели-

чина
предложения;
P
1

—
первоначальный
уровень
цены;
P

2�
—

измененный
уровень
цены.

Эластичность
предложения
в
дол�осрочном
периоде
повы-
шается,
что
вызвано
приспособлением
производителей
�
бо-
лее
 высо�ой
 цене
 и
 воздействием
 научно-техничес�о�о
 про-
�ресса.

Еще
одним
элементом
рыночно�о
саморе�улирования
яв-
ляется
�он�уренция.
Кон�
ренция�(позднелат.
—
concurentia,
от
concurrere
—

стал�иваться,
состязаться)
—
соперничество�между
участни-
�ами�рыночно�о�хозяйства�за�лучшие�условия�производства
и��упли-продажи�товаров.
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Черты конкуренции

Кон�уренция
может
существовать
толь�о
при
определен-

ном
состоянии
рын�а
и
быть
свободной
(чистой,
совершенной)

или
несовершенной.

Свободная�(чистая)��он�
ренция
—�та�ой�тип�стру�-

туры�рын�а,�при��отором�цена�устанавливается�в�резуль-

тате�уравновешивания��ривых�спроса�и�предложения.

Несовершенная��он�
ренция�—
та�ой�тип�стру�туры

рын�а,��о�да�нес�оль�о�фирм�производят�основную�массу�оп-

ределенно�о�товара,�что�позволяет�им�ди�товать�условия

дру�им�производителям�и�влиять�на�е�о�цену.

Виды рынков (исходя из типов конкуренции)

Позитивные Не ативные

•О#раничивает�возможность�воз-
ни�новения�монополий�(от�#р.
mono�—�один,�poleo�—�продаю),��о-
торые��онтролируя�основную�часть�
производства�или�сбыта�определен-
но#о�товара,�мо#ут�взвинчивать�
цены,�снижать��ачество�и�т. д.
•Создает�возможность�выбора�для�
потребителя
•Заставляет�э�ономи�у�#иб�о�реа#и-
ровать�на�изменение�обстанов�и
•Способствует�внедрению�техниче-
с�их�достижений�в�производство,�
улучшению��ачества�проду�ции

•Постоянное�разорение�
мно#их�товаропроизводи-
телей
•Отвлечение�неоправ-
данно�больших�средств�на�
ре�ламу
•Использование�нечест-
ных�методов�борьбы:
— под�уп�работни�ов;
— шантаж;
— промышленный�шпио-
наж�и�др.

Рыно$ Е о�хара$теристи$а

Чистой�(свобод-
ной)��он�уренции

Существует�множество�мел�их�фирм,�пред-
ла#ающих�на�рын�е�однородную�проду�цию.
Нет�о#раничений�на�доступ�той�или�дру#ой�
фирмы���информации�о�состоянии�рын�а,�о�
ценах�на�товары�(услу#и),�ресурсы,�о�затра-
тах�и�т. д.
Нет�о#раничений�на�вступление�новых�
фирм�в�отрасль,�вход�и�выход�из�отрасли�
свободен.
Продавец�не�может�осуществить��онтроль�
над�ценами,��он�урентная�фирма�не�может�
установить�рыночную�цену
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Современное
состояние
рын�а
э�ономисты
называют
«не-
совершенной
�он�уренцией»,
подразумевая
под
этим
терми-
ном
монополистичес�ую
�он�уренцию
и
оли�ополию.

Одним
из
условий,
необходимых
для
бесперебойной
рабо-
ты
рын�а,
является
инфрастр
�т
ра
(от
лат.
infra
—
под
+
стру�тура)
рын�а�—�сово�упность�рыночных�институтов,
обслуживающих�рыночное�хозяйство.

Фун�ции� инфрастру�туры� рын�а:
 ор�анизация
 за�лю-
чения
�онтра�тов
 на
постав�у
проду�ции;
продвижение
 то-
варных
пото�ов
по
отраслям
и
ре�ионам;
ре�улирование
сбы-
та
проду�ции;
обслуживание
потребителей.

Важнейшим
�ачеством
рыночной
инфрастру�туры
явля-
ется
способность
улавливать
си�налы,
идущие
от
потребите-
лей
и
их
спроса,
и
аде�ватно
на
них
реа�ировать.

О�ончание�табл.

Рыно$ Е о�хара$теристи$а

Чистой
монополии

Отрасль,�состоящая�из�одной�фирмы.�Эта�
фирма�является�единственным�продавцом�
данной�проду�ции,��оторый�уни�ален.�Мо-
нополист�ди�тует�цену.�Фирма�осущест-
вляет��онтроль�над�ценой,�та���а��а��уму-
лирует�все�предложения.
Для�вступления�дру#их�фирм�в�отрасль�су-
ществуют�значительные�барьеры

Монополистичес-
�ой��он�уренции

Большое��оличество�мел�их�фирм�предла-
#ает�разнородную�проду�цию.
О#раниченный��онтроль�над�рыночными�
ценами.
Вход�и�выход�с�рын�а�свободен.
Каждая�фирма�стремится�сделать�свой�то-
вар�уни�альным.�Но�товары�взаимозаме-
няемы.
Э�ономичес�ое�соперничество�основано�не�
толь�о�на�цене,�но�и�на�неценовой��он-
�уренции

Оли#ополии�(от�
#р.�oligos�—�не-
с�оль�о,�poleo�—�
продаю)

Существование�на�рын�е�мало#о�числа�
�рупных�фирм�(от�2�до�5),��оторые��онт-
ролируют�е#о�основную�часть.
Проду�ция�может�быть��а��однородной,�
та��и�разнородной.
Вступление�новых�фирм�в�отрасль�затруд-
нено.
Взаимозависимость�фирм�в�принятии�ре-
шения�о�ценах�на�свою�проду�цию



220

Инфраструктура рынка

•Биржа
(от
лат.
bursa
—
�ошеле�,
мешо�)
—
ор�анизаци-
онно� оформленный,� ре�улярно� фун�ционирующий� оптовый
рыно��однородных�товаров,�на��отором�за�лючаются�сдел-
�и��упли-продажи��рупных�партий�товара:

— товарная�биржа
—
ре�улярно
действующая
ор�аниза-
ция,
в
�оторой
совершаются
сдел�и
�упли-продажи
массовых
взаимозаменяемых
товаров
со
стандартными
�ачественными
хара�теристи�ами;

— фондовая�биржа
—
ор�анизованный
рыно�,
на
�отором
осуществляются
сдел�и
с
ценными
бума�ами
и
иными
финан-
совыми
до�ументами;

— биржа�труда
—
�осударственная
стру�тура,
посредни-
чес�ое
 звено
 между
 работодателями
 и
 наемными
 работни-
�ами;

•Инстит
ты,�связывающие�рын�и�в�единое�целое:
— транспортная
сеть;
— система
�оммуни�аций;
— информационные
сети;
— страховые
�омпании;
— суды.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
о
фа�торах
увеличения
предложения?

А. Фа�тором
увеличения
предложения
является
размер
пред-
пола�аемой
прибыли.
Б. Фа�тором
 роста
 предложения
 является
 увеличение
 цены
предла�аемо�о
товара.

1) верно
толь�о
А 3) верны
оба
суждения
2) верно
толь�о
Б 4) оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 6. Измерители экономической деятельности

Основные
 измерители� э�ономичес�ой� деятельности
(ма�роэ�ономичес�ие�по�азатели)�содержатся
в
системе
на-
циональных
счетов.
Система� национальных� счетов — это� сово�упность

статистичес�их� э�ономичес�их� по�азателей,� хара�тери-
зующих�величины�сово�упно�о�проду�та�и�сово�упно�о�дохо-
да�и�позволяющих�оценить�состояние�э�ономи�и�страны.

Ма�роэ�ономичес�ие
 по�азатели
 позволяют:� измерять
объем
производства
в
�аждый
�он�ретный
момент
времени;
определять
фа�торы,
непосредственно
влияющие
на
фун�ци-

А1.
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онирование
э�ономи�и;
путем
сравнения
фа�торов
в
течение
нес�оль�их
лет
прослеживать
их
динами�у
и
делать
про�нозы
дальнейше�о
развития
э�ономи�и;
разрабатывать
�осударст-
венную�э�ономичес�ую�полити�у.

Основными
 ма�роэ�ономичес�ими
 по�азателями,
 изме-
ряющими
сово�упный
проду�т
и
сово�упный
доход,
являют-
ся
следующие:

1. Валовой�национальный�прод
�т
(ВНП)
—
это�сум-
марная�рыночная�стоимость�всех��онечных�товаров�и�ус-
лу�,�произведенных��ражданами�страны�с�помощью�прина-
длежащих�им�средств�производства��а��в�данной�стране,
та��и� в� дру�их� странах� за� определенный�период� времени
(обычно�за��од).

Не
 все
 товары,
 произведенные
 в
 данном
 �оду,
 о�ажутся
проданными:
часть
из
них
может
пополнить
запасы,
но,
по-
с�оль�у
 они
 произведены
 в
 этом
 �оду,
 они
 учитываются
 в
ВНП.

ВНП
измеряется
в
денежном
выражении,
та�
�а�
вся
про-
ду�ция
разнородна.

ВНП
 должен
 учитывать
 толь�о
 �онечную
проду�цию,
 в
стоимость
�оторой
в�лючается
и
стоимость
всех
ее
�омпонен-
тов.
Конечная�прод
�ция�—�это�товары�и�услу�и,��оторые

продаются� для� �онечно�о� использования,� а� не� для� перера-
бот�и�или�перепродажи.

2. Чистый�национальный�прод
�т�(ЧНП) — это�ры-
ночная�стоимость�реально� созданных�страной�товаров�и
услу��за�определенный�период.

ЧНП
получают
путем
 вычитания
из
 стоимости
 валово�о
национально�о
 проду�та
 стоимость
 потребленно�о
 �апитала
[амортизации
(от
позднелат.
amortisatio
—
по�ашение,
уплата
дол�ов)
(А)].

3. Валовой� вн
тренний� прод
�т� (ВВП) — это� сто-
имость��онечной�проду�ции,�произведенной�на�территории
данной�страны�за�определенный�период,�независимо�от�то-
�о,�находятся�фа�торы�производства�(труд,� земля,��апи-
тал,�предпринимательс�ие�способности)�в�собственности
�раждан� данной� страны� или� принадлежат� иностранцам
(не�имеющим��ражданства�этой�страны).

Валовой
внутренний
проду�т
отличается
от
валово�о
на-
ционально�о
проду�та
на
величину
чистых
фа�торных
дохо-
дов
из-за
рубежа.

Чистые�фа�торные�доходы�из-за�рубежа
равны
разности
между
 доходами,
 полученными
 �ражданами
 данной
 страны
за
 рубежом,
 и
 доходами
иностранцев,
 полученными
на
 тер-
ритории
данной
страны.
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Три метода подсчета ВВП

Различают
номинальный�(выражен
в
ценах
на
данный
пе-
риод
времени)�и
реальный�(выражен
в
ценах
с
учетом
инфля-
ции)
ВВП.

4. Чистый�вн
тренний�прод
�т�(ЧВП)�—�отражает
производственный�потенциал�э�ономи�и�и�в�лючает�толь-
�о�чистые�инвестиции�и�не�в�лючает�стоимость�потреб-
ленно�о��апитала�(амортизацию�(А)):
ЧВП = ВВП – А.

5. Национальный� доход� (НД) — это� вновь� созданная
стоимость� за� определенный� период.
НД
является
сово�уп-
ным
доходом
в
рам�ах
э�ономи�и
определенно�о
�осударства,
заработанным
 (созданным)
 всеми
 владельцами
 э�ономиче-
с�их
ресурсов
(фа�торов
производства).
Е�о
можно
получить,
если
из
чисто�о
национально�о
проду�та
вычесть
�освенные
нало�и
 (КН):
 НД = ЧНП – КН.
 Или
 просуммировать
 все
фа�торные
 доходы:
 НД = заработная� плата + арендная
плата + процентные�платежи�+�доходы�собственни�ов�+
+ прибыль��орпораций.

6. Личный�доход�(ЛД) — это�сово�упный�доход,�полу-
ченный�собственни�ами�э�ономичес�их�ресурсов�(фа�торов
производства).

7. Распола�аемый�личный�доход�(РЛД) — это�доход�ис-
пользуемый,�т. е.�находящийся�в�распоряжении�домохозяйств.
Е�о
можно
получить,
если
из
лично�о
дохода
вычесть
инди-
видуальные
подоходные
нало�и
(ИПН):
РЛД = ЛД – ИПН.

По�расходам По�доходам
По�добавленной�

стоимости

Суммированием�
всех�произведен-
ных�в�обществе�
расходов,�в�лю-
чающих�потреби-
тельс�ие�расходы�
населения,�инвес-
тиционные�расхо-
ды�производите-
лей,�#осударствен-
ные�за�уп�и�
товаров�и�услу#,�
чистый�э�спорт�
(разность�между�
э�спортом�и�им-
портом�страны)

Суммированием�всех�
доходов�в�обществе:�
�освенные�нало#и,�
заработная�плата�
(�роме�зарплат�#осу-
дарственных�служа-
щих,�та���а��они
выплачиваются�из�
#осударственно#о�
бюджета),�доходы�от�
собственности,�при-
быль,�процент�на��а-
питал,�амортизаци-
онные�отчисления,�
рентные�платежи

По�стоимости,�с�ла-
дывающейся�в�про-
цессе�производства�
на�данном�пред-
приятии�и�хара�-
теризующей�е#о�ре-
альный�в�лад�в�со-
здание��онечно#о�
проду�та;�в�лючаю-
щей�зарплату�и�при-
быль;�суммировани-
ем�добавочных�
стоимостей�по�всем�
отраслям�и�видам�
производства�в�
э�ономи�е
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Кроме
 у�азанных
 базовых
 ма�роэ�ономичес�их
 по�аза-
телей,
 для
 хара�теристи�и
 э�ономи�и
 используют
 и
 та�ие
измерители,
�а�
объем�ВВП�на�душу�населения�или�на�одно-
�о�занято�о�в�э�ономи�е,�объем�инвестиций�в�национальную
э�ономи�у,�объем�национально�о�э�спорта�и�импорта�и�др.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Верны
ли
суждения
о
ва-

ловом
национальном
проду�те
(ВНП)?

А. В
ВНП
в�лючаются
продажи
толь�о
�онечных
проду�тов,
ис�лючая
продажи
промежуточных.
Б. Учет
продажи
толь�о
�онечных
проду�тов
позволяет
ис�-
лючить
двойной
счет
и
завышенную
оцен�у
ВНП.

1) верно
толь�о
А 3) верны
оба
суждения
2) верно
толь�о
Б 4) оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Т е м а  7. Экономический цикл и экономический рост

Рыночная
э�ономи�а
развивается
не
равномерно,
а
ци�-
лично.
Э�ономичес�ий� ци�л — это� периодичес�ие� �олеба-
ния�уровней�занятости,�производства�и�инфляции;�период
ци�личности�деловой�а�тивности.
В
ци�ле
выделяют
сле-
дующие
фазы.

Фазы экономического цикла

— Э�ономичес�ий� подъем� (пи�)
—
хара�теризуется
по-
чти
 полной
 занятостью
 а�тивно�о
 населения,
 постоянным
расширением
производства
всех
товаров
и
услу�,
ростом
дохо-
дов,
расширением
сово�упно�о
спроса.

— Э�ономичес�ое�сжатие�(рецессия)
—
со�ращение
про-
изводства
 и
 потребления,
 доходов
 и
 инвестиций,
 падение
уровня
ВВП.

— Э�ономичес�ий� спад� (�ризис)�—
э�ономи�а,
 дости�-
нув
дна,
топчется
на
месте.

— Оживление
 —
 постепенный
 рост
 производства,
 про-
мышленность
начинает
привле�ать
дополнительную
рабочую
силу,
растут
доходы
населения
и
прибыль
предпринимателей.

Основными
фазами
э�ономичес�о�о
ци�ла
являются
подъ-
ем�и
спад,
в
ходе
�оторых
происходит
от�лонение
от
средних
по�азателей
э�ономичес�ой
динами�и;
реальный
ВНП
от�ло-
няется
от
номинально�о.

Не�оторые
 ученые
 объясняют
 э�ономичес�ие
 ци�лы
внешними�(э�зо�енными)�причинами,
дру�ие
—
внутренни-
ми�(эндо�енными)�фа�торами.

А1.
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Причины циклического развития экономики

В
основе
э�ономичес�о�о
ци�ла
лежит
движение
от
одно-
�о
�ризиса
�
следующему,
причем
основано
оно
на
самодви-
жении
э�ономи�и.

Кризис
 хара�теризуется
 падением
 реальной
 (а
 ино�да
 и
номинальной)
заработной
платы,
со�ращением
производства
и
прибыли,
снижением
уровня
жизни,
а
ино�да
и
вынужден-
ным
падением
цен.

Кризис
зарождается
уже
в
фазе
подъема,
та�
�а�
она
ха-
ра�теризуется
увеличением
спроса
на
проду�цию,
что
тол�а-
ет
 производителей
 на
 расширение
 производства
 и
 а�тивное
использование
наличных
средств.
Начинается
э�стенсивный
рост
 производства.
 Он
 продолжается
 до
 тех
 пор,
 по�а
 э�о-
номи�а
не
приходит
в
состояние
пере�рева.
Первый
�рупный
�ризис
имел
место
в
Ан�лии
в
1825 �.

Внешние�причины Вн�тренние�причины

•Войны,�из-за��оторых�э�о-
номи�а�перестраивается�на�
производство�военной�про-
ду�ции,�привле�ает�дополни-
тельные�ресурсы�и�рабочую�
силу,�а�по�о�ончании�военных�
действий�наступает�спад
•Воздействие��а�их-то�дру-
#их�внешних�фа�торов,�на-
пример,�та��называемых�
нефтяных�шо�ов,��о#да�неф-
тедобывающие�страны�объ-
единились�в�один��артель�—�
ОПЕК�—�и�рез�о�подняли�це-
ны�на�нефть,�чем�вызвали�са-
мый�большой�за�после-
военное�время�мировой�
�ризис�1974—1975 ##.,�при�
�отором�в�США�падение�про-
изводства�продолжалось�
16�месяцев�и�составило�о�оло�
5 %
•Крупные�нововведения�
(железные�доро#и,�автомоби-
ли,�эле�трони�а),�о�азываю-
щие�большое�влияние�на�ин-
вестиции,�производство,�по-
требление,�уровень�цен

•Монетарная�(денежная)�поли-
ти�а�правительства:�большое��о-
личество�дене#�порождает�инф-
ляционный�бум,�а�недостаточное�
их��оличество�со�ращает�инвес-
тиции�и�ведет���спаду�производ-
ства
•Изменение�соотношения�сово-
�упно#о�предложения�и�сово-
�упно#о�спроса,��о#да,�напри-
мер,�появляются��ардинально�
новые�товары�(персональные�
�омпьютеры)�и�спрос�пере�лю-
чается�на�них,�а�производителям�
старых�товаров�(пишущих�ма-
шино�)�приходится�за�рывать�
производство�и�перебрасывать�
ресурсы�в�дру#ие�отрасли
•Со�ращение�производства,�вы-
званное�выпус�ом�товарной�про-
ду�ции,�т. е.�на�оплением�боль-
ших�запасов�из-за�низ�о#о�спро-
са�или�высо�их�цен,��о#да�
тор#овля�от�азывается�от�това-
ров,��оторые�она�не�может�реа-
лизовать,�а�сово�упное�предло-
жение�превышает�сово�упный�
спрос
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Ка�
 толь�о
 предложение
 превышает
 платежеспособный
спрос,
начинается
перена�опление
�апитальных
ресурсов.

Виды перенакопления

— Товарное�перена�опление�—
образуются
излиш�и
не-
реализованной
проду�ции,
товарной
массы.

—Перена�опление� �апитала�—
перепроизводство
 про-
изводственных
мощностей.

— Денежное�перена�опление.

Особенность
современных
�ризисов
—
с
ростом
от�рытости
национальных
э�ономи�
и
процессами
инте�рации
и
�лобали-
зации
мирово�о
хозяйства
национальные
�ризисы
перерастают
в
 мировые
 (1948—1949
 ��.,
 1957—1958 ��.,
 1969—1971 ��.,
1974—1975 ��.,
1980—1982 ��.,
начала
90-х ��.
XX в.).

Виды кризисов

Наиболее
 важным
 по�азателем
 развития
 э�ономи�и
 яв-
ляется
э�ономичес�ий
рост.
Э�ономичес�ий�рост�—�это�увеличение�реально�о�и�по-

тенциально�о� доходов� (валово�о� внутренне�о�проду�та)� в
длительный�период�времени.

Это
не
значит,
что
реальный
валовой
внутренний
проду�т
обязательно
увеличивается
�аждый
�од,
допустимы
ци�личе-
с�ие
падения,
но
в
целом
направление
движения
э�ономи�и
может
идти
вверх.
Для
получения
реально�о
результата
рост
ВВП
должен
измеряться
вне
зависимости
от
возможно�о
рос-
та
цен,
потому
что
при
высо�ой
инфляции
цены
мо�ут
значи-
тельно
вырасти,
а
производство,
наоборот,
уменьшиться.
По-
этому
чтобы
знать,
нас�оль�о
выросло
реальное
производство

Основа

$лассифи$ации

Наименование

$ризиса
Е о�с�щность

Причины�воз-
ни�новения

Кризис�пере-
производства

Порожден�перепроизводством�
товаров�и�ростом�производст-
венных�мощностей

Стру�турный�
�ризис

Связан�с�рождением�новых�
отраслей�и�техноло#ий�и�отми-
ранием�старых

Коньюн�тур-
ный��ризис

Связан�с�ци�личностью��о-
лебания�спроса�и�предложения�
на�рын�е

Сезонный�
�ризис

Порожден�техноло#ичес�ой�
специфи�ой�не�оторых�отрас-
лей�хозяйства
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товаров
и
услу�,
рост
может
быть
подсчитан
в
та�
называемых
постоянных
ценах.

Между
понятиями
«э�ономичес�ий
рост»
и
«э�ономиче-
с�ое
 развитие»
 есть
 различие:
 понятие
 «э�ономичес�ий
рост»
—
отражает
толь�о
положительную�динами�у� разви-
тия
национальной
э�ономи�и
в
�рат�осрочном
и
среднесроч-
ном
периодах,
 а
понятие
 «э�ономичес�ое
 развитие»
—
про-
цесс
прохождения
э�ономи�ой
не�толь�о� фаз� роста,� но� и
фаз� спада,
 �оторые
 мо�ут
 сопровождаться
 �а�
 относитель-
ным,
та�
и
абсолютным
падением
объемов
производства.

Э�ономичес�ий
рост
является
лишь
одной
из
составляю-
щих
 процесса
 э�ономичес�о�о
 развития
 и
 означает
 рост
прибавочно�о
проду�та
в
стране,
а
следовательно,
и
прибыли,
�оторая
 в
 свою
 очередь
 является
 источни�ом
 дальнейше�о
расширения
и
обновления
производства
и
увеличения
бла�о-
состояния
населения.
Э�ономичес�ий
рост
приводит
�
э�оно-
мичес�ому
и
социальному
про�рессу.


Достижение
э�ономичес�о�о
роста
возможно
двумя
путями:
— э�стенсивный�путь
—
увеличение
ВВП
за
счет
расши-

рения
 масштабов
 использования
 ресурсов
 (в
 производство
вовле�аются
имеющиеся
в
стране,
но
еще
неиспользованные
ресурсы);

— интенсивный�путь
—
увеличение
ВВП
за
счет
�ачест-
венно�о
улучшения
фа�торов
производства
и
повышения
их
эффе�тивности.

Современное
рыночное
хозяйство
направлено
на
новое
�а-
чество
э�ономичес�о�о
роста,
что
означает
преобладание
пре-
имущественно
интенсивно�о
пути
развития;
вещественное
на-
полнение
национально�о
проду�та
за
счет
освоения
и
развития
новых
отраслей,
основанных
на
научно-техничес�ом
про�рес-
се,
например,
развитие
информационно�о
пространства.

Фа�торы�интенсивно�о�роста�э�ономи�и:
научно-техни-
чес�ий
про�ресс
 (НТП);
 э�ономия
на
масштабе
 (у�рупнение
производства
повышает
е�о
эффе�тивность);
повышение
�ва-
лифи�ации
работни�ов;
рациональное
распределение
ресур-
сов
(�апитал
и
рабочая
сила
переходят
из
менее
эффе�тивных
отраслей
в
более
эффе�тивные).

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
Устойчивое
 увеличение

�од
от
�ода
э�ономичес�их
возможностей
страны
—
это

1) э�ономичес�ий
рост
2) э�ономичес�ий
ци�л
3) научно-техничес�ая
революция
4) научно-техничес�ий
про�ресс

Ответ:
1.

А1.
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Т е м а  8. Разделение труда и специализация

Разделение�тр
да�—�это�обособление��ачественно�от-

личных�видов�трудовой�деятельности�в�процессе�совместно-

�о�труда�по�фун�циональному,�техноло�ичес�ому,�профессио-

нальному�и��валифи�ационному�призна�ам.

Общественное
разделение
труда
прошло
ряд
этапов,
�аж-

дый
из
�оторых
ознаменовался
выделением
в
 самостоятель-

ную
отрасль
то�о
или
ино�о
вида
деятельности.

Этапы общественного разделения труда

Различают
следующие� виды�разделения�труда:
профес-

сиональное,
подетальное,
поузловое,
межфирменное,
внутри-

заводс�ое,
межотраслевое,
межре�иональное,
международное.

Общественное
разделение
труда
в�лючает
специализацию

и
�ооперацию.

Этап

Содержание�этапа

Отрасль,�выделившаяся

в�самостоятельн�ю

Возни$шие�$лассы

и�социальные� р�ппы

I Сельс�ое� хозяйство� (выдели-
лось� в� результате� отделения
земледелия� от� собирательст-
ва,�охоты�и�с�отоводства)

Крестьянство

II Промышленность�(выдели-
лась�в�результате�отделения�
ремесла�от�сельс�о#о�хозяй-
ства)

Ремесленни�и,� позднее�—
промышленни�и

III Тор#овля�(выделилась�из�зем-
леделия�и�ремесла)

Купечество

IV Финансы,�бан�овс�ое�дело Ростовщи�и

V Управление,� менеджмент� —
деятельность� по� ор�аниза-

ции� и� �оординации� работы

предприятия

Техно�ратия�(от�#р.
techn � —� мастерство,� ре-
месло�и�kratos�—�власть)�—
власть�техничес�ой�интел-
ли#енции,�специалистов

e
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У�лубление
 общественно�о
 разделения
 труда
 позволяет
постепенно
 расширять� производственные� возможности� и
преодолевать� о�раниченность� ресурсов,� использовать� пре-

имущества��аждо�о�из
них
в�способах�и�техноло�иях�выпу-
с�а� проду�ции� широ�о�о� ассортимента,
 отвечающе�о
 по-
требностям
общества.
В
процессе
разделения
труда
возни�ает
необходимость� обмена
 результатами
 труда.
 Это
 вынуждает
производителей
специализироваться
именно
на
том
виде
де-
ятельности,
для
�оторо�о
у
них
имеются
наибольшие
способ-
ности
и
ресурсы,
�оторый
они
выполняют
лучше
дру�их,
т. е.
с
 наименьшими
 издерж�ами,
 пос�оль�у
 в
 этом
 случае
 они
смо�ут
обменять
результаты
свое�о
труда
на
большее
�оличе-
ство
дру�их
необходимых
бла�.

Та�им
образом,
специализация,
за�репленная
обществен-
ным
 разделением
 труда,
 является� необходимым� условием
возни�новения� и� фун�ционирования� рыночно�о� хозяйства.
Специализация
невозможна
без
�ооперации,
�оторая
на
более
высо�ом
уровне
выступает
�а�
процесс
обобществления
про-
изводства.

Высо�ий
уровень
обобществления
производства
хара�те-
ризуется
тесными�взаимосвязями�между�различными�вида-
ми�производства,
в
результате
че�о
обмены
между
ними
ста-
новятся
более
частыми
и
сложными.

Специализация�(от�лат.�spe-
cialis�—�особенный,�особый)

Кооперация�(лат.�cooperatio�—�
сотрудничество)

•Приобретение�специаль-
ных�знаний,�навы�ов�в��а-
�ой-либо�области
•Сосредоточение� деятельнос-
ти�на��а�ом-либо�занятии
•Разделение�труда�на�от-
дельные�операции�и�их�эле-
менты

•Форма�ор�анизации�трудовой�
деятельности,�при��оторой�
большое�число�людей�совмест-
но�участвует�в�одном�и�том�
же�процессе�труда�или�в�раз-
ных,�но�не�связанных�между�со-
бой�процессах

П о с л е д с т в и я

•Производитель�наиболее�
эффе�тивно�использует�до-
ступные�ему�или�имеющие-
ся�у�не#о�э�ономичес�ие�ре-
сурсы
•Производитель�эффе�тив-
но�использует�свои�умения�
производить�товары

•Возни�новение�обобществле-
ния�производства�—�слияние�
разнородных�производств�в�один�
производственный�процесс�(�ом-
бинирование),�с�одной�стороны,�
и�отпоч�ование�различных�про-
изводственных�процессов�в�от-
носительно�самостоятельные�
(специализация)�—�с�дру�ой
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Чем
�лубже
специализация
труда,
тем
выше
е�о
�оопера-
ция.
У�лубление
специализации
труда
не
знает
пределов
(«по-
предметное»
—
«подетальное»
—
«пооперационное»
и
т. д.),
следовательно,
беспредельно
и
обобществление
труда.

Та�им
 образом,
 прослеживается
 взаимосвязь
 понятий
«специализация»,
«�ооперация»,
«общественное
разделение
труда»
и
«обобществление
производства».

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Объединяющую
сторону

разделения
труда
обозначает
понятие

1)
специализация
2)
�орпорация
3)
�ооперация
4)
диверсифи�ация

Ответ:
4.

Тема 9. Обмен, торговля

Если
�аждый
участни�
хозяйственной
жизни
специали-
зируется
на
производстве
о�раниченно�о
�ру�а
проду�ции,
то
все
остальные
бла�а,
нужные
ему
�а�
производителю
и
потре-
бителю,
он
должен
получать
со
стороны.
Для
это�о
он
обмени-
вает
 имеющиеся
 в
 е�о
 распоряжении
 бла�а
 (производствен-
ные
 ресурсы
 и
 потребительс�ие
 бла�а)
 на
 те,
 �оторые
 ему
нужны.
В
хозяйственной
жизни
обмен�бла�ами�обычно�при-
нимает�форму�тор�овли�между
людьми,
фирмами,
ре�иона-
ми,
странами.
Тор�овля — это� деятельность� людей� по� осуществле-

нию�товарно�о�обмена�и�а�та��упли-продажи.
Операции
по
�упле-продаже
товаров
не
создают
проду�т,

а
лишь
удовлетворяют
потребности
общества
в
реализации
то-
вара.
Поэтому
тор�овлю
можно
причислить
�
услу�е.
Тор�ов-
ля
осуществляется
в
ма�азинах,
на
ярмар�ах
и
ау�ционах.

Тор�овля
отличается
от
обмена,
типичной
формой
�оторо-
�о
является
бартер.

Тор овля Бартер

Предпола#ает�обмен�одно#о�то-
вара�на�дру#ой�товар�посред-
ством�дене��(Т�–�Д�–�Т@ )1

Непосредственный�обмен
одно#о�товара�на�дру#ой�товар�
(Т –�Т@ )��без�посредства�дене�

1 Т— товар;�Д— день#и;�Т@ — приобретенный�товар.

А1.
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Бартер
существует
и
в
наши
дни.
Бартерные
сдел�и
сопро-

вождают
инфляцию
и
распространены
в
 условиях
дефицит-

ной
э�ономи�и.

Коммерция� —� тор�овая� деятельность,� направленная

на�получение�дохода�за�счет�вы�одной�для�продавца�прода-

жи�товара.

Сердцевина
�оммерции
—
тор�овые
операции
по
�упле
и

последующей
продаже,
т. е.
перепродаже
товаров.

Условия,
необходимые
для
успешной
�оммерции:


— по�упная
цена
товара
должна
быть
существенно
ниже

цены,
по
�оторой
можно
продать
товар
на
рын�е;

— платежеспособный
спрос
на
товар
должен
быть
доста-

точным
для
то�о,
чтобы
продать
весь
за�упаемый
товар
по
це-

не,
превышающей
цену
е�о
приобретения.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Внешнюю
тор�овлю
ха-

ра�теризует

1) импорт

2) э�спорт

3) тор�овый
оборот

4) все
перечисленное

Ответ:
4.

Тема 10. Государственный бюджет

Гос
дарственный�бюджет
(от
ан�л.
budget
—
сум�а,
�о-

шеле�)
—
это�смета�доходов�и�расходов��осударства�на�оп-

ределенный�период�времени,�составленная�с�у�азанием�ис-

точни�ов�поступления��осударственных�доходов�и�направ-

лений,��аналов�расходования�дене�.

Государственный
бюджет
составляется
правительством
и

утверждается
 высшими
 за�онодательными
 ор�анами.
 В
 на-

шей
стране
прое�т
�осударственно�о
(федерально�о)
бюджета

еже�одно
 обсуждается
 и
 принимается
 в
 виде
 за�она
 Феде-

ральным
Собранием.
По
о�ончании
финансово�о
�ода
Прави-

тельство
Российс�ой
Федерации
должно
отчитаться
об
испол-

нении
бюджета.

Важнейшие
части
�осударственно�о
бюджета
—
это
е�о
до-

ходная�и
расходная�части.

А1.
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Расходная
часть
бюджета
в
странах
развито�о
рын�а
пред-
пола�ает
выделение
средств
на
социальные
нужды
(не
менее
50%
 всех
 расходов),
 на
 поддержание
 обороноспособности
страны
(примерно
20%),
обслуживание
�осударственно�о
дол-
�а,
на
предоставление
дотаций
предприятиям
и
развитие
инф-
растру�туры
(доро�и,
связь,
транспорт,
внешнее

энер�оснаб-
жение,
 озеленение
 и
 др.).
 Стру�тура
 расходной
 части
 бюд-
жета
 определяется
 а�туальностью
 поставленных
 задач
 и
способами
их
решения
в
соответствии
с
�онцепцией
э�ономи-
чес�ой
полити�и.
Бюджетная�полити�а
в�лючает
в
себя
определение� со-

отношения�между�доходной�и�расходной�частями��осудар-
ственно�о�бюджета.
Здесь
возможны
три
различных
вариан-
та:
 1) расходы
 �осударственно�о
 бюджета
 равны
 доходам.
В этом
 случае
 �осударственный
 бюджет
 является
 сбаланси-
рованным.
 Это
 самое
 оптимальное
 состояние
 бюджета;
2) расходы
бюджета
больше,
чем
доходы.
В
этом
случае
�осу-
дарственный
бюджет
является
дефицитным.
Разность
между
доходами
бюджета
и
е�о
расходами
называется
бюджетным
дефицитом;�3) доходы
бюджета
больше,
чем
расходы.
В
этом
варианте
разность
между
доходами
и
расходами
называется
профицитом�бюджета.

Источники покрытия бюджетного дефицита

1. Привлечение
средств
фирм
и
домашних
хозяйств
через
выпус�
�осударственных
ценных
бума�,
в
�оторые
они
в�ла-
дывают
свои
сбережения.
В
этом
случае
увеличивается
�осу-
дарственный
дол�,
та�
�а�
лица,
�упившие
обли�ации
и
дру-

Гос�дарственный�бюджет

Доходная�часть Расходная�часть

По�азывает,�от�уда�посту-
пают�денежные�средства�
для�финансирования�всех�
сфер�жизни�общества

По�азывает,�на��а�ие�цели�
направляются�а��умулиро-
ванные�#осударством�сред-
ства

Источни�и

Нало#и Государствен-
ные�займы�(цен-
ные�бума#и,��аз-
начейс�ие�ве�се-
ля�и�др.)

Эмиссия�(до-
полнительный�
выпус�)�бу-
мажных�и��ре-
дитных�дене#

Займы�у�
междуна-
родных�ор-
#анизаций
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�ие
 дол�овые
 обязательства
 �осударства,
предоставили
 �осу-
дарству
�редит
 и
 через
 �а�ое-то
 время
 оно
 обязано
 вернуть
эти
день�и
своим
�редиторам.
Государственные
займы
о�азы-
вают
бла�отворное
влияние
на
э�ономи�у,
если
финансирова-
ние
�осударственных
расходов
�омпенсирует
со�ращение
ча-
стных
инвестиций.
Эта
полити�а
получила
название
дефицит-
но�о� бюджетно�о� финансирования.
 Дефицитное
 бюджетное
финансирование
служит
важным
средством
против
спадов
ча-
стных
инвестиций
и
потребления,
а
значит
и
против
со�раще-
ния
занятости.

2. Использование
�редитов
Центрально�о
бан�а,
�оторый
в
обмен
на
�осударственные
обязательства
выпус�ает
опреде-
ленную
сумму
бан�нот,
вливая
тем
самым
в
�аналы
денежно-
�о
обращения
дополнительную
массу
дене�.
В
данном
случае
возни�ает
 у�роза
 инфляции,
 та�
 �а�
 создается
 добавочный
спрос
 на
 товары
и
 услу�и.
Если
инфляция
принимает
 у�ро-
жающие
размеры,
то
необходимо
срочно
со�ратить
бюджет-
ные
расходы.

На
состояние
бюджета
и
размер
е�о
дефицита
влияют
сле-
дующие
 фа�торы:
 дол�осрочные
 тенденции
 нало�овых
 пос-
туплений
и
�осударственных
расходов;
фаза
э�ономичес�о�о
ци�ла
в
стране;
те�ущая
полити�а
�осударства.

Образец задания

Установите
 соответствие
 между
 видами
 статей
 �осу-
дарственно�о
бюджета
и
их
�он�ретным
выражением:
�
�аж-
дой
позиции,
данной
в
первом
столбце,
подберите
соответст-
вующую
позицию
из
второ�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность�цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
21121.

КОНКРЕТНОЕ�ВЫРАЖЕНИЕ
СТАТЕЙ�БЮДЖЕТА

ВИДЫ�СТАТЕЙ�ГОСУДАР-
СТВЕННОГО�БЮДЖЕТА

А) а�цизные�сборы
Б) обслуживание� #осударствен-

но#о�дол#а
В) проценты� по� #осударствен-

ным�обли#ациям
Г) личный�подоходный�нало#
Д) выплата� жалования� #осслу-

жащим

1) расходные�статьи
2) доходные�статьи

А Б В Г Д

В3.
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Тема 11. Государственный долг

Гос
дарственный�дол� — это�сумма�задолженности��о-

сударства�по�выпущенным�и�непо�ашенным�займам,�в�лю-

чая�начисленные�по�ним�проценты.
Помимо
проблемы
по�ашения
�осударственно�о
дол�а,
су-

ществует
необходимость
е�о
обслуживания.
Обсл
живание�дол�а�—�это�выплата�процентов�по�за-

долженности� и� постепенное� по�ашение� основной� суммы

дол�а.

Внутренний
�осударственный
дол�
возни�ает
�а�
резуль-
тат
дефицита
бюджета
и
выпус�а
обли�аций
�осударственно-
�о
займа
для
е�о
по�рытия.
В
этом
случае
�осударство
высту-
пает
должни�ом
по
отношению
�
тем,
�то
приобретает
е�о
об-
ли�ации.

Гос�дарственный�дол�

Внутренний
�осударственный�дол�

Внешний
�осударственный�дол�

Дол#овые�обязательства�феде-
рально#о�правительства�перед�
юридичес�ими�и�физичес�ими�
лицами,�выраженные�в�нацио-
нальной�валюте

Задолженность�#осу-
дарства�по�непо#ашен-
ным�внешним�займам�и�
не�выплаченным�по�
ним�процентам�между-
народным�и�#осударст-
венным�бан�ам,�ор#а-
низациям,�правитель-
ствам,�частным�
иностранным�бан�ам�и�
др.,�выраженные�в�ино-
странной�валюте

Внутренние�дол#овые
обязательства

Рыночные

Дол#овые�обязательства,�выпущенные�#о-
сударством�на�внутреннем�рын�е�в�виде�
ценных�бума#�—�обли#аций

Нерыночные

Возни�ают�в�результате�исполнения�бюдже-
та�(дол#�бюджетных�ор#анизаций����онцу�
бюджетно#о�#ода,��оторый�переоформляет-
ся�в�#осударственный�внутренний�дол#)
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Причины возникновения внутреннего государственного долга

• Получение
�осударством
�редитов
от
�оммерчес�их
бан-
�ов,
юридичес�их
лиц,
выраженных
в
национальной
валюте.

• Осуществление
 �осударством
 внутренних
 займов
 (раз-
мещение
ценных
бума�
от
лица
�осударства).

• Предоставление
 бюджетных
 ссуд
 одним
 уровнем
 бюд-
жетной
системы
дру�ому.

Внешний
�осударственный
дол�
является
более
серьезной
проблемой,
чем
внутренний,
та�
�а�
с
е�о
появлением
возни-
�ают
не
толь�о
�редитные
обязательства,
но
и
обязательства
дру�о�о
рода
—
за
о�азание
финансовой
помощи
�редиторы
требуют
 выполнения
 ряда
 условий.
 Внешний
 �осударст-
венный
дол�
подразумевает
жест�ие
сро�и
по�ашения
�реди-
та,
несоблюдение
�оторых
ведет
�
новым
сан�циям.

Сама
по
себе
номинальная
величина
внешне�о
дол�а
еще
ниче�о
не
�оворит
о
состоянии
э�ономи�и
страны.
Важны
не
абсолютные
по�азатели
дол�а,
а
е�о
отношение
�
дру�им
э�о-
номичес�им
по�азателям
�осударства:

— величина
дол�а
на
душу
населения;
— отношение
 дол�а
 �
ВВП
 (оно
 не
 должно
 быть
 больше

80%);
— отношение
величины
�осдол�а
�
объему
э�спорта
(он
не

должен
превышать
сумму
э�спорта
более
чем
в
2
раза);
— расходы
по
обслуживанию
дол�а
по
отношению
�
сумме

э�спорта
(не
должны
превышать
15—20%);
— отношение
внешне�о
дол�а
�
размеру
золотовалютных

резервов.
Рестр
�т
ризация�дол�а — процесс,�при��отором�пере-

сматриваются�условия�обслуживания�дол�а�(процент,�сум-

мы,�сро�и�начала�возврата).
Рестру�туризация
 производится
 то�да,
 �о�да
 страна
 не

может
осуществлять
выплаты
в
соответствии
с
первоначаль-
ными
со�лашениями
о
предоставлении
займа.

Жизнь
страны,
обремененной
внутренним
и
внешним
дол-
�ами,
требует
�рамотной
страте�ии
и
умело�о
использования
�редитных
ресурсов,
т. е.
эффе�тивно�о
управления
�осдол�ом.

Меры по управлению государственным долгом

• Недопущение
дол�овой�ловуш�и,
при
�оторой
все
ресур-
сы
работают
на
выплату
дол�а,
а
не
на
увеличение
националь-
но�о
бо�атства.

• Поис�
средств
для
выплаты
дол�а.
• Нейтрализация
 не�ативных
 последствий
 �осударствен-

но�о
дол�а.
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• Эфе�тивное
использование
средств
заимствования,
т. е.
направление
их
в
прое�ты,
�оторые
в
отведенный
сро�
позво-
лят
 обеспечить
 доходы,
 превышающие
 размер
 дол�а
 и
 про-
центы
по
нему.

В
 России
 использовалась
 особая
 финансовая
 полити�а,
направленная
 на
 формирование
 бюджетно�о
 излиш�а
 (про-
фицита).
Профицит,
построенный
на
сдерживании
�осударст-
венных
расходов,
со�ращал
сово�упный
спрос,
что
тормозило
э�ономичес�ий
рост.
При
растущей
э�ономи�е
от
профицита
можно
от�азаться,
та�
�а�
темпы
роста
обеспечат
прирост
на-
ло�овых
поступлений,
а
значит,
и
источни�и
по�ашения
�осу-
дарственно�о
дол�а.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-
ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1)
В
1993
�.
Россия
приняла
на
себя
почти
весь
дол�
СССР.
(2)
По
мнению
э�спертов,
это
был
политичес�ий
ша�.
 (3)
Пред-
ставляется,
 если
 бы
 Россия
 то�да
 объявила
 дефолт
 (от�аза-
лась
от
признания
дол�а),
то
для
нее
был
бы
пере�рыт
доступ
�
мировому
�апиталу
и
ни�то
не
дал
бы
ей
�редитов.
(4)
Рос-
сия
нуждалась
в
иностранном
�апитале
и
поэтому
подтверди-
ла
дол�
бывше�о
СССР.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:
А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений
Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
АББА.

Тема 12. ДенежноAкредитная политика

Одним
из
важных
фа�торов,
�оторый
о�азывает
воздейст-
вие
на
состояние
всей
э�ономи�и,
является
предложение
дене�.

День�и�—�это�особый�товар,�выполняющий�роль�всеоб-
ще�о�э�вивалента�при�обмене�товаров.

Существуют
две
�онцепции
происхождения
дене�:
— Рационалистичес�ая��онцепция
—
происхождение
де-

не�
—
это
ито�
со�лашения
между
людьми,
убедившимися
в
том,
что
для
товарообмена
необходимы
специальные
инструменты.

1 2 3 4

В5.
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— Эволюционная� �онцепция� —
 день�и
 появились
 в
 ре-
зультате
эволюционно�о
процесса,
�оторый
помимо
воли
лю-
дей
привел
�
тому,
что
не�оторые
товары
выделились
из
об-
щей
товарной
массы
и
заняли
особое
место
в
товарообороте,
и�рая
роль
всеобще�о
э�вивалента.

Вся
 история
 возни�новения
 дене�
 служит
 обоснованием
эволюционной
 �онцепции.
 Современная
 же
 пра�ти�а
 под-
тверждает
рационалистичес�ую
�онцепцию
дене�.

Постепенно
 роль
 всеобще�о
 э�вивалента
 за�репилась
 за
золотом,
чему
способствовали
е�о
свойства:

— делимость�—
способность
делиться
на
части;
— узнаваемость
—
ле��о
узнаваемы,
тяжелы
в
поддел�е;
— портативность
—
малы,
ле��и,
удобны;
— износостой�ость
—
имеют
продолжительность
жизни;
— стабильность
 —
 более
 или
 менее
 одина�овая
 стои-

мость
дене�
се�одня
и
завтра;
— однородность�—
равные
�оличества
дене�
имеют
рав-

ную
стоимость.
Сущность
дене�
рас�рывается
через
их
фун�ции.

Функции денег

Наименова-

ние�ф�н$ции
Ее�с�щность

Мера�стои-
мости

Выражают�денежную�форму�стоимости
товара�—�цену

Средство
обращения

Выступают� мимолетным� посредни�ом� в� а�тах
�упли-продажи�товара�по�формуле�Т�–�Д�–�Т [�,��о-
торая�распадается�на�два�а�та:�продажу�Т�–�Д�и
�уплю�Д�–�Т [

Средство
на�опления

Изъятые� из� обращения� полноценные� реальные
день#и,� превращаясь� в� различные� ценности,� ис-
пользуются� �а�� средство� сохранения� стоимости
(золото,�ценные�бума#и,�недвижимость,�валюта�и
т. д.)

Средство
платежа

Позволяют� челове�у� использовать� стоимость� то-
#о,�что�продали�се#одня,�для�по�уп�и�че#о-то�в�бу-
дущем.� Проявляется� при� продаже� в� �редит.� По
сути,�и�здесь�день#и�та�же�оплачивают�товар�или
услу#у,�но�с�разрывом�во�времени

Мировые�
день#и

Используются� для� расчетов� на� мировом� рын�е.
Совсем� недавно� эту� фун�цию� выполняло� толь�о
золото,� но� постепенно� выделились� устойчивые
национальные� валюты,� �� �оторым� перешла� эта
фун�ция
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Современные
 западные
 э�ономисты,
 �а�
правило,
 выде-
ляют
три
фун�ции
дене�:
меру
 стоимости,
 средство
обраще-
ния
и
средство
на�опления.
По
их
мнению,
фун�ции
средства
обращения
и
средства
платежа
—
одно
и
то
же.
Мировые
день-
�и
не
выделяются
в
отдельную
фун�цию,
та�
�а�
на
мировом
рын�е
день�и
мо�ут
выполнять
любую
фун�цию.

На
основе
фун�ций
дене�
сформулирован
за�он�денежно�о
обращения,
устанавливающий
зависимость
�оличества
дене�
в
обращении
от
суммы
цен
товаров,
проданных
за
наличные
и
в
�редит,
взаимопола�ающихся
платежей
и
с�орости
обраще-
ния
дене�.
Се�одня
это
�оличество
определяется
по
формуле:

М
=
 ,

�де
М
—
находящаяся
в
обращении
денежная
масса
(�оличе-
ство
дене�);
P
—
средний
уровень
цен;
Q
—
реальный
объем
ва-
лово�о
национально�о
проду�та
(ВНП);
V
—
средняя
с�орость
обращения
одной
денежной
единицы.

Б
мажные�день�и�—�это�денежные�зна�и,�не�имеющие
стоимости� и� заменяющие� полноценные� золотые� день�и� в
фун�ции�средства�обращения.

P�.�Q�

V

Денежная�масса

Сово�упность�наличных�и�безналичных�по�упательных�и�
платежных�средств,�обеспечивающих�обращение�товаров�и�
услу�,��оторыми�распола�ают�частные�лица,�институцио-
нальные�собственни�и�и��осударство

Наличные�денежные
средства

Безналичные�денежные�
средства

Форма�осуществления�де-
нежных�платежей�и�рас-
четов,�при��оторой�де-
нежные�зна�и�физичес�и�
переходят�от�по�упателя�
��продавцу�при�расчете�за�
товар�или�при�осуществ-
лении�иных�платежей

Форма�осуществления�денеж-
ных�платежей�и�расчетов,�
при��оторой�физичес�ой�пе-
редачи�денежных�зна�ов�не�
происходит,�осуществляют-
ся�соответствующие�записи�
в�специальных�до�ументах

Бумажные�день#и Кредитные�день#и

Че�,�ве�сель,�бан�ноты

Разменная�монета

Эле�тронные�день#и
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Монета�—�это�слито��металла�особой�формы�и�пробы.
Кредитные�день�и�—�это�дол�овые�обязательства,�по-

явление��оторых�связано�с�развитием��редитных�отношений.
Че��—�письменное�распоряжение�лица,�имеюще�о�те�у-

щий�счет,�о�выплате�бан�ом�денежной�суммы�или�ее�пере-
числении�на�дру�ой�счет.

Ве�сель — письменное�дол�овое�обязательство,�в��ото-
ром�у�азана�величина�денежной�суммы�и�сро�и�ее�уплаты
должни�ом.�Он
находится
в
обороте
в
�ачестве
дене�.
Бан�ноты — бан�овс�ие
билеты
—
денежные�зна�и,�вы-

пус�аемые�в�обращение�центральными�эмиссионными�бан-
�ами.
От
бумажных
дене�
бан�ноты
отличаются
тем,
что
име-
ют
двойное
 обеспечение
—
�редитное
 (�оммерчес�им
ве�се-
лем)
и
металличес�ое
(золотым
запасом
бан�а);
выпус�аются
не
 �осударством,
 а
 центральным
 эмиссионным
 бан�ом;
 вы-
полняют
фун�цию
средства
платежа.

Происходит
замена
бан�нот,
ве�селей,
че�ов
�редитны-
ми��арточ�ами,
�оторые
осуществляют
фун�цию
дене�
�а�
средства
платежа.
Эле�тронные�день�и — это�система�безналичных�рас-

четов,�производимых�посредством�использования�эле�трон-
ной�техни�и,� охватывающая� бан�и,�предприятия� рознич-
ной�тор�овли,�бытовых�услу��и�т. д.�Появились�смарт-�ар-
точ�и,� �оторые
 представляют
 собой
 эле�тронную
 че�овую
�ниж�у.

С
 возни�новением
 и
 распространением
 бумажных,
 �ре-
дитных
и
эле�тронных
дене�
все
более
остро
встает
проблема
инфляции.
Инфляция
 (от
лат.
 inflatio
—
вздутие)
—
обесценивание

бумажных�дене�,�проявляющееся�в�форме�роста�цен�на�то-
вары�и�услу�и,�не�обеспеченное�повышением�их��ачества.

Основные� источни�и� инфляции:
 повышение
 номиналь-
ной
заработной
платы,
например,
под
давлением
профсоюзов,
�о�да
 ее
 увеличение
 не
 обусловлено
 повышением
 произ-
водительности
 труда;
 увеличение
 цен
 на
 сырье
 и
 энер�ию
вследствие
че�о
нарушается
механизм
предложения;
увеличе-
ние
нало�ов.

Различают
два
типа
инфляции.
Инфляция�спроса�—� равновесие�спроса�и�предложения

нарушается�со�стороны�спроса.�Возни�ает
при
полной
заня-
тости,
�о�да
растет
объем
заработной
платы,
появляется
из-
быточный
сово�упный
спрос,
�оторый
тол�ает
цены
вверх.
Инфляция�предложения�(издерже�)�—�увеличение�из-

держе��производства�(вследствие�роста�заработной�платы
и�за�счет�роста�цен�на�сырье�и�энер�ию)�вызывает�рост�цен
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на�товары�и�услу�и.�Инфляция
ведет
�
замедлению
э�ономи-
чес�о�о
 роста.
 Нулевые
 темпы
 развития
 э�ономи�и
 свиде-
тельствуют
о
ста�нации
(от
лат.
stagnum
—
стоячая
вода).
Ес-
ли
застой
сопровождается
инфляцией,
та�ое
состояние
э�оно-
ми�и
назыают
ста�фляцией.

В
реальности
сложно
разделить
два
типа
инфляции,
но
ес-
ли
 во
 втором
 случае
 заложен
 механизм
 самоизлечения,
 по-
с�оль�у
снижение
предложения
ведет
�
со�ращению
произ-
водства
и
занятости,
т. е.
�
спаду
и
дальнейшему
со�ращению
расходов
и
постепенному
выползанию
из
�ризиса,
то
в
случае
с
инфляцией
спроса
необходимо
вмешательство
�осударства.

Виды инфляции

Последствия инфляции

•Для�сферы�производства:
— снижение
занятости,
расстройство
всей
системы
ре�у-

лирования
э�ономи�и;
— обесценение
все�о
фонда
на�опления;

Основа

$лассифи$ации

Наименование

вида�инфляции
Е о�с�щность

Хара�тер�про-
те�ания

От�рытая Отличается�продолжитель-
ным�ростом�цен�на�товары�и�
услу#и

С�рытая
(подавленная)

Возни�ает�при�неизменных�
розничных�ценах�на�това-
ры�и�услу#и�и�одновремен-
ном�росте�денежных�дохо-
дов�населения

Темп�роста�цен Умеренная
(ползучая)

Цены�поднимаются�в�уме-
ренном�темпе�и�постепенно�
(до�10%�в�#од)

Галопирующая Быстрый�рост�цен�(пример-
но�100—150%�в�#од)

Гиперинфляция Сверхвысо�ий�рост�цен�(до�
1000%�в�#од)

Расхождение�
роста�цен�по�
различным�то-
варным�#руп-
пам

Сбалансирован-
ная

Цены�различных�товаров�
относительно�дру#�дру#а�ос-
таются�неизменными

Несбалансиро-
ванная

Цены�различных�товаров�по�
отношению�дру#���дру#у�по-
стоянно�меняются
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— обесценение
�редитов;
— стимулирование
с
помощью
высо�их
процентных
ста-

во�
не
производства,
а
спе�уляции.
•При�распределении�доходов:
— перераспределение
доходов
за
счет
увеличения
доходов

тех,
�то
выплачивает
задолженности
по
фи�сированным
про-
центам,
и
снижения
доходов
их
�редиторов
 (правительства,
на�опившие
 значительный
 �осударственный
 дол�,
 неред�о
проводят
полити�у
�рат�овременно�о
стимулирования
инф-
ляции,
�оторая
способствует
обесценению
задолженности);

— отрицательное
воздействие
на
население
с
фи�сирован-
ными
доходами,
�оторые
обесцениваются;

— обесценение
доходов
населения,
что
приводит
�
со�ра-
щению
те�уще�о
потребления;

— определение
реально�о
дохода
уже
не
по
�оличеству
де-
не�,
�оторые
челове�
получает
в
�ачестве
дохода,
а по
�оличе-
ству
товаров
и
услу�,
�оторые
он
может
�упить;

— снижение
 по�упательной
 способности
 денежной
 еди-
ницы.

•Для�э�ономичес�их�отношений:
— владельцы
предприятий
не
знают,
�а�ую
цену
ставить

на
свою
проду�цию;
— потребители
не
знают,
�а�ая
цена
является
оправдан-

ной
и
�а�ую
проду�цию
вы�однее
по�упать
в
первую
очередь;
— поставщи�и
 сырья
 предпочитают
 получать
 реальные

товары,
а
не
быстро
обесценивающиеся
день�и,
начинает
про-
цветать
бартер;

— �редиторы
избе�ают
давать
в
дол�.
•Для�денежной�массы:
— день�и
 теряют
 свою
ценность
 и
 перестают
 выполнять

фун�ции
меры
стоимости
и
средства
обращения,
что
ведет
�
финансовому
�раху.

Между
тем,
умеренная�инфляция�полезна� для� э�ономи-
�и,
та�
�а�
рост
денежной
массы
стимулирует
деловую
а�тив-
ность,
способствует
э�ономичес�ому
росту,
ус�оряет
процесс
инвестирования.

В
э�ономичес�ой
полити�е,
направленной
против
инфля-
ции,
 различают
 два
 подхода:
 один
предусматривает
приспо-
собление���инфляции,
дру�ой
—
ее
ли�видацию�антиинфля-
ционными�мерами.

Э�ономичес�ая
 полити�а,
 направленная
 против
 инфля-
ции,
в�лючает
адаптационные�меры�(приспособление���инф-
ляции)�—
инде�сация
 доходов,
 �онтроль
 за
 уровнем
 цен
 и
ли�видационные� (антиинфляционные)� меры
 —
 а�тивное
снижение
 инфляции
 посредством
 э�ономичес�о�о
 спада
 и
роста
безработицы.
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Если
у�азанные
меры
не
помо�ают,
то
то�да
�осударство
будет
вынуждено
проводить
денежную
реформу.
Денежная�реформа
—
это�полное�или�частичное�изме-

нение�денежной�системы�страны.
Данные
изменения
мо�ут
осуществляться
�осударством
нес�оль�ими
методами.

Методы денежной реформы

Основными
субъе�тами
э�ономичес�их
отношений
на
де-
нежном
рын�е
являются
бан�и.
Бан��(от
ит.
banco
—
с�амья)
—
это�финансовая�ор�ани-

зация,�сосредоточившая�временно�свободные�денежные�сред-
ства�предприятий�и��раждан�с�целью�последующе�о�их�пре-
доставления�в�дол��или�в��редит�за�определенную�плату.

Функции банка

—Прием
и
хранение
депозитов
(дене�
или
ценных
бума�,
вносимых
в
бан�)
в�ладчи�ов.

— Выдача
средств
со
счетов
и
выполнение
расчетов
между
�лиентами.

— Размещение
собранных
денежных
средств
путем
выда-
чи
ссуд
или
предоставления
�редитов.

— По�уп�а
и
продажа
ценных
бума�,
валюты.

Наименование�метода Е о�с�щность

Дефляция�(от�лат.�de-
flatio�—�выдувание)

Увеличение�по�упательной�способности
дене#,�дости#аемое�в�результате�о#рани-
чения�денежной�массы�в�обращении

Деноминация�(от�лат.�
denominatio�—�пере-
именование)

У�рупнение� денежной� единицы� путем
обмена� в� определенной� пропорции� ста-
рых�денежных�зна�ов�на�новые

Девальвация�(от�лат.�
de�—�пристав�а,�озна-
чающая�понижение,�
и�valeo�—�стою)

Уменьшение�золото#о�содержания�де-
нежной�единицы�(при�золотом�стандар-
те)�или�снижение�ее�обменно#о��урса
по�отношению���иностранным�валютам

Ревальвация
(от�лат.�re�—�пристав-
�а,�означающая�во-
зобновление,�возврат,�
и�valeo�—�стою)

Повышение�золото#о�содержания�или�
валютно#о��урса�денежной�единицы�#о-
сударства,�т. е.�процесс,�противополож-
ный�девальвации

Нуллифи�ация�(от�
лат.�nullificatio�—�
уничтожение)

Объявление�старых�обесценившихся�де-
нежных�зна�ов�недействительными,�
либо�ор#анизация�их�обмена�по�очень�
низ�ому��урсу
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—Ре�улирование
 денежно�о
 обращения
 в
 стране,
 в�лю-
чая
 выпус�
 (эмиссию)
 новых
 дене�
 (фун�ция
 толь�о
 Цент-
рально�о
бан�а).

Банковская система включает:

•Центральный��осударственный�бан�
—
проводит
�осу-
дарственную
полити�у
в
области
эмиссии,
�редита,
денежно-
�о
обращения.

•Инвестиционные� бан�и
 —
 специализируются
 на
 фи-
нансировании
и
дол�осрочном
�редитовании,
в�ладывая
�а-
питал
в
промышленность,
строительство
и
дру�ие
отрасли,
а
та�же
в
ценные
бума�и.

•Ипотечные�бан�и�—
предоставляют
ссуды
под
имуще-
ственный
зало�,
чаще
все�о
под
недвижимое
имущество.

•Коммерчес�ие�бан�и�—
выполняют
финансово-�редит-
ные
операции
на
�оммерчес�их
началах.

•Сбере�ательные�бан�и
—
привле�ают
и
хранят
свобод-
ные
 денежные
 средства,
 денежные
 сбережения
 населения,
выплачивая
 в�ладчи�ам
 фи�сированный
 процент,
 воз-
растающий
с
увеличением
сро�а
хранения.

•Инновационные� бан�и
 —
 �редитуют
 инновации,
 т. е.
обеспечивают
освоение
нововведений,
внедрение
научно-тех-
ничес�их
достижений.

В
современном
мире
самой
распространенной
формой
бан-
�овс�о�о
предпринимательства
является
�оммерчес�ий�бан�.

Коммерчес�ие
бан�и
делятся
на
следующие
виды:
— по� форме� собственности:� �осударственные,
муници-

пальные,
частные,
а�ционерные,
смешанные.
— по�территориальному�призна�у:�местные,
ре�иональ-

ные,
национальные,
международные.
Бан�овс�ие
 операции
 делятся
 на
 а�тивные� операции

(прежде
все�о
предоставление
�редитов),�пассивные�операции
(связаны
с
мобилизацией
денежных
доходов
и
сбережений
и
их
 а��умуляцией)
и
бан�овс�ие� услу�и� (осуществление
 на-
личных
и
безналичных
платежей,
выпус�
и
хранение
ценных
бума�,
трастовые
(доверительные)
операции
и
др.).
Доход�бан�а
образуется
�а�
разница�между�процентом

займа�и�процентом�в�лада.
К
этому
доходу
может
прибав-
ляться
прибыль
от
инвестиций,
биржевых
операций,
а
та�же
�омиссионные
возна�раждения.

В
современных
условиях
бан�и
являются
основой
�редит-
ных�отношений.

Ло�и�а
производства
та�ова,
что
день�и
постоянно
долж-
ны
находиться
в
обороте.
При
этом
у
одних
фирм
в
�а�ой-то
момент
денежные
средства
временно
высвобождаются,
а
в
это
же
время
дру�ие
фирмы
испытывают
потребность
в
день�ах,
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�оторых
не
имеют.
Это
противоречие
разрешается
с
помощью
�редита.
Кредит�(лат.
credit
—
он
верит)
—
это�ссуда�в�денежной

или�товарной�форме,�предоставляемая��редитором�заемщи-
�у�на�условиях�возвратности,�чаще�все�о�с�выплатой�заем-
щи�ом�процента�за�пользование��редитом.

Кредит
выполняет
следующие
фун�ции:
1)
при
помощи
�редита
происходит
перераспределение
де-

нежных
средств
между
фирмами,
районами
и
отраслями.
Это
позволяет
проду�тивно
использовать
временно
свободные
де-
нежные
средства.

2)
�редит
дает
возможность
заменить
в
обращении
дейст-
вительные
день�и
�редитными
день�ами
(бан�нотами)
и
�ре-
дитными
операциями
(безналичными
расчетами),
что
ведет
�
со�ращению
издерже�
обращения.

Принципы кредитования

— Срочность�—
бан�
предоставляет
заемщи�у
день�и
на
определенный
сро�.

—Платность
—
бан�
предоставляет
день�и
во
временное
пользование
толь�о
за
плату
(процент
по
�редиту).

— Возвратность
—
бан�
проводит
работу
по
оцен�е
�ре-
дитоспособности
 
 заемщи�а,
 т. е.
 возможности
вовремя
вер-
нуть
дол�.

— Гарантированность
—
бан�,
оценивая
�редитоспособ-
ность
заемщи�а,
требует
у
не�о
зало�.

В
 зависимости
 от
 способа
 �редитования,
 а
 та�же
 прост-
ранственно-временных
 хара�теристи�
 процесса
 �редитова-
ния
�редит
�лассифицируют
по
разнообразным
формам.

Формы кредита

Основа

$лассифи$ации

Наименование

формы�$редита
Ее�с�щность

Способ
�редитования

Натуральный
�редит

Объе�тами��редита�мо#ут�
быть�инвестиционные�то-
вары,�потребительс�ие�то-
вары,�сырье,�ресурсы,�
предметы�производствен-
но#о�потребления

Денежный��ре-
дит

Объе�тами��редита�высту-
пают�денежные�по�упа-
тельные�средства,�денеж-
ный��апитал,�а�ции,�ве�-
селя,�обли#ации�и�дру#ие�
дол#овые�обязательства
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Продолжение�табл.

Основа

$лассифи$ации

Наименование

формы�$редита
Ее�с�щность

Сро�
�редитования

Крат�осрочный�

�редит

Ссуда�выдается�на�сро��до�
1�#ода

Среднесрочный

�редит

Ссуда�выдается�на�сро��от�
2�до�5�лет

Дол�осрочный

�редит

Ссуда�выдается�на�сро��от�
6�до�10�лет

Дол�осрочный�спе-

циальный��редит

Ссуда�выдается�на�сро��от�
20�до�40�лет

Хара�тер

�редитования
Ипотечный

�редит

Предоставляется�в�форме�
ипоте�и,�т. е.�денежной�
ссуды,�выдаваемой�бан�а-
ми�частным�лицам�под�за-
ло#�недвижимости�(земли,�
построе�,�сооружений)

Потребитель-

с�ий��редит

Предоставляется�частным�
лицам�на�определенный�
сро��(от�1�#ода�до�3�лет)�под�
определенный,�чаще�все#о�
высо�ий,�процент�(до�30%)

Коммерчес�ий

�редит

Предоставляется�одними�
хозяйственными�субъе�та-
ми�(фирмами,�ор#аниза-
циями�и�т. д.)�дру#им�в�
виде�продажи�товаров�с�от-
сроч�ой�платежа.�Это�—�
�редит�товарами

Бан�овс�ий

�редит

Предоставляется��редит-
но-финансовыми�учрежде-
ниями�(бан�ами,�фондами�
и�т. д.)�любым�хозяйствую-
щим�субъе�там�(фирмам,�
частным�предприни-
мателям�и�т. д.)�в�виде�
денежных�ссуд

Государственный�

�редит

Предоставляется�#осудар-
ством�населению�и�частно-
му�бизнесу�в�виде�ссуды
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Денежное�обращение�—�это�непрерывное�движение�де-
не�,�выполняющих�фун�ции�средства�обращения�и�средства
платежа.

Движение
дене�
в
э�ономи�е
осуществляется
в
трех
фор-
мах:

1) обращение
 дене�
 в
 �ачестве
 платежных
 и
 расчетных
средств.
 Это
 денежные
 пото�и,
 обслуживающие
 различные
сдел�и;

2) движение
в
�ачестве
заемных
средств
или
�редита
осу-
ществляется
 бла�одаря
 специально
 ор�анизованной
 стру�-
туре,
получившей
название
«бан�овс�ая
система»;

3) движение
дене�
и
ценных
бума�
на
финансовом
рын�е.
Финансовый�рыно��—�это�обычный�рыно�,�на��отором

за�он�спроса�и�предложения�определяет�цену�финансовым
а�тивам.

Особенность
финансово�о
 рын�а
 за�лючается
 в
 том,
 что
ценой
дене�
является
став�а
процента.
Она
зависит
от
спроса
на
день�и
и
предложения
на
финансовом
рын�е.
Если
предло-
жения
дене�
не
хватает
для
по�рытия
спроса,
за
день�и
про-
дают
ценные
бума�и.

В
действительности
став�а
процента
зависит
не
толь�о
от
спроса
и
предложения
на
денежном
рын�е.
Изменение
став�и
процента
связано
с
рис�ом;
на
став�у
процента
влияют
сро�и
инвестиций,
размер
ссужаемых
дене�,
нало�ообложение,
по-
лити�а
�осударства.

Финансовый
рыно�
представляет
собой
синтез
двух
рын-
�ов:
рын�а�бан�овс�их�ссудных�ресурсов
—
это
сложившаяся
в
стране
бан�овс�ая
система
и
рын�а�ценных�бума��(фондо-
вый�рыно�)�—
это
рыно�,
�де
осуществляется
выпус�
(эмис-
сия)
и
�упля-продажа
ценных
бума�.

О�ончание�табл.

Основа

$лассифи$ации

Наименование

формы�$редита
Ее�с�щность

Меж�осударст-
венный�(меж-
дународный)��ре-
дит

Предоставляется�продаю-
щей�стороной�по�упаю-
щей�стороне�в�форме�аван-
са�для�за�уп�и�товаров�у�
продающей�стороны

Спрос�на�финансовом�рын�е Предложение�на�финансовом�рын�е

Это�все#да�спрос�на�день#и Это�день#и�и�ценные�бума#и
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Ценная�б
ма�а�—�это�до�умент,�составленный�по�ус-
тановленной�форме�и�при�наличии�обязательных�ре�визи-
тов,� удостоверяющий� имущественные� права,� осуществле-
ние�или�передача��оторых�возможны�толь�о�при�предъявле-
нии�это�о�до�умента.

На
фондовом
рын�е
продаются
а�ции,�обли�ации
и
произ-
водные� от�них� ценные� бума�и� (�онтра�ты,�фьючерсы
 (от
ан�л.
futures
—
срочные
�онтра�ты)�и�др.).
А�ция�(лат.
actio
—
распоряжение)
—
ценная�бума�а,�сви-

детельствующая�о�праве�на�долю�собственности�в��апита-
ле��омпании�и�получении�дохода.
Обли�ация
(лат.
obligatio
—
обязательство)
—
ценная�бу-

ма�а,�выражающая�дол�овые�обязательства.
Обычно
 операции
 с
 ценными
 бума�ами
 проводятся
 на

фондовой
бирже.
Фондовая�биржа — это�ор�анизованный�рыно�,�на��о-

тором�осуществляются�сдел�и�с�ценными�бума�ами�и�ины-
ми�финансовыми�инструментами�и�деятельность��оторо�о
�онтролируется��осударством.

Функции фондовой биржи

—Мобилизация
средств
для
дол�осрочных
инвестиций
в
э�ономи�у
и
финансирования
�осударственных
про�рамм.

— Осуществление
 �упли-продажи
 а�ций,
 обли�аций
 а�-
ционерных
�омпаний,
обли�аций
�осударственных
займов
и
дру�их
ценных
бума�.

— Установление
в
ходе
тор�ов
�урса
ценных
бума�,
обра-
щающихся
на
бирже.

— Распространение
информации
о
�отиров�ах
ценных
бу-
ма�
и
о
состоянии
на
финансовом
рын�е
в
целом.
Денежно-�редитная�полити�а�—�это�сово�упность�ме-

роприятий�в�области�денежно�о�обращения�и��редита,�на-
правленных� на� ре�улирование� э�ономичес�о�о� роста,� сдер-
живание�инфляции,�обеспечение�занятости�и�выравнивание
платежно�о�баланса.

Денежно-�редитная
полити�а
 служит
одним
из
важней-
ших
методов
вмешательства
�осударства
в
процесс
воспроиз-
водства.

Основная�цель�денежно-�редитной�полити�и
—
стремле-
ние
обеспечить
устойчивые
темпы
роста
национально�о
про-
изводства,
стабильные
цены,
высо�ий
уровень
занятости,
сба-
лансированный
бюджет
�осударства.

Объе�т� денежно-�редитной� полити�и
 —
 соотношение
спроса
и
предложения
на
денежном
рын�е.

Основной�институт,�реализующий�денежно-�редитную
полити�у,
—
Центральный
бан�.
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Функции Центрального банка

—Является
 эмиссионным
 центром
 страны
 (толь�о
 он
имеет
право
выпус�ать
в
обращение
день�и,
бан�ноты).

— Ре�улирует
э�ономи�у
посредством
проведения
денеж-
но-�редитной
полити�и.

— Является
бан�иром
правительства
(он
отдает
всю
при-
быль,
 превышающую
 определенные
 нормы,
 �азначейству
 и
выступает
посредни�ом
во
всех
платежах,
поэтому
занимает
�лавное
положение
в
бан�овс�ой
системе
страны).

— Сосредоточивает
 у
 себя
 минимальные
 резервы
 �ом-
мерчес�их
бан�ов,
что
дает
ему
возможность
�онтролировать
их
деятельность.

Основные инструменты денежно2кредитной политики государства

Наименование
инстр�мента

Е о�с�щность

Операции
на�от�рытом�
рын�е

Наиболее� весомый� и� ежедневно� применяемый
способ� �онтроля� #осударства� за� предложением
цены� в� стране.� Он� связан� с� �уплей-продажей
ценных� бума#� (обли#аций� федерально#о� займа
(ОФЗ),� #осударственных� �азначейс�их� обяза-
тельств�(ГКО)�и�др.)�Центральным�бан�ом�за�на-
личные�день#и.�Если�Центральный�бан��прода-
ет�ценные�бума#и,�то�он�получает�взамен�денеж-
ные� средства,� �оличество� дене#� в� обращении
со�ращается,� процент� возрастает,� день#и� опять
становятся� «доро#ими».� Если�же�Центральный
бан��по�упает�ценные�бума#и,�происходит�паде-
ние�нормы�процента�и�«удешевление»�дене#.�Та-
�им� образом,� это� приводит� �� уменьшению�или
увеличению� бан�овс�их� резервов,� а� та�же� �
увеличению�или�со�ращению�денежной�массы

Полити�а�
учетной
став�и

Позволяет� ре#улировать� а�тивность� �оммерче-
с�их� бан�ов.�Дости#ается� это�путем�изменения
учетной�став�и�процента.
Учетная�става�процента — это�норма�про-
цента,�по��оторой�Центральный�бан��предос-
тавляет� �рат�овременные� �редиты� �оммер-
чес�им�бан�ам.
Коммерчес�ие� бан�и� для� осуществления� своей
деятельности�берут��редит�у�Центрально#о�бан-
�а� под� определенный� процент,� т. е.� учетную
став�у� (с�ажем,� 80%).� Бан�и� предоставляют
полученные� средства� своим� �лиентам� под� про-
цент,��оторый�выше�учетно#о�(с�ажем,�100%).�
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Для
 нормально�о
фун�ционирования
 э�ономи�и
 важно,
чтобы
денежно-�редитная
система
была
стабильна.

Меры� по� стабилизации� денежно-�редитной� системы:
совершенствование
 бан�овс�о�о
 за�онодательства;
 приведе-
ние
в
соответствие
уровня
минимальных
бан�овс�их
резервов
и
 уровня
 став�и;
 развитие
 новых
форм
 денежно-�редитных
услу�
и
ре�улирование
ем�ости
�редитно�о
рын�а.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
в
�отором
про-

пущен
ряд
слов.
Выберите
из
предла�аемо�о
спис�а
слова,
�о-
торые
необходимо
вставить
на
место
пропус�ов.

«На
фондовой
 
(1)
обращаются
две
�ате�ории
ценных
бума�:
а�ции
и
 
(2).
А�ция
—
ценная
бума�а,
 выпус�аемая
 а�ционерным� обществом
 без
 установ-
ленно�о
сро�а
обращения,
удостоверяющая
внесение
ее
вла-
дельцем
доли
в
а�ционерный
 
(3)
общества
и
позволяющая
получать
 
(4)
из
прибыли

О�ончание�табл.

Наименование
инстр�мента

Е о�с�щность

Полити�а�
учетной
став�и

Если�Центральный�бан��повысит�учетную�став-
�у�процента,�то��оммерчес�ие�бан�и�поднимут�
став�у�процента�своим��лиентам.�Если�Цент-
ральный�бан��снизит�учетную�став�у,�то�же�са-
мое�сделают�и��оммерчес�ие�бан�и.�Та�им�обра-
зом,�Центральный�бан��воздействует�на�э�оно-
ми�у,�проводя�полити�у�«дешевых»�или�
«доро#их»�дене#,�чтобы�стимулировать�или�ох-
ладить�деловую�а�тивность

Изменение
нормы�обяза-
тельных
резервов

В�соответствии�с�за�оном�часть�средств��оммер-
чес�ие�бан�и�обязаны�хранить�в�виде�резервов�в�
Центральном�бан�е.�Размер�это#о�резерва�уста-
навливает�Центральный�бан�.�При�е#о�снижении�
у��оммерчес�их�бан�ов�расширяются�возмож-
ности�размещать�день#и�среди�своих��лиентов,�
денежная�масса�в�стране�растет.�С�увеличением�
резерва�предложение�дене#�со�ращается,�цена�
на�них,�т. е.�уровень�процента,�возрастает,�день-
#и�становятся�«доро#ими».�Полити�а�резервов,�
проводимая�Центральным�бан�ом,�является�
наиболее�жест�им�инструментом�денежно-�ре-
дитно#о�ре#улирования

В6.
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общества.
Цена,
по
�оторой
продаются
и
по�упаются
а�ции,
называется
 
 (5)
 а�ции.
 Существенное
влияние
на
не�о
о�азывает
соотношение
 
(6)
и
предложения
а�ций
на
рын�е».

Слова
в
спис�е
даны
в
именительном
падеже,
единственном
числе.
 Выбирайте
 последовательно
 одно
 слово
 за
 дру�им,
мысленно
заполняя
словами
�аждый
пропус�.
Обратите
вни-
мание
на
то,
что
в
спис�е
слов
больше,
чем
вам
потребуется
для
заполнения
пропус�ов.

А) потребитель Е) че�
Б) �урс Ж) �апитал
В) сертифи�ат З) обли�ация
Г) дивиденд И) биржа
Д) спрос

В
данной
ниже
таблице
у�азаны
номера
пропус�ов.
Запишите
под
 �аждым
 номером
 бу�ву,
 соответствующую
 выбранному
вами
слову.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перене-
сите
в
блан�
ответов.

Ответ:
ИЗЖГБД.

Тема 13. Налоговая политика

Нало�овая�полити�а — это�система�мероприятий��о-
сударства�в�области�нало�ообложения,��оторая�строится�с
учетом� �омпромисса� интересов� �осударства� и� нало�опла-
тельщи�ов.

Ка�
 часть
 общей
 э�ономичес�ой
 полити�и
 �осударства
она
 определяется
целями
 общества.
 Эти
цели
формулируют
требования
 �
 нало�овой
 базе,
 тяжести
 нало�ообложения
 и
способам
изъятия
доходов.

Государство,
призванное
 обеспечить
наилучшие
условия
для
эффе�тивно�о
э�ономичес�о�о
роста,
нуждается
в
ресур-
сах
 для
 выполнения
 этой
 миссии.
 Та�ие
 ресурсы
 не
 мо�ут
сформироваться
ис�лючительно
за
счет
собственных
источни-
�ов
�осударства,
доходов
от
�осударственных
предприятий.
И
�осударство
для
формирования
своих
денежных
доходов
вы-
нуждено
изымать
часть
доходов
частно�о
се�тора.

При
перемещении
дохода
в
пользу
 �осударства
происхо-
дит
смена
 собственни�а.
Ресурсы
изымаются
на
безвозмезд-
ной
основе.
Та�ая
неэ�вивалентная
форма
отношений
между
�осударством,
с
одной
стороны,
и
частными
предприятиями
и

1 2 3 4 5 6
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отдельными
 �ражданами,
 с
 дру�ой
—
 свидетельствует
 о
 бе-
зусловной
форме
денежных
отношений,
в
�оторых
стороны
не
являются
равными
партнерами.
Государство
вынуждает
част-
ный
се�тор
подчиниться
ма�роэ�ономичес�им
и
националь-
ным
интересам.

Нало�ообложению
 подлежат:
 прибыль;
 доходы;
 сто-
имость
определенных
товаров;
стоимость,
добавленная
обра-
бот�ой;
имущество;
передача
собственности
(дарение,
прода-
жа,
наследование);
операции
с
ценными
бума�ами;
отдельные
виды
деятельности.
Нало�и� —� это� обязательные� платежи� физичес�их� и

юридичес�их�лиц��осударству.
Уплата
нало�ов
является
одной
из
�лавных
обязанностей

�раждан.
Нало�оплательщи�ами� являются:
физичес�ие� лица
—

работни�и,
 непосредственно
 своим
 трудом
 создающие
мате-
риальные
и
нематериальные
бла�а
и
получающие
определен-
ный
доход,
и
юридичес�ие�лица
—
хозяйствующие
субъе�ты.

Можно
выделить
три�системы�нало�ообложения:
1.Пропорциональный� нало�
 —
 сумма
 нало�а
 пропор-

циональна
доходам
работни�ов.
2. Ре�рессивный�нало�
—
нало�
тем
выше,
чем
ниже
доход.
3.Про�рессивный�нало�
—
нало�
тем
выше,
чем
выше
доход.
Нало�и
подразделяются
на
прямые
и
�освенные.
Прямые� нало�и
 —
 обязательные
 платежи,
 взимаемые

�осударством
с
доходов
или
имущества
юридичес�их
и
физи-
чес�их
лиц
 (подоходный
нало�
 с
 населения
и
нало�
на
при-
быль
 с
фирм,
 нало�
 на
 имущество,
 недвижимость,
 дарение,
наследство,
финансовые
операции).

Косвенные�нало�и
—
устанавливаются
в
виде
надбаво�
�
цене
товара
и
услу�
(а�цизные
сборы,
нало�
с
продаж,
частич-
но
нало�
на
добавленную
стоимость,
таможенные
пошлины,
нало�
на
э�спорт).

При
формировании
 нало�овой
 системы
необходимо
 учи-
тывать
принципы�нало�ообложения�—�правила,��оторыми
следует�ру�оводствоваться�при�построении�нало�овой�сис-
темы.

Основные принципы налогообложения

Наименование�

принципа
Е о�с�щность

Принцип�спра-
ведливости

Равенство� нало#ов� на� доходы� рыночных
стру�тур.�Нало#и�должны�быть�равными�для
�аждо#о�уровня�дохода
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Функции налогов

О�ончание�табл.

Наименование�

принципа
Е о�с�щность

Принцип�опреде-
ленности�и�точ-
ности�нало#ов

Размер�нало#ов,�сро�и,�способ�и�порядо��их
начисления�должны�быть�точно�определены
и�понятны�нало#оплательщи�ам

Принцип�удобст-
ва�взимания�на-
ло#ов�для�нало-
#оплательщи�ов

Каждый�нало#�должен�взиматься�в�то�время
и� тем� способом,� при� �отором� плательщи�у
ле#че� выполнить� требования� нало#ообложе-
ния

Принцип�э�оно-
мичности�(эф-
фе�тивности)

Необходимость�соблюдения�условий,�при��о-
торых:
— разрыв�между�расходами�по�сбору�и�ор#а-
низации�нало#ообложения�и�самими�нало#о-
выми�поступлениями�должен�быть�наиболь-
шим;
— тяжесть�нало#ообложения�не�должна�под-
рывать�возможность�продолжения�производ-
ства� и� лишать� #осударство� в� последующем
нало#овых�поступлений

Принцип�обяза-
тельности

Неизбежность�осуществления�платежа

Наименование�

ф�н$ции
Ее�с�щность

Фис�альная Обеспечение�финансирования�#осударствен-
ных�расходов�на�содержание�#осударственно-
#о�аппарата,�обороны�страны�и�той�части�не-
производственной�сферы,��оторая�не�имеет�
достаточных�средств,�например,�фунда-
ментальной�нау�и,�мно#их�учебных�заведе-
ний,�библиоте��и�т. д.

Распределитель-
ная

Перераспределение�доходов�между�разными�
социальными�слоями�с�целью�с#лаживания�
неравенства�в�обществе

Стимулирую-
щая�(антиин-
фляционная)

Стимулирование�развития�научно-техниче-
с�о#о�про#ресса,�увеличения�числа�рабочих�
мест,��апитальных�вложений�в�расширение�
производства�путем�применения�ль#отно#о�
нало#ообложения
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В
современной
России
нало�овая
система
�а�
необходимое

условие
формирования
цивилизованных
рыночных
э�ономи-

чес�их
 отношений
 формируется
 с
 1992 �.
 По
 стру�туре
 и

принципам
построения
она
в
основном
отражает
общераспро-

страненные
в
мировой
пра�ти�е
тенденции.

Направления совершенствования налоговой системы в России

—Уменьшение
нало�ово�о
бремени,
особенно
для
тех,
�то

инвестирует
в
развитие
новых
техноло�ий.

— Уменьшение
стру�туры
нало�овых
поступлений
за
счет

поэтапно�о
увеличения
доли
физичес�их
лиц
(доходов
и
иму-

щества),
а
та�же
рентных
платежей
в
природоэ�сплуатирую-

щих
отраслях
и,
соответственно,
со�ращения
доли,
приходя-

щейся
на
бизнес.

— Со�ращение
нало�овых
ль�от.

— Расширение
 нало�ообла�аемой
 базы
 за
 счет
 пере�ры-

тия
�аналов
ухода
от
нало�ов
и
перето�а
их
в
теневой
се�тор

э�ономи�и.

О�ончание�табл.

Наименование�

ф�н$ции
Ее�с�щность

Социально-вос-
питательная

Сдерживание�потребления�вредных�для�здо-
ровья�проду�тов�путем�устанавления�на�них�
повышенных�нало#ов

Кон�ретно-учет-
ная

Осуществление�учета�доходов�#раждан,�пред-
приятий�и�ор#анизаций

Нало�и

Федеральные Ре�иональные Местные

•Нало#�на�добавлен-
ную�стоимость�(НДС)
•А�цизы
•Таможенная�пошлина
•Подоходный�нало#
•Нало#�на�по�уп�у�ва-
люты�и�др.

•Нало#�на�
имущество�
предприятий
•Лесной�нало#
•Плата�за�воду�
и�др.

•Земельный�нало#
•Курортный�нало#
•Нало#�на�ре�ламу
•Нало#�на�содер-
жание�жило#о�
фонда�и�др.
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Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
хара�теристи�и,
присущие
любому
нало�у,
и
обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1) обязательность
уплаты
2) безвозмездность
3) пропорциональность
доходу
4) возвратный
хара�тер
5) за�онодательное
установление

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.

Ответ:
125.

Тема 14. Мировая экономика: внешняя торговля, 
международная финансовая система

Мировая� э�ономи�а� —� это� противоречивая� целост-
ность� национальных� э�ономи�,� связанных� между� собой
международными�э�ономичес�ими�отношениями�на�основе
международно�о�разделения�труда.

В
 основе
 фун�ционирования
 мировой
 э�ономи�и
 лежит
международное�разделение�труда,
�оторое
предпола�ает
ус-
тойчивый
международный
обмен,
или
�ооперацию.

Мировая
э�ономи�а
хара�теризуется
определенной
стру�-
турой.

В4.

Мир о в а я

— развитые�страны�с�рыночной�э�ономи�ой
(25�#осударств)

— развивающиеся�страны�с�рыночной�э�ономи�ой
(132�#осударства)

— страны�с�переходной�э�ономи�ой� (от�централизован-
ной�(�омандной)���рыночной)�(28�#осударств)

э � о н о м и � а

Международное�разделение�труда

Международная�специализация
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Межд
народное� разделение� тр
да
 (МРТ) — это� ус-

тойчивое�производство�товаров�и�услу��в�отдельных�стра-

нах�сверх�внутренних�потребностей�в�расчете�на�междуна-

родный�рыно�.

Основные
формы
МРТ:�общее�МРТ
(специализация
по
от-

раслям
и
сферам
э�ономи�и);
частное�МРТ
(специализация

на
выпус�е
отдельных
видов
�отовой
проду�ции
и
услу�);
еди-

ничное�МРТ
(специализация
на
производстве
отдельных
уз-

лов,
стадиях
техноло�ичес�их
процессов).

Мировой�рыно��—�это�сово�упность�рыночных�отноше-

ний�между�странами�на�основе�международно�о�разделения

труда.

Международное
разделение
труда
основывается
на
между-

народной�специализации,
�оторая
предпола�ает
наличие
про-

странственно�о
 разрыва
 либо
 между
 отдельными
 стадиями

производства,
 либо
 между
 производством
 и
 потреблением
 в

международном
масштабе,
сосредоточение
в
отдельных
стра-

нах
 производства
 определенных
 товаров
 для
 последующей

вы�одной
продажи
на
мировом
рын�е
и
удовлетворения
тем

самым
потребностей
дру�их
стран,
предъявляющих
спрос
на

этот
товар.

Предпосыл�и�международной�специализации:
природные

условия
 страны
 (�лимат,
 �ео�рафичес�ое
 положение,
 нали-

чие
 полезных
 ис�опаемых
 и
 дру�их
 природных
 ресурсов);

уровень
 э�ономичес�о�о
 и
 научно-техничес�о�о
 развития:

э�ономичес�и
развитые
страны,
�а�
правило,
специализиру-

ются
 на
 производстве
 �отовых
 изделий,
 а
 развивающиеся

страны
—
на
производстве
сырья;
сложившиеся
традиции
в

производстве
тех
или
иных
товаров.

Национальные
э�ономи�и
взаимодействуют
между
собой

при
помощи
внешнеэ�ономичес�их
связей,
или
международ-

ных
э�ономичес�их
отношений.

Межд
народные�э�ономичес�ие�отношения�(МЭО)�—
это��омпле�с�тор�овых,�производственных,�научно-техни-

чес�их,�финансовых�связей�между��осударствами,�приводя-

щих���обмену�э�ономичес�ими�ресурсами,�совместной�э�оно-

мичес�ой�деятельности.

Международные
 э�ономичес�ие
 отношения
 осуществля-

ются
в
следующих
формах:
международная
тор�овля
товара-

ми
и
услу�ами;
валютно-�редитные
отношения;
движение
�а-

питалов
и
зарубежных
инвестиций;
ми�рация
рабочей
силы;

межотраслевая
�ооперация
производства;
обмен
в
области
на-

у�и
и
техни�и.
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Международная�тор�овля
развивается
на
основе
между-

народно�о
 разделения
 труда
 и
 международной
 специализа-

ции.

Се�одня
 ведущим
 се�ментом
 мирово�о
 товарно�о
 рын�а

является
тор�овля�машинами
и
оборудованием,
�де
обмен
ос-

нован
уже
не
на
межотраслевом,
а
на
внутриотраслевом,
поде-

тальном
и
пооперационном
разделении
труда.
Постав�и
здесь

осуществляются
 в
 рам�ах
 производственной
 �ооперации.

Быстро
развивается
и
тор�овля
услу�ами
в
та�их
нетрадици-

онных
сферах,
�а�
бан�овс�ое,��остиничное
и
страховое�де-

ло,�строительство,�инженерные�услу�и,��онсультирование,

ре�лама,�тор�овые�и
посредничес�ие�операции.

Ряд
стран
тор�ует
сырьем
и
несложными
видами
проду�-

ции
(�
та�им
странам
относятся
в
основном
развивающиеся),

что
тормозит
их
развитие.
Одна�о
в
условиях
международно-

�о
разделения
труда
и
развитой
мировой
тор�овли
они
не
ли-

шаются
возможности
выйти
на
передовые
рубежи,
например,

Тайвань,
 Гон�он�,
 Южная
 Корея.
 Промышленно
 развитые

страны
обычно
э�спортируют
�апиталоем�ие
и
высо�отехно-

ло�ичные
товары.
Между
тем
э�ономичес�ая
эффе�тивность

производства
различных
товаров
в
отдельных
странах
может

меняться.

Межд�народная�тор�овля

Товарами Усл��ами

— это�сфера�международ-

ных�товарно-денежных�

отношений�или�сово�уп-
ность�внешней�тор�овли�

всех�стран�мира

— это�тор�овля�потребительны-

ми�стоимостями,�преимущест-

венно�не�имеющими�вещест-

венной�формы

делится�на�тор#овлю:
— сырьевыми�товарами;
— машинами�и�оборудова-
нием;
— потребительс�ими�това-
рами

охватывает:
— транспорт;
— тор#овлю�лицензиями,�зна-
ниями;
— туризм;
— посредничес�ие�услу#и�в�между-
народной�тор#овле;
— финансовые�услу#и;
— информационные�услу#и�и�др.
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Государства
следуют
различной
внешнетор�овой
полити�е:

•Проте�ционизма
(от
лат.
protectio
—
по�ровительство,

защита)
—
 полити�а
 �осударства,
 направленная
 на
 защиту

интересов
 внутренних
производителей
 от
 иностранных
�он-

�урентов.

Формами
проте�ционизма
являются:

— селе�тивный
—
 направлен
 против
 отдельных
 стран

или
отдельных
товаров);

— отраслевой�—
 защищает
 отдельные
 отрасли,
 прежде

все�о
сельс�ое
хозяйство;

— �олле�тивный�—
проводится
объединениями
стран
в

отношении
дру�их
стран,
не
входящих
в
них;

— с�рытый� —
 с
 помощью
 методов
 внутренней
 э�оно-

мичес�ой
полити�и.

•Умеренной�тор�овой�полити�е
—
предпола�ает
сочета-

ние
элементов
свободной
тор�овли
и
проте�ционизма.

•Полити�е�свободной�тор�овли�(фритредерство�(ан�л.

free
trade
—
свободная
тор�овля)
—
ориентирована
на
свобод-

ное
развитие
международной
тор�овли.

Большинство
стран
с
переходной
э�ономи�ой
поддержи-

вает
 проте�ционистс�ий
 режим
 внешней
 тор�овли.
 Среди

развивающихся
стран
и
стран
с
переходной
э�ономи�ой,
тор-

�овый
режим
�оторых
э�сперты
оценили
�а�
свободный,
вы-

деляются
Э�вадор,
Латвия,
Литва
и
Эстония.
В
90-е
��.
XX в.

обозначилась
тенденция
либерализации
тор�овых
режимов
и

роста
числа
�осударств,
проводящих
умеренную
тор�овую
по-

лити�у.

Межд�народная�тор�овля

Э�спорт�(лат.�exportare�—
вывозить)

Импорт�(лат.�importare�—�
ввозить)

Продажа� товаров� и� услу#
за�#раницу�для�их�реализа-
ции�на�мировом�рын�е

За�уп�а� и� ввоз� товаров� и
услу#� для� продажи� их� на
внутреннем�рын�е

Сальдо� (ит.� saldo�—� расчет)�тор�ово�о
баланса�—�разница�между�э�спортом�и
импортом�за�определенный�период
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Основная
задача
в
области
внешней
тор�овли
за�лючается

в
том,
чтобы
помочь
э�спортерам
вывезти
�а�
можно
больше

своей
проду�ции,
сделав
их
товары
более
�он�урентоспособ-

ными
 на
 мировом
 рын�е,
 и
 о�раничить
 импорт,
 превратив

иностранные
 товары
 в
менее
 �он�урентоспособные
 на
 внут-

реннем
рын�е.
Достичь
это�о
можно
с
помощью
инструментов

�осударственно�о
ре�улирования
внешней
тор�овли.

Государственное
ре�улирование
внешней
тор�овли
может

быть
разных
видов:
 одностороннее;
 двустороннее;
мно�осто-

роннее.

Глобализация
 мирово�о
 э�ономичес�о�о
 пространства

способствует
 повышению
 от�рытости
 национальных
 э�оно-

мичес�их
 систем
и
 построению
международных
 э�ономиче-

с�их
отношений
на
основе
мно�осторонних
со�лашений.

Э�ономичес�ая� инте�рация
 (лат.
 integratio
 —
 восста-

новление,
восполнение)
—
это�процесс� создания� ре�иональ-

ных� хозяйственных� �омпле�сов� на� основе� меж�осударст-

венно�о�ре�улирования�внешней�тор�овли�и�движения�фа�-

торов�производства.

Э�спортируемые�товары

Мировой�рыно� Национальный�рыно�

Импортируемые�товары

Методы��ос�дарственно�о
ре��лирования

Тарифные Нетарифные

Таможенные� тари-
фы�на�импорт

Установление
�вот

Э�спортный�тариф
Установление�стандартов�
на�ту�или�иную�проду�цию

Таможенные�союзы
Эмбар�о�(исп.�embargo�—�
наложение�ареста,�запре-
щение)
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В
настоящее
время
в
мире
существует
примерно
100
ин-

те�рационных
�руппирово�
разных
видов.
Наиболее
развиты-

ми
из
них
в
мире
являются:

— Европейс�ий
 cоюз
 (ЕС),
 объединяющий
 25
 европей-

с�их
стран.

— НАФТА
—
Североамери�анс�ое
 со�лашение
 о
 свобод-

ной
тор�овле
с
участием
США,
Канады
и
Ме�си�и.

— АСЕАН
 —
 Ассоциация
 �осударств
 Ю�о-Восточной

Азии.

— Латиноамери�анс�ая
ассоциация
свободной
тор�овли
и

ряд
дру�их.

В
 основе
 фун�ционирования
 мировой
 э�ономи�и
 лежит

валютно-финансовая
система.

Межд
народная�валютно-финансовая�система�—�это

за�репленная�международными�до�оворами�форма�ор�аниза-

ции� валютно-финансовых� отношений,� фун�ционирующих

самостоятельно� или� обслуживающих� международное� дви-

жение�товаров�и�фа�торов�производства.

Т
и
п
ы
�э
�
о
н
о
м
и
ч
е
с
�
о
й
�и
н
т
е
�
р
а
ц
и
и

Преференциальные�(от�лат.�praefarre�—�предпочитать)�
тор�овые�со�лашения,�предпола#ающие�снижение�та-
моженных�пошлин�на�товары�внешнетор#ово#о�партне-
ра�по�сравнению�с�уровнем,��оторым�обла#аются�това-
ры�третьих�стран

Зоны�свободной�тор�овли,�предпола#ающие�взаимную�
отмену�тор#овых�пошлин�между�участницами�ин-
те#рационной�#руппиров�и,�но�сохранение�у��аждой�из�
этих�стран�особой�внешнетор#овой�полити�и�по�отно-
шению���третьим�странам

Таможенные�союзы,�предпола#ающие�взаимную�отме-
ну�таможенных�пошлин�и�унифи�ацию�внешне-
тор#ово#о�режима�относительно�третьих�стран

Общий�рыно�,�в�рам�ах��оторо#о�наряду�со�свободой�
тор#овли�обеспечивается�либерализация�перелива�
�апиталов�и�рабочей�силы�между�странами,�осуществ-
ляется�со#ласование�э�ономичес�ой�полити�и

Э�ономичес�ие�союзы,�в��оторых�происходит�унифи�а-
ция�э�ономичес�ой,�социальной,�научно-техничес�ой,�
международной�полити�и�стран-участниц;�создается�
система�меж#осударственных�институтов,�формирую-
щих�единую�полити�о-правовую�среду
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Структура международной валютно�финансовой системы

— Валютные
отношения
по
поводу
условий
обращения
и
взаимной
�онвертируемости
национальных
валют,
механиз-
мов
ре�улирования
валютных
�урсов.

— Финансовые
 отношения,
�оторые
 охватывают
между-
народные
 финансовые
 рын�и
 и
 механизмы
 тор�овли
 валю-
той,
ценными
бума�ами,
�редитами.

— Э�ономичес�ие
отношения,
с�ладывающиеся
в
процес-
се
 международных
 расчетов,
 выражаются
 в
 платежных
 ба-
лансах
страны.
Межд
народный�финансовый�рыно��—
рыно���рат�о-,

средне-� и� дол�осрочных� �редитов,� инвестиций,� ценных� бу-
ма�,�в�ладов�и�т. п.,�фун�ционирующий�на�международном
уровне.

Международный
финансовый
рыно�
в�лючает
рыно���а-
питала
(средне-
и
дол�осрочные
�редиты,
ценные
бума�и)
и
денежный�рыно��(�рат�осрочные
�редиты,
ценные
бума�и
и
т. п.).
Их
деятельность
ре�улируют
международные
валютно-
�редитные
 ор�анизации:
 Международный
 валютный
 фонд
(МВФ);
 Международный
 бан�
 ре�онстру�ции
 и
 развития
(МБРР);
Ор�анизация
э�ономичес�о�о
сотрудничества
и
раз-
вития
(ОЭСР)
и
др.
Межд
народный�валютный�рыно�
—
сфера�э�ономиче-

с�их�отношений,��де�осуществляются�операции�по�по�уп�е
и�продаже�золота,�иностранной�валюты�и�платежных�до-
�ументов�в�иностранной�валюте,�а�та�же�срочные�финан-
совые�сдел�и.

Центральное
 место
 во
 внешних
 э�ономичес�их
 связях
принадлежит
международному�движению��апитала.
Основ-
ными
 заемщи�ами
 финансовых
 средств
 се�одня
 являются
США
и
Вели�обритания.
Япония
и
Германия
выступают
чис-
тыми
�редиторами.

Движение
�апитала
может
осуществляться
в
форме
пря-
мых�и�портфельных�инвестиций,�внутрифирменных�пото-
�ов�в�рам�ах�транснациональных��орпораций�(ТНК),�пред-
оставления� �редитов,� �осударственных� займов,� создания
совместных�предприятий�и
т. д.

Чтобы
страны
мо�ли
осуществлять
взаимные
операции
на
мировом
рын�е,
их
национальные
денежные
единицы
долж-
ны
быть
приведены
в
определенное
соответствие.
Это
дости�а-
ется
посредством
международно�о
валютно�о
рын�а,
на
�ото-
ром
 действуют
 те
 же
 за�оны,
 что
 и
 на
 товарном
 рын�е,
 и
прежде
все�о
за�оны
спроса
и
предложения.

Появление
 рын�а
 евровалют
 и
 ценных
 бума�
 отражает
тенденцию
 �
 растущей
 интернационализации
 финансовой
системы.
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Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1) Мировые
цены
на
продовольственные
товары
за
последний
�од
увеличились
на
35%.
(2) Э�ономисты
пола�ают,
что
лави-
на
подорожания
вызвана
�омпле�сом
причин:
ростом
спроса
на
 продовольствие
 в
 сравнительно
 бо�атых
 азиатс�их
 стра-
нах,
 ре�ордно
 высо�ими
 ценами
 на
 нефть,
 использованием
пахотных
 земель
 и
 урожаев
 для
 получения
 биотоплива,
масштабным
 неурожаем.
 (3)
 Этот
 процесс
 повсеместно�о
подорожания
проду�тов,
по
мнению
�лавы
Международно�о
фонда
сельс�охозяйственно�о
развития
при
ООН,
уже
невоз-
можно
 обратить
 вспять.
 (4)
 Та�им
 образом,
 набирает
 силу
продовольственная
 инфляция,
 �оторая
 та�же
 приобретает
вид
 мирово�о
 �ризиса
 и
 уже
 привела
 �
 волнениям
 в
 ряде
стран.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:

А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
АББА.

Тема 15. Экономика потребителя

Производство
 ор�аничес�и
 связано
 с
 потреблением,
 оно
осуществляется
для
потребления
и
определяет
е�о
стру�туру.
В
свою
очередь
потребитель,
выбирая
товары
и
услу�и,
а�тив-
но
воздействует
на
производство,
стимулируя
е�о
развитие.
Потребитель — это�тот,��то�приобретает�и�исполь-

зует�товары,�за�азывает�работы�и�услу�и�для�личных�бы-
товых�нужд,�не�связанных�с�извлечением�прибыли.
Каждый
из
 нас
 является
 потребителем,
 желая
 �а�им-либо
 способом
удовлетворять
 свои
 потребности.
 Потребителем
 выступает
фирма,
ор�анизация
и
�осударство
в
целом.
Цель�потребителя�—�извлечение�ма�симальной�полез-

ности�от�потребления�товаров�и�услу�.

О�раничения
на
 пути
 достижения
 цели
 потребителя:
 се-
мейный�(потребительс�ий)�бюджет
—
баланс
денежных
до-

1 2 3 4

В5.
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ходов
и
расходов
семьи;
цены�на�товары�и�услу�и;
ассорти-
мент�предла�аемых�товаров�и�услу�.

Поэтому
потребитель,
�а�
и
производитель,
испытывает
на
себе
влияние
о�раниченных
возможностей.
Перед
ним
то-
же
стоит
проблема
рационально�о
выбора.
Рациональное� поведение� потребителя� —� это� проду-

манное�поведение,�предпола�ающее�сопоставление�результа-
тов�действий�с�затратами.

В
странах
 с
�омандной
э�ономи�ой
действия
потребите-
ля,
�а�
правило,
ре�ламентируются.
В
рыночной
э�ономи�е
свобода
 э�ономичес�о�о
 поведения
 предопределяет
 суве-
ренитет� потребителя,
 т. е.
 право
 владельца
 любых
 видов
ресурсов
 самостоятельно
 принимать
 решения,
 связанные
 с
распоряжением
этими
ресурсами
и
их
использованием.
Доход� потребителя — это� сумма� денежных� средств,

получаемых�за�определенный�промежуто��времени�и�пред-
назначаемых�для�приобретения�бла��и�услу��на�цели�лично�о
потребления.

При
составлении
бюджета
семьи
используется
по�азатель
номинально�о�(денежно�о)
дохода.

Основные
 источни�и
 номинально�о
 (денежно�о)
 дохода
потребителя:
заработная�плата;
социальные�выплаты
�осу-
дарства
отдельным
�ражданам
(пособия,
пенсии,
стипендии);
доход�от�предпринимательс�ой
и
иной
деятельности;�доход
от� собственности
 (плата,
полученная
 за
 аренду
�вартиры,
процент
на
денежный
�апитал,
дивиденды
по
ценным
бума-
�ам).
Реальный� доход
 определяется
 �оличеством� товаров� и

услу�,��оторые�можно�приобрести�на�сумму�номинально�о
дохода.
 Это
 обобщающий
 по�азатель
 уровня
жизни
 населе-
ния
страны.
Он
зависит
от
объема
�онечных
доходов
(номи-
нальный
доход
минус
подоходный
нало�)
и
уровня
цен
на
то-
вары
и
услу�и
и
исчисляется
�а�
частное
от
деления
объема
�онечных
доходов
на
инде�с
потребительс�их
цен.

Во
мно�их
домашних
хозяйствах
полученный
доход
рас-
падается
на
две
части:
первая
используется
для
по�уп�и
това-
ров
и
оплаты
услу�,
вторая
образует
сбережения.

Это
деление
не
зависит
от
формы
и
источни�ов
дохода,
од-
на�о
зависит
от
е�о
размера.
Чем
больший
доход
получает
по-
требитель,
тем
большую
сумму
дене�
он
способен
потратить
на
потребление.
 С
 ростом
 дохода
 растет
 и
 сумма
 сбережений.
Э�ономисты
установили
и
дру�ие
зависимости
доходов
и
рас-
ходов:
чем
больше
доход
семьи,
тем
меньше
доля
расходов
на
питание
и
больше
на
товары
длительно�о
пользования,
а
та�-
же
больше
удельный
вес
сбережений.
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Уровень�жизни�—�это�уровень�потребления�материаль-
ных�бла��(обеспеченность�населения�страны�промышленны-
ми�товарами,�проду�тами�питания,�жилищем�и�т. п.).

Более
 сложным
 является
 по�азатель
 �ачества� жизни,
�оторый
в�лючает
в
себя
помимо
уровня�жизни
та�же
та�ие
по�азатели,
�а�
условия�и�безопасность�труда,��ультурный
уровень,�физичес�ое�развитие�и�др.

Уровень
жизни
челове�а
зависит
не
толь�о
от
размера
е�о
заработной
 платы
или
 сбережений,
 но
 и
 от
 то�о,
 нас�оль�о
разумно
 он
 тратит
 день�и.
 Э�ономисты
 делят
 потребитель-
с�ие
 расходы
 на
 обязательные
 и
 произвольные.
Обязатель-
ные�расходы
можно
рассматривать
�а�
минимально
необхо-
димые
—
это
расходы
на
питание,
одежду,
транспорт,
оплату
�оммунальных
услу�
и
т. п.
Если
личные
доходы
потребителя
не
превышают
обязательные
расходы,
то
он,
с�орее
все�о,
не
сможет
 себе
 позволить
 произвольные� расходы
 (на
 по�уп�у
�ни�,
�артин,
машины
и
др.).

Чем
бо�аче
страна,
тем
меньшая
часть
личных
доходов
ее
�раждан
идет
на
обязательные
расходы.
Немец�ий
исследова-
тель-статисти�
Э. Эн�ель
(1821—1896)
установил
связь
меж-
ду
доходами
населения
и
стру�турой
потребления.
Со�ласно
«За�ону
Эн�еля»,
чем
выше
уровень
доходов
семьи,
тем
мень-
ше
доля
ее
расходов
на
продовольственные
товары.
Соответ-
ственно
возрастает
спрос
на
промышленные
товары
широ�о�о
потребления,
а
при
дальнейшем
повышении
уровня
доходов
существенно
увеличиваются
затраты
на
высо�о�ачественные
товары
и
услу�и.
Та�им
образом,
стру�тура
расходов
на
по-
требление
изменяется
 в
 прямой
 зависимости
 от
 размера
 до-
хода.

По
доле
расходов
семьи
на
питание
можно
судить
об
уров-
не
 бла�осостояния
 разных
 �рупп
 населения
 одной
 страны
и
сравнивать
бла�осостояние
�раждан
разных
стран.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
об
э�ономичес�ой
�ультуре
потребителя?

А. Э�ономичес�ая
�ультура
потребителя
состоит
в
рачитель-
ном
и
бережливом
отношении
�
приобретаемым
бла�ам.

К а ч е с т в о

Уровень�жизни

жи з н и

А1.
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Б. Э�ономичес�ая
�ультура
потребителя
все�да
должна
опи-
раться
на
принцип:
«Чем
больше
товаров
приобретается
и
по-
требляется,
тем
лучше».

1) верно
толь�о
А 3) верны
оба
суждения
2) верно
толь�о
Б 4) оба
суждения
неверны

Ответ:
1.

Тема 16. Экономика производителя

Одна
из
важнейших
социальных
ролей
личности
—
роль
производителя.
 В
 условиях
 перехода
 �
 новому,
 информа-
ционно-�омпьютерному,
техноло�ичес�ому
способу
производ-
ства
от
тружени�а
требуется
не
толь�о
высо�ий
уровень
обра-
зовательной
 и
 профессиональной
 под�отов�и,
 но
 и
 высо�ая
нравственность,
высо�ий
уровень
общей
�ультуры.
Современ-
ный
труд
все
более
наполняется
творчес�им
содержанием,
что
требует
не
столь�о
дисциплины,
поддерживаемой
извне
(на-
чальни�,
 мастер,
 �онтролер
 проду�ции),
 с�оль�о
 самодис-
циплины
и
само�онтроля.

Со�ласно
 статье
 34
Конституции
Российс�ой
Федерации
за
�аждым
�ражданином
России
за�реплено
право
на
свобод-
ное
 использование
 своих
 способностей
 и
 имущества
 для
предпринимательс�ой
и
иной
не
запрещенной
за�оном
э�оно-
мичес�ой
деятельности.

Понятие
 бизнеса
 отличается
 от
 понятия
 предпринима-
тельства
именно
тем,
что
�
бизнесу
относится
совершение
лю-
бых
единичных�разовых
�оммерчес�их
сдело�
в
любой
сфере
деятельности.

Не
 вся�ую
 хозяйственную
 деятельность
 можно
 считать
предпринимательством,
а
ту,
�оторая
связана
с
рис�ом,�ини-
циативой,� предприимчивостью,� самостоятельностью,� от-
ветственностью,�а�тивным�поис�ом.

Бизнес�(ан#л.�business�—
дело,�занятие,�тор#овля)

Предпринимательство

Э�ономичес�ая�деятельность�
людей,�целью��оторой�является�
прибыль,�доход�или�иные�лич-
ные�вы�оды.�Данная�деловая�а�-
тивность�направлена�в��онечном�
счете�на�совершение��оммерче-
с�их�операций�по�обмену�това-
рами�или�услу#ами

Инициативная�самостоя-
тельная�деятельность�лю-
дей,�осуществляемая�от�
свое�о�имени,�на�свой�рис��и�
направленная�на�получение�
дохода,�прибыли�от�пользо-
вания�имуществом,�прода-
жи�товаров,�о�азания�услу�
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В
 предпринимательстве
 выделяют
 субъе�ты
—
 частные
лица,
различные
ассоциации
(а�ционерные
общества,
аренд-
ные
 �олле�тивы,
 �ооперативы),
 �осударство
 и
 объе�ты
 —
любые
виды
хозяйственной
деятельности,
�оммерчес�ое
по-
средничество,
тор�ово-за�упочная,
инновационная,
�онсуль-
тационная
деятельность,
операции
с
ценными
бума�ами.

Главным
субъе�том,
реализующим
на
пра�ти�е
предпри-
нимательс�ую
 деятельность,
 выступают
 предприниматели,
�оторых
можно
 условно
 разделить
 на
 две
 большие
 �руппы:
юридичес�ие
лица
и
индивидуальные
предприниматели.

Юридичес�им�лицом
может
быть
ор�анизация,
учрежде-
ние,
фирма,
выступающие
в
�ачестве
едино�о,
самостоятель-
но�о
носителя
прав
и
обязанностей.
Призна�и
юридичес�о�о
лица:
независимость
е�о
существования
от
входящих
в
е�о
со-
став
отдельных
лиц;
наличие
имущества;
право
приобретать,
пользоваться
 и
 распоряжаться
 собственностью;
 право
 осу-
ществлять
 от
 свое�о
 имени
 э�ономичес�ие
 операции;
 само-
стоятельная
 имущественная
 ответственность;
 право
 высту-
пать
от
свое�о
имени
в
суде.

Физичес�ое�лицо�—
челове�,
участвующий
в
э�ономиче-
с�ой
деятельности
в
�ачестве
 ее
полноценно�о
 субъе�та.
Он
действует
от
собственно�о
имени,
может
заниматься
предпри-
нимательством
с
момента
�осударственной
ре�истрации
в
�а-
честве
индивидуально�о
предпринимателя.
К
нему
применя-
ются
правила,
 �оторые
 ре�улируют
 деятельность
�оммерче-
с�их
ор�анизаций.

Отдельными
 видами
 деятельности
 (бан�овс�ой,
 страхо-
вой)
юридичес�ие
лица
вправе
заниматься
толь�о
на
основа-
нии
специально�о
разрешения
—
лицензии.

Классифи�ация
 юридичес�их
 лиц
 возможна
 по
 различ-
ным
основаниям.
Наиболее
 распространенной
является
раз-
деление
юридичес�их
лиц
в
зависимости
от
�лавной
цели
их
деятельности:

— �оммерчес�ие�юридичес�ие�лица
имеют
в
�ачестве
ос-
новной
цели
своей
деятельности
извлечение� прибыли
 (пред-
приятия
 связи
 и
 транспорта,
 промышленные
 и
 сельс�охо-
зяйственные
предприятия,
ор�анизации
бытово�о
обслужива-
ния).

— не�оммерчес�ие
юридичес�ие�лица�не
ставят
в
�ачестве
основной
 цели
 извлечение
 прибыли
 (финансируемые
 из
различных
бюджетов
учреждения
(больницы,
ш�олы,
инсти-
туты),
 потребительс�ие
 �ооперативы,
 бла�отворительные
фонды).

В
 зависимости
 от
 содержания
 деятельности
 различают
следующие
виды
предпринимательства.
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Виды предпринимательства

Все
виды
предпринимательства
направлены
на
получение
дохода.

Предпринимательство
существует
в
разных
формах.

Формы предпринимательства

Наименование�вида Е о�с�щность

Производственное�
предприниматель-
ство

Осуществляется�производство�товаров,�ус-
лу#,�информации,�духовных�ценностей

Коммерчес�ое�
предприниматель-
ство

Состоит�в�операциях�и�сдел�ах�по�перепро-
даже�товаров,�услу#�и�не�связано�с�произ-
водством�проду�ции

Финансовое�пред-
принимательство

Является�разновидностью��оммерчес�о#о�
предпринимательства.�Объе�том��упли-
продажи�здесь�выступают�день#и,�валюта,�
ценные�бума#и

Посредничес�ое�
предприниматель-
ство

Проявляется�в�деятельности,�соединяю-
щей�заинтересованные�во�взаимной�сдел�е�
стороны

Страховое�пред-
принимательство

Особая�форма�финансово#о�предпринима-
тельства,�за�лючающаяся�в�том,�что�пред-
приниматель�получает�страховой�взнос,�
�оторый�возвращается�толь�о�при�наступ-
лении�страхово#о�случая

Основа�$лас-

сифи$ации

Наименование�

формы
Ее�с�щность

Призна��
объе�тов�
предприни-
мательства

Малый�биз-
нес�(до�50�
челове�)

Франчайзин��(от�фр.�franshise�—�
ль#ота)�—�это�система�мел�их�ча-
стных�фирм,��оторые�за�лючают�
�онтра�т�на�право�пользования�
фабричной�мар�ой��рупной�фир-
мы�и�своей�деятельности�на�опре-
деленной�территории�и�в�опреде-
ленной�форме.
Венчурная�(от�ан#л.�venture�—�
рис�ованная�затея)�фирма�—�это�
�оммерчес�ая�ор#анизация,�зани-
мающаяся�разработ�ой�научных�
исследований�для�их�дальнейше#о�
развития�и�завершения.�Венчур-
ные�предприятия�делают
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О�ончание�табл.

Основа�$лас-

сифи$ации

Наименование�

формы
Ее�с�щность

Призна��
объе�тов�
предприни-
мательства

бизнес�на�нововведениях.�Они�
рис�уют�«про#ореть»,�если�новая�
проду�ция�не�будет�соответство-
вать�требованиям�рын�а

Средний�биз-
нес�(до�500�
челове�)

Он�непрочен,�та���а��ему�прихо-
дится��он�урировать��а��с��руп-
ным,�та��и�с�мел�им�предприни-
мательством,�в�результате�че#о�он�
либо�перерастает�в��рупный,�либо�
перестает�существовать�вообще.�
Ис�лючение�составляют�лишь�
фирмы,��оторые�являются�моно-
полистами�в�выпус�е��а�ой-либо�
специфичес�ой�проду�ции,�
имеющей�свое#о�постоянно#о�по-
требителя

Крупный�биз-
нес�(до�
нес�оль�их�
тысяч�чело-
ве�)

Отличается�большей�прочностью,�
чем�средний�или�мел�ий.�Е#о�мо-
нопольное�положение�на�рын�е�
дает�ему�возможность�производить�
дешевую�и�массовую�проду�цию

Тип�фирм Индивиду-
альное,�или�
частное�пред-
приниматель-
ство

Бизнес,�владельцем��оторо#о�яв-
ляется�один�челове�.�Он�несет�не-
о#раниченную�имущественную�
ответственность,�и�у�не#о�невели��
�апитал

Товарищест-
во,�или�парт-
нерство

Бизнес,��оторым�владеют�два�и�
более�челове�.�Они�принимают�
совместные�решения�и�несут�лич-
ную�имущественную�ответствен-
ность�за�ведение�дела

Кооператив Похож�на�партнерство,�но�имеет�
большее�число�пайщи�ов

Корпорация Сово�упность�лиц,�объединенных�
для�совместной�предприниматель-
с�ой�деятельности.�Право�на�
собственность��орпорации�разде-
лено�на�части�по�а�циям,�поэтому�
владельцы��орпораций�называют-
ся�держателями�а�ций,�а�сама�
�орпорация�—�а�ционерным�об-
ществом�(АО)
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В
 основе
 ре�улирования
 предпринимательс�ой
 деятель-
ности
и
возни�ающих
при
этом
хозяйственно-правовых
отно-
шений
лежит
ряд
принципов.

Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность

•Свобода
предпринимательс�ой
деятельности.
•Инициативная
и
самостоятельная
деятельность.
•Получение
прибыли
�а�
�лавная
цель
предприниматель-

с�ой
деятельности.
•Юридичес�ое
 равенство
 различных
 форм
 собственнос-

ти,
используемых
в
предпринимательс�ой
деятельности.
•За�онность
в
предпринимательс�ой
деятельности.
•Свобода
 �он�уренции
 и
 о�раничение
 монополистиче-

с�ой
деятельности.
•Государственное
 ре�улирование
 предпринимательс�ой

деятельности:
— прямое�ре�улирование
—
необходимость
�осударствен-

ной
 ре�истрации
 предпринимателей,
 получение
 лицензии
�а�
условие
осуществления
лицензируемо�о
вида
деятельнос-
ти,
получение
сертифи�ата
в
случае
обязательной
сертифи�а-
ции
проду�ции,
товаров
и
услу�;

— �освенное�ре�улирование�—�предоставление
ль�отных
�редитов,
ль�от
по
нало�ообложению.

Ученые-э�ономисты
 выделяют
 три
 основные
 фун�ции
предпринимательства.

Функции предпринимательства

— Ресурсная
—
 соединение
 естественных,
 инвестицион-
ных,
трудовых
ресурсов
в
единое
целое.

— Ор�анизационная
—
использование
предпринимателя-
ми
своих
способностей
для
получения
высо�о�о
дохода.

— Творчес�ая
 —
 использование
 новаторства
 в
 деятель-
ности.

Любая
предпринимательс�ая
деятельность
 связана
 с
 не-
избежными
издерж�ами
производства.
Издерж�и�производства
—
это�затраты�производите-

ля� (владельца� фирмы)� на� приобретение� и� использование
фа�торов�производства.

Э�ономичес�ие�издерж�и
—
это�те�выплаты,��оторые
фирма� должна�произвести�поставщи�ам�необходимых� ре-
сурсов�(трудовых,�материальных,�энер�етичес�их�и�т. д.),
чтобы�отвлечь�эти�ресурсы�от�использования�в�дру�их�про-
изводствах.
Данные
выплаты
делятся
на
внутренние
и
вне-
шние.
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Э�ономичес�ая�прибыль — это�разница�между�сово�уп-
ной�выруч�ой�фирмы�и�э�ономичес�ими�издерж�ами.

Та�ой
подход
�
прибыли
позволяет
оценить
возможность
су-
ществования
предприятия
(по�рывает
ли
выруч�а
не
толь�о
внешние,
бух�алтерс�ие,
но
та�же
внутренние
издерж�и).
Пре-
вышение
денежных
поступлений
над
суммой
э�ономичес�их
издерже�
означает,
что
предприятие
имеет
чистую
прибыль,
е�о
существование
оправдано,
оно
может
успешно
развиваться.
Б
х�алтерс�ая�прибыль�—�это�разница�между�сово�уп-

ной�выруч�ой�и�бух�алтерс�ими�издерж�ами.

Э�ономичес�ая
 прибыль
 ориентирует
 предпринимателя
не
просто
на
получение
дохода,
но
на
сравнение
это�о
дохода
с
тем,
�оторый
мо�
бы
быть
получен
в
результате
альтернатив-
но�о
применения
имеющихся
ресурсов.
Например,
предпри-
ниматель,
ор�анизовав
производство,
получил
бух�алтерс�ую
прибыль
30 000 руб.
А
если
бы
он
положил
день�и
в
бан�,
то
получил
бы
40 000 руб.
в
виде
процента.
Отсюда,
если
бух�ал-

Э�ономичес�ие�издерж�и

Вн�тренние
(или�неявные)

Внешние�(явные,
б�х�алтерсие)

Стоимость�собственно�о
ресурса

Выплаты�поставщи�ам�тру-
довых�ресурсов,�сырья,�топ-
лива,�услу#�и�т. д.

Равны�денежным�выплатам,��о-
торые�мо#ли�бы�быть�получены�
за�самостоятельно�используе-
мый�ресурс,�если�бы�е#о�собст-
венни��вложил�е#о�в�чужое�дело

Сумма�денежных�выплат,�
�оторые�фирма�осуществля-
ет�для�оплаты�необходимых�
ресурсов

Постоянные�издерж�и Переменные�издерж�и

Та�часть�общих�издерже�,��о-
торая�не�зависит�на�данный�мо-
мент�времени�от�объема�выпус-
�аемой�проду�ции�(арендная�
плата�фирмы�за�помещение,�
расходы�на�содержание�здания,�
затраты�на�под#отов�у�и�пере-
под#отов�у��адров,�заработная�
плата�управленчес�о#о�персо-
нала,�расходы�на��омму-
нальные�услу#и,�амортизация)

Та�часть�общих�издерже�,�
величина��оторых�на�дан-
ный�период�времени�
находится�в�прямой�зави-
симости�от�объема�произ-
водства�и�реализации�про-
ду�ции�(приобретение�сы-
рья,�оплата�труда,�
энер#ии,�топлива,�транс-
портных�услу#,�расходы�на�
тару�и�упа�ов�у�и�т. п.)
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терс�ая
 прибыль
 о�азывается
 меньше,
 чем
 э�ономичес�ая
прибыль,
 учитывающая
 альтернативные
 издерж�и,
 то
 при-
менение
ресурса
следует
считать,
с
точ�и
зрения
предприни-
мателя,
неэффе�тивным.

Различное
 понимание
 прибыли
 фирмы
 э�ономистами
 и
бух�алтерами
приводит
�
различным
выводам
о
положении
дел
на
предприятии.

Для
подсчета
действительной
величины
издерже�
и
при-
были
следует
использовать
бух�алтерс�ий
метод.
Для
приня-
тия
же
решений
о
выборе
одно�о
из
альтернативных
вариан-
тов
вложения
ресурсов
приемлем
лишь
э�ономичес�ий
метод
подсчета
издерже�.

Любой
владелец
предприятия
стремится
увеличить
разме-
ры
прибыли.
Ради
это�о
он
совершенствует
техноло�ию
и
ор-
�анизацию
 производства,
 стимулирует
 повышение
 произво-
дительности
 труда
 работни�ов,
 вводит
 режим
 э�ономии
 ре-
сурсов.
Эти
меры
ведут
�
снижению
величины
всех
издерже�
и
способствуют
росту
прибыли.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Э�ономичес�ие
затраты
—
это

1) явные
затраты
2) неявные
затраты
3) сумма
явных
и
неявных
затрат
4) разница
между
явными
и
неявными
затратами
Ответ:
3.

Тема 17. Рынок труда

Каждый
челове�
в
процессе
своей
жизни
вступает
с
дру�и-
ми
людьми
в
различные
э�ономичес�ие
отношения,
в
основ-
ном
исполняя
роль
по�упателя.
Одна�о
по�упателем
на
рын-
�е
может
стать
толь�о
тот,
�то
в
свою
очередь
способен
пред-
ложить
на
продажу
пользующийся
спросом
товар
и
получить
за
не�о
день�и.
Если
челове�
не
из�отавливает
материальные
бла�а,
�оторые
можно
обменять
на
дру�ие
материальные
бла-
�а,
то
он
может
продать
на
рын�е
в
�ачестве
товара
свою
рабо-
чую
силу.
Рабочая�сила�—�способность�челове�а�трудиться,�т. е.

физичес�ие�и�умственные�возможности,�а�та�же�навы�и,
позволяющие� челове�у� выполнять� определенные� виды� ра-
бот,�обеспечивая�при�этом�необходимый�уровень�производи-
тельности�труда�и��ачества�из�отавливаемой�проду�ции.

Для
тор�овли
рабочей
силой
существует
особый
рыно�
—
рыно�
труда.

А1.
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Рыно��тр
да�—�это�сфера�формирования�спроса�и�пред-
ложения�рабочей�силы�(трудовых�услу�).

Через
рыно�
труда
большинство
работающе�о
населения
получает
работу
и
доходы.
На
рын�е
труда
предприниматели
и
продавцы
рабочей
 силы
совместно
 ведут
пере�оворы,
�ол-
ле�тивные
и
индивидуальные,
по
поводу
трудоустройства,
ус-
ловий
труда
и
заработной
платы.

Рыно�
труда
ре�улируется
спросом
и
предложением
рабо-
чей
силы.

В
 результате
 взаимодействия
 спроса
 и
 предложения
 на
труд
на
рын�е
устанавливается
равновесная�цена�рабочей�си-
лы
и
определяется
уровень
занятости
в
э�ономи�е.
Занятость� —� это� деятельность� людей,� связанная� с

удовлетворением�их�личных�потребностей�и,��а��правило,
приносящая�им�трудовой�доход.

Спрос
 и
 предложение
 на
 труд
 зависят
 от
 определенных
фа�торов.

Особенности рынка труда

1. На
рын�е
труда
по�упаются
толь�о
трудовые�услу�и,
а
не
сам
индивид.

2. Компенсация
за
 труд
представлена
не
толь�о
 заработ-
ной
 платой,
 но
 и
 различными
 дополнительными
 ль�отами:
премиальные
и
денежные
возна�раждения,
стоимость
жилья,
социальное
обеспечение,
стоимость
профессионально�о
обуче-
ния,
�ультурно-бытово�о
обслуживания
и
т. д.

Спрос�на�тр�д Предложение�тр�да

Платежеспособная�потреб-
ность�работодателей�в�рабо-
чей�силе�для�ор�анизации�и�
развития�производства

Сово�упность�э�ономичес�и�
а�тивно�о�населения,�предла-
�ающе�о�свою�рабочую�силу�на�
рын�е�труда

Основные�фа�торы,�определяющие

спрос�на�труд предложение�труда

— производительность�труда;
— использование�современ-
ных�техноло#ий;
— состояние�э�ономи�и�и�ее�
отдельных�отраслей;
— спрос�на�потребительс�ие�
товары,�необходимые�обществу

— численность�населения�и�
е#о�трудоспособной�части;
— уровень��валифи�ации;
— уровень�и�стру�тура�зара-
ботной�платы;
— социальная�и�нало#овая�
полити�а�#осударства
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3. Трудовые
 �онтра�ты
 являются
 мно�осторонними
 со-
�лашениями.
Кроме
денежно�о
аспе�та,
сдел�и
в�лючают:

— содержание
и
условия
труда;
— перспе�тивы
продвижения
по
работе;
— ми�ро�лимат
 в
 �олле�тиве
 и
 нормы
 субординации
 в

ру�оводстве;
— вероятность
сохранения
рабоче�о
места
и
т. д.
4. На
рын�е
труда
все
работни�и
значительно
отличаются

дру�
от
дру�а
мно�ими
�ачествами,
в
частности,
способностя-
ми
 и
 предпочтениями,
 а
 работы
 различаются
 по
 требуемой
�валифи�ации
и
условиям
труда.

5. При
по�уп�е
рабочей
силы
продолжительность
�онтра�-
тов
продавца
и
по�упателя
имеет
существенное
значение:
она
приносит
 вы�оды
 �а�
 работодателю,
 та�
 и
 наемному
 ра-
ботни�у.
 От
 длительности
 работы
 зависит
 опыт
 работни�а,
что
 повышает
 производительность
 труда
 и,
 следовательно,
увеличивает
 денежные
 �омпенсации
 работающему.
 Обучая
работни�ов,
 наниматель
 в�ладывает
 в
 них
 значительные
средства.
Поэтому
прерывание
�онтра�та
несет
ущерб
обеим
сторонам.

6. Пос�оль�у
 большинство
 индивидов
 одновременно
 яв-
ляются
по�упателями
�отовой
проду�ции
и
продавцами
тру-
довых
услу�,
безработица
понижает
их
жизненный
уровень,
причем
ино�да
весьма
значительно.
Не
используемые
се�одня
трудовые
услу�и
утрачиваются
э�ономи�ой
навсе�да.

7. На
рын�е
труда
присутствует
большое
число
стру�тур,
представляющих
 интересы
 �осударства,
 бизнеса,
 профсою-
зов.
Каждая
из
них
вносит
свой
в�лад
в
разработ�у
«правил
и�ры»
на
рын�е
труда.

8. Рыно�
труда
имеет
дело
с
особым
ресурсом
—
«челове-
чес�им
�апиталом».

«Человечес�ий��апитал»
—
запас�знаний�и�способнос-
тей,�на�опленных�работни�ом.
Величина
та�о�о
запаса
оце-
нивается
 потенциальной
 способностью
 увеличивать
 доход
владельца
«человечес�о�о
�апитала»
в
будущем.

Се�одня
считается,
что
самыми
эффе�тивными
являются
инвестиции
именно
в
«человечес�ий
�апитал».

Рын�и
труда
бывают
�он�урентными�и
не�он�урентными.

Характерны черты конкурентного рынка труда

1. Значительное
 число
 по�упателей
 и
 продавцов
 услу�
труда.

2. Услу�и
труда
в
�ачественном
отношении
являются
од-
нородными,
т. е.
работни�и
данной
профессии
имеют
одина-
�овую
�валифи�ацию
и
производительность
труда.
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3. Ни�то
из
по�упателей
и
продавцов
трудовых
услу�
не
может
повлиять
на
став�у
заработной
платы,
�оторая
форми-
руется
в
результате
взаимодействия
спроса
и
предложения
на
труд.

4. Наемные
 работни�и
 и
 предприниматели
 свободны
 в
своих
решениях
входить
на
данный
рыно�
труда
или
по�и-
дать
е�о;
работни�и
мо�ут
без
вся�их
о�раничений
переходить
от
одно�о
предпринимателя
�
дру�ому.

5. Наемные
работни�и
и
предприниматели
обладают
пол-
ной
информацией
о
спросе
и
предложении
трудовых
услу�
и
став�ах
заработной
платы
на
всех
рын�ах
труда.

6. В
поведении
наемных
работни�ов
и
предпринимателей
преобладает
 э�ономичес�ая
мотивация:
 при
прочих
 равных
условиях
 работни�и
 предпочитают
 более
 высо�ую
 заработ-
ную
 плату,
 а
 предприниматели
 стремятся
 получить
 ма�си-
мальную
прибыль.
Заработная�плата�—�форма�материально�о�возна�раж-

дения�за�труд�(часть�стоимости,�созданной�и�реализован-
ной�проду�ции,�услу�),�поступающе�о�наемным�работни�ам
предприятий�и�учреждений.

Размер
заработной
платы
зависит
от
ряда
фа�торов:
сто-
имости
жизненных
 бла�,
 необходимых
для
 воспроизводства
рабочей
силы;
минимально�о
уровня
оплаты
труда
работни-
�ов,
 соответствующе�о
 прожиточному
 минимуму;
 уровня
�валифи�ации
работни�ов;
развитости
э�ономичес�их
и
со-
циальных
условий
жизни
населения;
спроса
и
предложения
на
рын�е
труда.
Прожиточный� миним
м — это� та�ой� уровень� дохо-

дов,��оторый�необходим�работни�у�для�приобретения��оли-
чества�проду�тов�питания�не�ниже�физиоло�ичес�их�норм,
а�та�же�для�удовлетворения�е�о�потребностей�(на�самом
необходимом�уровне)�в�одежде,�обуви,�транспорте,�оплате
�оммунальных�услу�.
Прожиточный
минимум
—
это
нижняя
�раница
заработной
платы.

Структура системы заработной платы

Заработная
плата
может
выплачиваться
работни�у
в
не-
с�оль�их
формах:

О п л а т а

М ин им а л ь н а я

Прожиточный�минимум

з а р а б о т н а я � п л а т а

� в а л ифи ц и р о в а н н о # о � т р у д а
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— повременная� заработная� плата
—
 возна�раждение
за�труд�в�зависимости�от�проработанно�о�времени;

— сдельная� заработная� плата
 —
 возна�раждение� за
труд� в� зависимости� от� �оличества� из�отовленных� изде-
лий;

— смешанные�формы�заработной�платы
—
возна�раж-
дение�за�труд�в�зависимости�не�толь�о�от��оличества�от-
работанно�о�работни�ом�времени,�но�и�от�финансово�о�по-
ложения�предприятия,�ито�ов�работы��аждо�о�работни�а
и�фирмы�в�целом.

Различают
номинальную� заработную�плату�—� возна�-
раждение
за
труд,
�оторое
назначается
работни�у
в
виде
опре-
деленной
суммы
дене�
и
реальную�заработную�плату�—�сум-
ма
жизненных
бла�,
�оторые
можно
приобрести
за
номиналь-
ную
плату
при
данном
уровне
цен
на
товары
и
услу�и.

Основные
фа�торы,
определяющие
уровень
реальной
за-
работной
 платы:
 величина
 номинальной
 заработной
 платы;
уровень
цен
на
предметы
потребления
и
услу�и;
размер
нало-
�ово�о
обложения.

Образец задания

Проанализируйте
ситуацию.

Удельный
вес
расходов
на
оплату
труда
в
стоимости
про-
ду�ции
в
Японии
в
2—3
раза
ниже,
чем
в
дру�их
странах
(в
США
этот
по�азатель
составляет
32%,
в
Ан�лии
—
27%,
а
в
Японии
—
11%).
Та�,
в
стоимости
итальянс�их
автомобилей
«Фиат»
 на
 зарплату
 приходится
 31%,
 а
 в
 стоимости
 соот-
ветствующих
японс�их
—
6,6%.
Ка�ие
три
фа�тора
влияют
на
уменьшение
доли
заработной
платы
в
стоимости
проду�ции?

Ответ:
На
уменьшение
доли
заработной
платы
в
стоимости
проду�ции
влияют
следующие
фа�торы:
Стоимость
жизнен-
ных
средств
(бла�),
необходимых
для
поддержания
способнос-
ти
челове�а
�
труду:
в
разных
странах
она
различается.
Уро-
вень
 �валифи�ации
 работни�ов.
 Условия
 труда.
 Спрос
 и
предложение�на
рын�е
труда.
Ре�иональные
различия.

Тема 18. Безработица

В
э�ономичес�ой
теории
существует
мно�о
различных
то-
че�
зрения
на
причины
безработицы.
Можно
выделить
три
ос-
новные
позиции
по
данному
вопросу:

1. Причина
безработицы
—
завышенные�требования
 са-
мих
работни�ов,
предъявляемые
работодателю
относитель-
но�размера�желаемой�ими�заработной�платы.
Наемные
ра-

C7.
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ботни�и,
не
со�ласные
работать
за
предла�аемую
заработную
плату,
сами
выбирают
состояние
безработицы.

2. Причина
 безработицы
 —
 слиш�ом� низ�ий� спрос� на
рабочую� силу.
Государство
должно
бороться
с
безработицей:
повышая
�осударственные
доходы
или
снижая
нало�и,
�осу-
дарство
может
увеличить
объем
спроса
на
рабочую
силу.

3.
Причина
безработицы
—
не�иб�ость,�хара�терная�для

рын�а�труда.
Наблюдается
не�оторое
несоответствие
между
потребностями
 тех
 людей,
 �оторые
 ищут
 работу,
 и
 потреб-
ностями
 работодателей,
 �оторые
 �отовы
 предоставить
 рабо-
чие
места.
Безработица — это� социально-э�ономичес�ое� явление,

при� �отором� часть�трудоспособно�о� населения� не� может

найти�себе�работу�и�становится�резервной�армией�труда.
Безработный
и
неработающий
не
являются
синонимами.

Челове�
 может
 не
 работать
 по
 мно�им
 причинам:
 студенты
очной
формы
обучения,
пенсионеры,
инвалиды,
матери,
вос-
питывающие
детей
в
возрасте
до
трех
лет
и
т. д.
К
�ате�ории
безработных
относят
тех,
�то
ищет
работу.

Считается,
что
 современная
рыночная
э�ономи�а
может
иметь
 определенный
уровень
 естественной
 безработицы,
 до-
пустимый
размер
�оторой
составляет
5,5%—6,5%
трудоспо-
собно�о
населения
страны.
В
этом
случае
�оворят
об
э�ономи-
�е
полной
занятости.

Основные виды безработицы

— Стру�турная
—
невозможность
трудоустройства
из-за
различий
 в
 стру�туре
 спроса
 и
 предложения
 рабочей
 силы
разной
�валифи�ации.

— Фри�ционная
—
временная
незанятость,
обусловленная
добровольным
переходом
работни�а
с
одной
работы
на
дру�ую.

— Ци�личес�ая
—
хара�терна
для
э�ономичес�о�о
�ри-
зиса,
возни�ает
в
результате
спада
производства.

Сумма
фри�ционной
и
 стру�турной
безработицы
состав-
ляет
естественный�
ровень�безработицы,
т. е.
уровень
без-
работицы
при
полной
занятости,
�оторый
считается
нормаль-
ным
 явлением
 в
 современной
 э�ономи�е,
 порождаемым
увеличением
 времени
 поис�а
 работы
 в
 условиях
 системы
страхования
 по
 безработице
 и
 относительной
 устойчивости
заработной
платы.

Безработица
может
проявляться
в
следующих
формах:
— от�рытая;
— с�рытая
—
работни�
дает
со�ласие
на
неполный
рабо-

чий
день
или
неполную
рабочую
неделю
из-за
невозможности
ино�о
трудоустройства;
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— те�учая
—
связана
с
периодичес�им
«оттал�иванием»
и
«притя�иванием»
рабочей
силы
на
рын�е
труда;

— застойная
—
длительная
безработица,
чередующаяся
с
�рат�ими
периодами
временной,
случайной
работы.

Безработицу
хара�теризуют
по�азатели
ее
уровня.

Безработица
обладает
не�ативными
э�ономичес�ими
и
со-
циальными
 последствиями.
Не�оторые
 исследователи
 отме-
чают,
что
умеренная
безработица
имеет
ряд
позитивных
по-
следствий.

Последствия безработицы

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Безработица,
�оторая
ха-

ра�теризуется
 на�оплением
 на
 предприятиях
 излишней,
неэффе�тивной
рабочей
силы,
что
приводит
�
снижению
про-
изводительности
труда,
называется

1) сезонной 3) с�рытой
2) стру�турной 4) фри�ционной

Ответ:
3.

Уровень�общей�безработицы �=

Общая�численность

безработных
× 100%

Численность�э�ономичес�и

а�тивно#о�населения

Позитивные Не ативные

•Формируется�мобиль-
ный�«резерв»�рабочей�си-
лы,��оторый�можно�задей-
ствовать�при�расширении�
производства
•Сдерживаются�требова-
ния�профсоюзов�в�части�по-
вышения�заработной�пла-
ты,�что�снижает�предпола-
#аемый�уровень�инфляции
•Усиливается�трудовая�
мотивация�работающих,�
та���а��#арантии�занятос-
ти�и�опасение�потерять�ра-
боту�начинают�выступать�в�
�ачестве�самостоятельно#о�
стимула���труду

•Недоиспользование�э�ономиче-
с�о#о�потенциала�общества,��о#да�
реальный�ВНП�существенно�
меньше�потенциально#о
•Снижение�уровня�жизни�населе-
ния:
— создаются�предпосыл�и�для�со-
�ращения�доходов�работающих�
по�найму;

— потерявшие�работу�получают�
лишь�пособия�по�безработице;

— со�ращается�потребительс�ий�
спрос,�уровень�сбережений

•Потеря�профессиональных�зна-
ний�и�навы�ов,�что�затрудняет�
возможность�трудоустройства
•Моральная�травма,�ведущая���
ал�о#олизму,�нар�омании,�само-
убийствам,�росту�преступности

А1.
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Раздел 7. Социальные отношения

Тема 1. Социальное взаимодействие
и общественные отношения

В
повседневной
жизни
люди
связаны
между
собой
и
обще-
ством
 множеством
 невидимых
 нитей:
 они
 взаимодействуют
дру�
с
дру�ом
по
личным,
учебным,
э�ономичес�им,
полити-
чес�им,
правовым
и
дру�им
вопросам.

На
 основе
 непосредственных
 �онта�тов
 между
 людьми
формируются
социальные
связи.
Социальная� связь� —� это� сово�упность� зависимостей

между�людьми,�реализованных�через�социальные�действия,
их�взаимные�отношения,��оторые�объединяют�людей�в�со-
циальные�общности.�Стру�тура�социальной�связи�вы�лядит
следующим
 образом:
 субъе�ты
 связи
 (двое
 и
 более
 людей);
предмет
 связи
 (по
 поводу
 че�о
 она
 осуществляется);
 меха-
низм
ре�улирования
взаимоотношений.


Виды социальных связей

— Социальные��онта�ты
—
простые,
элементарные
свя-
зи
между
отдельными
индивидами.

— Социальные�действия
—
действия,
�оторые
ориентиро-
ваны
на
дру�их
индивидов
и
рациональны,
т.
е.
осмыслены
и
преследуют
определенную
цель.

— Социальные�взаимодействия1

—
систематичес�ие,
до-
статочно
ре�улярные,
взаимообусловленные
действия
субъе�-
тов,
направленные
дру�
на
дру�а.

— Социальные�отношения
—
отношения
между
людьми
(или
 �руппами
людей),
 осуществляющиеся
 в
 соответствии
 с
за�онами
социальной
ор�анизации
общества..

Конта�ты
между
людьми
мо�ут
быть
единичными
(напри-
мер,
поезд�а
в
автобусе
с
дру�ими
пассажирами)
и
ре�улярны-
ми
(например,
ежедневная
встреча
с
соседом
по
подъезду).
Со-
циальные
�онта�ты� хара�теризуются,
�а�
правило,
 отсутс-
твием
�лубины
в
отношениях
между
субъе�тами:
партнер
по
�онта�ту
может
быть
ле��о
заменен
дру�им
челове�ом.
Соци-
альный
�онта�т
—
это
первый
ша�
�
установлению
социаль-
ных
отношений,
с�орее
соучастие,
но
еще
не
взаимодействие.
Социальные
связи
возни�ают
в
том
случае,
если
�онта�т
вы-
зывает
 взаимную
 заинтересованность.
 Мно�ообразие
 этих
связей
составляет
стру�туру
социальных
отношений.

1 В� социоло	ии�принят� специальный�термин�для�обозначения

социально	о�взаимодействия�—�интера�ция.
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Социальные
действия
следуют
сразу
за
�онта�тами
в
том

случае,
если
индивид
желает
продолжать
социальные
связи.

Немец�ий
 социоло�,
 философ,
 истори�
 М.
 Вебер
 пред-

ложил
следующую
�лассифи�ацию
социальных
действий.

Типы социального действия

—Целерациональное
—
действие,
предпола�ающее
ясное

осознание
цели,
соотнесенной
с
рационально
осмысленными

средствами
ее
достижения.

—Ценностно-рациональное
 —
 действие,
 ориентирован-

ное
на
определенные
ценности
(этичес�ие,
рели�иозные,
эсте-

тичес�ие
и
т.
д.),
принятые
индивидом.

— Традиционное
—
действие,
формируемое
на
основе
под-

ражания
определенным
образцам
поведения,
за�репленным
в

�ультурной
традиции
и
не
подлежащим
�рити�е.

— Аффе�тивное�—
 действие,
 �лавной
 хара�теристи�ой

�оторо�о
 является
 определенное
 эмоциональное
 состояние

индивида.

Основной
 хара�теристи�ой
 социальных
 взаимодействий

является
�лубо�ая
и
тесная
�оординация
действий
партнеров.

Условия
возни�новения
социально�о
взаимодействия:
на-

личие
двух
или
более
индивидов,
обусловливающих
поведение

и
переживания
дру�
дру�а;
совершение
индивидами
�а�их-то

действий,
влияющих
на
взаимные
переживания
и
поступ�и;

наличие
 проводни�ов,
 передающих
 влияния
 и
 воздействия

индивидов
дру�
на
дру�а;
наличие
общей
основы
для
�онта�-

тов,
сопри�основения.

Выделяют
следующие
типы�социально�о�взаимодейст-

вия.

•По
видам:

— физичес�ое;

— вербальное
(словесное);

— жестовое.

•По
сферам:

— э�ономичес�ое� (индивиды
выступают
�а�
собственни-

�и
и
наемные
работни�и,
предприниматели);

— профессиональное
(индивиды
участвуют
�а�
водители,

бан�иры,
профессора
и
т.
д.);

— семейно-родственное
 (люди
 выступают
 в
 роли
 отцов,

матерей,
сыновей,
бабуше�
и
т.
д.);

— демо�рафичес�ое
 (в�лючает
 �онта�ты
между
 предста-

вителями
 различных
 полов,
 возрастов,
 национальностей
 и

рас);
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— рели�иозное
 (подразумевает
 �онта�ты
 между
 пред-
ставителями
разных
рели�ий,
одной
рели�ии,
а
та�же
верую-
щих
и
неверующих);

— территориально-поселенчес�ое
(стол�новения,
сотруд-
ничество,
�он�уренция
между
местными
и
пришлыми,
�ород-
с�ими
и
сельс�ими,
временно
и
постоянно
проживающими,
эми�рантами,
имми�рантами
и
ми�рантами).

Принято
различать
две
основные�формы�социально�о
вза-
имодействия
—
сотрудничество�и
соперничество.

Формы социального взаимодействия

Наименование�

формы
Ее�с�щность

Сотрудничество •Обоюдная�заинтересованность,�вы#одность�
взаимодействия�для�обеих�сторон,�при�
�отором�ни�одна�из�них�не�ущемлена�в�той�
степени,��оторую�сама�сочтет�неразумной,�
неприемлемой,�т.�е.��аждая�сторона�
получает�то,�что�признает�приемлемым,�
обоснованным
•Направленность��это#о��взаимодействия�на�
достижение�возни�ающей�совместной�
цели�(но�не�анало#ичной),�что�содействует�
та�же�у�реплению�#арантий�сотрудни-
чества,�дружбы,�партнерства
•Под�репление�длительно#о�взаимовы#од-
но#о�сотрудничества�та�ими�средствами�
обмена,��а��верность,�признательность,�
уважение,�поддерж�а�и�т.�п.

Соперничество •Стремление�опередить,�отстранить,�подчи-
нить�или�уничтожить�соперни�а,�т. е.�
ущемить�е#о�в�неприемлемой�для�не#о�
степени,�форме
•Отсутствие�общей,�совместной�цели,�но�
обязательное�наличие�анало�ичной�цели�
относительно�неделимо#о�объе�та:�оба�
хотят�овладеть��ошель�ом�по�упателя�
(э�ономичес�ая��он�уренция),�властью�
(политичес�ая��он�уренция)�и�т.�д.�
Каждая�сторона�считает�соперни�а,�е#о�
социальные�позиции,�действия�препятст-
вием�на�пути�достижения�цели
•Под�репление�длительно#о�соперничества�
не#ативными�средствами�обмена,�та�ими�
�а��зависть,�неприязнь,�озлобление�и�т.�п.
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Ко�да
взаимодействия
превращаются
в
стабильную
систе-
му,
то
они
становятся
социальными
отношениями.

Социальные
 отношения
 определяются
 природой
 само�о
общества,
воспроизводят
е�о,
поддерживают
социальный
по-
рядо�.
Социальные
отношения
с�ладываются
между
�руппа-
ми
людей.

В
отличие
от
социально�о
взаимодействия
социальные
от-
ношения
—
это
устойчивая
система,
о�раниченная
определен-
ными
 нормами
 (может,
 даже
 и
 неформальными).
 В
 данной
системе
выделяют
следующие
элементы:

—
субъе�ты
—
стороны,
между
�оторыми
возни�ают
от-
ношения;

— объе�ты
—
то,
по
поводу
че�о
возни�ают
отношения;
—
потребности
—
отношения
между
субъе�тами
и
объе�-

тами;
—
интересы
—
отношения
субъе�т–субъе�т;
—
ценности
—
отношения
между
идеалами
взаимодейс-

твующих
субъе�тов.
Социальные
отношения
фун�ционируют
в
рам�ах
систе-

мы
социальных
институтов
и
ре�улируются
механизмом
со-
циально�о
�онтроля.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
социальных
отношениях?

А. Социальные
отношения
—
это
отношения
национальных,
демо�рафичес�их,
�лассовых,
профессионально-образователь-
ных,
социальных
общностей.
Б. Социальные
 отношения
—
 это
 политичес�ие
 и
 э�ономи-
чес�ие
отношения
между
социальными
�руппами.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

О�ончание�табл.

Наименование�

формы
Ее�с�щность

—�Кон�уренция —�Индивидуальная�или�#рупповая�борьба�за�
обладание�дефицитными�ценностями�(бла-
#ами)

—�Конфли�т —�Особое�взаимодействие�индивидов,�#рупп�и�
объединений�при�стол�новении�их�несо-
вместимых�вз#лядов,�позиций�и�интересов

А1.
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Тема 2. Социальные группы, их классификация

Люди
в
процессе
своей
жизнедеятельности
объединяются,
и
человечес�ое
общество
представляет
собой
множество
раз-
личных
социальных
общностей
и
�рупп.

Социальная�общность�—�это� реально� существующая,

эмпиричес�и�фи�сируемая�сово�упность�людей,�хара�тери-

зующаяся� относительной� целостностью� и� выступающая

самостоятельным�субъе�том�историчес�о�о�и�социально�о

действия.

Признаки социальной общности

•Cходство
условий
жизнедеятельности.

•Общность
потребностей.

•Наличие
совместной
деятельности.

•Формирование
собственной
�ультуры.

•Социальная
идентифи�ация
членов
общности,
их
само-
причисление
�
этой
общности.

Социальные
общности
отличаются
необычным
разнообра-
зием
�он�ретных
форм
и
видов.
Они
мо�ут
варьироваться:

— по� �оличественному� составу:
 от
 нес�оль�их
 лиц
 до
мно�очисленных
масс;

— по� продолжительности� существования:
 от
 минут
 и
часов
(например,
пассажиры
поезда,
театральная
аудитория)
до
столетий
и
тысячелетий
(например,
этносы
(от
�р.
ethnos
—
народ,
нация);

— по�степени�связи�между�индивидами:
от
относительно
устойчивых
объединений
до
весьма
аморфных,
случайных
об-
разований
(например,
очередь,
толпа,
аудитория
слушателей,
болельщи�и
 футбольных
 �оманд),
 �оторые
 называют
 «�ва-
зи�руппами»
(лат.
quasi
—
я�обы,
мнимый),
или
«социальны-
ми
а�ре�ациями».
Для
них
хара�терна
непрочность
взаимо-
связей
между
�онта�тирующими
людьми.

Социальные
 общности
 подразделяются
 на
 устойчивые
(например,
нация)
и
�рат�овременные�(например,
пассажи-

ры
в
автобусе).

Виды социальных общностей

•Классовые
общности
и
слои.

•Историчес�ие
формы
общности.

•Социально-демо�рафичес�ие
общности.

•Корпоративные
общности.

•Этничес�ие�и�территориальные
общности.

•Общности,
сложившиеся� в� зависимости� от� интереса

индивидов.



281

В
целом
все
множество
реальных
социальных
общностей
можно
разделить
на
два
больших
под�ласса:
массовые�и��руп-
повые�(социальные��руппы).
Социальные��р
ппы
—
устойчивые�сово�упности�людей,

�оторые�имеют�отличные,�толь�о�им�присущие�призна�и
(социальное� положение,� интересы,� ценностные� ориента-
ции).

Появление
социальных
�рупп,
во-первых,
связано
с
обще-
ственным
разделением
труда
и
специализацией
деятельности,
во-вторых,
вызвано
историчес�и
сложившимся
разнообрази-
ем
условий
быта,
�ультуры,
социальных
норм
и
ценностей.

Виды социальных групп

Основа�

$ласси-

фи$ации

Наиме-

нование�

 р�ппы

Ее�с�щность
Примеры

социальных� р�пп

Числен-
ность

Малая�
#руппа�

Небольшое�число�людей�
(от�2–3�до�20–30�че-
лове�),��оторые�хоро-
шо�знают�дру#�дру#а,�
заняты��а�им-либо�об-
щим�делом�и�находятся�
в�прямых�взаимоотно-
шениях�между�собой.�
Хара�терны�общие�це-
ли,�задачи�деятельнос-
ти,�психоло#ичес�ие�и�
поведенчес�ие�особен-
ности.
Представляет�собой�эле-
ментарную�ячей�у�
общества

Семья,�
ш�ольный�
�ласс,�э�ипаж�
самолета,�
�омпания�
друзей�и�др.

Боль-
шая�
#руппа

Мно#очисленная�сово-
�упность�людей,�зани-
мающих�одина�овое�
положение�в�стру�туре�
общества�и�имеющих�
вследствие�это#о�общие�
интересы

Нация,��ласс,�
страта�и�др.

Хара�тер�
взаимо-
действия

Первич-
ная�
#руппа

Группа,�в��оторой�
взаимодействие�носит�
непосредственный,�
межличностный�хара�-
тер�и�предпола#ает�
взаимную�поддерж�у�

Группа�друзей,�
сверстни�ов,�
соседей�и�др.
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В
сово�упности
социальные
�руппы
образуют
социальную
стру�туру
общества.

О�ончание�табл.

Основа�

$ласси-

фи$ации

Наиме-

нование�

 р�ппы

Ее�с�щность
Примеры

социальных� р�пп

Хара�тер�
взаимо-
действия

Вторич-
ная�
#руппа

Группа,�взаимодействие�
в��оторой�обусловлено�
достижением�
�он�ретной�цели�и�
носит�формально-дело-
вой�хара�тер�

Производственно-
хозяйственные�
ор#анизации,�
профсоюзы,�
политичес�ие�
партии�и�др.

Фа�т�
сущест-
вования

Номи-
нальная�
#руппа�
(соци-
альная�
�ате-
#ория)

Ис�усственно�с�онст-
руированная�#руппа,�
�оторая�выделяется�для�
целей�статистичес�о#о�
учета�населения

Пассажиры�при-
#ородных�поез-
дов,�по�упатели�
стирально#о�по-
рош�а�«Аист»,�
проживающие�в�
отдельных�и�
�оммунальных�
�вартирах�и�др.

Реаль-
ная�
#руппа

Группа,��ритерием�
выделения��оторой�
служат�осознаваемые�
людьми�реальные�приз-
на�и�(пол,�возраст,�
национальность,�доход,�
профессия,�место�
жительства)

Мужчины,�жен-
щины,�русс�ие,�
дети,�учителя,�
#орожане�и�др.

Способ�
ор#аниза-
ции�и
ре#улиро-
вания�
взаимо-
действия

Фор-
мальная
(офици-
альная)�
#руппа

Группа,�создающаяся�и�
существующая�лишь�в�
рам�ах�официально�
признанных�
ор#анизаций

Ш�ольный�
�ласс,�футболь-
ная��оманда�
«Спарта�»�и�др.

Нефор-
мальная
(неофи-
циаль-
ная)
#руппа

Группа,�обычно�возни-
�ающая�и�существую-
щая�на�базе�личных�
интересов�ее�участни-
�ов,��оторые�мо#ут�со-
впадать�или�расходить-
ся�с�целями�официаль-
ных�ор#анизаций

Поэтичес�ий�
�ружо�,��луб�
любителей�бар-
довс�ой�песни,�
ор#анизация�бо-
лельщи�ов�фут-
больно#о��луба�
«Зенит»�и�др.
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Социальная� стр
�т
ра� общества
—
 это� внутреннее

устройство�общества�или�социальной��руппы,�упорядочен-

ное�определенными�нормами�взаимодействия�частей.
Соци-
альная
стру�тура
ор�анизует
общество
в
единое
целое.

Ка�
уже
отмечалось,
�роме
понятия
«�руппа»,
в
социоло-
�ии
существует
понятие
«�вази�руппа».
Квази�р
ппа� —� малоустойчивая,� неформальная� сово-

�упность� людей,� объединенная,� �а�� правило,� одним� или

очень� немно�ими� типами� взаимодействия,� имеющая� не-

определенную�стру�туру�и�систему�ценностей�и�норм.

Существуют
следующие
разновидности
�вази�руппы:
— аудитория�—
объединение
людей
во
�лаве
с
�оммуни-

�атором
(например,
�онцертная
или
радиоаудитория).
Здесь
имеет
место
та�ой
тип
социальных
связей,
�а�
передача-при-
ем
информации
непосредственно
или
с
помощью
техничес�их
средств;

— фан-�руппа�—�объединение
людей
на
основе
фанатич-
ной
приверженности
спортивной
�оманде,
ро�-�руппе
или
ре-
ли�иозному
�ульту;

— толпа� —� временное
 собрание
 людей,
 объединенных
�а�им-либо
интересом
или
идеей.

Основные свойства квазигрупп

Свойство Е о�с�щность

Анонимность Индивид�чувствует�себя�неузнаваемым�и�
неуязвимым�в��вази#руппе,�не�ощущает�
социально#о��онтроля�и�ответственности

Внушаемость Члены��вази#руппы�более�внушаемы,�
чем�люди,�находящиеся�за�ее�пределами

Социальная
заражаемость

Быстрая�передача�эмоций,�настроений�
индивиду,�а�та�же�быстрая�их�перемена

Социальная�стр��т�ра�общества

Социальные�
#руппы

Социальные�
слои

Социальные
общности

Социальные�
институты

Социальные�отношения
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В
современных
условиях,
�о�да
требуется
о�ромная
рабо-
та
по
�оординации
деятельности
и
ресурсов,
возрастает
значе-
ние
ор�анизаций.
Ор�анизация� —� это� большая� ассоциация� людей,� дей-

ствующих� на� основании� неличных� связей,� созданная� для
достижения�специфичес�их�целей�(больницы,�учебные�заве-
дения,� фирмы,� финансовые� �омпании,� бан�и,� правитель-
ственные�учреждения�и�т.�д.).�Ор�анизации
по
большей
части
«спрое�тированы»
—
 учреждены
 с
 определенными
 целями,
распола�аются
в
зданиях
или
на
физичес�их
пространствах,
специально
с�онструированных,
чтобы
помочь
в
достижении
этих
целей.

Группы
и
ор�анизации
непосредственно
влияют
на
пове-
дение
 челове�а.
 Это
 влияние
 может
 быть
 �а�
 положитель-
ным,
та�
и
отрицательным.

Воздействие малой группы на человека

О�ончание�табл.

Свойство Е о�с�щность

Бессознательность Индивиды��а��бы�растворяются�в�толпе�
и�пропитываются��олле�тивными�бессо-
знательными�инстин�тами,�их�действия�
в��вази#руппе�обусловлены,��а��
правило,�больше�подсознательным,�чем�
сознанием,�и�имеют�иррациональный�и�
непредс�азуемый�хара�тер

Позитивное Не ативное

•Отношения,� с�ладываю-
щиеся� в� #руппе,� приуча-
ют� челове�а� выполнять
существующие� социаль-
ные� нормы,� формируют
ценностные�ориентации,
усваиваемые�личностью
•В� #руппе� челове�� совер-
шенствует�свои��оммуни-
�ативные�умения

•От� членов� #руппы� чело-
ве�� получает� информа-
цию,� позволяющую� ему
правильно� воспринимать
и�оценивать�себя

•Цели� #руппы� дости#аются� за
счет� ущемления� интересов� от-
дельных�ее�членов�в�ущерб�ин-
тересам�все#о�общества,
т.�е.�имеет�место��рупповой
э�оизм

•Воздействие,� �оторое� #руппа
о�азывает� обычно� на� одарен-
ных�творчес�их�личностей:�их
ори#инальные� идеи� отвер#а-
лись� большинством� потому,
что�были�непонятны,�а�сами�не-
ординарные� личности� сдержи-
вались,� подавлялись� в� своем
развитии,�преследовались
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Та�им
образом,
несмотря
на
то
что
реальное
общество
со-
ставляют
люди,
отдельные
индивиды,
подлинными
субъе�та-
ми
общественных
отношений
являются
социальные
�руппы.

Образец задания

Ка�ой
 смысл
 в�ладывают
 обществоведы
 в
 понятие

«социальная
�руппа»?
Привле�ая
знания
обществоведчес�о-

�о
�урса,
составьте
два
предложения,
содержащие
информа-

цию
о
социальной
�руппе.

Ответ:
Социальная
�руппа
—
устойчивая
сово�упность
лю-
дей,
�оторая
имеет
отличные,
толь�о
ей
присущие
призна�и

(социальное
положение,
интересы,
ценностные
ориентации).

Примеры
 предложений:
 Возни�новение
 социальных
 �рупп
связано
с
общественным
разделением
труда
и
специализаци-
ей
 человечес�ой
 деятельности.
 Социальная
 �руппа
 является
посредни�ом
между
отдельным
челове�ом
и
обществом
в
це-
лом.
Социальные
�руппы
мо�ут
быть
различными
по
размеру
—
малыми
 и
 большими,
 а
 та�же
 формальными
 и
 нефор-
мальными
и
др.

Тема 3. Социальный статус

В
 рам�ах
 социоло�ичес�о�о
 знания
 о�ромное
 значение

имеет
изучение
положения
личности
в
обществе,
т.
 е.
 соци-

ально�о
положения
индивида,
�оторое
определяется
поняти-

ем
«социальный
статус
личности».

Социальный�стат
с
(от
лат.
status
—
положение,
состо-
яние)
личности
—
это�положение�челове�а�в�обществе,��о-

торое�он�занимает�в�соответствии�со�своим�возрастом,�по-

лом,�происхождением,�профессией,�семейным�положением.

В
социоло�ии
выделяют
следующие
виды
социальных
ста-

тусов
личности.

О�ончание�табл.

Позитивное Не ативное

•Группа� дает� челове�у
уверенность�в�себе,�снаб-
жает� е#о� системой� поло-
жительных� эмоций,� не-
обходимых� для� е#о� раз-
вития

•Ино#да� челове�� идет� на� внут-
ренний� �онфли�т� и� ведет� себя
�онформно� (лат.� conformis� —
подобный),�т.�е.�осознанно�рас-
ходясь� в� мнениях� с� о�ружаю-
щими�людьми,�тем�не�менее�со-
�лашается� с� ними,� исходя� из
�а�их-либо�соображений

С5.
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Социальный статус

•Статусы,
определяемые
положением
индивида
в
�руппе:
— социальный�статус�—
положение
челове�а
в
общест-

ве,
�оторое
он
занимает
�а�
представитель
большой
социаль-
ной
�руппы
во
взаимоотношениях
с
дру�ими
�руппами;

— личный�статус
—
положение
индивида
в
малой
�руп-
пе,
зависящее
от
то�о,
�а�
е�о
оценивают
ее
члены
в
соответс-
твии
с
е�о
личными
�ачествами.

•Статусы,
определяемые
временными
рам�ами,
влияни-
ем
на
жизнь
индивида
в
целом:

— основной�статус
определяет
�лавное
в
жизни
челове�а;
— неосновной�статус�влияет
на
детали
поведения
чело-

ве�а.
•Статусы,
 приобретаемые
 или
 не
 приобретаемые
 в
 ре-

зультате
свободно�о
выбора:
— предписанный� статус
—
 социальная
позиция,
�ото-

рая
 заранее
 предписана
индивиду
 обществом
независимо
 от
заслу�
личности;

— смешанный�статус�обладает
чертами
предписанно�о
и
дости�аемо�о
статусов;

— дости�аемый�статус�приобретается
в
результате
сво-
бодно�о
выбора,
личных
усилий
и
находится
под
�онтролем
челове�а.

Любой
 челове�
 занимает
 нес�оль�о
 позиций,
 та�
 �а�
участвует
во
множестве
�рупп
и
ор�анизаций,
и
соответствен-
но
он
хара�теризуется
статусным
набором1.
Стат
сный�набор�—�сово�упность�всех�статусов,�за-

нимаемых�данным�индивидом.

Существует
 определенная
 иерархия
 статусов:
 меж-
�рупповая�—
имеет
место
между
статусными
�руппами;
внут-
ри�рупповая�—
 имеет
 место
 между
 статусами
 индивидов
 в
рам�ах
одной
�руппы.


Место
в
иерархии
статусов
называется
 статусным� ран-
�ом.
Выделяют
следующие
виды
статусных
ран�ов:
высо�ий,
средний,�низ�ий.

Противоречия
в
меж�рупповой
и
внутри�рупповой
иерар-
хиях
проявляются
в
расхождении
статусов,
�оторое
возни�а-
ет
при
двух
обстоятельствах:

— �о�да
индивид
имеет
высо�ий
статусный
ран�
в
одной
�руппе
и
низ�ий
—
в
дру�ой;

— �о�да
права
и
обязанности
одно�о
статуса
несовмести-
мы
с
правами
и
обязанностями
дру�о�о
(например,
статус
де-
путата
несовместим
со
статусом
министра).

1 Этот�термин�введен�амери�анс�им�социоло�ом�Робертом�Мертоном.
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При
хара�теристи�е
любо�о
социально�о
статуса
выделя-
ют
следующие
�омпоненты.

Компоненты социального статуса

Индивид
 не
 толь�о
 обладает
 определенным
 социальным
статусом,
е�о
постоянно
оценивают
дру�ие
люди,
�руппы
и
об-
щество,
в
�отором
он
живет.
Это
находит
свое
выражение
в
понятиях
«престиж»
и
«авторитет».
Престиж�—� оцен�а� обществом� значимости� тех� или

иных�позиций,�занимаемых�индивидами.

Авторитет�—�степень�признания�обществом�личных�и

деловых��ачеств�индивидов.

Престижность
 то�о
 или
 ино�о
 статуса
 формируется
 под
влиянием
 двух
фа�торов:
 реальная
полезность
 тех
 социаль-
ных
фун�ций,
�оторые
выполняет
челове�
и
система
ценнос-
тей,
хара�терная
для
данно�о
общества.

Не�оторые
 черты,
 влияющие
 на
 социальное
 положение
челове�а,
имеют
объе�тивный
хара�тер,
т.
е.
не
зависят
от
е�о
желаний
(национальность,
пол,
происхождение
и
пр.).
Но
�лав-
ное,
что
определяет
социальный
статус,
социальное
положе-
ние,
авторитет
и
престиж
личности,
—
это
образование,
�ва-
лифи�ация
и
дру�ие
личные
и
социально
значимые
�ачества.

Значение
социальных
статусов
выражается
в
том,
что
они
определяют
содержание
и
хара�тер
социальных
отношений;

Компонент Е о�хара$теристи$а

Статусные�права
и�обязанности

Определяют�то,�что�носитель�данно#о�
статуса�может�делать�и�что�он�должен�
делать

Статусный
диапазон

Установленные�рам�и,�в��оторых�осу-
ществляются�статусные�права�и�обязан-
ности�индивида

Статусные
символы

Внешние�зна�и�отличия,�позволяющие�
раз#раничивать�носителей�разных�стату-
сов�(военнослужащие�носят�форму,�у�
�аждо#о�сословия�и��ласса�свой�стиль�
одежды�и�своя�атрибути�а)

Статусный� образ
(имидж)

Сово�упность�представлений�о�том,��а��
должен�вы#лядеть�и�вести�себя�индивид�в�
соответствии�со�своим�статусом

Статусная
идентифи�ация

Определение�степени�соответствия�инди-
вида�своему�статусу
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выступают
 в
 �ачестве
 стру�турных
 элементов
 социальной
ор�анизации
 общества,
 обеспечивающих
 социальные
 связи
между
субъе�тами
общественных
отношений.

Общество
не
толь�о
формирует
социальные
статусы,
но
и
создает
механизмы
их
воспроизводства,
ре�улируя
распреде-
ление
 индивидов
 по
 определенным
 социальным
 позициям.
Соотношение
различных
статусов
в
социальной
стру�туре
—
существенная
хара�теристи�а
общества,
е�о
социальной
и
по-
литичес�ой
ор�анизации.

Образец задания

Установите
соответствие
между
видом
статуса
и
отде-

льным
статусом
личности:
�
�аждой
позиции,
данной
в
пер-
вом
столбце,
подберите
соответствующую
позицию
из
второ�о
столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность
цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
21121.

Тема 4. Социальная роль

Социальный
статус
личности
прежде
все�о
о�азывает
вли-
яние
на
ее
поведение.

Модель� поведения,� ориентированную� на� данный� ста-

тус,
принято
называть
социальной�ролью.�Выделяют
следу-
ющие
социальные
роли:


— психосоматичес�ие� (�р.
 s ma
 —
 тело)
 —
 поведение
личности
зависит
от
биоло�ичес�их
потребностей,
�ультуры
челове�а;

— психодраматичес�ие�—
поведение
личности
зависит
от
требований
социально�о
о�ружения;

— социальные
—
личность
ведет
себя
та�,
�а�
это�о
ожи-
дают
от
представителя
той
или
иной
социальной
�ате�ории.

ОТДЕЛЬНЫЕ�СТАТУСЫ�
ЛИЧНОСТИ

ВИДЫ�СТАТУСОВ

А) русс�ий
Б) люмпен
В) �омандир�пол�а
Г) мужчина
Д) профессор�вуза

1) дости#аемый
(приобретаемый)

2) предписанный

А Б В Г Д

В3.

o
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В
социоло�ии
существует
понятие
ролевой�набор
—
сово-
�упность�ролей�(ролевой
�омпле�с),�ассоциируемых�с�одним
статусом.
Каждая
роль
в
ролевом
наборе
требует
особой
ма-
неры
поведения
и
общения
с
людьми
и
является,
та�им
обра-
зом,
сово�упностью
непохожих
на
дру�ие
отношений.
В
роле-
вом
наборе
можно
выделить
основные�(типичные)�социальные
роли�—� семейно-бытовые,
профессиональные,
 общественно-
политичес�ие
роли
и
ситуационные�—
роли
пассажира,
пе-
шехода,
по�упателя,
зрителя
и
др.
Ролевой
набор
формирует
набор
социальных
отношений.

Роли
определяются
ожиданиями
людей.
Например,
в
об-
щественном
сознании
у�оренилось
представление
о
том,
что
родители
должны
заботиться
о
своих
детях,
что
работни�
обя-
зан
добросовестно
осуществлять
порученную
ему
работу.
Но
�аждый
челове�
в
зависимости
от
�он�ретных
обстоятельств,
на�опленно�о
жизненно�о
опыта
и
дру�их
фа�торов
по-свое-
му
выполняет
социальную
роль.

При
всех
различиях
социальные
роли
объединяет
норма-
тивная�стру�тура,�в
�оторой
выделяются
следующие
�ом-
поненты:
описание
типа
поведения,
соответствующе�о
данной
роли;
предписания,
или
нормы,
определяющие
требования
�
выполнению
той
или
иной
роли;
оцен�а
выполнения
данной
роли;
меры
поощрения
или
на�азания,
стимулирующие
пра-
вильное
выполнение
роли.

Та�им
образом,
социальная
роль
—
это
своеобразный
об-
разец
поведения,
требуемый
от
носителя
определенно�о
ста-
туса.
 Претендуя
 на
 данный
 статус,
 челове�
 должен
 выпол-
нять
все
ролевые
требования,
за�репленные
за
этой
социаль-
ной
позицией.

От
социальной
роли
�а�
образца
поведения
следует
отли-
чать
реальное
ролевое
поведение,
�оторое
 означает
не
 соци-
ально
ожидаемое,
а
фа�тичес�ое
поведение
исполнителя
�он-
�ретной
роли.
И
здесь
мно�ое
зависит
от
личностных
�ачеств
индивида,
 от
 степени
усвоения
им
социальных
норм,
 от
 е�о
убеждений,
установо�,
ценностных
ориентаций.

По
мнению
социоло�ов,
процесс
реализации
социальных
ролей
в
целом
определяют
следующие
фа�торы:

— биопсихоло�ичес�ие� возможности� челове�а,
 �оторые
мо�ут
 способствовать
 или
 препятствовать
 выполнению
 той
или
иной
социальной
роли;

— личностный� образец,� определяющий
 �омпле�с
 пове-
денчес�их
 хара�теристи�,
 необходимых
 для
 успешно�о
 вы-
полнения
роли;

—�хара�тер�принятой�в��руппе�роли�и�особенности�со-
циально�о� �онтроля,
 призванно�о
 следить
 за
 выполнением
ролево�о
поведения;
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— стру�тура��руппы,�ее
сплоченность
и
степень
иденти-
фи�ации
индивида
с
�руппой.

В
 процессе
 реализации
 социальных
 ролей
 мо�ут
 появ-
ляться
 определенные
 трудности,
 связанные
 с
 необходимос-
тью
челове�а
исполнять
 в
 различных
 ситуациях
множество
ролей.
Это
приводит
в
ряде
случаев
�
несовпадению
социаль-
ных
 ролей,
 �
 возни�новению
 между
 ними
 противоречий
 и
�онфли�тных
 отношений.
 Социоло�и
 выделяют
 следующие
виды
ролевых
�онфли�тов:

—
внутриролевые�—��онфли�ты,
при
�оторых
требова-
ния
одной
и
той
же
роли
противоречат
дру�
дру�у
(та�,
роль
родителей
предпола�ает
не
 толь�о
доброе,
 лас�овое
 обраще-
ние
с
детьми,
но
и
требовательность,
стро�ость
по
отношению
�
ним);

—
межролевые�—��онфли�ты,
возни�ающие
в
ситуациях,
�о�да
требования
одной
роли
противоречат
требованиям
дру-
�ой
(например,
требования
основной
работы
женщины
мо�ут
прийти
в
противоречие
с
выполнением
ею
домашних
обязан-
ностей);

—
личностно-ролевые�—��онфли�тные
ситуации,
�о�да
требования
социальной
роли
противоречат
интересам
и
жиз-
ненным
устремлениям
личности
 (например,
�о�да
работа
не
позволяет
челове�у
рас�рыть
и
проявить
свои
способности).

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-

ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1)
Социальная
роль
представляет
собой
поведение
челове�а,
обеспечивающее
выполнение
е�о
статусных
прав
и
обязаннос-
тей.
(2)
Социальная
роль
—
это
нормативно
одобряемый,
со-
циально
устойчивый
образец
поведения.
(3)
Эту
роль
челове�
реализует
 в
 рам�ах
 то�о
 или
 ино�о
 статуса.
 (4)
 По
 нашему
мнению,
именно
социальная
роль
позволяет
челове�у
ле��о
и
безболезненно
инте�рироваться
в
любую
социальную
систему.
Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:
А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений

Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенеси-
те
в
блан�
ответов.

Ответ:
АААБ.

1 2 3 4

В5.
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Тема 5. Неравенство и социальная стратификация

Различные
социальные
�руппы
занимают
разное
положе-
ние
в
обществе.
Это
положение
определяется
неодина�овыми
правами
 и
 привиле�иями,
 ответственностью
 и
 обязанностя-
ми,
собственностью
и
доходами,
отношением
�
власти
и
влия-
нием
среди
членов
свое�о
сообщества.
Социальная�дифференциация
(от
лат.
differentia
—
раз-

личие)�—�это�разделение�общества�на�различные�социаль-
ные��руппы,��оторые�занимают�в�нем�разное�положение.

Неравенство�—�неравномерное�распределение�дефицит-
ных�ресурсов�общества�—�дене�,�власти,�образования�и�пре-
стижа�—�между�различными�стратами�и�слоями�населе-
ния.

Социальное
 неравенство
 является
 внутренней
 хара�те-
ристи�ой
любой
социальной
�руппы
и
общества
в
целом,
ина-
че
их
существование
�а�
системы
было
бы
невозможно.
Фа�-
тор
неравенства
обусловливает
развитие
и
динами�у
социаль-
ной
�руппы.

На
ранних
этапах
общественно�о
развития
социально
зна-
чимыми
 являются
 та�ие
 индивидуальные
 хара�теристи�и,
�а�
пол,
возраст,
родство.
Реально
существующее
здесь
объ-
е�тивное
 неравенство
 интерпретируется
 �а�
 естественный
порядо�
вещей,
т.
е.
�а�
отсутствие
социально�о
неравенства.

В
традиционном
обществе,
основанном
на
разделении
тру-
да,
зарождается
сословная
стру�тура:
�рестьяне,
ремесленни-
�и,
знать.
Одна�о
в
этом
обществе
объе�тивное
неравенство
осознается
�а�
проявление
Божественно�о�поряд�а,
а
не
�а�
социальное
неравенство.

В
 современном
 обществе
 объе�тивное
 неравенство
 уже
осознается
в
�ачестве
проявления
социально�о�неравенства,
т.
е.
интерпретируется
с
точ�и
зрения
равенства.

Различие
 �рупп
по
 принципу
неравенства
 выражается
 в
формировании
социальных
страт.

Под
стратой�(от
лат.
stratum�—�слой,�настил)�в
социо-
ло�ии� понимается� реальная,� эмпиричес�и� фи�сируемая� об-
щность,� социальный�слой,� �руппа�людей,� объединенная��а-
�им-либо�общим�социальным�призна�ом�(имущественным,
профессиональным,�уровнем�образования,�властью,�прести-
жем�и�др.).
Причиной
неравенства
является
неоднородность
труда,
в
результате
�оторо�о
происходит
присвоение
одними
людьми
власти
и
собственности,
неравномерно�о
распределе-
ния
на�рад
и
поощрений.
Концентрация
власти,
собственнос-
ти
и
дру�их
ресурсов
у
элиты
способствует
возни�новению
со-
циальных
�онфли�тов.
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Неравенство
можно
представить
в
виде
ш�алы,
на
одном
полюсе
�оторой
о�ажутся
те,
�то
владеет
наибольшим�(бо�а-
тые),
а
на
дру�ом
—
наименьшим�(бедные)
�оличеством
бла�.
Универсальным
измерителем
неравенства
в
современном
об-
ществе
выступают
день�и.
Для
описания
неравенства
различ-
ных
 социальных
 �рупп
 существует
 понятие
 «социальная
стратифи�ация»1.
Социальная� стратифи�ация� (от
 лат.
 stratum
—
 слой,

настил
и
facere
—
делать)
—
это�система,�в�лючающая�мно-
жество�социальных�образований,�представители��оторых
различаются�между�собой�неравным�объемом�власти�и�ма-
териально�о�бо�атства,�прав�и�обязанностей,�привиле�ий�и
престижа.

Термин
«стратифи�ация»
пришел
в
социоло�ию
из
�еоло-
�ии,
�де
он
обозначает
расположение
пластов
Земли
по
верти-
�али.

Со�ласно
 теории
 стратифи�ации
 современное
 общество
является
 слоистым,
 мно�оуровневым,
 внешне
 напоминаю-
щим
�еоло�ичес�ие
наслоения.
Выделяются
следующие
�ри-
терии
стратифи�ации:
доход;�власть;�образование;�престиж.

Стратифи�ация
имеет
две
существенные
хара�теристи�и,
отличающие
ее
от
просто�о
расслоения:

1. Верхние
слои
находятся
в
более
привиле�ированном
по-
ложении
(в
отношении
обладания
ресурсами
или
возможнос-
тями
 получения
 возна�раждения)
 по
 отношению
 �
 нижним
слоям.

2. Верхние
слои
значительно
меньше
нижних
по
�оличес-
тву
входящих
в
них
членов
общества.

Социальная
 стратифи�ация
 в
 различных
 теоретичес�их
системах
понимается
по-разному.
Существуют
три
�лассичес-
�их
направления
стратифи�ационных
теорий:

1.Мар�сизм�—
�лавный
тип
стратифи�ации
—
�лассовая
(от
лат.
classis
—
�руппа,
разряд)
стратифи�ация,
в
основе
�оторой
 лежат
 э�ономичес�ие
фа�торы,
 прежде
 все�о
 отно-
шения
собственности.
От
отношения
челове�а
�
собственнос-
ти
зависит
е�о
положение
в
обществе
и
место
на
стратифи�а-
ционной
ш�але.

2. Фун�ционализм� —
 социальная
 стратифи�ация,
 свя-
занная
 с
 профессиональным� разделением
труда.
 Неравное
возна�раждение
—
необходимый
механизм,
с
помощью
�ото-
ро�о
общество
 �арантирует,
что
наиболее
важные
для
обще-
ства
места
займут
наиболее
�валифицированные
люди.

1 Данное�понятие�ввел�в�научный�оборот�российс�о-амери�анс�ий

социоло��и��ультуроло��П.�А.�Соро�ин�(1889—1968).
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3. Теория,�основанная�на�вз�лядах�М.�Вебера,�—
в
основе
любой
стратифи�ации
лежит
распределение
власти
и
авто-
ритета,
�оторые
прямо
не
определяются
отношениями
собс-
твенности.
Важнейшие
относительно
самостоятельные
иерар-
хичес�ие
 стру�туры
 —
 э�ономичес�ая,
 социо-�ультурная,
политичес�ая.
Соответственно
социальные
�руппы,
выделяю-
щиеся
в
этих
стру�турах,
—
�ласс,�статус,�партия.

На
протяжении
всей
истории
человечества
определяются
четыре
типа
стратифи�ации.

Исторические типы стратификационных систем

Наименование
системы

Ее�с�щность
Хара$тер�
общества

Рабство Форма�ма�симально�жест�о#о�
за�репления�людей�в�низших�
стратах.�Это�единственная�в�
истории�форма�социальных�
отношений,��о#да�один�челове��
выступает�собственностью�
дру#о#о,�лишенный�вся�их�прав�
и�свобод

«За�рытое�об-
щество»:�соци-
альные�пере-
мещения�из�
низших�страт�
в�высшие�пол-
ностью�запре-
щены,�либо�су-
щественно�
о#раничены

Кастовая� (от
лат.�castus�—
чистый)
система

Система,�предпола#ающая�по-
жизненное�за�репление�чело-
ве�а�за�определенной�стратой�по�
этничес�о-рели#иозному�или�
э�ономичес�ому�призна�у.�
Каста�—�социальная��руппа,�
членством�в��оторой�челове��
обязан�ис�лючительно�своим�
рождением.�Место�в�обществен-
ной�иерархии�детерминирова-
лось�особой�фун�цией��аждой�
�асты�в�системе�разделения�
труда.
В�Индии,�#де��астовая�система�
получила�наибольшее�рас-
пространение,�существовала�
детальная�ре#ламентация�в�
деятельности�для��аждой�
�асты.�Пос�оль�у�принадлеж-
ность����астовой�системе�пере-
давалась�по�наследству,�возмож-
ности�социальной�мобильности�
здесь�были�о#раничены
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О�ончание�табл.

Наименование

системы
Ее�с�щность

Хара$тер�

общества

Сословная
система

Система,�предпола#ающая�юри-
дичес�ое�за�репление�челове�а�
за�той�или�иной�стратой.�
Сословие�—�социальная��руппа,�
обладающая�за�репленным�

обычаем�или�юридичес�им�

за�оном�и�передаваемыми�по�

наследству�правами�и�обязан-

ностями.�Права�и�обязанности�
�аждо#о�сословия�определялись�
за�оном�и�освящались�рели-
#ией.�Принадлежность���сосло-
вию�в�основном�передавалась�по�
наследству,�но�в�виде�ис�лю-
чения�мо#ла�быть�приобретена�
за�день#и�или�дарована��властью.
В�целом�для�сословной�системы�
была�хара�терна�разветвленная�
иерархия,��оторая�выражалась�
в�неравенстве��социально#о��
положения�и�наличии�мно#о-
численных�привиле#ий

Классовая
система

Система�от�рыто#о�типа,�не�
предпола#ающая�юридичес�о#о�
или��а�о#о-либо�дру#о#о�способа�
за�репления�индивида�за�
определенной�стратой.�Класс�—�
большая�социальная��руппа,�

различающаяся�по�ее�роли�во�

всех�сферах�жизнедеятельно-

сти�общества,��оторая�форми-

руется�и�фун�ционирует�на�

основе��оренных�социальных�

интересов.�
Принадлежность����лассам�не�
ре#ламентируется�властями,�не�
устанавливается�за�онода-
тельно�и�не�передается�по�
наследству

«От�рытое�
общество»:�
социальные�
перемещения�
из�одной�
страты�в�
дру#ую�не�
о#раничены
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Выделение
 рабовладельчес�ой,
 �астовой,
 сословной
 и
�лассовой
 стратифи�ационных
 систем
 является
 общепри-
знанной,
но
не
единственной
�лассифи�ацией.
Она
дополня-
ется
 описанием
 та�их
 типов
 стратифи�ационных
 систем,
�омбинация
из
�оторых
встречается
в
любом
обществе.
Среди
них
можно
отметить
следующие.

Типы стратификационных систем

Наименование�
системы

Ее�с�щность

Физи�о-

�енетичес�ая

В� основе� лежит� ранжирование� людей� по� ес-
тественным� призна�ам:� полу,� возрасту,� нали-
чию� определенных� физичес�их� �ачеств� —
силы,�лов�ости,��расоты�и�др.

Этато�ра-

тичес�ая

(от�фр.� [etat�—
#осударство)

Дифференциация�между�#руппами�проводится
по� их� положению� во� властно-#осударственных
иерархиях�(политичес�их,�военных,�админист-
ративно-хозяйственных),�по�возможностям�мо-
билизации�и�распределения�ресурсов,� а� та�же
по�тем�привиле#иям,��оторые�эти�#руппы�име-
ют�в�зависимости�от�свое#о�ран#а�в�стру�турах
власти

Социально-

профессио-
нальная

Группы� делятся� по� содержанию� и� условиям
труда;�ранжирование�здесь�осуществляется�при
помощи� сертифи�атов� (дипломов,� разрядов,
лицензий,� патентов� и� т.� д.),� фи�сирующих
уровень� �валифи�ации� и� способность� выпол-
нять� определенные� виды� деятельности� (раз-
рядная� сет�а� в� #осударственном� се�торе� про-
мышленности,�система�аттестатов�и�дипломов�о
полученном� образовании,� система� присвоения
научных�степеней�и�званий�и�т.�д.)

Культурно-

символичес�ая

Возни�ает� из� различий� доступа� �� социально
значимой� информации,� неравных� возможнос-
тей�отбирать,�сохранять�и�интерпретировать�ее
[для� доиндустриальных� обществ� хара�терно
тео�ратичес�ое� (от� #р.� theos�—�бо#�и�kratos�—
власть)� манипулирование� информацией,� для
индустриальных�—� парто�ратичес�ое� (от� лат.
pars� (partis)� —� часть,� #руппа� и� #р.� kratos� —
власть),�для�постиндустриальных�—�техно�ра-
тичес�ое�(от�#р.�techne– —�мастерство,�ремесло
и�kratos�—�власть)]
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В
реальности
данные
стратифи�ационные
системы
тесно
переплетаются,
дополняют
дру�
дру�а.
Например,
социально-
профессиональная
 иерархия
 в
 виде
 официально
 за�реплен-
но�о
разделения
труда
не
толь�о
выполняет
важные
самосто-
ятельные
фун�ции
для
поддержания
жизнедеятельности
об-
щества,
но
и
о�азывает
 значительное
влияние
на
 стру�туру
любой
стратифи�ационной
системы.

В
современной
социоло�ии
наиболее
распространенными
являются
два
основных
подхода
�
анализу
социальной
стру�-
туры
общества:
стратифи�ационный
и
�лассовый,�в
основе
�оторых
лежат
понятия
«страта»
и
«�ласс».

Основное
различие
стратифи�ационно�о
и
�лассово�о
под-
ходов
состоит
в
том,
что
в
рам�ах
последне�о
�лавенствующее

О�ончание�табл.

Наименование�

системы
Ее�с�щность

Культурно-

нормативная

Дифференциация� построена� на� различиях� в
уважении�и�престиже,�возни�ающих�в�резуль-
тате� сравнения� существующих� норм� и� стилей
жизни,� присущих� тем� или� иным� социальным
#руппам� (отношение� ��физичес�ому� и� умствен-
ному�труду,�потребительс�ие�стандарты,�в�усы,
способы� общения,� профессиональная� термино-
ло#ия,�местный�диале�т�и�т.�д.)

Социально-

территори-

альная

Формируется� вследствие� неравно#о� распреде-
ления� ресурсов� между� ре#ионами,� различий� в
доступе���рабочим�местам,�жилью,��ачествен-
ным� товарам� и� услу#ам,� образовательным� и
�ультурным�учреждениям�и�т.�д.

Страта Класс

Различается�по:

•уровню�доходов
•основным� чертам� образа
жизни
•в�люченности�во�властные
стру�туры
•отношениям�собственности
•социальному�престижу
•самооцен�е� своей� позиции
в�обществе

•месту�в�системе�общественно#о
производства
•отношению���средствам�произ-
водства
•роли�в�общественной�ор#аниза-
ции�труда
•способам� и� размерам� получае-
мо#о�бо#атства
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значение
имеют
э�ономичес�ие
фа�торы,
все
остальные
�ри-
терии
являются
их
производными.
Стратифи�ационный
под-
ход
исходит
из
учета
не
толь�о
э�ономичес�их,
но
и
полити-
чес�их,
собственно
социальных,
а
та�же
социально-психоло-
�ичес�их
 фа�торов.
 При
 этом
 подразумевается,
 что
 между
ними
не
все�да
возни�ает
жест�ая
связь:
высо�ое
положение
по
одной
позиции
может
сочетаться
с
низ�ой
по
дру�ой.

Стратификационный и классовый подходы
к анализу социальной структуры общества

Социальная
 стратифи�ация
 выполняет
 две
 фун�ции
 —
является
методом
выявления
 социальных
 слоев
 данно�о
 об-
щества
 и
 дает
 представление
 социально�о
 портрета
 данно�о
общества.

Социальная
стратифи�ация
отличается
определенной
ста-
бильностью
в
рам�ах
�он�ретно�о
историчес�о�о
этапа.

Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
понятия,
относя-
щиеся
�
призна�ам
стратифи�ационно�о
деления
общества,
и
обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1)
уровень
доходов
2)
место
в
системе
общественно�о
производства
3)
отношение
�
средствам
производства
4)
основные
черты
образа
жизни
5)
роль
в
общественной
ор�анизации
труда
6)
социальный
престиж

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.

Ответ:
146.

Стратифи$ационный�подход
Классовый�подход

в�мар$систс$ом�понимании

Учет�в�первую�очередь�величи-
ны�то#о�или�ино#о�призна�а�
(дохода,�образования,�доступа�
��власти)

Выстраивание�#рупп�по�ш�а-
ле�неравенства�в�зависимости�
от�наличия�или�отсутствия�
ведуще#о�призна�а

Основа�выделения�страт�—�
сово�упность�призна�ов,�сре-
ди��оторых�доступ���бо#ат-
ству�и#рает�важную�роль

Основа�выделения��лассов�—�
обладание�частной�собствен-
ностью,�дающей�возмож-
ность�присваивать�прибыль

Учет�не�толь�о�фа�тора��он-
фли�тности,�но�и�солидар-
ности,�взаимодополняемости�
различных�социальных�слоев

Деление�общества�на��он-
фли�тные�#руппы

В4.
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Тема 6. Социальная мобильность

Социальная�мобильность
(лат.
mobilis
—
подвижный)�—
перемещение��рупп�или�индивидов�в�социальной�стру�туре
общества,�изменение�их�статуса.

Виды социальной мобильности

Верти�альная
—
 движение
 вверх
 (восходящая� мобиль-
ность)
 или
 вниз
 (нисходящая� мобильность)
 по
 социально-
э�ономичес�ой
ш�але,
связанное
с
изменением
места
в
соци-
альной
иерархии.
Горизонтальная
—
�ео�рафичес�ое
перемещение
между

районами,
�ородами
и
т.
д.
или
смена
позиций
на
одном
соци-
ально-э�ономичес�ом
 уровне,
 т. е.
 без
 изменения
 статуса
(«профессиональный
�арьеризм»).
Индивид
альная
—
перемещения
вниз,
вверх
или
по
�ори-

зонтали
происходят
у
�аждо�о
челове�а
независимо
от
дру�их.
Гр
пповая
—
перемещения
происходят
�олле�тивно
 (на-

пример,
 после
 социальной
революции
старый
�ласс
 уступает
�осподствующие
позиции
новому
�лассу).
Межпо�оленная
—
сравнительное
изменение
социально-

�о
 статуса
у
различных
по�олений
 (например,
 сын
рабоче�о
становится
инженером).
Вн
трипо�оленная
—
изменение
статуса
в
рам�ах
одно-

�о
по�оления
(люди,
�а�
правило,
дости�ают
ново�о
статуса
бла�одаря
собственным
усилиям).
Ор�анизованная
 —
 перемещения
 челове�а
 или
 целых

�рупп
вверх,
вниз
или
по
�оризонтали
управляются
�осударс-
твом:
с
со�ласия
самих
людей,
или
без
их
со�ласия.
Стр
�т
рная
—
вызвана
изменениями
в
стру�туре
э�оно-

ми�и
и
происходит
помимо
воли
и
сознания
отдельных
инди-
видов
(например,
исчезновение
или
со�ращение
отраслей
или
профессий
приводит
�
перемещениям
больших
масс
людей).

Пути,�по��оторым�происходит�перемещение�людей�из
одних�социальных��рупп�в�дру�ие,
называют
�аналами�соци-
альной�мобильности,
или
социальными�«лифтами».�К
ним
относятся:
 социальный� статус� семьи;� получение� образова-
ния;�физичес�ие�и�умственные�способности,�внешние�дан-
ные�челове�а;�получение�воспитания;�смена�места�житель-
ства;�армейс�ая�служба;�вступление�в�бра�.

На
 �рупповую
 мобильность
 о�азывают
 воздействие
 со-
циальные
 революции,
 иностранные
 интервенции,
 меж�осу-
дарственные
и
�ражданс�ие
войны,
военные
перевороты,
сме-
на
политичес�их
режимов,
создание
империй
и
т.
д.

Для
 �оличественной
 оцен�и
 процессов
 социальной
 мо-
бильности
обычно
используют
по�азатели
ее
с�орости
и
ин-
тенсивности.



299

Показатели социальной мобильности

Процесс
мобильности
часто
рассматривается
с
точ�и
зре-
ния
взаимосвязи
ее
с�орости
и
интенсивности.
Для
это�о
ис-
пользуется
сово�упный�инде�с�мобильности�для
данной
со-
циальной
общности.
Та�им
путем
можно
сравнить
одно
обще-
ство
 с
 дру�им
 и
 выяснить,
 в
 �а�ом
 из
 них
 по�азатели
мобильности
выше.
Та�ой
инде�с
рассчитывается
для
э�оно-
мичес�ой,
профессиональной
или
политичес�ой
областей
де-
ятельности.

Социальная
 мобильность
 может
 сопровождаться
мар�и-
нальностью,�под
�оторой
понимается
«по�раничное»,�проме-
жуточное,�стру�турно�неопределенное�состояние�социаль-
но�о�субъе�та.
К
мар�иналам
(от
фр.
marginal
—
побочный,
на
полях)
относятся
индивиды�и��руппы,�ис�люченные�из�сис-
темы�привычных�социальных�связей�и�находящиеся�на��ра-
ницах� социальных� слоев� и� стру�тур.�Существуют
следую-
щие
типы
мар�иналов:

— этномар�иналы
—
возни�ают
в
результате
ми�рации
в
чужую
этничес�ую
среду;

— социомар�иналы
—
появляются
в
связи
с
незавершен-
ностью
социально�о
перемещения;

Наименование�
по$азателя

Е о�с�щность

С�орость
(дистанция)
мобильности

Верти�альная�социальная�дистанция,��о-
торую�индивид�проходит�вверх�или�вниз�за�
определенный�промежуто��времени.�(При-
мер:�два�молодых�специалиста�после�о�онча-
ния�института�приходят�на�работу.�В�течение�
пяти�лет�один�из�них�становится�заведующим�
отделом,�дру#ой�поднимается�до�должности�
старше#о�инженера.�В�данном�случае�с�о-
рость�мобильности�у�перво#о�выше,�та���а��
он�за�у�азанный�промежуто��времени�пре-
одолел�больше�статусных�уровней)

Интенсивность
(объем)
мобильности

Число�индивидов,�меняющих�социальные�по-
зиции�в�верти�альном�или��оризонтальном�
направлении�за�определенный�промежуто��
времени.�Число�та�их�индивидов�в��а�ой-
либо�социальной�общности�дает�абсолютную�
интенсивность�мобильности,�а�их�доля�в�
общей�численности�данной�социальной�общ-
ности�по�азывает�относительную�мобиль-
ность
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— э�ономичес�ие�мар�иналы
—
порождены
потерей
рабо-
ты
и
материально�о
бла�ополучия;

— политичес�ие�мар�иналы
—
возни�ают
вследствие
ут-
раты
 общепринятых
 норм
 и
 ценностей
 политичес�ой
 �уль-
туры;

— рели�иозные� мар�иналы
 —
 лица,
 стоящие
 вне
 тра-
диционных
�онфессий;

— биомар�иналы�—
 люди,
 чье
 здоровье
 перестает
 быть
предметом
заботы
со
стороны
�осударства.

В
целом
мар�иналы
испытывают
большое
психоло�ичес-
�ое
напряжение
и
переживают
своеобразный
�ризис
самосо-
знания,
 связанный
 с
 утратой
 социальной
 идентичности.
 У
них
мо�ут
проявляться
та�ие
черты,
�а�
повышенное
беспо-
�ойство,
возбудимость,
а�рессивность,
стремление
обойти
за-
�он
и
т.
д.

Возведение�социальных�барьеров�и�пере�ородо�,�о�раниче-

ние�доступа�в�дру�ую��руппу�либо�замы�ание��руппы�в�са-
мой�себе
называется
социальной��ла
з
лой�(лат.
clausula
—
за�лючение).
 Клаузула
 одновременно
 обозначает
 процесс
 и
результат.

Социальная
 мобильность
—
 важная
 хара�теристи�а
 об-
щества,
по�азатель
степени
е�о
от�рытости.
В
от�рытом
об-
ществе
высо�о
ценится
дости�нутый
статус
и
существуют
от-
носительно
широ�ие
возможности
для
перемещения
из
одной
социальной
�руппы
в
дру�ую.
За�рытое
общество
о�азывает
предпочтение
предписанному
статусу
и
всячес�и
затрудняет
переходы
из
одно�о
социально�о
слоя
в
дру�ой.

Образец задания

Проанализируйте
ситуацию.

После
 о�ончания
 института
 молодой
 челове�
 Н.
 устроился
менеджером
в
�оммерчес�ий
бан�.
Спустя
не�оторое
время
он
за�ончил
�урсы
повышения
�валифи�ации,
после
 че�о
 был
назначен
 исполнительным
 дире�тором
 бан�а.
 Изменения
произошли
и
в
личной
жизни
Н.:
он
женился
на
дочери
вла-
дельца
 бан�а.
 Иллюстрацией
 �а�о�о
 социально�о
 процесса
может
 служить
 данная
 ситуация?
 Ка�ие
 фа�торы
 сы�рали
здесь
решающую
роль?
Ка�
они
называются
в
социоло�ии?

Ответ:
Данная
ситуация
иллюстрирует
верти�альную
восхо-
дящую
 мобильность.
 Основными
 фа�торами,
 сы�равшими
решающую
 роль
 в
 этом
 процессе,
 являются:
 получение
 об-
разования,
 бра�
 с
 лицом,
 имеющим
 более
 высо�ий
 статус.
В социоло�ии
данные
фа�торы
называются
�аналами
(«лиф-
тами»)
социальной
мобильности.

С7.
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Тема 7. Социальные нормы

Социальная�норма�—�установленное�в�обществе�прави-
ло�поведения,�ре�улирующее�отношения�между�людьми,�об-
щественную�жизнь.

Социальные
нормы
определяют
�раницы
допустимо�о
по-
ведения
 людей
 применительно
 �
 �он�ретным
 условиям
 их
жизнедеятельности.

Социальные
нормы
обладают
 следующими
общими
при-
зна�ами:
не
имеют
�он�ретно�о
адресата
и
действуют
непре-
рывно
во
времени;
возни�ают
в
связи
с
волевой,
сознательной
деятельностью
людей;
направлены
на
ре�улирование
общест-
венных
отношений;
возни�ают
в
процессе
историчес�о�о
раз-
вития;
их
содержание
соответствует
типу
�ультуры
и
хара�-
теру
социальной
ор�анизации
общества.

Основные характеристики различных социальных норм

Виды�со-
циальных�

норм

Их�хара$теристи$а
Примеры�

социальных�норм

Обычаи Одобренные� обществом� образ-
цы�массовых�действий,��оторые
ре�омендуется�выполнять

Празднование
Ново#о�#ода�в�ночь
на�1�января�и�др.

Традиции Ценности,�нормы,�образцы�по-
ведения,�идеи,�общественные�
установ�и�и�т.�д.,�унаследован-
ные�от�предшественни�ов.�Тра-
диции�относятся����ультурному�
наследию;�они,��а��правило,�
почитаются�большинством�
членов�общества

Ре#улярные�встре-
чи�выпус�ни�ов�
учебно#о�заве-
дения�и�др.

Нормы
морали

Правила�поведения,�в��оторых�
выражаются�представления�
людей�о�хорошем�или�плохом,�о�
добре�и�зле�и�т.�д.�Соблюдение�
моральных�правил�обеспечива-
ется�авторитетом��олле�тивно-
#о�сознания,�их�нарушение�
встречает�осуждение�в�обществе

«Поступай�по�от-
ношению���дру#им�
та�,��а��ты�хотел�
бы,�чтобы�они�по-
ступали�по�отно-
шению���тебе»�
(«Золотое�прави-
ло»�нравственнос-
ти)�и�др.

Правовые
нормы

Формально� определенные� пра-
вила�поведения,�установленные
либо� сан�ционированные� #осу-
дарством�и�поддерживаемые�е#о�

«Запрещается�про-
па#анда�социаль-
но#о,�расово#о,�на-
ционально#о,�
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О�ончание�табл.

Виды�со-

циальных�

норм

Их�хара$теристи$а
Примеры�

социальных�норм

Правовые
нормы

принудительной� силой;� право-
вые� нормы� обязательно� выра-
жены� в� официальной� форме:� в
за�онах� или� дру#их� норматив-
ных�правовых�а�тах;�это�все#да
записанные� нормы;� в� �аждом
�он�ретном�обществе�существу-
ет�толь�о�одна�правовая�система

рели#иозно#о�или�
язы�ово#о�превос-
ходства»�(Консти-
туция�РФ,�ст.�29,�
п.�2)�и�др.

Рели�и-
озные
нормы

Правила�поведения,�сформули-
рованные�в�те�стах�священных�
�ни#�либо�установленные�рели-
#иозными�ор#анизациями.�По�
содержанию�мно#ие�из�них,�
выступая��а��нормы�морали,�
совпадают�с�нормами�права,�
за�репляют�традиции�и�обы-
чаи.�Соблюдение�рели#иозных�
норм�поддерживается�мораль-
ным�сознанием�верующих�и�ре-
ли#иозной�верой�в�неизбеж-
ность��ары�за�#рехи�—�
отступление�от�этих�норм

«Ни�ому�не�возда-
вайте�злом�за�зло,�
заботьтесь�о�доб-
ром�между�всеми�
людьми...�Не�
мстите�за�себя,�
возлюбленные,�а�
дайте�место�Гневу�
Божию»�(Новый�
Завет.�Послание���
римлянам,�#л.�XII)�
и�др.

Полити-
чес�ие
нормы

Правила�поведения,��оторые�
ре#улируют�политичес�ую�дея-
тельность,�отношения�между�
#ражданином�и�#осударством,�
между�социальными�#руппами.�
Они�находят�отражение�в�
за�онах,�международных�
до#оворах,�политичес�их�
принципах,�моральных�нормах

«Народ�осущест-
вляет�свою�власть�
непосредственно,�а�
та�же�через�ор#а-
ны�#осударст-
венной�власти�и�
ор#аны�местно#о�
самоуправления»�
(Конституция�РФ,�
ст.�3,�п.�2)�и�др.

Эстети-
чес�ие
нормы

За�репляют� представления� о
пре�расном� и� безобразном� не
толь�о� в� художественном� твор-
честве,�но�и�в�поведении�людей
на� производстве� и� в� быту.� Но-
сят,� �а�� правило,� �он�ретно-
историчес�ий�хара�тер

Разработанная�
древне#речес�им�
с�ульптором�По-
ли�летом�система�
идеальных�про-
порций�человечес-
�о#о�тела,�став-
шая�нормой�в�
эпоху�Античности�
и�др.
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Кроме
то�о,
существуют
нормы
общечеловечес�ие,�нацио-
нальные,��лассовые,��рупповые,�межличностные.

Нормы
отличаются
дру�
от
дру�а
степенью
обязательнос-
ти
исполнения:

—
побуждающие;
—
запрещающие;
— императивные� (лат.
 imperativus
—
 повелительный);

ре�омендательные.
Социальные
 нормы
 выполняют
 в
 обществе
 следующие

фун�ции:
ре�улируют�общий
ход
социализации;
инте�риру-
ют� личность
 в
 социальное
 о�ружение;
 служат� образцами,
эталонами
соответствующе�о
поведения;
�онтролируют�от-
�лоняющееся
поведение.
Ре�улирование
поведения
людей
со-
циальными
нормами
осуществляется
тремя�способами:

—
дозволение�—�у�азание
на
варианты
поведения,
�ото-
рые
желательны,
но
не
обязательны;

—
предписание�—�у�азание
на
требуемое
действие;
—
запрет�—�у�азание
на
действия,
�оторые
не
следует
со-

вершать.

В
развитых
обществах
социальные
нормы
становятся
все

более
абстра�тными,
не
ре�ламентируют
деятельность
инди-
видов,
оставляя
им
определенную
меру
свободы
для
саморе�у-
лирования
свое�о
поведения.
Но
тем
самым
на
индивида
воз-
ла�ается
 ответственность
 за
 выполнение
 или
 невыполнение
социальных
норм.
Они
становятся
�ритерием
и
инструментом
оцен�и
челове�а
и
е�о
деятельности.
Путем
ориентации
на
со-
циальные
нормы
индивид
воспитывает
 в
 себе
 определенные
личностные
�ачества.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-
чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«социальная
норма».

Сан�ция;
социальный
�онтроль;
девиантное
поведение;
соци-
альная
общность;
само�онтроль.

Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«соци-
альная
норма».

Ответ:

Социальная
общность.

Тема 8. Отклоняющееся поведение,
его формы и проявления

Социальные
нормы,
�оторым
люди
следуют
в
своих
дейс-
твиях,
придают
социальному
миру
ре�улярность
и
предс�азу-
емость.
Но
не
все�да
и
не
все
действия
индивидов
соответству-
ют
социальным
ожиданиям.
Люди
довольно
часто
от�лоняют-
ся
от
правил,
�оторым
они
обязаны
ру�оводствоваться.

В2.
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Девиантное�(от
позднелат.
deviatio
—
от�лонение)�(от-
�лоняющееся)�поведение�—�социальное
поведение,�несоот-
ветствующее�имеющейся�норме�или�набору�норм,�принятых
значительной�частью�людей�в��руппе�или�сообществе.

Основными
 формами
 девиантно�о
 поведения
 являются:
пьянство;
 нар�омания;
 преступность;
 проституция;
 само-
убийство;
�омосе�суализм.

Не�оторые
социоло�и
проводят
раз�раничение
между
де-
виантным�и
делин�вентным� (лат.
delinquens
—
совершаю-
щий
проступо�)� (бу�вально
—
преступным)
поведением.
К
последнему
относят
нарушения�норм,�подпадающие�под��а-
те�орию�противоправно�о�действия.
При
этом
подчер�ива-
ется,
что
девиантное
поведение
относительно,
ибо
принадле-
жит
�
моральным
нормам
данной
�руппы,
а
делин�вентное
—
абсолютно,
 та�
�а�
нарушает
 абсолютную
норму,
 выражен-
ную
в
юридичес�их
за�онах
общества.

Существуют
различные
 объяснения
причин
девиантно�о
поведения.

Объяснение�девиации Е о�с�щность

Биоло�ичес�ое� Люди�по�своему�биоло#ичес�ому�с�ладу
предрасположены��� определенному� ти-
пу� поведения.� Причем� биоло#ичес�ая
предрасположенность� челове�а� �� пре-
ступлениям�отражается�в�е#о�обли�е

Психоло�ичес�ое Девиантное�поведение�является�следст-
вием�психоло#ичес�их��ачеств,�черт�ха-
ра�тера,�внутренних�жизненных�устано-
во�,�направленности�личности,��оторые
имеют� отчасти� врожденный� хара�тер,
отчасти�формируются�воспитанием�и�сре-
дой.�В�то�же�время�сам�поступо�,�нару-
шение�за�она�может�стать�результатом
психоло#ичес�о#о�состояния�девианта

Социо-
ло�ичес-
�ое

Концепция
аномии
(#р.�безза-
�оние)

Девиантное� поведение� вызывается� ано-
мичес�им� состоянием� общества� (ано-
мией),� т.е.� распадом� существующей� си-
стемы�социальных�ценностей�и�норм,�ре-
#улирующих�жизнедеятельность�людей

Теория
сти�ма-
тизации
(от�#р.�stig-
ma�—�у#ол,�
пятно)

Девиация� определяется� не� поведением
или� �он�ретным� поступ�ом,� а� #руп-
повой� оцен�ой,� применением� дру#ими
людьми�сан�ций�в�отношении�тех,��о#о
они�считают�«нарушителями»�установ-
ленных�норм.
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Девиантное
 поведение
может
 иметь
 �а�
�олле�тивный,
та�
 и
 индивидуальный� хара�тер.
 Причем
 индивидуальная
девиация
в
ряде
случаев
трансформируется
в
�олле�тивную.
Распространение
последней
обычно
связано
с
влиянием
�ри-
минальной
 суб�ультуры,
 носителями
 �оторой
 являются
 де-
�лассированнные
слои
общества.
Кате�ории�населения,�более
дру�их�предрасположенные�совершать�девиантные�поступ-
�и,
называют��р
ппами�рис�а.�К
та�им
�руппам,
в
частнос-
ти,
относят
определенные
слои
молодежи.

На
основании
соотношения
целей
и
средств
современные
социоло�и
выделяют
следующие
типы�девиантно�о�поведения.

О�ончание�табл.

Объяснение�девиации Е о�с�щность

Выделяют�первичную�и�вторичную�де-
виацию.�При�первичной�девиации�ин-
дивид�время�от�времени�нарушает�не�о-
торые�социальные�нормы.�Одна�о�о�ру-
жающие�не�придают�этому�особо#о�
значения,�а�он�сам�не�считает�себя�деви-
антом.�Вторичная�девиация�хара�тери-
зуется�тем,�что�на�челове�е�ставят��лей-
мо�«девианта»�и�начинают�с�ним�обра-
щаться�не�та�,��а��с�обычными�людьми

Тип�поведения Е о�хара$теристи$а

Инновация�(при-
нятие�социально�
одобряемых�це-
лей,�но�отрица-
ние�за�онных�
средств�их�
достижения)

Инноватор�признает�ценности�общества�и�
принимает�жизненную�цель,�но�та���а��
за�онными�средствами�ее�не�достичь,�
средства�предла#аются�иные,�неза�онные.�
Чаще�все#о�инноватор�—�это�преступни�

Ритуализм�(от-
рицание�приня-
тых�целей�при�бе-
зусловном�со#ла-
сии�с�социально�
одобряемыми�
средствами)

Ритуалист�отвер#ает�ценности�общества�и
ди�туемые� ими� цели� жизни,� а� за�онные
методы�и�средства�он�признает.�В�результате
девиации� может� сформироваться� ревност-
ный�бюро�рат,�или�неудачливый�бизнесмен,
или�педант-преподаватель,�для��оторо#о�вы-
полнение� повседневных� норм,� ритуал� пол-
ностью�заслоняют�значимые�жизненные�цели

Ретритизм�(от-
рицание�целей�и�
средств��а��«бе#-
ство�от�дейст-
вительности»)

Ретритист�(отступни�)�отвер#ает�и�цен-
ности�с�целями,�и�за�онные�средства�их�
осуществления.�Он�вообще�оставляет�этот�
мир�(самоубийца)�или�отходит�от�не#о�
(нар�оман,�ал�о#оли�)
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По
мнению
специалистов,
 существование
в
современном
обществе
 у
 части
 людей
 девиантно�о
 поведения
 неизбежно.
Поэтому
задача
«полно�о
ис�оренения»
девиаций
се�одня
не
ставится.
Ведь
от�лонения
не
обязательно
направлены
в
худ-
шую
 сторону.
 Ино�да
 девиантное
 поведение
 носит
 позитив-
ный
хара�тер
(например,
национальные
�ерои,
выдающиеся
спортсмены,
политичес�ие
лидеры,
передови�и
производства).

Вместе
с
тем
необходимы
меры
социально�о
воздействия
на
поведенчес�ие
от�лонения.
И
здесь
намечаются
два
основ-
ных
направления:
если
в
отношении
преступно�о
(делин�вен-
тно�о)
 поведения
 нужны
жест�ие
 запретительные
 меры,
 то
та�ие
девиации,
�а�
ал�о�олизм,
нар�омания,
суицид,
пси-
хичес�ие
расстройства
и
др.,
требуют
ор�анизации
разных
ви-
дов
социальной
помощи
—
от�рытия
�ризисных
центров,
до-
мов
для
бездомных,
телефонов
доверия
и
т.
д.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Новаторство
 является
формой

1)
не�ативно�о
от�лоняюще�ося
поведения
2)
позитивно�о
от�лоняюще�ося
поведения
3)
неправомерно�о
поведения
4)
неот�лоняюще�ося
поведения

Ответ:

2.

Тема 9. Социальный контроль

Усилия
общества,
направленные
на
предотвращение
деви-
антно�о
поведения,
на�азание
и
исправление
девиантов,
опре-
деляются
понятием
«социальный
�онтроль».
Социальный��онтроль�—�механизм�ре�уляции�отноше-

ний� индивида� и� общества� с� целью� у�репления� поряд�а� и
стабильности�в�обществе.

В
широ�ом
смысле
слова
социальный
�онтроль
можно
оп-
ределить
�а�
сово�упность�всех�видов��онтроля,�существу-
ющих� в� обществе:
нравственный,� �осударственный� �онт-

О�ончание�табл.

Тип�поведения Е о�хара$теристи$а

Бунт,�мятеж�
(от�аз�от�сущест-
вующих�целей�и�
средств�с�одно-
временной�заме-
ной�их�новыми)

Бунтарь�не�толь�о�отвер#ает�ценности,�
цели�и�средства�это#о,�по�е#о�мнению,�
несовершенно#о�мира,�но�и�хочет�заменить�
их�своими�—�идеальными,�делающими�(он�
свято�верит�в�это)�мир�более�совершенным.�
Это�революционер,�отстаивающий�свой�
социальный�идеал

А1.
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роль�и�др.,
в
уз�ом
смысле
социальный
�онтроль
—
это
�онт-
роль� общественно�о� мнения,� �ласность� результатов� и
оцено��деятельности�и�поведения�людей.

Социальный
�онтроль
в�лючает
в
 себя
два
�лавных
эле-
мента:
социальные�нормы
и
сан�ции.
Сан�ции�—�любая�реа�ция�со�стороны�остальных�на�по-

ведение�челове�а�или��руппы.
Существует
следующая
�лассифи�ация
сан�ций.

Виды санкций
•Формальные:

— не�ативные
—
на�азание
за
преступление

за�она
или

нарушения
административно�о
поряд�а:
штрафы,
тюремное
за�лючение
и
др.

— позитивные�—
поощрение
деятельности
или
поступ�а
челове�а
 со
 стороны
 официальных
 ор�анизаций:
 на�ражде-
ния,
 свидетельства
о
профессиональных,
а�адемичес�их
ус-
пехах
и
др.

•Неформальные:
— не�ативные
—
осуждение
челове�а
за
поступо�
со
сто-

роны
 общества:
 ос�орбительный
 тон,
 ру�ань
 или
 вы�овор,
демонстративное
и�норирование
челове�а
и
др.

— позитивные�—
бла�одарность
и
одобрение
неофициаль-
ных
лиц
—
друзей,
зна�омых,
�олле�:
похвала,
одобритель-
ная
улыб�а
и
т.
п.
и
др.

Социоло�и
 выделяют
 две
 основные� формы� социально�о
�онтроля.

Социальный��онтроль

Внутренний�(само�онтроль) Внешний

Форма�социально#о��онтроля,
при��оторой�индивид�самосто-
ятельно�ре#улирует�свое�пове-
дение,� со#ласовывая� е#о� с� об-
щепринятыми�нормами

Сово�упность� институтов
и�механизмов,� #арантиру-
ющих� соблюдение� обще-
принятых�норм�поведения
и�за�онов

Неформальный�(внутри�руппо-
вой)�—�основан�на�одобрении�или�
осуждении�со�стороны�#руппы�родс-
твенни�ов,�друзей,��олле#,�зна�о-
мых,�а�та�же�со�стороны�обществен-
но#о�мнения,��оторое�выражается�
через�традиции�и�обычаи�либо�через�
средства�массовой�информации

Формальный�(инсти-
туциональный)�—�ос-
нован�на�поддерж�е�
действующих�соци-
альных�институтов�
(армия,�суд,�образо-
вание�и�т.�д.)
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В
процессе
 социализации
нормы
усваиваются
настоль�о
прочно,
 что
люди,
нарушая
их,
испытывают
чувство
нелов-
�ости
или
вины,
му�и
совести.
Совесть�—�проявление�внут-
ренне�о��онтроля.

Общепринятые
нормы,
будучи
рациональными
предписа-
ниями,
остаются
в
сфере
сознания,
ниже
�оторо�о
расположе-
на
 сфера
 подсознания,
 или
 бессознательно�о,
 состоящая
 из
стихийных
импульсов.
Само�онтроль
означает
сдерживание
природной
стихии,
он
основывается
на
волевом
усилии.

В
 традиционном
 обществе
 социальный
 �онтроль
 дер-
жался
на
неписаных
правилах,
в
современном
е�о
основой
вы-
ступают
писаные
нормы:
инстру�ции,
у�азы,
постановления,
за�оны.
Социальный
�онтроль
приобрел
институциональную
поддерж�у.
Формальный
�онтроль
осуществляют
та�ие
инс-
титуты
современно�о
общества,
�а�
суд,
образование,
армия,
производство,
средства
массовой
информации,
политичес�ие
партии,
правительство.
Ш�ола
�онтролирует
бла�одаря
э�за-
менационным
оцен�ам,
правительство
—
бла�одаря
системе
нало�ообложения
и
социальной
помощи
населению,
�осударс-
тво
—
 бла�одаря
полиции,
 се�ретной
 службе,
 �осударствен-
ным
�аналам
радио,
телевидения,
печати.

В
 Российс�ой
 Федерации
 созданы
 специальные
 ор�аны
для
осуществления
социально�о
�онтроля.
К
ним
относятся
Про�уратура
 РФ,
 Счетная
 палата
 РФ,
Федеральная
 служба
безопасности,
 различные
 ор�аны
 финансово�о
 �онтроля
 и
т. д.
Фун�циями
�онтроля
наделены
и
депутаты
различных
уровней.
 Помимо
 �осударственных
 ор�анов
 �онтроля,
 все
большую
роль
в
России
и�рают
различные
общественные
ор-
�анизации,
например,
в
области
защиты
прав
потребителей,
в
�онтроле
за
трудовыми
отношениями,
за
состоянием
о�ружа-
ющей
среды
и т. д.

Детальный�(мелочный)��онтроль,�при��отором�ру�ово-
дитель�вмешивается�в��аждое�действие,�поправляет,�одер-
�ивает
и
т.
п.,
называют
надзором.�Надзор
осуществляется
не
толь�о
на
ми�ро-,
но
и
на
ма�роуровне
общества.
Е�о
субъ-
е�том
становится
�осударство,
и
он
превращается
в
специали-
зированный
общественный
институт.

Чем
 выше
 у
 членов
 общества
 развит
 само�онтроль,
 тем
меньше
 этому
 обществу
 приходится
 прибе�ать
 �
 внешнему
�онтролю.
И
наоборот,
чем
меньше
у
людей
развит
само�онт-
роль,
тем
чаще
вступают
в
действие
институты
социально�о
�онтроля,
в
частности
армия,
суд,
�осударство.
Чем
слабее
са-
мо�онтроль,
тем
жестче
должен
быть
внешний
�онтроль.
Од-
на�о
 жест�ий
 внешний
 �онтроль,
 мелочная
 опе�а
 �раждан
тормозят
развитие
самосознания
и
волеизъявления,
при�лу-
шают
внутренние
волевые
усилия.
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Методы социального контроля

Та�им
образом,
социальный
�онтроль
необходим
для
не-
допущения
отрицательных
явлений
в
обществе.
Он
направлен
на
позитивное
развитие.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
о
фун�циях
социально�о
�онтроля?

А. Социальный
 �онтроль
 служит
 достижению
 и
 поддер-
жанию
социальной
стабильности
в
обществе.
Б. Социальный
�онтроль
 способствует
формированию
 само-
�онтроля.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:

3.

Тема 10. Семья и брак как социальные институты

В
социоло�ии
семья
рассматривается
одновременно
и
�а�
малая
социальная
�руппа,
и
�а�
важный
социальный
инсти-
тут.
В
�ачестве
малой
�руппы
она
удовлетворяет
личные
пот-
ребности
людей,
в
�ачестве
института
—
социально
значимые
потребности
общества.

Семья
является
важным
элементом
социальной
стру�туры
общества,
одной
из
е�о
подсистем,
деятельность
�оторой
ре�у-
лируется
�а�
брачно-семейным
за�онодательством,
та�
и
мо-
рально-нравственными
нормами,
обычаями,
традициями
и т.
д.

Наименование

метода
Е о�с�щность

Изоляция Установление�непроходимых�пере#ородо��между
девиантом� и� всем� остальным� обществом� без
�а�их-либо� попыто�� исправления� или� пере-
воспитания�е#о

Обособление О#раничение� �онта�тов� девианта� с� дру#ими
людьми,� но� не� полная� е#о� изоляция� от� об-
щества;� та�ой� подход� допус�ает� исправление
девиантов�и�их�возвращение�в�общество,��о#да
они� будут� #отовы� вновь� выполнять� общепри-
нятые�нормы

Реабилита-
ция

Процесс,� в� ходе� �оторо#о� девианты� мо#ут
под#отовиться� �� возвращению� �� нормальной
жизни�и�правильному�исполнению�своих�соци-
альных�ролей�в�обществе

А1.
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Семья
выполняет
определенные
фун�ции.
Под
ф
н�ция-
ми� семьи
понимается
способ�проявления�жизнедеятельнос-
ти�и�а�тивности�семьи�и�ее�членов.
Эти
фун�ции
по
ходу
ис-
тории
менялись:
они
обусловлены
социально-э�ономичес�и-
ми
особенностями
общества.

Функции семьи

Наименование�

ф�н$ции
Ее�с�щность

Репроду�тивная�
(от�лат.�produc-
tio�—�производ-
ство)

Биоло#ичес�ое�воспроизводство�населения�—
на� общественном� уровне� и� удовлетворение
потребности�в�детях�—�на�личностном�уровне

Социализации Формирование�индивида��а��личности

Хозяйственно-
бытовая

Ведение�домашне#о�хозяйства,�уход�за�деть-
ми�и�престарелыми�членами�семьи

Э�ономичес�ая Материальная� поддерж�а� несовершенно-
летних�и�нетрудоспособных�членов�семьи

Социально-
статусная

Предоставление�определенно#о�социально#о�
статуса�членам�семьи�(наделение�наслед-
ственными�статусами�—�национальность,�
рели#ия�и�др.),�воспроизводство�социальной�
стру�туры�общества

Эмоциональная О�азание� психоло#ичес�ой� поддерж�и� чле-
нам�семьи

Защитная Физичес�ая,�э�ономичес�ая,�психоло#ичес-
�ая�защита�членов�семьи

Духовно-
нравственная

Развитие�личности��аждо#о�члена�семьи

Досу#овая Ор#анизация�рационально#о�досу#а,�вза-
имообо#ащение�интересов�членов�семьи

Социальная�
�р�ппа

Основана� на� бра�е� и� �ровном
родстве,� связана� общностью
быта� и� взаимной� ответствен-
ностью

Семья

Социальный
инстит�т

Деятельность� е#о� направлена
на� удовлетворение� ряда� важ-
нейших� человечес�их� потреб-
ностей
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Жизненный
ци�л
семьи
состоит
из
нес�оль�их
этапов.

Выделяют
следующие
�лассифи�ации
семьи.

Основа�
$лассифи-

$ации

Виды�семьи

Число
детей

Мно�одетные Малодетные Бездетные

Хара�тер�
распре-
деления�
домаш-
них�
обязан-
ностей

Традиционная

Домашние� обязанности
выполняет� в� основном
женщина,� но� ответст-
венность� за� семью� пе-
ред�обществом�и�основ-
ная� власть� принадле-
жит�мужчине

Колле�тивистс�ая

Обязанности�выполняют-
ся�совместно�или�по�
очереди

Родст-
венная�
стру�тура

Ну�леарная
(лат.�nucleus�—�

ядро)

Супружес�ая
пара�с�детьми

Расширенная

Супружес�ая
пара�с�детьми�и
�то-то� из� род-
ственни�ов,
проживающих
с�ними

Поли�амная

Жена�с�мужьями�
или�муж�с�женами

Тип�
воспита-
ния

Авторитарная

Основывается�
на�авторитете�
родителей

Либеральная

Строится�на�
самоопределе-
нии�личности�
независимо�от�
традиций,�при-
выче�

Демо�ратичес�ая

Хара�теризуется�
постепенным�
привитием�ребен-
�у�та�ой�черты,�
�а��сопричаст-
ность���судьбам�
дру#их�людей

Вступле-
ние�в�
бра�

Начало�де-
торожде-
ния�—�рож-
дение�перво-
#о�ребен�а

Рожде-
ние�пос-
ледне#о�
ребен�а

Вступление�в�
бра��и�выде-
ление�из�се-
мьи�послед-
не#о�ребен�а

Смерть�
одно#о�
из�суп-
ру#ов

Образование�семьи Пре�ращение� существо-
вания�семьи
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Первоначальную
основу
семейных
отношений
составляет

бра�.
Бра��—�это�историчес�и�меняющаяся�социальная�фор-

ма�отношений�между�женщиной�и�мужчиной,�посредством

�оторой�общество�упорядочивает�и�сан�ционирует�их�ин-

тимную�жизнь,�устанавливает�супружес�ие,�родительс�ие

и�дру�ие�родственные�права�и�обязанности.

Индивиды,
 вступившие
 в
 бра�,
 становятся
 родственни-

�ами
 дру�
 дру�у,
 но
 их
 брачные
 обязательства
 связывают

родственными
узами
�ораздо
более
широ�ий
�ру�
людей.

Родственные�
зы�(родство)�—�это�отношения,�возни-

�ающие�при�за�лючении�бра�а�либо�являющиеся�следствием

�ровной�связи�между�лицами�(отцы,�матери,�дети�и�т.�д.).

В
настоящее
время
различают
следующие
виды
бра�а.

Виды брака

В
Российс�ой
Федерации
 правоотношения
 в
 области
 се-

мьи,
материнства,
отцовства
и
детства
ре�улируются
особой

Наименование�

вида
Е о�хара$теристи$а

Юридичес�ий
бра�

Союз�мужчины�и�женщины.�Добровольный�
союз.�Союз,�за�люченный�с�соблюдением�
определенных�правил,�установленных�за�оном.�
Союз,�целью��оторо#о�является�создание�семьи.�
Союз,��оторый�порождает�взаимные�личные�и�
имущественные�права�и�обязанности�супру#ов

Гражданс�ий
бра�

Это�длительное�от�рытое�совместное�прожива-
ние�мужчины�и�женщины�в�незаре#истрирован-
ном�на�за�онных�основаниях�бра�е,�даже�если�
они�ведут�совместное�хозяйство�и�воспитывают�
общих�детей.�Та�ой�бра��порождает�лишь�отно-
шения�материнства�и�отцовства,��оторые�
создают�определенный�объем�прав�(например,�
право�детей�наследовать�имущество�любо#о�из�
родителей).�Сожители�(с�юридичес�ой�точ�и�
зрения�супру#ами�их�назвать�нельзя)�не�мо#ут�
по�за�ону�наследовать�имущество�дру#�дру#а

Цер�овный
бра�

Это�бра�,��оторый�в�России�не�влечет�юридичес-
�их�последствий�с�точ�и�зрения�#осударства�и�
ре#улируется�толь�о�нормами�внутрицер�овно-
#о�(�аноничес�о#о)�права
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отраслью
права
—
семейным�правом.
Е�о
источни�ами
явля-

ются
Конституция
РФ
и
Семейный
�оде�с
РФ,
вступивший
в

действие
в
1996
�.

Ре�улирование
семейных
отношений
российс�им
за�оно-

дательством
 осуществляется
 в
 соответствии
 со
 следующими

принципами:

— добровольность
брачно�о
союза
мужчины
и
женщины;

— равенство
прав
супру�ов
в
семье;

— разрешение
 внутрисемейных
 вопросов
 по
 взаимному

со�ласию;

— приоритет
 семейно�о
 воспитания
 детей,
 заботы
 об
 их

бла�осостоянии
и
развитии;

— обеспечение
приоритетной
защиты
прав
и
интересов
не-

совершеннолетних
и
нетрудоспособных
членов
семьи.

В
современном
обществе
семья
переживает
�ачественные

изменения,
связанные
с
�лобальными
социальными
процесса-

ми
индустриализации,
урбанизации,
несвойственными
доин-

дустриальному
(традиционному,
а�рарному)
обществу.
Мож-

но
 отметить,
 что
 се�одня
происходят
 процессы
 трансформа-

ции
семьи
�а�
социально�о
института,
изменения
не�оторых

ее
фун�ций,
перераспределения
семейных
ролей.

В
частности,
можно
выделить
следующие
тенденции
раз-

вития
современной
семьи:

•со�ращение
ведущих
позиций
семьи
в
социализации
ин-

дивидов,
в
ор�анизации
их
досу�а;

•изменение
положения
женщины
в
семье,
обусловленное

ростом
ее
авторитета
в
обществе;

•со�ращение
числа
патриархальных
семей;

•развитие
семьи�партнерс�о�о�типа,�в
�оторой
осущест-

вляется
совместное
ведение
супру�ами
домашне�о
хозяйства,

воспитание
детей,
взаимная
поддерж�а;

•разрушение
мно�опо�оленной�(расширенной,
родствен-

ной)
семьи;

•преобладание
ну�леарной�семьи;

•разделение
институтов
бра�а
и
семьи,
рост
�оличества

фа�тичес�их,
но
юридичес�и
не
оформленных
«свободных»

семейных
союзов
и
рожденных
в
них
детей;

•рост
�оличества
разводов,
повторных
бра�ов,
неполных

семей
и
числа
брошенных
детей.

В
 современных
условиях
особую
роль
в
развитии
семей-

ных
отношений
может
и�рать
�осударство,
заинтересованное

в
сохранении
и
у�реплении
института
семьи.
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Образец задания

Запишите
слово,
пропущенное
в
схеме.

Ответ:

Семьи.

Тема 11. Демографическая и семейная политика
в Российской Федерации

Народонаселение
 является
 необходимой
 предпосыл�ой
развития
общества.
Динами�у�воспроизводства�народонасе-
ления�и�е�о�стру�туру�изучает�демо�рафия
(�р.
demos
—
на-
род,
graph 
—
пишу).
Демо�рафичес�ая� полити�а� —� целенаправленная� де-

ятельность� �осударственных� ор�анов� и� иных� социальных
институтов�в�сфере�ре�улирования�процессов�воспроизводс-
тва� населения.
 Ка�
 правило,
 это
 система
 мер,
 направляю-
щих
течение
демо�рафичес�их
процессов
в
сторону
оптимиза-
ции
воспроизводства
населения.

Демо�рафичес�ая
 полити�а
 строится
 на
 основе
 анализа
состояния
и
динами�и
социально-демо�рафичес�ой
системы
общества.
Демо�рафичес�ая�система�общества�—�это��руппы�на-

селения,� объединенные� по� половозрастному� призна�у,� а
та�же�сово�упность�отношений�между�этими��руппами�в
процессе�воспроизводства�по�олений.
Семейная�полити�а�—�часть�социальной�полити�и,�ос-

новные�действия��оторой�направлены�на�семью.
Одной
из
наиболее
значимых
задач
развития
России
явля-

ется
 преодоление
 демо�рафичес�о�о
 �ризиса,
 пос�оль�у
 на-
чиная
с
1994
�.
в
российс�ом
обществе
имеет
место
уменьше-
ние
численности
населения.

Причины уменьшения численности населения
в Российской Федерации

—Низ�ая
рождаемость.
— Высо�ий
уровень
смертности.

ФУНКЦИИ�...

Репроду�тивная Защитная

Социализации Э�ономичес�ая

Эмоционально#о
удовлетворения

Статусно-ролевая

В1.

o
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—Недостаточный
ми�рационный
прито�
�раждан
иност-
ранных
�осударств,
прибывающих
в
РФ
на
постоянное
место-
жительство.

— Интенсивные,
 несбалансированные
 изменения
 в
жиз-
недеятельности
общества
в
начале
90-х
��.
XX
в.,
приведшие
�
дезориентации
значительной
части
населения.

— Отсутствие
 эффе�тивной
 социальной
 полити�и
 �осу-
дарства
в
начале
—
середине
90-х
��.
XX
в.

Демо�рафичес�ая
 полити�а
 �осударства
 направлена
 на
�онсолидацию
 усилий
 большинства
 участни�ов
 обществен-
ной
жизни,
занимающих
в
обществе
самое
разное
положение,
выполняющих
различные
общественные
фун�ции,
обладаю-
щих
 различными
 видами
 и
 объемами
 ресурсов:
 молодежь,
�раждане
 старших
 возрастов,
 �ражданс�ие
 ор�анизации,
власть
и
бизнес.

Демо�рафичес�ая
 ситуация
 является
 «производной»
 от
социально-э�ономичес�о�о
 состояния
 страны.
 Поэтому
 ее
улучшения
можно
добиться,
осуществляя
�омпле�сную
�осу-
дарственную
деятельность,
дополненную
усилиями
местно�о
самоуправления,
�ражданс�их
и
деловых
ор�анизаций.

Основные направления демографической политики государства

•Модернизация� системы� социальной� защиты� семей� с
учетом�ма�симально�возможной��омпенсации��осударством
и�местными�ор�анами�власти�прямых�расходов�и��освенных
финансовых�потерь,�связанных�с�рождением�и�воспитанием
ребен�а�в�первые��оды�е�о�жизни.

Та�,
дополнительный
прое�т
Приоритетно�о
национально-
�о
прое�та
«Здоровье»
—
«Родовые
сертифи�аты»
направлен
на
улучшение
�ачества
обслуживания
в
женс�их
�онсульта-
циях
и
родильных
домах.
Делается
это
путем
выдачи
талонов
родовых
 сертифи�атов,
 по
 �оторым
 женс�ая
 �онсультация
получает
3000
рублей,
родильный
дом
—
6000
рублей.

Родовые
сертифи�аты
введены
с
1
января
2006
�.
С
1
янва-
ря
2007
�.
выплаты
по
�аждому
сертифи�ату
были
увеличены
на
1000
рублей.

•Дальнейшее� развитие� механизмов� финансово�о� сти-
мулирования�рождаемости,�в�частности�выплата�«мате-
ринс�о�о��апитала».
«Материнс�ий
�апитал»
—
форма
�осу-
дарственной
поддерж�и
в
размере
267
500
руб.
(до
1
января
2008
�.
—
250
тыс.
руб.),
�оторая
с
2007 �.
о�азывается
при
рождении
второ�о,
третье�о
или
последующе�о
ребен�а,
име-
юще�о
российс�ое
�ражданство.

•Разработ�а�и�реализация�в�общероссийс�ом�масштабе
про�рамм�строительства�жилья�для�молодежи�(приобрете-
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ние�в�собственность�или�социальный�найм),�для�че�о�следу-
ет�увеличить�объемы�ипотечно�о��редитования,�выделение
молодым�семьям�субсидий,�предоставление�беспроцентных
или�низ�опроцентных�ссуд�и�др.

•Расширение� сети� и� увеличение� финансирования� �о-
сударственных�и�муниципальных�учреждений,�осуществля-
ющих:

— реализацию
 задач
 по
 планированию
 семьи,
 перина-
тальные
фун�ции;

— дош�ольное
воспитание
детей;
— �ультурно-просветительс�ую
 работу
 с
 подрост�ами
 и

молодежью
по
проблемам
семейных
отношений,
по
информа-
ционному
и
юридичес�ому
обеспечению
молодых
семей;

—
спортивно-массовую
работу
с
молодежью.
•Проведение�мероприятий,�направленных�на�формиро-

вание� у� населения� установо�� на� ведение� здорово�о� образа
жини,�повышение�авторитета�семьи�в�обществе,�ценности
бра�а,�человечес�ой�жизни.

•Обеспечение� проведения� обязательной� еже�одной� дис-
пансеризации�молодых�людей.

•Осуществление�в�печатных�и�эле�тронных�средствах
массовой� информации� социально-ориентированной� ре�лам-
но-информационной��ампании,�предусматривающей:

— широ�ое
информирование
российс�ой
общественности
о
про�раммах,
прое�тах,
мерах
поддерж�и
семей,
реализуе-
мых
ор�анами
власти;

— за�репление
в
массовом
общественном
сознании
�раж-
дан
в
�ачестве
ведущих
ценностей
семьи,
бра�а,
детей
�а�
ес-
тественных
основ
существования
индивида
и
общества;

— а�тивную
 пропа�анду
 быта
 бла�ополучных
 молодых,
мно�одетных,
мно�опо�оленных
семей
и
т.
д.

•Изучение�проблем�семьи,�демо�рафичес�их�установо�
молодых��раждан,�их�отношения���деятельности��осударс-
тва�и�местной�власти�в�демо�рафичес�ой�сфере.

Та�им
образом,
демо�рафичес�ая
и
семейная
полити�а
в
Российс�ой
 Федерации
 носит
 �омпле�сный
 хара�тер
 и
 на-
правлена
 на
 ор�анизацию
 мно�оуровнево�о
 взаимодействия
всех
субъе�тов,
заинтересованных
в
решении
демо�рафичес-
�ой
проблемы.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Верны
ли
следуюшие
суж-

дения
о
демо�рафичес�ой
полити�е
в
Российс�ой
Федерации?

А. Демо�рафичес�ая
 полити�а
 должна
 быть
 направлена
 на
взаимодействие
всех
субъе�тов,
заинтересованных
в
преодо-
лении
демо�рафичес�о�о
�ризиса.

А1.
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Б. Демо�рафичес�ая
 
полити�а

должна

быть
 
направлена
на
 создание
 социально-психоло�ичес�о�о
 и
 э�ономичес�о�о
«�лимата»
в
обществе,
в
�отором
молодежь
будет
чувствовать
себя
�омфортно
и
стабильно.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 12. Молодежь как социальная группа

Молодежь� —� это� социально-демо�рафичес�ая� �руппа,
выделяемая�на�основе� сово�упности�возрастных�хара�те-
ристи��(приблизительно�от�16�до�25�лет1),�особенностей
социально�о�положения�и�определенных�социально-психоло-
�ичес�их��ачеств.

Молодость
—
это
период
выбора
профессии
и
свое�о
места
в
жизни,
выработ�и
мировоззрения
и
жизненных
ценностей,
выбора
спутни�а
жизни,
создания
семьи,
достижения
э�оно-
мичес�ой
независимости
и
социально
ответственно�о
поведе-
ния.

Молодость
 является
 определенной
 фазой,
 этапом
 жиз-
ненно�о
ци�ла
челове�а
и
биоло�ичес�и
универсальна.

Особенности социального положения молодежи

—
Переходность
положения.
—
Высо�ий
уровень
мобильности.
— Освоение
новых
социальных
ролей
(работни�,
студент,

�ражданин,
семьянин),
связанных
с
изменением
статуса.
—
А�тивный
поис�
свое�о
места
в
жизни.
— Бла�оприятные
перспе�тивы
в
профессиональном
и
�а-

рьерном
плане.
Молодежь
—
это
наиболее
а�тивная,
мобильная
и
дина-

мичная
часть
населения,
свободная
от
стереотипов
и
предрас-
суд�ов
предыдущих
лет
и
обладающая
следующими
социаль-
но-психоло�ичес�ими
�ачествами:
 неустойчивость
психи�и;
внутренняя
 противоречивость;
 низ�ий
 уровень
 толерант-
ности
(от
лат.
tolerantia
—
терпение);
стремление
выделиться,
отличаться
от
остальных;
существование
специфичес�ой
мо-
лодежной
суб�ультуры.

Типичным
для
молодежи
является
объединение
в
нефор-
мальные� �руппы,� �оторые
 хара�теризуются
 следующими
призна�ами:

— возни�новение
на
базе
стихийно�о
общения
в
�он�рет-
ных
условиях
социальной
ситуации;

1 Не�оторые�исследователи�в�лючают�в�молодежь�людей�до�30�лет.
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— самоор�анизация
 и
 независимость
 от
 официальных
стру�тур;

— обязательные
 для
 участни�ов
 и
 отличающиеся
 от
 ти-
пичных,
 принятых
 в
 обществе,
 модели
 поведения,
 �оторые
направлены
 на
 реализацию
 неудовлетворяемых
 в
 обычных
формах
жизненных
 потребностей
 (они
 нацелены
на
 самоут-
верждение,
 придание
 социально�о
 статуса,
 обретение
 защи-
щенности
и
престижной
самооцен�и);

— относительная
 устойчивость,
 определенная
 иерархия
среди
участни�ов
�рупп;

— выражение
 иных
 ценностных
 ориентаций
 или
 даже
мировоззрения,
 стереотипов
 поведения,
 нехара�терных
 для
общества
в
целом;

— атрибути�а,
 подчер�ивающая
 принадлежность
 �
 дан-
ной
общности.

В
зависимости
от
особенностей
самодеятельности
молодежи
можно
�лассифицировать
молодежные
�руппы
и
движения.

Типы самодеятельности молодежи

Наименование�
типа

Е о�хара$теристи$а

А#рессивная
самодеятельность

Базируется�на�наиболее�примитивных�
представлениях�об�иерархии�ценностей,�
основанных�на��ульте�лиц.�Примитивизм,�
на#лядность�самоутверждения.�Популярна�
в�среде�подрост�ов�и�молодежи�с�минималь-
ным�уровнем�интелле�туально#о�и��ультур-
но#о�развития

Эпатажная� (фр.
[epater� —� пора-
жать,� удивлять)
самодеятельность

Базируется�на�вызове�нормам,��анонам,�
правилам,�мнениям��а��в�обыденных,�
материальных�формах�жизни�—�одежде,�
причес�е,�та��и�в�духовных�—�ис�усстве,�
нау�е.�«Вызов»�а#рессии�на�себя�со�стороны�
дру#их�лиц,�чтобы�тебя�«заметили»�(пан�-
стиль�и�т.�д.)

Альтернативная
самодеятельность

Базируется�на�выработ�е�альтернативных�
системно�противоречащих�общепринятым�
моделей�поведения,��оторые�становятся�
самоцелью�(хиппи,��ришнаиты�и�т.�д.)

Социальная
самодеятельность

Направлена�на�решение��он�ретных�соци-
альных�проблем�(э�оло#ичес�ие�движения,�
движения�за�возрождение�и�сохранение�
�ультурно-историчес�о#о�наследия�и�т.�д.)

Политичес�ая
самодеятельность

Направлена�на�изменение�политичес�о#о�
строя�и�политичес�ой�ситуации�в�соот-
ветствии�с�идеями��он�ретной�#руппы
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Ус�орение
темпов
развития
общества
обусловливает
воз-

растание
роли
молодежи
в
общественной
жизни.
В�лючаясь

в
 социальные
 отношения,
молодежь
видоизменяет
их
и
под

воздействием
 преобразованных
 условий
 совершенствуется

сама.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
психоло�ичес�их
особенностях
молодежи?

А. Для
подрост�а
важны
в
первую
очередь
внешние
события,

поступ�и,
друзья.

Б. В
юношес�ом
возрасте
большее
значение
приобретает
внут-

ренний
мир
челове�а,
от�рытие
собственно�о
«Я».

1)
верно
толь�о
А

2)
верно
толь�о
Б

3)
верны
оба
суждения

4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 13. Этнические общности

Современное
 человечество
 представляет
 собой
 сложную

этничес�ую
стру�туру,
в�лючающую
нес�оль�о
тысяч
этни-

чес�их
общностей
 (нации,
народности,
племена,
 этничес�ие

�руппы
и
т.
п.),
отличающихся
�а�
численностью,
та�
и
уров-

нем
развития.
Все
этничес�ие
общности
мира
входят
в
состав

двухсот
с
лишним
стран.
Поэтому
большинство
современных

�осударств
полиэтничны.
Например,
в
Индии
проживает
не-

с�оль�о
сотен
этничес�их
общностей,
в
Ни�ерии
насчитыва-

ется
200
народов.
В составе
Российс�ой
Федерации
в
настоя-

щее
время
более
ста
этносов,
в
том
числе
о�оло
30
наций.

Этничес�ая�общность
—
это�историчес�и�сложившая-

ся�на�определенной�территории�устойчивая�сово�упность

людей�(племя,�народность,�нация,� народ),� обладающих�об-

щими� чертами� и� стабильными� особенностями� �ультуры,

язы�а,�психичес�о�о�с�лада,�самосознанием�и�историчес�ой

памятью,� а� та�же� осознанием� своих� интересов� и� целей,

свое�о�единства,�отличия�от�дру�их�подобных�образований.

Существуют
различные
подходы
�
пониманию
сущности

этносов.

А1.



320

Различные подходы (теории) к пониманию сущности этносов,
их происхождения1

Виды этнических общностей

•Род
 —
 �руппа
 �ровных
 родственни�ов,
 ведущих
 свое
происхождение
 по
 одной
 линии
 (материнс�ой
 или
 отцовс-
�ой)2.

Наименование�

подхода�(теории)
Е о�с�щность

Естественно-био-
ло#ичес�ий�или�
расово-антропо-
ло#ичес�ий�
подход

Признает� неравенство� человечес�их� рас,
�ультурное�превосходство�европеоидной�ра-
сы.� Несовершенство� расовых� призна�ов� —
основа� �ультурной� отсталости� наций� и� на-
родностей

Мар�систс�ая
теория

Провоз#лашает�э�ономичес�ие�отношения
в��ачестве�#лавной�основы�формирования�
нации.�Признает�право�наций�на�самоопре-
деление�вплоть�до�отделения,�идею�их�пол-
но#о�равноправия,�пролетарс�ий�интерна-
ционализм

Социо�ультур-
ный�подход

Рассматривает�этничес�ие�общности��а��
�омпоненты�социальной�стру�туры
общества,�рас�рывая�их�тесную�связь
с�социальными�#руппами�и�различными
социальными�институтами.�Этничес�ая
общность�—�важный�источни��самодвиже-
ния�и�саморазвития

Пассионарная�
теория�этно#е-
неза1�(происхож-
дение,�развитие�
этноса)

Рассматривает�этнос��а��природное,�био-
ло#ичес�ое,�#ео#рафичес�ое�явление,��а��
результат�адаптации�человечес�ой�#руппы
��природно-�лиматичес�им�условиям�обита-
ния.�История�человечества�—�цепь�мно#о-
численных�этно#енезов.�Источни��возни�-
новения�ново#о�этноса�—�пассионарный�
толчо�.�Пассионарность�—�определенная�
хара�теристи�а�поведения�и�природных�
свойств�челове�а,�обусловленных�энер�ией�
�осмоса,�солнца�и�естественной�радиоа�-
тивностью,�воздействующими�на�общество.�
Пассионарии�—�особо�энер#ичные,�ода-
ренные,�талантливые�люди

1 Создана� российс�им� истори�ом� и� �ео�рафом� Л. Н.� Гумилевым

(1912—1992).
2 Ряд�ученых�не�относят�род���этносу,�та���а��он�входит�в�состав�бо-

лее��рупно�о�цело�о�—�племени.
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•Племя�—
сово�упность
родов,
связанных
между
собой
общими
чертами
�ультуры,
осознанием
обще�о
происхожде-
ния,
 а
 та�же
 общностью
 диале�та,
 единством
 рели�иозных
представлений,
обрядов.

•Народность� —
 историчес�и
 сложившаяся
 общность
людей,
объединяемая
общей
территорией,
язы�ом,
психичес-
�им
с�ладом,
�ультурой.

•Нация�—
историчес�и
 сложившаяся
 общность
людей,
хара�теризующаяся
 развитыми
 э�ономичес�ими
 связями,
общей
территорией
и
общностью
язы�а,
�ультуры,
этничес-
�о�о
самосознания.

В
социоло�ии
широ�о
используется
понятие
этничес�ие
меньшинства,
�оторое
в�лючает
в
себя
не
просто
�оличест-
венные
данные.

Черты
этничес�о�о
меньшинства
следующие:
— е�о
представители
находятся
в
невы�одном
положении

по
сравнению
с
дру�ими
этносами
из-за
дис�риминации
(при-
нижения,
умаления,
ущемления)
со
стороны
остальных
этни-
чес�их
�рупп;

— е�о
члены
испытывают
не�ое
чувство
�рупповой
соли-
дарности,
«принадлежности
�
единому
целому»;

— оно
обычно
в
�а�ой-то
степени
физичес�и
и
социально
изолировано
от
остально�о
общества.

Естественной
предпосыл�ой
с�ладывания
то�о
или
ино�о
этноса
служила
общность
территории,
пос�оль�у
она
созда-
вала
необходимые
условия
для
совместной
деятельности
лю-
дей.
Одна�о
в
дальнейшем,
�о�да
этнос
сформировался,
этот
призна�
утрачивает
�лавное
значение
и
может
совсем
отсутс-
твовать.
Та�,
не�оторые
этносы
и
в
условиях
диаспоры
(от
�р.
diaspora
—
рассеяние)
сохраняли
свою
идентичность,
не
имея
единой
территории.

Дру�ое
важное
условие
формирования
этноса
—
общность
язы�а.
Но
и
этот
призна�
не
может
считаться
универсальным,
та�
�а�
в
ряде
случаев
(например,
США)
этнос
с�ладывается
в
ходе
развития
хозяйственных,
политичес�их
и
дру�их
свя-
зей,
а
общие
язы�и
являются
результатом
данно�о
процесса.

Более
 устойчивый
 призна�
 этничес�ой
 общности
 —
единство
та�их
�омпонентов
духовной
�ультуры,
�а�
ценнос-
ти,
нормы
и
образцы�поведения,
а
та�же
связанные
с
ними
со-
циально-психоло�ичес�ие�хара�теристи�и�сознания
и
пове-
дения�людей.

Инте�ративным
по�азателем
сложившейся
социально-эт-
ничес�ой
общности
выступает
этничес�ое�самосознание�—
чувство�принадлежности���определенному�этносу,�осозна-
ние�свое�о�единства�и�отличия�от�дру�их�этничес�их��рупп.
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Важную
 роль
 в
 развитии
 этничес�о�о
 самосознания
 и�рают
представления
об
общности
происхождения,
истории,
истори-
чес�их
судеб,
а
та�же
традиции,
обычаи,
обряды,
фоль�лор,
т.е.
та�ие
элементы
�ультуры,
�оторые
передаются
из
по�о-
ления
 в
 по�оление
 и
 образуют
 специфичес�ую
 этничес�ую
�ультуру.

Бла�одаря
этничес�ому
самосознанию
челове�
остро
чувс-
твует
интересы
свое�о
народа,
сопоставляет
их
с
интересами
дру�их
народов,
мирово�о
сообщества.
Осознание
этничес�их
интересов
побуждает
личность
�
деятельности,
в
процессе
�о-
торой
они
реализуются.

Отметим
две
стороны
национальных�интересов:
— необходимо
 сохранять
 свою
 особенность,
 неповтори-

мость
 в
 пото�е
 человечес�ой
 истории,
 уни�альность
 своей
�ультуры,
язы�а,
стремиться
�
росту
населения,
обеспечивая
достаточный
уровень
э�ономичес�о�о
развития;

— необходимо
психоло�ичес�и
не
от�ораживаться
от
дру-
�их
наций
и
народов,
не
превращать
�осударственные
�рани-
цы
в
«железный
занавес»,
следует
обо�ащать
свою
�ультуру
�онта�тами,
заимствованиями
из
дру�их
�ультур.

Этнонациональные
общности
развиваются
от
рода,
племе-
ни,
нации,
доходя
до
уровня
нации-�осударства.

Производным
от
понятия
«нация»
является
термин
наци-
ональность,
�оторый
употребляется
в
русс�ом
язы�е
�а�
на-
именование
принадлежности
лица
�
�а�ой-либо
 этничес�ой
�руппе.

Мно�ие
 современные
 исследователи
 считают
 �лассичес-
�ой
нацию
межэтничес�ую,
в
�оторой
на
первый
план
выхо-
дят
 обще�ражданс�ие
 �ачества
 и
 вместе
 с
 тем
 сохраняются
особенности
входящих
в
нее
этносов
—
язы�,
своя
�ультура,
традиции,
обычаи.

Межэтничес�ая,� �ражданс�ая�нация�является
сово�уп-
ностью� (сообществом)� �раждан� то�о� или� ино�о� �осударс-
тва.�Часть
ученых
пола�ает,
что
формирование
та�ой
нации
означает
«�онец
нации»
в
этничес�ом
измерении.
Дру�ие
же,
признавая
нацию-�осударство,
считают,
что
надо
�оворить
не
о
«�онце
нации»,
а
о
ее
новом
�ачественном
состоянии.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
в
�отором
про-
пущен
ряд
слов.
Выберите
из
предла�аемо�о
спис�а
слова,
�о-
торые
необходимо
вставить
на
место
пропус�ов.

«Понятия
„ “
(1)
и
«этнос»
сходны,
поэтому
их
оп-
ределения
анало�ичны.
В
последнее
время
все
чаще
использу-
ется
в
этно�рафии,
социоло�ии
и
политоло�ии
термин
„этнос“

В6.
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(что
точнее).
Существуют
три
типа
этноса.
Для
 
(2)
�лавное
основание
объединения
людей
в
одну
 
(3)
—
�ровно-родственные
связи
и
общее
 
(4).
С
возни�новением
�осударств
появляются
 
(5),
состоящие
 из
 людей,
 связанных
 дру�
 с
 дру�ом
 не
 �ровным
родством,
а
хозяйственно-�ультурными
отношениями
терри-
ториально-соседс�о�о
типа.
В
период
буржуазных
обществен-
но-э�ономичес�их
отношений
формируются
 
(6)
—
этносоциальный
 ор�анизм,
 объединенный
 связями
�ультур-
но�о,
язы�ово�о,
историчес�о�о,
территориально-политичес-
�о�о
хара�тера
и
имеющих,
по
словам
ан�лийс�о�о
истори�а
Д.
Хос�ин�а,
„единое
чувство
судьбы“».

Слова
в
спис�е
даны
в
именительном
падеже,
единственном
числе.
 Выбирайте
 последовательно
 одно
 слово
 за
 дру�им,
мысленно
заполняя
словами
�аждый
пропус�.
Обратите
вни-
мание
на
то,
что
в
спис�е
слов
больше,
чем
вам
потребуется
для
заполнения
пропус�ов.

A)
происхождение Е)
народность
Б)
племя Ж)
национальность
B)
общность 3)
раса
Г)
нация И)
диаспора
Д)
народ

В
данной
ниже
таблице
у�азаны
номера
пропус�ов.
Запишите
под
 �аждым
 номером
 бу�ву,
 соответствующую
 выбранному
вами
слову.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенесите
в
блан�
ответов.

Ответ:
ДБВАЕГ.

Тема 14. Межнациональные отношения

Межнациональные
 отношения
 в
 силу
 их
 мно�оаспе�т-
ности
 представляют
 собой
 сложное
 явление.
 Они
 в�лючают
две
разновидности:

— отношения
между
разными
национальностями
внутри
одно�о
�осударства;

— отношения
между
разными
нациями-�осударствами.
Формы
межнациональных
отношений
следующие:
—Мирное�сотрудничество.
— Этничес�ий��онфли�т
(от
лат.
conflictus
—
стол�нове-

ние).
Способы
мирно�о
сотрудничества
довольно
мно�ообразны.

1 2 3 4 5 6
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Способы мирного сотрудничества

Самый
цивилизованный
путь
объединения
разных
наро-
дов
—
создание
мно�онационально�о
�осударства,
в
�отором
соблюдаются
права
и
свободы
�аждой
народности
и
нации.
В
подобных
случаях
нес�оль�о
язы�ов
являются
�осударствен-
ными,
 например,
 в
 Бель�ии
—
французс�ий,
 датс�ий
 и
 не-
мец�ий,
в
Швейцарии
—
немец�ий,
французс�ий
и
итальян-
с�ий.
В
результате
формируется
�
льт
рный�плюрализм
(от
лат.
pluralis
—
множественный).

При
�ультурном
плюрализме
ни
одно
национальное
мень-
шинство
не
теряет
самобытности
и
не
растворяется
в
общей
�ультуре.
Он
подразумевает,
что
представители
одной
нацио-
нальности
добровольно
овладевают
привыч�ами
и
традиция-
ми
дру�ой,
обо�ащая
при
этом
собственную
�ультуру.

Культурный
плюрализм
—
по�азатель
успешной
адапта-
ции
(приспособления)
челове�а
�
чужой
�ультуре
без
от�аза
от
своей
собственной.
Успешная
адаптация
предпола�ает
ов-

Наименование�

способа
Е о�хара$теристи$а

Этничес�ое

смешивание

Разные�этничес�ие�#руппы�стихийно�сме-
шиваются�между�собой�на�протяжении�мно#их�
по�олений�и�в�результате�образуют�одну�
нацию.�Происходит�это�обычно�через�межна-
циональные�бра�и.�Та�им�путем�сформиро-
вались�латиноамери�анс�ие�народы:�в�одно�це-
лое�здесь�смешались�традиции�испанцев,�
порту#альцев,�местных�индейцев�и�афри�ан-
цев-рабов

Этничес�ое

по�лощение

(ассимиляция)

Представляет�собой�почти�полное�растворение
одно#о� народа� (ино#да� нес�оль�их� народов)� в
дру#ом.�Истории�известны�мирные�и� военные
формы�ассимиляции.�Современная�Амери�а�—
пример� мирно#о� пути,� а� древние� империи,
завоевавшие� соседние� народы,� например� Асс-
ирия�и�Рим,�служат�образцом�немирно#о�пути.
В� одном� случае� захватчи�и�растворяли�в� себе
по�оренные�народы,�в�дру#ом�—�сами�раство-
рялись�в�них.�В�насильственном�сценарии�бо-
лее��рупная�нация� запрещает�дру#им�исполь-
зовать�родной�язы��в�публичной�жизни,�полу-
чать�образование�на�нем,� за�рывает��нижные
издательства�и�средства�массовой�информации
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ладение
бо�атствами
еще
одной
�ультуры
без
ущерба
для
цен-
ностей
собственной.

В
современном
мире
просматриваются
две
взаимосвязан-
ные
тенденции
в
развитии
наций.

Межнациональный конфликт

В
 современном
 мире
 пра�тичес�и
 не
 существует
 этни-
чес�и
однородных
�осударств.
К
та�овым
можно
условно
от-
нести
толь�о
12
стран
(9%
всех
�осударств
мира).

Основные�тенденции�развития�наций

Межнациональная
дифференциация

Межнациональная
инте�рация

Процесс�разъединения,�
разделения,�противостоя-
ния�различных�наций,�эт-
носов�и�народов�в�самых�
разных�планах

Процесс� постепенно#о� объ-
единения� различных� этно-
сов,�народов�и�наций�через
сферы�общественной�жизни

•Самоизоляция�в�
целом
•Проте�ционизм�
в�э�ономи�е
•Национализм�в�
различных�фор-
мах�в�полити�е�и�
�ультуре
•Рели#иозный�фа-
натизм,�э�стре-
мизм

Формы •Э�ономичес�ие�и�поли-
тичес�ие�союзы�(напри-
мер,�Европейс�ий�союз�
(ЕС))
•Транснациональные�
�орпорации�(ТНК)
•Международные
�ультурные�и�народные
центры
•Взаимопрони�новение�
рели#ий,��ультур,
ценностей

Глобализация�—�это� историчес�ий
процесс�сближения�наций�и�народов,
между��оторыми�постепенно�стира-
ются�традиционные� �раницы,� и� че-
ловечество� превращается� в� единую
политичес�ую�систему
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В

25
 
�осударствах

(18,9%)

основная

этничес�ая
общ-

ность
составляет
90%
населения,
еще
в
25
странах
этот
по�а-

затель
�олеблется
от
75
до
89%.
В
31
�осударстве
(23,5%)
на-

циональное
большинство
составляет
от
50
до
70%,
и
в
39
стра-

нах
(29,5%)
едва
ли
половина
населения
является
этничес�и

однородной
�руппой.

Та�им
образом,
людям
разных
национальностей
та�
или

иначе
 приходится
 сосуществовать
 на
 одной
 территории,
 и

мирная
жизнь
с�ладывается
дале�о
не
все�да.

Межнациональный��онфли�т�—�одна�из�форм�отноше-

ний�между�национальными�общностями,�хара�теризующа-

яся�состоянием�взаимных�претензий,�от�рытым�противо-

стоянием� этносов,� народов� и� наций� дру�� дру�у,� имеющим

тенденцию� ��нарастанию�противоречий� вплоть� до� воору-

женных�стол�новений,�от�рытых�войн.

В
мировой
�онфли�толо�ии
нет
едино�о
�онцептуально�о

подхода
�
причинам
межэтничес�их
�онфли�тов.

Анализируются
 социально-стру�турные
 изменения
 �он-

та�тирующих
этничес�их
�рупп,
проблемы
их
неравенства
в

статусе,
престиже,
возна�раждении.
Есть
подходы,
сосредото-

чивающиеся
на
поведенчес�их
механизмах,
связанных
с
опа-

сениями
за
судьбу
�руппы,
—
не
толь�о
за
потерю
�ультурно-

�о
своеобразия,
но
и
за
использование
собственности,
ресурсов

и
возни�ающей
в
связи
с
этим
а�рессией.

Исследователи,
опирающиеся
на
�олле�тивные
действия,

�онцентрируют
свое
внимание
на
ответственности
элит,
борю-

щихся
за
власть,
ресурсы.
Очевидно,
элиты
прежде
все�о
от-

ветственны
за
создание
«образа
вра�а»,
представлений
о
сов-

местимости
 или
 несовместимости
 ценностей
 этничес�их

�рупп,
идеоло�ии
мира
или
вражды.

В
 ситуациях
напряженности
 создаются
представления
 о

чертах
народов,
препятствующих
общению,
—
«мессианстве»

русс�их,
 «наследуемой
 воинственности»
 чеченцев,
 а
 та�же

иерархии
 народов,
 с
 �оторыми
 можно
 или
 нельзя
 «иметь

дело».

Большим
 влиянием
 на
 Западе
 пользуется
 �онцепция

«стол�новения
 цивилизаций»
 амери�анс�о�о
 исследователя

С.
 Хантин�тона.
 Она
 объясняет
 современные
 �онфли�ты,
 в

частности
 недавние
 а�ты
международно�о
 терроризма,
 �он-

фессиональными
различиями.
В
исламс�ой,
�онфуцианс�ой,

буддийс�ой
 и
 православной
�ультурах
 будто
 бы
 не
 находят

от�ли�а
идеи
западной
цивилизации
—
либерализм,
равенс-

тво,
за�онность,
права
челове�а,
рыно�,
демо�ратия,
отделе-

ние
цер�ви
от
�осударства.
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Основной
причиной
�онфли�тов,
трений,
различно�о
рода
предубеждений
между
 представителями
 разных
 националь-
ностей
выступает
этноцентризм.

Этноцентризм
 —
 сово�упность� неправильных� пред-
ставлений�(предубеждений)�одной�нации�по�отношению��
дру�ой,�свидетельствующих�о�превосходстве�первой.

Этноцентризм�—�уверенность
в
правоте
собственной
�уль-
туры,
с�лонность
либо
тенденция
отвер�ать
стандарты
дру�ой
�ультуры
�а�
неправильные,
низ�ие,
неэстетичные.
Поэтому
мно�ие
 межнациональные
 �онфли�ты
 называют
 ложными,
пос�оль�у
в
их
основе
лежат
не
объе�тивные
противоречия,
а
непонимание
 позиций
 и
 целей
 дру�ой
 стороны,
 приписыва-
ние
ей
враждебных
намерений,
что
порождает
неаде�ватное
чувство
опасности,
у�розы.

Современные
 социоло�и
 предла�ают
 следующую
 �лас-
сифи�ацию
причин
межнациональных
�онфли�тов.

Причины межнациональных конфликтов

— Социально-э�ономичес�ие� —� неравенство
 в
 уровне

жизни,
различное
представительство
в
престижных
профес-

сиях,
социальных
слоях,
ор�анах
власти.

— Культурно-язы�овые�—�недостаточное,
с
точ�и
зрения

этничес�о�о
меньшинства,
использование
е�о
язы�а
и
�ульту-

ры
в
общественной
жизни.

— Этнодемо�рафичес�ие� —� быстрое
 изменение
 соот-

ношения
 численности
 �онта�тирующих
 народов
 вследствие

ми�рации
и
различий
в
уровне
естественно�о
прироста
насе-

ления.

— Э�оло�ичес�ие� —� ухудшение
 �ачества
 о�ружающей

среды
в
 результате
 ее
 за�рязнения
либо
истощения
природ-

ных
 ресурсов
 вследствие
 использования
 представителями

иной
этничес�ой
�руппы.

— Э�стерриториальные� —� несовпадение
 �осударствен-

ных
или
административных
�раниц
с
�раницами
расселения

народов.

— Историчес�ие�—�прошлые
взаимоотношения
народов

(войны,
былое
соотношение
�осподства-подчинения
и
т.
д.).

— Конфессиональные�—�из-за
принадлежности
�
разным

рели�иям
и
�онфессиям,
различий
в
уровне
современной
ре-

ли�иозности
населения.

— Культурные�—�от
особенностей
бытово�о
поведения
до

специфи�и
политичес�ой
�ультуры
народа.

Социоло�и
выделяют
различные
типы
межнациональных

�онфли�тов.
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Межэтничес�ие
�онфли�ты
не
возни�ают
на
пустом
мес-
те.
 Ка�
 правило,
 для
 их
 появления
 необходимы
 определен-
ный
сдви�
привычно�о
у�лада
жизни
и
разрушение
системы
ценностей,
что
сопровождается
у
людей
чувствами
растерян-
ности
и
 дис�омфорта,
 обреченности
и
 даже
потерей
 смысла

Типы�межнациональных��онфли�тов

Государст-
венно-право-
вой

Этнотерри-
ториальный

Этнодемо�-
рафичес�ий

Социально-
психоло�и-
чес�ий

Неудовлетво-
ренность�пра-
вовым�положе-
нием�нации,�
стремление���
собственной�
#осударствен-
ности

Определение
территории
нации,� наци-
онально-тер-
риториаль-
ных�#раниц

Защита� прав
«�оренной
националь-
ности»,�о#ра-
ничения� для
«пришлых»

Изменение
образа� жиз-
ни,� наруше-
ние�прав�че-
лове�а

(например,�
�онфли�ты
в�На#орном�
Карабахе,�
Южной�Осе-
тии)

Переселен-
цы�(бежен-
цы)�и�мест-
ное�населе-
ние

(например,�
проблемы�
месхетинс-
�их�туро��в�
Узбе�иста-
не,�чечен-
цев�в�Казах-
стане,�дис�-
риминация�
русс�оязыч-
но#о�населе-
ния�в�стра-
нах�СНГ�и�
Прибалтий-
с�их�#осу-
дарствах)

Опасность�
растворения�
этноса�в�ре-
зультате�
прито�а�
иноязычно#о�
населения

(например,�
�онфронта-
ция�между�
Конфедера-
цией�нардов�
Кав�аза�и�
российс�и-
ми�властями)

Конфли�т�с�
властными�
стру�турами�
#осударства,�в�
составе��оторо-
#о�находится�
нация

(например,�Аб-
хазия�и�Юж-
ная��Осетия�в�
Грузии�и�др.)
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жизни.
 В
 та�их
 случаях
 на
 первый
 план
 в
 ре�уляции
меж�рупповых
отношений
в
обществе
выдви�ается
этничес-
�ий� фа�тор
 �а�
 более
 древний,
 выполняющий
 фун�цию
�руппово�о
выживания.

Действие
это�о
социально-психоло�ичес�о�о
фа�тора
реа-
лизуется
 следующим
 образом.
 Ко�да
 появляется
 у�роза
 су-

ществованию
 �руппы
 �а�
 целостно�о
 и
 самостоятельно�о

субъе�та
меж�руппово�о
взаимодействия,
на
уровне
социаль-
но�о
восприятия
ситуации
происходит
социальная
идентифи-

�ация
 по
 призна�у
 происхождения,
 по
 призна�у
 �рови;
в�лючаются
механизмы
социально-психоло�ичес�ой
защиты

в
 виде
 процессов
 внутри�рупповой
 сплоченности,
 внутри�-

руппово�о
фаворитизма,
усиления
единства
«мы»
и
внешне-
�рупповой
дис�риминации
и
обособления
от
«них»,
«чужих».

Эти
процессы
мо�ут
привести
�
национализму.

Национализм
(фр.
nationalisme
от
лат.
natio
—
народ)
—
идеоло�ия�и�полити�а,�ставящие�интересы�нации�превыше

любых� дру�их� э�ономичес�их,� социальных,� политичес�их

интересов,�стремление���национальной�зам�нутости,�мес-

тничеству;�недоверие���дру�им�нациям,�неред�о�перераста-

ющее�в�межнациональную�вражду.

Виды национализма

•Этничес�ий
—
борьба
народа
за
национальное
освобож-

дение,
обретение
собственной
�осударственности.

•Державно-�осударственный
 —
 стремление
 наций
 воп-
лотить
в
жизнь
свои
национально-�осударственные
интересы,

неред�о
за
счет
малых
народов.

•Бытовой�—
 проявление
 национальных
 чувств,
 враж-

дебное
отношение
�
инородцам,
�сенофобия
(�р.
xenos
—
чу-

жой
и
phobos
—
страх).

Национализм
 может
 перерасти
 в
 свою
 �райне
 а�рессив-
ную
форму
—
шовинизм.

Шовинизм
(фр.
chauvinisme
—
термин
происходит
от
име-
ни
 Ни�ола
 Шовена,
 литературно�о
 �ероя
 �омедии
 братьев

И. и
 Т.
 Коньяр
 «Трехцветная
 �о�арда»,
 радетеля
 величия

Франции
в
духе
идей
Наполеона
Бонапарта)
—
политичес�ая
и�идеоло�ичес�ая�система�вз�лядов�и�действий,�обосновыва-

ющая�ис�лючительность�той�или�иной�нации,�противопос-

тавление�ее�интересов�интересам�дру�их�наций�и�народов,

внедряющая�в�сознание�людей�неприязнь,�а�зачастую�и�не-

нависть� �� дру�им� народам,� �оторая� разжи�ает� вражду

между�людьми�различных�национальностей�и�вероисповеда-

ний,�национальный�э�стремизм.
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Одним
из
проявлений
�осударственно�о
национализма
яв-
ляется
�еноцид.
Геноцид�(от
лат.
genos
—
род
и
caedere
—
убивать)
—
пред-

намеренное� и� систематичес�ое� уничтожение� отдельных
�рупп�населения�по� расовым,� национальным�или� рели�иоз-
ным�призна�ам,�а�та�же�умышленное�создание�жизненных
условий,�рассчитанных�на�полное�или�частичное�физичес-
�ое�уничтожение�этих��рупп.
Примером
�еноцида
является
холо�ост
—
массовое
уничтожение
�итлеровцами
еврейс�о�о
населения
во
время
Второй
мировой
войны.

Объединение
 �руппы
по
этничес�ому
призна�у
происхо-
дит
на
основе:

— предпочтения� своих� соплеменни�ов� «чужим»,� при-
шлым,�не�оренным�и�усиления�чувства�национальной�соли-
дарности;

— защиты� территории� проживания� и� возрождения
чувства�территориальности�для�титульной�нации,�этни-
чес�ой��руппы;

— требований� о� перераспределении� дохода� в� пользу
«своих»;

— и�норирования�за�онных�потребностей�дру�их��рупп
населения�на�данной�территории,�признаваемых�«чужими».

Все
 эти
 призна�и
 обладают
 одним
 преимуществом
 для
�руппово�о
 массово�о
 действия
—
 на�лядностью
 и
 самооче-
видностью
общности
(по
язы�у,
�ультуре,
внешности,
истории
и
 т.
 д.)
 по
 сравнению
 с
 «чужими».
Инди�атором
 состояния
межнациональных
отношений
и,
соответственно,
их
ре�улято-
ром
является
этничес�ий
стереотип
�а�
разновидность
соци-
ально�о
стереотипа.
При
этом
ре�уляция
меж�рупповых
отно-
шений
с
помощью
этничес�о�о
стереотипа
приобретает
�а�
бы
самостоятельное
существование
и
психоло�ичес�и
возвраща-
ет
 социальные
 отношения
 в
 историчес�ое
 прошлое.
 Ко�да
стал�иваются
интересы
двух
�рупп
и
обе
�руппы
претендуют
на
те
же
бла�а
и
на
ту
же
территорию
(�а�,
например,
ин�уши
и
североосетинцы),
в
условиях
социально�о
противостояния
и
девальвации
общих
целей
и
ценностей,
национально-этничес-
�ие
цели
и
идеалы
становятся
ведущими
социально-психоло-
�ичес�ими
 ре�уляторами
 массово�о
 социально�о
 действия.
Поэтому
процесс
поляризации
по
этничес�ому
призна�у
не-
избежно
начинает
выражаться
в
противостоянии,
в
�онфли�-
те,
�оторый,
в
свою
очередь,
бло�ирует
удовлетворение
базо-
вых
социально-психоло�ичес�их
потребностей
обеих
�рупп.

При
этом
в
процессе
эс�алации
(расширения,
наращива-
ния,
увеличения)
�онфли�та
объе�тивно
и
неизменно
начи-
нают
действовать
следующие
социально-психоло�ичес�ие
за-
�ономерности:
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— уменьшение�объема��оммуни�ации�между�сторонами,
увеличение��оличества�дезинформации,�ужесточение�а�рес-
сивности�терминоло�ии,�усиление�тенденции�использовать
СМИ��а��оружие�в� эс�алации�психоза�и�противостояния
широ�их�масс�населения;

—�ис�аженное�восприятие�информации�дру��о�дру�е;
— выработ�а�установ�и�враждебности�и�подозритель-

ности,�за�репление�образа�«�оварно�о�вра�а»�и�е�о�де�умани-
зация,�т.�е.�ис�лючение�из�рода�человечес�о�о,�что�психоло-
�ичес�и�оправдывает�любые�зверства�и�жесто�ости�по�от-
ношению���«нелюдям»�при�достижении�своих�целей;

— формирование� ориентации� на� победу� в� межнацио-
нальном��онфли�те� силовыми�методами�за� счет�пораже-
ния�или�уничтожения�дру�ой�стороны.

В
острых
�онфли�тных
ситуациях
одной
из
первых
про-
межуточных
 фаз
 е�о
 уре�улирования
 является
 юридизация
�онфли�та.

Само
по
себе
подписание
�а�их-либо
со�лашений
еще
не
�арантирует
по�ашения
�онфли�та.
Определяющей
является
�отовность
сторон
их
выполнять,
а
не
использовать
в
�ачестве
«дымовой
завесы»
для
продолжения
попыто�
добиваться
сво-

Юридизация��онфли�та�предпола�ает

Пре�ращение�насилия

Ор#анизация�диало#а�между�сторонами��онфли�та

Обеспечение�участия�в�та�ом�диало#е�полномочных�и�ответс-
твенных�представителей��аждой�стороны,�лучше�все#о�—�#о-
сударственных�ор#анов

Формулирование�требований�и�претензий��аждой�из�сторон�в�
�ате#ориях,�хотя�бы�в�принципе�подлежащих�юридичес�ому�
переформулированию�и�правовой�оцен�е

Юридичес�ая�фи�сация�ито#ов��аждой�из�стадий�пере-
#оворов

Ма�симально�определенное�формулирование�условий�ито#о-
во#о�со#лашения,�придание�ему�ле#итимности�с�помощью��а-
�ой-либо�из�форм�е#о�ратифи�ации�или�народно#о�одобрения
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их
целей
неправовыми
средствами.
Для
это�о,
в
свою
очередь,
необходимо
хотя
бы
частичное
преодоление
�онфли�та
инте-
ресов
или
по
�райней
мере
снижение
е�о
остроты,
�
чему
мо-
жет
повести,
например,
появление
в
отношениях
между
сто-
ронами
 новых
 стимулов:
 суровая
 э�ономичес�ая
 необходи-
мость,
 заинтересованность
 сторон
 в
 ресурсах
 дру�
 дру�а,
«премии»
за
уре�улирование
�онфли�та
в
виде
международ-
ной
или
иностранной
помощи
—
мо�ут
(правда,
не
все�да)
пе-
ре�лючить
 интересы
 �онфли�тующих
 сторон
 в
 иную
 плос-
�ость
и
значительно
притушить
�онфли�т.

Та�им
образом,
в
социально-политичес�ом
плане
пути
�
преодолению
межнациональных
�онфли�тов
лежат
либо
че-
рез
хотя
бы
частичное
удовлетворение
требований
сторон,
либо
через
понижение
для
них
а�туальности
предмета
�онфли�та.

Существующие
межнациональные
проблемы
(территори-
альные
споры,
стремление
�
суверенизации;
борьба
этничес-
�их
меньшинств
за
самоопределение,
создание
независимо�о
�осударственно�о
образования;
дис�риминация
язы�а,
образа
жизни;
 проблема
 беженцев,
 вынужденных
 переселенцев
 и
т. д.)
требуют
значительных
усилий
для
их
разрешения.

Пути разрешения межнациональных проблем

—Признание
 межнациональных
 проблем
 и
 решение
 их
методами
национальной
полити�и.

— Осознание
 всеми
 людьми
 неприемлемости
 насилия,
овладение
�ультурой
межнациональных
отношений,
требую-
щей
безусловной
реализации
прав
и
свобод
лиц
любой
нацио-
нальности,
уважения
самобытности,
их
национально�о
само-
сознания,
 язы�а,
 обычаев,
 ис�лючающей
 малейшее
 прояв-
ление
национально�о
недоверия,
вражды.

— Использование
 э�ономичес�их
 рыча�ов
 для
 нормали-
зации
этнополитичес�ой
ситуации.

— Создание
в
ре�ионах
со
смешанным
национальным
со-
ставом
населения
�ультурной
инфрастру�туры
—
националь-
ные
 общества
и
центры,
ш�олы
 с
национально-�ультурным
�омпонентом
для
обучения
детей
на
родном
язы�е
и
в
тради-
циях
национальной
�ультуры.

— Ор�анизация
 эффе�тивно
 действующих
 международ-
ных
�омиссий,
советов,
дру�их
стру�тур
для
мирно�о
разре-
шения
национальных
споров.

Образец задания

Назовите
две
тенденции
в
развитии
современных
меж-

национальных
 отношений
 и
 проиллюстрируйте
 �аждую
 из
них
примером.

С6.
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Ответ:
 Мо�ут
 быть
 названы
 и
 проиллюстрированы
 приме-
рами
следующие
тенденции
в
развитии
современных
межна-
циональных
 отношений:
Инте�рация;
 э�ономичес�ое,
 �уль-
турное
и
политичес�ое
сближение
наций,
разрушение
нацио-
нальных
 пере�ородо�
 (например,
 Европейс�ое
 сообщество).
Стремление
ряда
народов
сохранить
или
обрести
�ультурно-
национальную
самостоятельность,
автономию
(например,
�о-
рейс�ое
меньшинство
в
Японии).

Тема  15. Социальный конфликт
и пути его разрешения

Конфли�т�—�это�спор,�стол�новение�двух�челове��или

социальных��рупп�за�обладание�чем-то�та�им,�что�одина�о-
во�высо�о�ценится�обеими�сторонами.

Участни�и� �онфли�та
 называются
с
бъе�тами� �онф-
ли�та:

— свидетели�—� это� люди,� наблюдающие� за� �онфли�-
том�со�стороны;

— подстре�атели�—�это�те,��то�подтал�ивает�дру�их

участни�ов����онфли�ту;

— пособни�и� —� это� люди,� содействующие� развитию
�онфли�та� советами,� техничес�ой� помощью� или� иными

способами;

— посредни�и�—�это�люди,��оторые�своими�действиями
пытаются� предотвратить,� остановить� или� разрешить

�онфли�т.

Не
все
участни�и
�онфли�та
обязательно
находятся
в
не-
посредственном
противоборстве
дру�
с
дру�ом.

Вопрос� или� бла�о,� из-за� �оторых
 раз�орается� �онф-

ли�т,
—
это
предмет��онфли�та.�Причина
и
повод
для
�он-
фли�та
отличаются
от
е�о
предмета.
Причина��онфли�та�—
объе�тивные
обстоятельства,
�о-

торые
предопределяют�появление��онфли�та.�Причина
�он-
фли�та
связана
с
потребностями
�онфли�тующих
сторон.
Повод�для��онфли�та�—
незначительное
происшествие,

�оторое
 способствует� возни�новению� �онфли�та,
 но
 сам
�онфли�т
может
не
развиться.
Повод
бывает
�а�
случайным,
та�
и
специально
созданным.

Для
правильно�о
и
всесторонне�о
понимания
�онфли�та
необходимо
провести
раз�раничение
между
ним
и
противоре-
чием.
Противоречие�—�это�фундаментальная�несовмести-

мость,�несо�ласие��а�их-то�важных�—�политичес�их,�э�о-
номичес�их,�этничес�их�—�интересов.
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Виды противоречий

Противоречие
обязательно
лежит
 в
 основе
любо�о
�онф-
ли�та
и
проявляется
в
социальном
напряжении
—
чувстве
не-
удовлетворенности
 положением
 дел
 и
 �отовности
 е�о
 изме-
нить.
Но
противоречие
может
та�
и
остаться
противоречием,
не
дойдя
до
от�рыто�о
стол�новения,
т.
е.
�онфли�та.
Та�им

Наименование�вида Е о�с�щность

Внутренние�
противоречия

Берут�свое�начало�в�стол�новении�внутри-
#рупповых,�внутриор#анизационных�и�
дру#их�интересов�участни�ов�малых�
социальных�#рупп

Внешние�
противоречия

Возни�ают�между�двумя�или�нес�оль-
�ими�социальными�системами

Анта#онистичес�ие�
(от��#р.��antag nis-
ma�—�спор,�борьба)�
(непримиримо�
враждебные)�
противоречия

Лежат�в�основе��онфли�та,�в��отором�е#о�
субъе�ты�преследуют�противоположные�
интересы.�Примирить�субъе�тов�подоб-
но#о��онфли�та�можно�лишь�на�время,�
отложив�та�им�образом��онфли�т,�но�не�
разрешив�е#о

Неанта#онистичес-
�ие�противоречия

Имеют�место�между�субъе�тами��он-
фли�та,�интересы��оторых�мо#ут�быть�
со#ласованы,�т.�е.�данный�вид�противо-
речий�подразумевает�возможность��ом-
промиссов�путем�взаимных�уступо�

Основные�
противоречия

Определяют�возни�новение�и�динами�у�
�онфли�та,�хара�теризуют�взаимодей-
ствие�между�основными�е#о�субъе�тами

Неосновные�
противоречия

Сопутствуют��онфли�ту;��а��правило,�
они�связаны�с�второстепенными�субъе�-
тами��онфли�та

Объе�тивные�
противоречия

Обусловлены�явлениями�и�процессами,�не�
зависящими�от�воли�и�сознания�людей,�
поэтому�ис�лючить�данные�противоречия�
невозможно�без�устранения�самой�их�
причины

Субъе�тивные�
противоречия

Обусловлены�волей�и�сознанием�людей:�
связаны�со�специфи�ой�хара�теров,�раз-
личиями�в�манере�поведения,�мировоззре-
нии,�ценностных�ориентациях

о
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образом,
противоречие
выражает
с�рытый
и
статичес�ий
мо-
мент
явления,
а
�онфли�т
—
от�рытый
и
динамичес�ий.
Социальный� �онфли�т�—� это� высшая� стадия� разви-

тия�противоречий�в�системе�отношений�людей,�социальных
�рупп,�социальных�институтов,�обществе�в�целом,��оторая
хара�теризуется�усилением�противоположных�тенденций,
интересов�социальных�общностей�и�индивидов.

В
 истории
 социоло�ии
 имеют
 место
 различные
 �онцеп-
ции,
рас�рывающие
сущность
социальных
�онфли�тов.

Автор�$онцепции С�щность�$онцепции

Геор#�Зиммель,�
немец�ий�фило-
соф�и�социоло#

Конфли�т�—�снос�старых��ультурных�

форм�новыми.�Сущность�социально#о��он-
фли�та�за�лючается�в�стол�новении�между�
постоянно�обновляемым�содержанием�жизни�
и�устаревшими,�отжившими�формами�
�ультуры

Герберт�Спен-
сер,�ан#лийс�ий�
философ

Социальный��онфли�т�обусловлен�борьбой�за�

существование,��оторая�в�свою�очередь�
определяется�о#раниченным�объемом�жиз-
ненных�ресурсов

Карл�Мар�с,�
немец�ий�э�о-
номист�и�социо-
ло#

Существует�постоянный��онфли�т�между�

производительными�силами�и�производст-

венными�отношениями,��оторый�по�мере�
развития�техни�и�и�производительных�сил�
становится�все�более�острым,�по�а�не�при-
водит���смене�способа�производства.
Классовая�борьба,��лассовый��онфли�т�явля-
ются�движущей�силой�истории,�порождаю-
щей�социальные�революции,�в�результате�
�оторых�общество�переходит�на�более�
высо�ий�уровень�развития

Ма�с�Вебер,�
немец�ий�со-
циоло#,�фило-
соф,�истори�

Конфли�т�имеет�ценностный�хара�тер.�
Общество�есть�арена�социально#о�действия,�
стол�новения�ценностей�и�норм,�являющихся�
атрибутами�тех�или�иных�индивидов,�
социальных�#рупп�или�институтов.�Борьба�
между�социальными�стру�турами,�отстаива-
ние�ими�своих�социальных�статусов,�своих�
стилей�жизни�в��онечном�счете�стабилизи-
рует�общество
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На
 современном
 этапе
 развития
 социоло�ичес�ой
 нау�и

выделяют
две
основные
паради�мы
с
точ�и
зрения
роли
�он-

фли�та
в
обществе.
Ученые
определяют
следующие
фун�ции

социальных
�онфли�тов.

Функции социальных конфликтов

Конфли�ты
 порождаются
 различными
 причинами:
 вне-
шними�и�внутренними,�всеобщими�и�единичными,�матери-
альными�и�идеальными,�объе�тивными�и�субъе�тивными
и

Позитивные Не ативные

•Информирование�о�наличии�
социальной�напряженности

•Стимулирование�социальных�
изменений

•Снятие�социальной�
напряженности

•Создание�стрессовых�ситуа-
ций

•Дезор#анизация�социальной�
жизни

•Разрушение�социальной�
системы

Паради�мы�современной�социоло�ии

Консенсусно�о�(лат.�consensus�—�
со#ласие)�общества

Конфли�тно�о�общества

Социальный��онфли�т�имеет�вре-
менный,�преходящий�хара�тер.�
Осознавая�причины�социально#о�
�онфли�та,�люди�упрочивают�
социальные�связи,�приспосабли-
ваются�дру#���дру#у,�ассимили-
руются�в�#руппу,�#де�отдают�
предпочтение�не��онфли�там,�а�
дру#им�видам�социально#о�взаи-
модействия.�Та�им�образом,�со-
циальный��онфли�т�—�это�фор-
ма�достижения�социально#о�рав-
новесия,�а�общество�обычно�
находится�в�бес�онфли�тном�со-
стоянии

Социальный��онфли�т�
есть�постоянное�и�необхо-
димое�явление�в��аждом�
обществе.�Он�является�
выражением�устремлений�
индивидов�и�социальных�
#рупп���власти,�измене-
нию�статуса,�перерас-
пределению�доходов,�
переоцен�е�ценностей.�
Социальный��онфли�т�
предотвращает�о�остене-
ние�социальной�системы,�
от�рывает�доро#у�новым�
формам�—�инновациям
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т.
д.
Причина
�онфли�та
связана
с
потребностями
�онфли�-
тующих
сторон.
Можно
выделить
следующие
причины
соци-
альных
�онфли�тов:

— социальная
неоднородность
общества,
наличие
проти-
воположных
ориентаций;

— различия
 в
 уровнях
 доходов,
 власти,
 �ультуры,
 со-
циальном
престиже,
доступе
�
образованию,
информации;

— рели�иозные
различия;
— поведение
 челове�а,
 е�о
 социально-психоло�ичес�ие

черты
(темперамент,
интелле�т,
общая
�ультура
и
др.).
Социальный
�онфли�т
проходит
три
основные
стадии:
1.Пред�онфли�тная�—� �онфли�тная� ситуация.
 Сто-

роны
 осознают
 существующее
 эмоциональное
 напряжение,
стремятся
преодолеть
е�о,
осознать
причины
�онфли�та,
оце-
нивают
свои
возможности;
выбор
способа
воздействия
на
про-
тивни�а.

2.Непосредственно��онфли�т�—�недоверие�и�отсутс-
твие�уважения���противни�у;�со�ласие�невозможно.
Нали-
чие
инцидента
(или
повода),
т.
е.
социальных
действий,
на-
правленных
на
изменение
поведения
соперни�ов.
Их
от�ры-
тые
и
с�рытые
действия.

3. Разрешение��онфли�та
—
завершение
инцидента,
ус-
транение
причин
�онфли�та.

Виды социальных конфликтов

•По
длительности
—�дол�осрочные;��рат�осрочные;�ра-
зовые;�затяжные;�повторяющиеся.

•По
 объему
—� �лобальные;� национальные;� ло�альные;
ре�иональные;��рупповые;�личные.

•По
источни�у
возни�новения
—� объе�тивные;� субъе�-
тивные;�ложные.

•По
 используемым
 средствам
 —� насильственные;

ненасильственные.

•По
форме
—�внутренние;�внешние.

•По
 влиянию
 на
 ход
 развития
 общества
—� про�рессив-
ные;�ре�рессивные.

•По
 хара�теру
 развития
—� преднамеренные;� спонтан-
ные.

•По
сферам
общественной
жизни
—�э�ономичес�ие�(про-
изводственные);�политичес�ие;�этничес�ие;�семейно-быто-

вые.

•По
типу
отношений
—�внутри-�и�межсистемный�(ин-
дивидуально-психоло�ичес�ий)�уровни;� внутри-�и�меж�руп-
повой� (социально-психоло�ичес�ий)� уровни;� внутринацио-
нальный�и�международный�(социальный)�уровни.
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Специалисты
выделяют
следующие
способы
решения
со-
циальных
�онфли�тов:

—��омпромисс
 (лат.
compromissum)�—�решение�пробле-
мы�через�взаимные�уступ�и�сторон;

—�пере�оворы�—�мирная�беседа�обеих�сторон�по�реше-
нию�проблемы;

—
посредничество�—�использование�третьей�стороны�в
заочном�решении�проблемы;

—
арбитраж�(фр.
arbitrage
—
третейс�ий
суд)�—�обраще-
ние� �� наделенному� специальными� полномочиями� ор�ану
власти�за�помощью�в�решении�проблемы;

—
применение�силы,�власти,�за�она
—
одностороннее
использование�власти�или�силы�той�стороной,��оторая�счи-
тает�себя�сильнее.

Возможные
пути
выхода
из
�онфли�тов
следующие:
— Реставрация�—�возвращение
общества
�
до�онфли�т-

ному
состоянию:
�
прежним
формам
социальной
жизни,
со-
циальным
институтам,
�оторые
продолжают
существовать
с
учетом
новой
ситуации.

—Невмешательство�(выжидание)�—�надежда
на
то,
что
«все
само
собой
образуется».
Это
путь
затя�ивания
и
проволо-
че�
реформ,
 топтания
на
месте.
В
 от�рытом
обществе,
 если
противостояние
не
�розит
всеобщим
�рахом,
данный
путь
при
определенных
условиях
может
быть
плодотворным.

— Обновление�—�а�тивный
выход
из
�онфли�та
путем
от-
брасывания,
от�аза
от
старо�о,
развития
ново�о.

Каждый
социальный
�онфли�т
�он�ретен,
он
происходит
в
определенных
социальных
условиях.
Следовательно,
и
пути
выхода
из
не�о
должны
соответствовать
сложившейся
�он�-
ретной
ситуации.

Общая
 страте�ия� выхода
 из
 социально�о
 �онфли�та
должна
за�лючаться
в
совмещении
этих
трех
путей.
Обновле-
ние
необходимо,
в
этом
�люч
разрешения
любо�о
�онфли�та,
но
все
обновить
невозможно
по
причине
инертности
челове-
чес�о�о
сознания.
Следует
предусмотреть
естественный
про-
цесс
от�ата
(реа�ции)
�
не�оторым
старым
ценностям
и
фор-
мам.

Современная
 �онфли�толо�ия
 сформулировала
 условия,
при
 �оторых
 возможно
 успешное
 разрешение
 социальных
�онфли�тов:

— своевременный
и
 точный
диа�ноз
причин
�онфли�та,
т.е.
 выявление
 существующих
 противоречий,
 интересов,
целей.

— обоюдная
заинтересованность
в
преодолении
противо-
речий
на
основе
признания
интересов
противоположной
сто-
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роны.
Достичь
это�о
возможно
на
основе
цели,
значимой
для
обеих
сторон.

— совместный
 поис�
 путей
 преодоления
 �онфли�та.

Здесь
возможно
использование
цело�о
арсенала
средств
и
ме-

тодов:
прямой
диало�
сторон,
пере�оворы
через
посредни�а,

пере�оворы
с
участием
третьей
стороны
и
т.
д.

Конфли�толо�ия
 та�же
 выработала
 ряд
 ре�омендаций,

следование
�оторым
ус�оряет
процесс
разрешения
�онфли�та:

•Во�время�пере�оворов�приоритет�должен�отдаваться

обсуждению�содержательных�вопросов.

•Конфли�тующие�стороны�должны�стремиться���сня-

тию�психоло�ичес�ой�и�социальной�напряженности.

•Участни�и��онфли�та�должны�демонстрировать�вза-

имное�уважение�дру����дру�у.

•Все� �онфли�тующие� стороны� должны� проявлять

с�лонность����омпромиссу.

Та�им
образом,
�онфли�т
—
это
важнейшая
сторона
вза-

имодействия
 людей
 в
 обществе,
 свое�о
 рода
 �леточ�а
 соци-

ально�о
 бытия.
 Это
 форма
 отношений
 между
 субъе�тами

эмоционально�о
 действия,
 мотивация
 �оторых
 обусловлена

противостоящими
ценностями
и
нормами,
интересами
и
по-

требностями.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-

чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«социальный
�онфли�т».

Компромисс;
пере�оворы;
арбитраж;
реабилитация;
свидетели.

Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«соци-

альный
�онфли�т».

Ответ:
Реабилитация.

Тема 16. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации

Национальная� полити�а
 относится
 �
 теоретичес�им
и
а�туальным
 пра�тичес�им
 проблемам
 современности.
 Это

сложное
явление,
охватывающее
все
сферы
жизни
общества.

Она
имеет
и
относительную
самостоятельность
�а�
система

мер,�осуществляемых��осударством,�направленных�на�учет

и�реализацию�национальных�интересов.
Национальная
поли-

ти�а
в�лючает
страте�ичес�ие
задачи
жизнедеятельности
�о-

сударства
и
обеспечивает
реализацию
интересов
всей
нации.

В2.
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Внутренняя�полити�а��осударства�в�отношении�этни-

чес�их�общностей�и�межэтничес�их�отношений�обычно�на-

зывается�этничес�ой�полити�ой,�или�полити�ой�в�отно-
шении�этничес�их�меньшинств.
�Национальная
полити�а
—
это
и
целенаправленная
деятельность
по
ре�улированию
этно-

политичес�их
 процессов,
 содержащая
 в
 своей
 основе
 цель,

принципы,
�лавные
направления,
систему
мер
по
их
реализа-

ции.

Главной�задачей��ос
дарственной�национальной�поли-
ти�и�является�со�ласование�интересов�всех�проживающих�в

стране�народов,�обеспечение�правовой�и�материальной�осно-

вы�для�их�развития�на�принципах�добровольно�о,�равноправ-

но�о� и� взаимовы�одно�о� сотрудничества.
 Учет
 этнонацио-

нальных
 особенностей
 в
 жизни
 общества
 должен
 осущест-

вляться
в
�раницах
соблюдения
прав
челове�а.

В
разное
время
и
в
различных
странах
национальная
по-

лити�а� может
 менять
 хара�тер
 от
 национально�о
 террора
(по�ромы,
этничес�ие
чист�и
и
т.
п.),
ис�
сственной�ассими-
ляции�(полити�а�и�пра�ти�а�насильственно�о�обращения

лиц� одной� социально-�ультурной,� этнонациональной,� �он-

фессиональной�и�иной�принадлежности�в�дру�ую�(соответс-

твующую)� принадлежность)
 до
 предоставления
 полной

�ультурной
и
частично
политичес�ой
автономии
различным

народам
в
рам�ах
едино�о
�осударства.

Национальная� полити�а� в� Российс�ой� Федерации
представляет
 собой� систему� мер,� направленных� на� обнов-

ление� и� дальнейшее� эволюционное� развитие�национальной

жизни� всех� народов�России� в� рам�ах�федеративно�о� �осу-

дарства,� а� та�же� на� создание� равноправных� отношений

между� народами� страны,� формирование� демо�ратичес�их

механизмов�разрешения�национальных�и�межнациональных

проблем.
 До�ументами,
 определяющими
 национальную
 по-

лити�у
в
нашей
стране,
являются
Конституция
РФ,
а
та�же

принятая
в
1996
�.
«Концепция
национальной
полити�и
Рос-

сийс�ой
Федерации».

После
распада
СССР
начался
новый
этап
в
развитии
наше-

�о
�осударства
на
основе
традиций
российс�ой
�осударствен-

ности,
принципов
федерализма
и
�ражданс�о�о
общества.

Для
 нашей
 мно�онациональной
 страны
 значима
 проду-

манная
 демо�ратичес�ая
 национальная
 полити�а,
 �оторая

в�лючает
следующие
направления:

— развитие
 федеративных
 отношений,
 обеспечивающих

�армоничное
сочетание
самостоятельности
субъе�тов
Россий-

с�ой
Федерации
и
целостности
Российс�о�о
�осударства;
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— развитие
национальных
�ультур
и
язы�ов
народов
Рос-

сийс�ой
Федерации,
у�репление
духовной
общности
россиян;

— обеспечение
 политичес�ой
 и
 правовой
 защищенности

малочисленных
народов
и
национальных
меньшинств;

— достижение
 и
 поддержание
 стабильности,
 прочно�о

межнационально�о
мира
и
со�ласия
на
Северном
Кав�азе;

— поддерж�а
 соотечественни�ов,
 проживающих
 в
 �осу-

дарствах
 —
 участни�ах
 Содружества
 Независимых
 Госу-

дарств,
а
та�же
в
Латвийс�ой,
Литовс�ой
и
Эстонс�ой
респуб-

ли�ах,
содействие
развитию
их
связей
с
Россией.

Основные принципы национальной политики в России

•Равенство
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина
незави-

симо
от
е�о
пола,
расы,
национальности,
язы�а,
отношения
�

рели�ии,
 принадлежности
 �
 социальным
 �руппам
 и
 обще-

ственным
объединениям.

•Запрещение
любых
форм
о�раничения
прав
�раждан
по

призна�ам
 социальной,
 расовой,
 национальной,
 язы�овой

или
рели�иозной
принадлежности.

•Сохранение
 целостности
 и
 непри�основенности
 терри-

тории
Российс�ой
Федерации.

•Равноправие
всех
 субъе�тов
Российс�ой
Федерации
во

взаимоотношениях
 с
 федеральными
 ор�анами
 �осударствен-

ной
власти.

•Гарантия
прав
�оренных
малочисленных
народов
в
со-

ответствии
 с
Конституцией
РФ,
 общепризнанными
принци-
пами
и
нормами
международно�о
права
и
международными

до�оворами
Российс�ой
Федерации.

•Право
 �аждо�о
 �ражданина
 определять
 и
 у�азывать

свою
национальную
принадлежность
без
вся�о�о
принужде-

ния.

•Содействие
развитию
национальных
�ультур
и
язы�ов

народов
России.

•Своевременное
 и
 мирное
 разрешение
 противоречий
 и

�онфли�тов.

•Запрещение
деятельности,
направленной
на
подрыв
бе-

зопасности
 �осударства,
 возбуждение
 социальной,
 расовой,

национальной
и
рели�иозной
розни,
ненависти
либо
вражды.

•Защита
прав
и
интересов
�раждан
Российс�ой
Федерации

за
 ее
 пределами,
 поддерж�а
 соотечественни�ов,
 проживаю-

щих
в
зарубежных
странах,
в
сохранении
и
развитии
родно�о

язы�а,
�ультуры
и
национальных
традиций,
в
у�реплении
их
связей
с
Родиной
в
соответствии
с
нормами
международно�о

права.
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Национальная
полити�а
в
Российс�ой
Федерации
призва-
на
 создать
 наиболее
 бла�оприятные
 условия
 для
 свободно�о
развития
всех
народов
и
�аждо�о
челове�а
в
отдельности.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
В
демо�ратичес�ом
�осу-

дарстве
национальная
полити�а
реализуется
через

1)
�арантирование
прав
малочисленных
народов
2) �онституционное
за�репление
национально�о
избиратель-
но�о
ценза
3) предоставление
прав
�ражданам
по
национальному
призна�у
4)
о�раничение
использования
национально�о
язы�а

Ответ:
1.

Тема 17. Социальные процессы
в современной России

В
ходе
развития
демо�ратичес�их
и
рыночных
реформ
со-
циальная
 стратифи�ация
 российс�о�о
 общества
 претерпела
значительную
трансформацию.

Во-первых,��оренным�образом�изменился�сам�хара�тер
стратифи�ационной� системы.
 Если
 в
 советс�ом
 обществе
преобладали
 черты
 этато�ратичес�ой
 системы,
 построенной
на
властных
иерархиях
и
формальных
ран�ах,
то
в
современ-
ном
российс�ом
обществе
формирование
стратифи�ационной
системы
происходит
на
э�ономичес�ой
основе,
�о�да
�лавны-
ми
 �ритериями
 становятся
 уровень
 доходов,
 владение
 собс-
твенностью
 и
 возможность
 осуществлять
 самостоятельную
хозяйственную
деятельность.

Во-вторых,� сложился� довольно� мно�очисленный� пред-
принимательс�ий� слой,
 высшие
представители
�оторо�о
не
толь�о
составляют
существенную
часть
высше�о
хозяйствен-
но-э�ономичес�о�о
�ласса,
но
и
в
ряде
случаев
входят
в
поли-
тичес�ую
элиту
страны.
Переход
�
рыночной
э�ономи�е
поро-
дил
�ачественно
новые
статусные
�руппы,
обладающие
э�оно-
мичес�ой
свободой
и
претендующие
на
самые
высо�ие
места
в
системе
общественной
иерархии.

В-третьих,�в
ходе
реформ
появились�новые�престижные
виды� деятельности,
 что
 заметно� изменило� социально-про-
фессиональную� стратифи�ационную� систему.
 Та�,
 рез�о
возрос
 престиж
 предпринимательс�ой,
 �оммерчес�ой,
 фи-
нансово-бан�овс�ой,
управленчес�ой,
юридичес�ой
и
не�ото-
рых
дру�их
видов
деятельности
(ре�лама,
мар�етин�,
опера-
ции
с
недвижимостью
и т. д.).

А1.
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В-четвертых,� наметилось
 полярное� расслоение� обще-
ства,
что
находит
выражение
в
растущей�дифференциации
доходов�населения.
Та�,
если
незадол�о
до
распада
Советс�о�о
�осударства
 децильный
�оэффициент
 (соотношение
 средних
доходов
10%
наименее
обеспеченных
и
10%
наиболее
обеспе-
ченных
слоев
населения)
равнялся
пяти,
то
в
1997
�.
он
повы-
сился
до
двенадцати,
а
в
настоящее
время
—
до
двадцати
пя-
ти.
С�ладывается
противоречие,
имеющее
яр�о
выраженный
социально-э�ономичес�ий
 хара�тер,
—
между� бо�атыми� и
бедными.
Причем,
данная
проблема
проявляется
не
толь�о
в
ме�аполисах
—
Мос�ве
и
Сан�т-Петербур�е,
—
но
и
в
провин-
ции.
Тяжелое
положение
сохраняется
у
наименее
защищен-
ных
�рупп
населения,
та�
называемых
�рупп�социально�о�рис-
�а,
 �
 �оторым
 относятся
 инвалиды,
 пенсионеры,
 мно�одет-
ные
семьи.

В-пятых,�несмотря
на
существенную
социальную
поляр-
ность
общества,
начинает�формироваться�средний��ласс,�яд-
ро��оторо�о�образуют�высо�опроду�тивные,�инициативные
и� предприимчивые� социальные� �ате�ории
 (предпринимате-
ли,
менеджеры,
бизнесмены,
фермеры,
представители
науч-
но-техничес�ой
 интелли�енции,
 высо�о�валифицированные
рабочие
и
др.).
Средний��ласс�—�слой�в�системе�социальной
стратифи�ации,� �оторый� расположен� между� высшим� и
низшим� �лассами.
 Средний
 �ласс
 определяет
 стабильность
социальной
 системы
 и
 одновременно
 обеспечивает
 ее
 дина-
мичное
развитие.
Он
 заинтересован
в
 осуществлении
э�оно-
мичес�их
 реформ
 и
 выступает
 субъе�том
 техноло�ичес�ой
модернизации
и
политичес�ой
демо�ратизации
общества.

В-шестых,�наблюдается
широ�ая�мар�инализация�обще-
ства.
 Причем
 она
 обусловлена
 �а�
 массовым
 переходом
 из
низших
слоев
общества
в
более
высо�ие
(та�
называемая
вос-
ходящая
мобильность),
та�
и,
наоборот,
переходом
из
высших
в
 низшие
 слои
 (нисходящая
 мобильность).
 Мар�инальные
слои
формируются
в
большинстве
случаев
из
бывших
работ-
ни�ов
умственно�о
труда
(инженеров,
работни�ов
научно-ис-
следовательс�их
 институтов
 и
 �онстру�торс�их
 бюро),
 бе-
женцев
из
дру�их
республи�
СНГ,
женщин
в
возрасте
старше
55
 лет
 и
 молодежи.
 Особую
 обеспо�оенность
 вызывает
 про-
цесс
роста
слоя
мар�иналов,
выбитых
из
своей
социо�ультур-
ной
среды
и
превратившихся
в
люмпенизированные
(от
нем.
Lumpen
—
лохмотья)
слои
(нищие,
бомжи,
бродя�и).

В-седьмых,
 происходит
 нарастание� социальных� разли-
чий�по�территориям�страны.
Социальные
проблемы
по-раз-
ному
проявляются
в
столице,
областном
центре,
малом
�оро-
де,
на
селе,
в
различных
ре�ионах
России.
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В-восьмых,
�аждая
социальная
страта
российс�о�о
обще-

ства
научилась
жить
своей
внутренней
жизнью,
не
обращая

внимания
на
остальных.

Вопросы
 социально-стратифи�ационной
 дифференциа-

ции
 находятся
 в
 центре
 внимания
 российс�их
 социоло�ов.

Предла�аются
 различные
 теоретичес�ие
 схемы,
 объясняю-

щие
 расслоение
 современно�о
 российс�о�о
 общества.
 На-

ибольшее
 признание
 получила
 стратифи�ационная
 модель,

разработанная
на
базе
данных,
полученных
в
ходе
исследова-

ний,
�оторые
проводились
Всероссийс�им
центром
по
изуче-

нию
 общественно�о
мнения
 (ВЦИОМ)
 в
 середине
 1990-х
 �о-

дов1.

В
стратифи�ационной
стру�туре
современно�о
российс�о-

�о
 общества
 выделяются
 четыре� основных� слоя:� верхний,

средний,�базовый�и�нижний.

1 Создана�российс�им�а�адеми�ом�Т.�И.�Заславс�ой.

Социальный

слой
Е о�хара$теристи$а

Верхний

(6%�занято#о�
населения)

Элитные�и�субэлитные�#руппы,�занимающие�
�лючевые�позиции�в�системе�#осудар-
ственно#о�управления,�в�э�ономичес�их�и�
силовых�стру�турах�(политичес�ие�лидеры,�
верхуш�а�#осударственно#о�аппарата,�
значительная�часть�#енералитета,�ру�ово-
дители�промышленных��орпораций�и�бан-
�ов,�преуспевающие�предприниматели�и�
бизнесмены,�видные�деятели�нау�и�и��уль-
туры).�Верхний�слой�почти�на�90%�пред-
ставлен�мужчинами�молодо#о�и�средне#о�
возраста.�Это�самый�образованный�слой:�две�
трети�е#о�представителей�имеют�высшее�
образование.�Уровень�доходов�это#о�слоя�в�
10�раз�превышает�доходы�нижне#о�слоя�и�в�
6—7�раз�—�доходы�базово#о�слоя.
Та�им�образом,�верхний�слой�обладает�
самым�мощным�э�ономичес�им�и�интел-
ле�туальным�потенциалом�и�имеет�возмож-
ность�о�азывать�прямое�влияние�на�
процессы,�происходящие�в�обществе
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Продолжение�табл.

Социальный

слой
Е о�хара$теристи$а

Средний
(18%�занято#о�
населения)

Состоит�из�мел�их�и�средних�предприни-
мателей,�полупредпринимателей,�менедже-
ров�средних�и�небольших�предприятий,�
представителей�средне#о�звена�#осударст-
венно#о�аппарата,�администраторов�непрои-
зводственной�сферы,�старших�офицеров,�
лиц�интелле�туальных�профессий,�ферме-
ров,�наиболее��валифицированных�рабочих�
и�служащих.�Почти�60%�из�них�заняты�в�
не#осударственном�се�торе.�Большую�часть�
и�здесь�составляют�мужчины,�преи-
мущественно�средне#о�возраста.�Уровень�
образования�представителей�это#о�слоя�зна-
чительно�выше,�чем�в�среднем�по�стране,�
одна�о�нес�оль�о�ниже�по�сравнению�с�
верхним�слоем.�По�уровню�доходов�средний�
слой�существенно�уступает�верхнему�слою�и,�
соответственно,�заметно�хуже�е#о�
социальное�самочувствие.�Несмотря�на�то�
что�большинство�представителей�средне#о�
слоя�не�обладает�ни�достаточным��апита-
лом,�ни�отвечающим�в�полной�мере�совре-
менным�требованиям�уровнем�профессиона-
лизма,�ни�высо�им�социальным�престижем,�
социоло#и�рассматривают�этот�слой�
российс�о#о�общества�в��ачестве�зародыша�
средне#о��ласса

Базовый
(66%�занято#о�
населения)

Лица,�занятые�преимущественно�в�#осу-
дарственном�се�торе�э�ономи�и�(рабочие�
индустриально#о�типа,�значительная�часть�
интелли#енции�(специалисты),�полуинтел-
ли#енция�(помощни�и�специалистов),�слу-
жащие�из�техничес�о#о�персонала,�боль-
шинство�военнослужащих,�работни�и�мас-
совых�профессий�тор#овли�и�сервиса,�а��
та�же�основная�часть��рестьянства).�О�оло�
60%�это#о�слоя�составляют�женщины,
в�основном�средне#о�и�старше#о�возраста.�
Толь�о�25%�е#о�представителей�имеют�выс-
шее�образование.�Уровень�жизни�это#о�слоя,�
и�прежде�невысо�ий,�в�последние�#оды�
постоянно��снижается:��44%��лиц,�
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Наряду
с
этими
основными
слоями
существует
«социаль-
ное�дно»,
�оторое
образуют
ал�о�оли�и,�бомжи,�бродя�и,��ри-
минальные�элементы
и
т.
д.

Основные тенденции развития социальной структуры
современного российского общества

— Социальная
поляризация,
т.е.
расслоение
на
бо�атых
и
бедных,
у�лубление
социальной
и
имущественной
дифферен-
циации.

— Процесс
стирания
�раниц
между
специалистами
с
выс-
шим
образованием
и
высо�о�валифицированными
рабочими.

— Падение
социально�о
статуса
интелле�туально�о
труда.

— Усложнение
социальной
стру�туры
общества.
— Размывание
 интелли�енции,
 �оторое
 проявляется
 в

массовом
уходе
индивидов
из
сферы
умственно�о
труда,
либо
в
смене
ими
места
жительства
(«утеч�а
моз�ов»).

— Быстрый
рост
социально-территориальных
различий.

О�ончание�табл.

Социальный�слой Е о�хара$теристи$а

Базовый
(66%�занято#о�
населения)

представляющих�этот�слой�живут�за�чертой�
бедности.�Хотя�потребности,�интересы�и�
ценностные�ориентации�#рупп,�составля-
ющих�базовый�слой,�весьма�различны,�их�
модель�поведения�достаточно�сходна:�это�
приспособление���изменяющимся�условиям�
и�стремление�по�возможности�сохранить�
дости#нутый�статус

Нижний
(10%�занято#о�
населения)

Лица,�обладающие�наименьшим�профессио-
нально-�валифи�ационным�и�трудовым�
потенциалом�(работни�и,��оторые�заняты�
простейшими�видами�труда,�не�требующими�
профессиональных�знаний�(уборщи�и,�
лифтеры,�вахтеры,��урьеры,�подсобные�
рабочие,�та�елажни�и�и�т.�д.).�Из�них�более�
40%�заняты�в�индустриальных�отраслях�и�
25%�—�в�сфере�тор#овли,�обслуживания.�
Две�трети�это#о�слоя�составляют�женщины,�
а�доля�пожилых�людей�в�три�раза�выше�
средней�по�стране.�Для�этих�социальных�
�ате#орий�хара�терен�чрезвычайно�низ�ий�
уровень�жизни:�две�трети�живут�за�чертой�
бедности,�из�них�четверть�—�за�#ранью�
нищеты
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—Мар�инализация
общества.
— Криминализация
части
российс�ой
молодежи.
Та�им
образом,
социальные
процессы
в
современной
Рос-

сии
отличаются
сложностью
и
противоречивостью.

Образцы заданий

Прочитайте
те�ст
и
выполните
задания
С1—
С4.

«Используя
опыт
создания
и
фун�ционирования
социаль-
но�о
�осударства
в
развитых
странах
Запада,
отечественный
опыт,
учитывая
историчес�ие
традиции
и
менталитет
русс�о-

�о
и
дру�их
�оренных
народов
России,
а
та�же
�еополитичес-
�ое
 положение
 и
 природно-�лиматичес�ие
 условия
 нашей
страны,
 принцип
 социально�о
 �осударства
 в
 е�о
 российс�ой

модели
должен
рассматриваться
�а�
методоло�ичес�ий,
�а�
�лавный
и
определяющий
принцип
строения
и
всей
системы
деятельности
�осударства.
По
сравнению
с
западными
демо�-

ратиями
термин
«социальный»
предла�ается
использовать
в
данном
случае
не
в
уз�ом,
а
в
широ�ом
смысле
слова.
При
та-
�ой
тра�тов�е
понятие
социально�о
�осударства
будет
обозна-

чать
не
толь�о
е�о
обязательства
по
решению
су�убо
социаль-
ных
 проблем,
 но
 и
 предопределять
 социальную
 направлен-
ность,
цели
и
задачи
е�о
деятельности
во
всех
дру�их
сферах

жизни
 общества,
 хара�тер
 е�о
 отношений
 с
 �ражданами.
<...>

Государство
обязано
и
за
счет
собственных
ресурсов
и
пу-

тем
создания
необходимых
условий
для
частно�о
отечествен-
но�о
и
зарубежно�о
�апитала
обеспечить
дальнейшее
развитие
нау�оем�их
и
высо�отехноло�ичес�их
производств,
модерни-

зацию
промышленно�о
и
а�ропромышленно�о
производства,
фа�тичес�ую
 замену
 �райне
 запущенной
 техноло�ичес�и
 и
морально
устаревшей
�оммунальной,
строительной
и
дорож-

но-транспортной
инфрастру�туры.
<...>

Ре�улирование
социально-э�ономичес�их
различий
меж-
ду
социальными
�руппами
общества
не
толь�о
послужит
ут-
верждению
 социальной
 и
 политичес�ой
 стабильности,
 но
 и

повысит
платежеспособный
спрос
населения,
создаст
допол-
нительные
предпосыл�и
для
э�ономичес�о�о
развития.
При
этом
 постепенно�о
 сближения
 материально�о
 достат�а
 раз-

личных
 социальных
 �рупп
 необходимо
 добиваться
 прежде
все�о
 посредством
 борьбы
 с
 бедностью,
 а
 не
 с
 бла�осостоя-
нием.

Одной
 из
 важнейших
 составляющих
 социальной
 сферы
должна
 стать
 эффе�тивная
 и
 �иб�ая
 система
 социально�о
обеспечения
�раждан.
<...>
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Конечной
целью
развития
социальной
сферы
социально�о
�осударства
должно
стать
утверждение
принципа
социальной
справедливости»
 (Гончаров� П.К.
 Социальное
 �осударство:
сущность,
мировой
опыт,
российс�ая
модель
//
Социально-�у-
манитарные
знания.
2000.
№ 2.
С.
30–33).

Опираясь
на
те�ст,
у�ажите
основные
источни�и
фор-
мирования
российс�ой
модели
социально�о
�осударства.

Ответ:
В
�ачестве
основных
источни�ов
формирования
рос-
сийс�ой
модели
 социально�о
 �осударства
мо�ут
 быть
 у�аза-
ны:
 Опыт
 создания
 и
 фун�ционирования
 социально�о
 �осу-
дарства
в
развитых
странах
Запада;
историчес�ие
традиции
России;
менталитет
русс�о�о
и
дру�их
�оренных
народов
на-
шей
страны;
�еополитичес�ое
положение
России;
природно-
�лиматичес�ие
условия
нашей
страны.

Почему
автор
предла�ает
использовать
термин
«соци-
альный»
в
широ�ом
смысле
слова?
Дайте
определение
соци-
ально�о
�осударства.

Ответ:
 Автор
 предла�ает
 использовать
 термин
 «социаль-
ный»
 в
широ�ом
 смысле
 слова,
 пос�оль�у
 при
 та�ой
 тра�-
тов�е
понятие
«социальное
�осударство»
будет
обозначать
не
толь�о
 е�о
 обязательства
 по
 решению
 су�убо
 социальных
проблем,
 но
 и
 предопределять
 социальную
 направленность,
цели
и
задачи
е�о
деятельности
во
всех
дру�их
сферах
жизни
общества,
хара�тер
е�о
отношений
с
�ражданами.
Социальное
�осударство
—
�осударство,
стремящееся
�
обес-
печению
 �аждому
 �ражданину
 достойных
 условий
 сущест-
вования,
социальной
защищенности.

Ка�ая
составляющая,
по
мнению
автора,
должна
стать

важнейшей
в
социальной
сфере?
Приведите
с
опорой
на
зна-
ния
обществоведчес�о�о
�урса
и
фа�ты
общественной
жизни
три
примера
данной
составляющей.

Ответ:
 Важнейшей
 составляющей
 в
 социальной
 сфере,
 по
мнению
автора,
должна
стать
эффе�тивная
и
�иб�ая
система
социально�о
обеспечения
�раждан.
В
�ачестве
примеров
мо�ут
быть
приведены:
Социальное
стра-
хование
и
обеспечение
�раждан
и
их
семей
в
случаях
�ласси-
чес�их
рис�ов
и
вынужденных
состояний
(болезнь,
возраст,
инвалидность,
безработица,
несчастный
случай
и
т.п.);
о�аза-
ние
помощи
малоимущим,
мно�одетным
и
неполным
семьям,
жертвам
стихийных
бедствий
и
т.д.;
поощрительная
и
вспо-
мо�ательная
 система,
 занимающаяся
 �редитованием
 лиц,
стремящихся
самостоятельно
решать
свои
социальные
проб-

С1.

С2.

С3.
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лемы
в
области
строительства,
приобретения
жилья,
отдыха,
получения
дополнительно�о
образования
и
т.д.


Конечной
целью
развития
социальной
сферы,
�а�
от-
мечает
автор,
должно
стать
утверждение
принципа
социаль-
ной
справедливости.
У�ажите
три
проявления
это�о
принципа.

Ответ:
В
�ачестве
примеров
мо�ут
быть
у�азаны:
Гарантии
для
 �аждо�о
 челове�а
 на
 труд
 в
 соответствии
 с
 е�о
 спо-
собностями
и
�валифи�ацией,
на
оплату
труда
в
зависимости
от
е�о
�ачества
и
�оличества,
на
возможность
самообеспече-
ния
и
повышения
свое�о
бла�осостояния;
создание,
в
идеале,
равных
стартовых
возможностей
всем
членам
общества
через
систему
 образования,
 воспитания
и
 социальной
поддерж�и;
обеспечение
силами
�осударственных
и
общественных
инсти-
тутов
приемлемо�о
уровня
жизни
для
слабых
слоев
и
отдель-
ных
 �раждан,
 не
 имеющих
 возможности
 трудиться
 и
 само-
стоятельно
поддерживать
свой
жизненный
уровень.

С4.
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Раздел 8. Право

Тема 1. Право в системе социальных норм

Деятельность
людей,
их
поведение
и
отношения
ре�улиру-
ются
множеством
существующих
в
обществе
норм
(лат.
norma
—
правило,
точное
предписание,
образец).
Социальные�нормы�—�правила�поведения�людей,�уста-

новленные�и�одобряемые�всем�обществом.

Социальным
нормам
присущи
следующие
призна�и:
—
Являются
общими�правилами,
т.
е.
определяют,
�а�им

может
или
должно
быть
поведение
субъе�та
с
точ�и
зрения
интересов
общества.

—
Возни�ают
в
связи
с
волевой�и�сознательной�деятель-
ностью�людей.

—
Основным
направлением
их
действия
является
ре�ули-
рование�общественных�отношений.

—
Возни�ают
в
процессе�историчес�о�о�развития�обще-
ства,
в
дальнейшем
совершенствуются,
изменяются
и
фун�-
ционируют
вместе
с
про�рессом
общества.

—
Носят
объе�тивный�хара�тер,
т.
е.
не
зависят
от
воли
и
желания
людей.

—
Имеют
определенную
иерархичность,
занимают
то
или
иное
место
в
социальной
ре�уляции,
и�рают
в
ней
�он�ретную
роль
(системность
социальных
норм).

—
Выступают
мерой�общественно�значимо�о�поведения,
направленной
на
достижение
определенно�о
результата.

Социальные
нормы
бывают
двух
типов:
Писаные� —� формально
 зафи�сированные,
 например,
 в

�онституции,
у�оловном
праве
и
дру�их
нормативных
право-
вых
а�тах,
соблюдение
�оторых
�арантируется
�осударством.

Неписаные
—
неформальные
нормы
и
правила
поведения,
соблюдение
�оторых
не
�арантируется
правовыми
а�тами
�о-
сударства;
 они
 за�реплены
 лишь
 традициями,
 обычаями,
эти�етом,
манерами,
т.
е.
не�оторыми
молчаливыми
до�ово-
ренностями
между
людьми
о
том,
что
считать
должным,
пра-
вильным
поведением.

Существующие
 в
 обществе
 социальные
 нормы
 можно
�лассифицировать
по
сферам
действия:�э�ономичес�ие,�поли-
тичес�ие,�рели�иозные,�э�оло�ичес�ие
и
др.
и

по
механизму
ре�улирования:
обычаи,�мораль,�право,�нормы�общественных

ор�анизаций.
Все
 социальные
 нормы
 являются
 правилами
 поведения

обще�о
хара�тера,
т.
е.
рассчитаны
на
мно�о�ратное
примене-
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ние
и
действуют
непрерывно
во
времени
в
отношении
персо-
нально
неопределенно�о
�ру�а
лиц.

Социальные
нормы
выполняют
в
обществе
важные
ф
н�-
ции:

—
ориентирующую
—
обусловливает
предстоящий
посту-

по�
челове�а;

—
про�раммную
—
позволяет
выдви�ать
новые
цели,
�ор-

ре�тировать
 уже
 поставленные;
 информирует
 об
 оптималь-

ных
способах
их
достижения;

—
про�ностичес�ую
—
ставит
в
известность
о
предпола-

�аемых
последствиях
различных
действий
челове�а
и
е�о
воз-

можной
ответственности.

Право
состоит
из
действующих
в
данном
обществе
юриди-
чес�их,
или
правовых
норм.

Норма�права�—�это�общеобязательное�формально-опре-

деленное�правило�поведения,�установленное�и�обеспеченное

обществом�и��осударством,�за�репленное�и�опубли�ованное

в�официальных�а�тах,�направленное�на�ре�улирование�обще-

ственных�прав�и�обязанностей�их�участни�ов.

Можно
 выделить
 следующие
 существенные
 призна�и
правовой�нормы:

—
Единственная
в
ряду
социальных
норм,
�оторая
исхо-

дит�от��осударства�и�является�официальным�выражением

е�о�воли.

—
Представляет
собой
меру�свободы�волеизъявления�и�по-

ведения�челове�а.

—
Издается
в
�он�ретной�форме.

—
Является
формой� реализации� и� за�репления� прав� и

обязанностей
участни�ов
общественных
отношений.

—
Поддерживается
в
своем
осуществлении
и
охраняется

силой��осударства.

—
Все�да
представляет
собой
властное�предписание��осу-

дарства.

—
Является
единственным��осударственным�ре�улято-

ром�общественных�отношений.

—
Представляет
собой
правило�поведения�общеобязатель-

но�о�хара�тера,
т.
е.
у�азывает,
�а�им
образом,
в
�а�ом
на-

правлении,
в
 течение
�а�о�о
времени,
на
�а�ой
территории

необходимо
действовать
тому
или
иному
субъе�ту;
предписы-

вает
 правильный
 с
 точ�и
 зрения
 общества
 и
 потому
 обяза-

тельный
для
�аждо�о
индивида
образ
действий.

Стр
�т
ра�нормы�права�—�это�внутреннее�строение

нормы,��оторое�рас�рывает�ее�основные�элементы�и�спосо-

бы�их�взаимосвязи.
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Структура нормы права

— Гипотеза�—
стру�турный�элемент�правовой�нормы,
�оторый�у�азывает�на�жизненные�обстоятельства�вступ-
ления�нормы�в�действие.

— Диспозиция� (основной
 элемент
 правовой
 нормы)
 —
стру�турный�элемент�правовой�нормы,��оторый�содержит
само�правило�поведения�участни�ов�ре�улируемых�отноше-
ний,�у�азывает�на�е�о�суть�и�содержание,�права�и�обязан-
ности�субъе�тов.

— Сан�ция�—�стру�турный�элемент�правовой�нормы,
определяющий� небла�оприятные� последствия� для� уча-
стни�ов�общественных�отношений,�наступающие�в�случае
нарушения�последними�предписаний�диспозиции.

Виды правовых норм

Основа

$лассифи$ации
Наименование�видов Их�с�щность

Cубъе�т�
правотворче-
ства

Нормы,�исходящие�
от��осударства

Нормы�ор#анов�представи-
тельной,�исполнительной�и�
судебной�#осударственных�
властей

Нормы,�являющие-
ся�результатом�
прямо�о�волеизъ-
явления�населения

Нормы,�принимаемые�не-
посредственно�населением�
�он�ретно#о�территориаль-
но#о�образования�или�насе-
лением�всей�страны

Cоциальное�
назначение

Учредительные Нормы�—�принципы

Ре�улятивные Нормы�—�правила�поведе-
ния

Охранительные Нормы�—�стражи�поряд�а

Обеспечительные Нормы�—�#арантии

Де�ларативные Нормы�—�объявления

Дефинитивные
(от�лат.�definitio�—�
определение)

Нормы�—�определения

Коллизионные
(от�лат.�collisio�—�
стол�новение�про-
тивоположных�сил)

Нормы�—�арбитры

Оперативные Нормы�—�инструменты
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Продолжение�табл.

Основа

$лассифи$ации
Наименование�видов Их�с�щность

Хара�тер�со-
держащихся�в�
те�сте�норм�
правил�
поведения

Обязывающие Нормы,�устанавливающие�
обязанность�совершать�оп-
ределенные�правовые�дей-
ствия

Управомочиваю-

щие

Нормы,�предоставляющие�
права�на�совершение�опре-
деленных�положительных�
действий

Запрещающие Нормы,�содержащие�требо-
вания�воздержаться�от�оп-
ределенных�действий

Фун�цио-
нальная�роль

Общие Нормы,��оторые�присущи�
общей�части�той�или�иной�
отрасли�права�и�распрост-
раняются�на�все�или�б[оль-
шую�часть�институтов�
соответствующей�отрасли�
права

Специальные Нормы,��оторые�охватыва-
ют�часть�институтов�соот-
ветствующей�отрасли�пра-
ва�и�ре#улируют�ис�лючи-
тельно�важные,�требующие�
более�детальной�ре#ламен-
тации�вопросы

Метод�право-
во#о�ре#ули-
рования

Императивные�
(лат.�imperativus�—�
повелительный)

Нормы�имеют�су#убо�стро-
#ий,�властно-�ате#о-
ричный�хара�тер,�не�до-
пус�ающий�от�лонений�в�
ре#улируемом�поведении

Диспозиционные Нормы�предоставляют�
субъе�там�общественных�
отношений�в�пределах�тре-
бований�за�она�самим�раз-
решать�возни�ающие�меж-
ду�ними�спорные�моменты�
и�определить�дальнейший�
ход�их�взаимоотношений
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Норма
права
—
это
первичная
�леточ�а
права,
е�о
исход-
ный
элемент.
Поэтому
норме
права
свойственны
все
те
черты,
�оторые
хара�терны
для
права
в
целом.
Одна�о
это
еще
не
оз-
начает,
что
понятия
нормы
права
и
права
совпадают.
Право
и
е�о
 норма
 соотносятся
 между
 собой
 �а�
 общее
 и
 частное.
Отдельно
 взятая
 правовая
 норма
—
 это
 еще
 не
 есть
 право.
Право
—
это
система,
сово�упность
правовых
норм.

Право
 ре�улирует
 общественные
 отношения
 во
 взаимо-
действии
с
дру�ими
социальными
нормами
�а�
элемент
систе-
мы
социально�о
нормативно�о
ре�улирования.

О�ончание�табл.

Основа
$лассифи$ации

Наименование�видов Их�с�щность

Метод�право-
во#о�ре#ули-
рования

Ре�омендатель-
ные

Нормы� устанавливают� ва-
рианты� желательно#о� для
#осударства�поведения

Поощрительные Нормы�относительно�пред-
оставления�мер�поощрения�
за�одобряемый�#осударст-
вом�и�обществом,�полезный�
для�них�вариант�поведе-
ния�субъе�тов,�за�лючаю-
щийся�в�добросовестном�
выполнении�своих�юриди-
чес�их�и�общественных�
обязанностей�либо�в�дости-
жении�результатов,�превос-
ходящих�обычные�требова-
ния

Сфера�и�субъ-
е�ты�дейст-
вия

Обще�о�действия Нормы,�распространяю-
щиеся�на�всех�#раждан�и�
фун�ционирующие�на�всей�
территории�#осударства

О�раниченно�о�
действия

Нормы,�имеющие�пределы,�
обусловленные�территори-
альными,�временными,�
субъе�тивными�фа�торами

Ло�ально�о�дейст-
вия

Нормы,�действующие�в�
пределах��а�о#о-либо��ол-
ле�тивно#о�образования�
(предприятие,�учрежде-
ние,�ор#анизация)
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Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия

Социальные�нормы,

с�$оторыми�взаимо-
действ�ет�право

Проявления�взаимодействия

Мораль Право�и�мораль�обладают�общими�чертами,�
�оторые�присущи�всем�социальным�нор-
мам.�Право,��а��правило,�соответствует�ос-
новным�требованиям�морали�(не�оторые�
нормы�непосредственно�за�репляют�в�за�о-
не�нормы�моральные,�под�репляя�их�юри-
дичес�ими�сан�циями),�вместе�с�этим�ре-
ализация�правовых�норм�и�их�исполнение�
во�мно#ом�обусловлены�тем,�что�люди�счи-
тают�их�справедливыми.
Правовые�нормы�возни�ают�в�процессе�
юридичес�ой�пра�ти�и,�фун�ционирова-
ния�соответствующих�институтов�общества�и�
#осударства,�в�то�время��а��мораль�возни�ает�
и�развивается�в�процессе�пра�тичес�ой�де-
ятельности�людей.�Она�не�связана�со�стру�-
турной�ор#анизацией�общества�и�неот-
делима�от�общественно#о�сознания.�Нормы�
морали�опираются�на�с�ладывающиеся�в�со-
знании�общества�представления�о�добре�и�
зле,�чести,�достоинстве,�порядочности

Обычаи Нормы�права�поддерживают�обычаи,
�оторые�признаются�#осударством�юриди-
чес�и�значимыми�и�общественно�полезны-
ми.�Та�ие�обычаи�наделяются�#осударством�
юридичес�ой�силой�и�в�дальнейшем�расце-
ниваются��а��правовые.�Нормы�права�от-
вер#ают�не�оторые�обычаи,�о#раничивают�
степень�их�воздействия�на�общество.�В�то�
же�время�правовые�нормы�мо#ут�безразлич-
но�относиться���большинству�действующих�
обычаев,�связанных�с�межличностными�от-
ношениями�и�бытовым�поведением�людей

Рели#ия В�не�оторых�#осударствах�(например,�в�
странах�ислама),�#де�наиболее�сильно�выра-
жена�приверженность�рели#иозным�идеям,�
рели#ия�#осподствует�над�правом.�В�дру#их�
же�—�#осударство�и,�соответственно,�право�
отделены�от�рели#ии�и�не�о�азывают�на�нее�
ни�а�о#о�влияния,�подобное�взаимоотно-
шение�является�обоюдным.�Существуют�
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Та�им
образом,
право
не
является
единственным
ре�уля-

тором
общественных
отношений.
Действуя
в
системе
социаль-

ных
норм,
право
выступает
толь�о
одним
из
ее
элементов.

Вопрос
 о
происхождении
права
и
 е�о
 сущности
 остается

дис�уссионным,
что
находит
свое
отражение
в
следующих
те-

ориях.

Теории возникновения права

О�ончание�табл.

Социальные�нормы,

с�$оторыми�взаимо-

действ�ет�право

Проявления�взаимодействия

Рели#ия та�же�страны,�в��оторых�рели#иозные�нор-
мы�действуют�наряду�с�правовыми,�допол-
няя�последние�и�ре#улируя�те�вопросы,��о-
торые�не�охватываются�правом

Нормы
общественных
ор#анизаций

По�формальным�призна�ам�нормы�общест-
венных�ор#анизаций�похожи�на�правовые:�
те�стуально�за�реплены�в�соответствующих�
до�ументах,�принимаются�по�определенной�
процедуре,�систематизированы.�Одна�о�
нормы�общественных�ор#анизаций�не�обла-
дают�общеобязательностью�права,�не�обес-
печиваются�#осударственным�принуждени-
ем.�Предметом�ре#улирования�норм�общест-
венных�ор#анизаций�являются�отношения,�
не�уре#улированные�юридичес�и

Теория Основное�содержание

Теоло#ичес-
�ая
теория

За�оны�существуют�вечно,�ибо�являются�Боже-
ственным�даром.�Они�определяют�порядо��жиз-
ни�в�соответствии�с�идеалами�добра�и�справед-
ливости,�дарованной�свыше

Теория�есте-
ственно#о�
права

Челове��от�рождения�и�природы�обладает�неотъ-
емлемыми�естественными�правами�(право�на�
жизнь,�свободу,�равенство),��оторые�нельзя�
отменить,�изменить.�За�оны�соответствуют�
нравственным�установ�ам�людей�и�не�мо#ут�су-
ществовать�без�них
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В
 современной
 юридичес�ой
 нау�е
 термин
 «право»
 ис-
пользуется
в
нес�оль�их
значениях:

— система
правовых
(юридичес�их)
норм;
— официально
признанные
возможности,
�оторыми
рас-

пола�ают
�раждане
и
ор�анизации;
— сово�упность
 всех
 правовых
 явлений,
 т.
 е.
 правовая

система;
— сово�упность
 высших,
постоянно
действующих,
неза-

висимых
от
�осударства
норм
и
принципов,
олицетворяющих
разум,
справедливость,
мудрость
Бо�а.

В
общем
под
правом
следует
понимать
сово�упность�об-
щеобязательных,� формально� определенных� правил� поведе-
ния,�установленных�или�сан�ционированных��осударством
и�обеспечиваемых�е�о�принудительной�силой.
Призна�и�права
—
это�та�ие�присущие�ему�свойства,

�оторые� хара�теризуют� е�о� �а�� специфичес�ую� систему
ре�улирования�общественных�отношений.

О�ончание�табл.

Теория Основное�содержание

Психоло#и-
чес�ая�теория

Право�есть�результат�человечес�их�пережива-
ний.�Личности�присущи�эмоции�дол#а.�За�оны�
#осударства�зависят�от�психоло#ии�людей

Историчес-
�ая�ш�ола

Потребности�разрешить�противоречия�жизни�
приводят���появлению�права,�способно#о�ула-
дить��онфли�т�и�установить�порядо��в�поведе-
нии�людей.�Право�первоначально�возни�ает�в�
сознании�челове�а,�а�затем�фи�сируется�в�за�о-
нах.�Правовые�нормы�способны�изменяться,�та��
�а��меняется�сама�жизнь,��оторую�они�ре#ули-
руют

Нормативист-
с�ая�теория

Государство�ди�тует�людям�модель�поведения.�
Право�исходит�от�#осударства�и�является�систе-
мой�норм,�построенных�в�виде�пирамиды

Позитиви-
стс�ая�теория

Право�порождено�противоречиями�в�жизни,�во-
енными��онфли�тами,�в�результате��оторых�
победу�одерживает�сильнейший.�Он�ди�тует�
свои�правила�«и#ры»�и�устанавливает�свой�по-
рядо�.�Ему�подчиняются�побежденные

Мар�сист-
с�ая�теория

Право�связано�с�#осударством�и�зависит�от�соци-
ально-э�ономичес�их�фа�торов�общества
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Признаки права

Наименование

призна$а
Е о�с�щность

Социальность Право�с�момента�свое#о�возни�новения�и�по�
сей�день�ре#улирует�общественные�отноше-
ния,�оно�действует�в�человечес�ом�обществе

Норматив-
ность�(норма-
тивный�хара�-
тер)

Право�выступает�и�действует�в�системе�юри-
дичес�их�норм,��оторые�за�репляют�права�и�
обязанности�участни�ов�общественных�отно-
шений,�им�ре#улируемых.�Право�посред-
ством�юридичес�их�норм��аждому�#ражда-
нину�или�ор#анизации�несет�информацию
о�том,��а�ие�действия�возможны,��а�ие�
запрещены,�а��а�ие�необходимы

Общеобязатель-
ный�хара�тер

Нормы�права�адресованы�неопределенно�
большому��оличеству�адресатов,�попавших�в�
типичную�жизненную�ситуацию,�и�обяза-
тельны�для�исполнения�ими

Государственно-�
волевой�хара�-
тер

Право�—�это�проявление�воли�#осударства,�
та���а��в�нем�определяется�будущее�поведе-
ние�личности,�ор#анизации,�с�е#о�помощью�
реализуются�субъе�тивные�интересы�и�по-
требности,�дости#аются�намеченные�цели.�
Воля�#осударства�а��умулирует�э�ономиче-
с�ие,�социальные,�политичес�ие�и�иные�ин-
тересы�различных�слоев�населения;�#осудар-
ственное�признание�этих�интересов�осу-
ществляется�через�волю��омпетентных�
#осударственных�ор#анов;�по�своему�хара�-
теру�#осударственная�воля�объе�тивна�и�
обязательна�для�всех;�#осударство�все#да�за-
интересовано�в�реализации�собственной�воли

Системность Система�права�—��ате#ория�объе�тивная,�не
зависящая� ни� от� воли,� ни� от� желания
субъе�тов� правотворчества.� Система� права
хара�теризуется� внутренней� со#ласованно-
стью,�взаимообусловленностью�и�взаимодей-
ствием�составляющих�ее�элементов

Формальная�оп-
ределенность

Право�не�существует�само�по�себе,�оно�та��или
иначе�должно�быть�выражено�в��он�ретной
форме� (например,� за�он,� иные� нормативные
а�ты,�судебные�решения�и�т.�д.),�выбор��ото-
рой�в��онечном�ито#е�зависит�от�#осударства
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Функции права

•Культурно-историчес�ая
—
право
а��умулирует
в
себе

все
духовные
ценности
и
достижения
народа,
общества,
пере-

дает
их
из
одно�о
по�оления
в
дру�ое.

•Воспитательная
 —
 право
 о�азывает
 стимулирующее

воздействие
 на
 поведение
 субъе�тов
 общественных
 отноше-

ний
посредством
запретов,
 о�раничений
правовой
 защиты
и

на�азания.

•Социально�о� �онтроля
—
 право
 определяет
 меру
 воз-

можно�о
 и
 должно�о
 поведения
 субъе�тов
 общественных

отношений,
используя
при
этом
меры
стимулирования
и
о�-

раничения.

•Ре�улятивная
—
право
устанавливает
в
обществе
прави-

ла
поведения,
�оторые
направлены
на
�оординацию
общест-

венных
отношений,
упорядочение
связей
между
людьми.

•Охранительная
 —
 право
 защищает
 наиболее
 важные

общественные
отношения
от
не�ативно�о
воздействия
на
них

со
стороны,
�оторое
может
па�убно
отразиться
на
всем
ходе

общественно�о
развития.

Та�им
образом,
право
связано
с
жизнью
людей
и,
�лавное,

с
жизнью
людей
в
обществе:
в
соответствии
с
правовыми
нор-

мами
решается
вопрос
о
правомерности
поведения
субъе�тов

общественных
отношений.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
социальных
нормах?

А.
Социальные
нормы
отличаются
дру�
от
дру�а
тем,
что
ре�у-
лируют
различные
отношения
в
обществе.
Б.
Социальные
нормы
формализованы
в
за�онодательстве.
1)
верно
толь�о
А
2)
верно
толь�о
Б
3)
верны
оба
суждения
4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
1.

О�ончание�табл.

Наименование

призна$а
Е о�с�щность

Обеспеченность�
�осударством

Государство��а��издает�нормы�права,� та��и
обеспечивает�их�реализацию.�Данное�обеспе-
чение�основано�на�применении�мер�#осудар-
ственно#о�принуждения

А1.
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Тема 2. Система права: основные отрасли,
институты, отношения

Система�права�—� это� внутренняя� стру�тура�права,

�оторая�выражается�в�единстве�и�со�ласованности�состав-

ляющих�е�о�норм�и�одновременно�в�дифференциации�на�от-

расли�и�институты.

Пос�оль�у
 содержанием
 права
 являются
 е�о
 нормы,
 то,

следовательно,
и
систему
права
представляют
определенным

образом
взаимосвязанные
дру�
с
дру�ом
нормы
права.
Нормы,

объединяясь,
образуют
институты�права,
�оторые,
в
свою

очередь,
составляют
подотрасли
и
отрасли�права;
их
единс-

тво
и
есть
система
права.

Система права

—Институт�права�—
сово�упность
правовых
норм,
ре-

�улирующих
�а�ой-
либо
�он�ретный
вид
однородных
обще-

ственных
отношений,
например,
в
трудовом
праве
—
инсти-

тут
охраны
труда;
в
�онституционном
—
институт
�ражданст-

ва;
в
�ражданс�ом
—
институт
�упли-продажи
и
т.
д.

—Подотрасль�права�—
сово�упность
родственных
инс-

титутов
�а�ой-либо
отрасли
права,
например,
в
�ражданс�ом

праве
подотрасль
«обязательственное
право»
объединяет
ряд

правовых
институтов
—
та�их
�а�
институт
постав�и,
мены,

подряда
и
др.

— Отрасль�права�—
сово�упность
правовых
норм
и
пра-

вовых
институтов,
ре�улирующих
однородную
сферу
общест-

венных
 отношений,
 составляющих
 предмет
 правово�о
 ре�у-

лирования,
 например,
 �онституционное
 право;
 у�оловное

право;
финансовое
право
и
др.

Система
права
—
сложное
иерархичное
образование,
ха-

ра�теризующееся
внутренними
процессами,
в
нем
проте�аю-

щими.
Она
по�азывает
не
толь�о
то,
из
че�о
состоит
право,
но

и
связь
и
зависимость
�омпонентов
права
дру�
от
дру�а.

По
охвату
правово�о
ре�улирования
институт
права
зани-

мает
промежуточное
положение
между
правовой
нормой
и
от-

раслью
права.
Отрасль
права
в�лючает
в
себя
разнообразные

правовые
институты.

Правовые
 институты
 мо�ут
 быть
 �лассифицированы
 по

различным
основаниям.
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Виды институтов права

Отрасль� права
 хара�теризуется
 предметом� правово�о
ре�улирования
—
общественными
отношениями,
образующи-
ми
в
силу
их
специфи�и
особые
системы
связи
между
юриди-

Основа�$лас-
сифи$ации

Наименова-
ние�видов

Их�с�щность

Сферы�рас-
простране-
ния

Отраслевые Сравнительно�небольшая�общность�
норм,�специфи�а�и�автономность��о-
торой�не�выходит�за�рам�и�одной�от-
расли�права�(например,�в�у#олов-
но-процессуальном�праве�институт�
потерпевше#о,�подозреваемо#о,�
обвиняемо#о)

Межотрас-
левые

Существуют�и�действуют�в�рам�ах�
двух�или�более�отраслей�права

Правовой�
хара�тер

Материаль-
ные

Ре#улируют�реально�с�ладываю-
щиеся�между�людьми�отношения�по�
поводу�производства,�распределе-
ния,�обмена,�передачи�материальных�
бла#,�реализации�субъе�тами�обще-
ственных�отношений�своих�прав�и�
свобод

Процессу-
альные

Ре#ламентируют�ис�лючительно�
процедурные,�ор#анизационные�во-
просы�(порядо��разрешения�споров,�
�онфли�тов,�расследование�и�рас-
смотрение�правонарушений�и�т.�п.),�
�оторые�имеют�важное�значение�и�
тесно�связаны�с�использованием�и�
реализацией�индивидами�своих�прав

Выполняе-
мые�фун�-
ции

Ре�улятив-
ные

Ре#улируют�соответствующие
общественные�отношения

Учредитель-
ные

За�репляют�правовой�статус�субъе�-
та�общественных�отношений

Охранитель-
ные

Охраняют�нормальный�ход�и�разви-
тие�общественных�отношений,�обе-
ре#ают�от�па#убно#о�воздействия�с�
чьей-либо�стороны

Внутрен-
няя�стру�-
тура

Простые Не�содержат�в�себе��а�их-либо�внут-
ренних�образований

Сложные Имеют�в�составе�мел�ие�самостоя-
тельные�элементы�—�субинституты
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чес�ими
 нормами,
 и
 методом� правово�о� ре�улирования
 —
различными
способами
правово�о
воздействия
�осударства
на
общественные
отношения.


Особой
отраслью
является
международное�право,
�оторое
не
входит
в
систему
права
ни
одно�о
�осударства,
пос�оль�у
представляет
собой
сово�упность
правовых
норм,
ре�улирую-
щих
 отношения
между
 �осударствами.
Оно
 занимает
 особое
место
во
всей
системе
права
—
это
свое�о
рода
наднациональ-
ная
отрасль
права.

Основные отрасли системы российского права

— Конституционное�(�осударственное)�право
за�репля-
ет
 форму
 правления,
 �осударственно-территориально�о
 уст-
ройства,
права
и
обязанности
�раждан,
избирательное
право
и
избирательную
систему,
порядо�
формирования,
фун�ции
и
взаимоотношения
высших
ор�анов
�осударственной
власти.

— Гражданс�ое� право
—
 отрасль
 права,
 ре�улирующая
имущественные
отношения
в
обществе,
а
та�же
связанные
с
ними
личные
неимущественные
отношения.
К
�ражданс�ому
праву
относятся
право
собственности,
обязательственные
от-
ношения,
возни�ающие
из
до�оворов,
и
наследственное
право.

— Административное� право
 ре�улирует
 общественные
отношения,
возни�ающие
в
процессе
ор�анизационной
и
ис-
полнительно-распорядительной
 деятельности
 должностных
лиц
и
ор�анов
�осударственно�о
управления
(соблюдение
пра-
вил
 дорожно�о
 движения,
 противопожарных
 и
 санитарных
правил
и
т.
д.).

— Семейное� право
 ре�улирует
 брачно-семейные
 отноше-
ния:
условия
и
порядо�
вступления
в
бра�,
пре�ращения
бра-
�а,
права
и
обязанности
супру�ов,
родителей
и
детей
и
т.
д.

— Трудовое� право
—
отрасль
права,
�оторая
ре�улирует
трудовые
отношения:
за�лючение,
изменение
и
расторжение
трудовых
до�оворов,
рабочее
время
и
время
для
отдыха.

— У�оловное�право
—
отрасль
права,
состоящая
из
юри-
дичес�их
норм,
определяющих,
�а�ие
общественно
опасные
деяния
считаются
преступными
и
�а�ие
на�азания
мо�ут
за
них
назначаться.

— У�оловно-процессуальное�право
—
отрасль
права,
в�лю-
чающая
юридичес�ие
нормы,
�оторые
ре�улируют
основания
и
порядо�
производства
по
у�оловным
делам.

— Гражданс�ое� процессуальное� право
—
отрасль
права,
состоящая
 из
 норм,
 �оторые
 ре�улируют
 порядо�
 судо-
производства
по
�ражданс�им
делам.

— Финансовое�право
—
сово�упность
юридичес�их
норм,
ре�улирующих
отношения,
�оторые
с�ладываются
в
процессе
финансовой
деятельности
�осударства,
т.
е.
формирование
и
исполнение
�осударственно�о
и
местно�о
бюджетов.
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Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Отрасль
права,
ре�улиру-
ющая
управленчес�ие
правоотношения

1)
�осударственное
право 3)
административное
право
2)
�ражданс�ое
право 4)
трудовое
право

Ответ:
3.

Тема 3. Источники права

Для
 то�о
 чтобы
 правило
 поведения
 стало
 юридичес�ой

нормой,
оно
должно
быть
облечено
в
определенную
правовую

форму.
 Это
 происходит
 в
 результате
 правотворчес�ой
 де-

ятельности
�осударства,
с
помощью
�оторо�о
воля
за�онода-

теля
находит
свое
выражение
в
том
или
ином
правовом
а�те,

�оторый
и
становится
обязательным
для
исполнения.

Источни�� (форма)� права�—
 это� внешние� официаль-

но-до�ументальные�формы�выражения�и�за�репления�норм

права,�исходящие�от��осударства.

Виды источников права

•Правовой
 обычай
 (обычное
 право)
—
нормы,� �оторые

сложились�в�обществе�независимо�от��осударственной�влас-

ти�и�приобрели� в� сознании�людей� обязательное� значение.

Правовым
обычай
становится
после
то�о,
�а�
получает
офи-

циальное
одобрение
�осударства
в
�ачестве
источни�а
права,

например:
за�оны
Ману,
Русс�ая
Правда
и
Саличес�ая
правда.

•Судебный
(юридичес�ий)
прецедент
(от
лат.
praecedens
—

предшествующий)
—
правовой�а�т,�представляющий�собой

решение� по� �он�ретному� делу,� �оторое� впоследствии,
на-

пример:� принимается� за� общее� обязательное� правило�при

разрешении�всех�анало�ичных�дел.�Был
распространен
в
эпо-

ху
Средневе�овья,
постепенно
 теряет
 свое
 значение
 в
Новое

время,
 и�рает
 в
 наши
 дни
 �лавную
 роль
 лишь
 в
 Вели�о-

британии
и
ан�лоязычных
странах.

•Правовая
до�трина
(лат.
doctrina
—
учение,
теория)
—

изложение�правовых�принципов,�правоположений�представи-

телями�власти,�юридичес�ой�нау�и�и�пра�ти�и,��оторым

придается� общеобязательное� значение.
 В
 настоящее
 время

это
относится
�
мусульманс�ому
праву,
отраженному
в
за�о-

нодательстве
стран
Арабс�о�о
Восто�а.

•Священные
 �ни�и
—
 са�ральные
 (лат.
 sacer
 (sacri)
—

священный)
те�сты,�изла�ающие�рели�иозные�нормы,��ото-

рым� �осударством� придан� общеобязательный� статус,
 на-

пример:
Библия,
Коран
и
др.

А1.
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•Нормативный
правовой
а�т1�
—
официальный�письмен-

ный�до�умент,��оторый�содержит�нормы�права,
например:

�онституция
 �осударства,
 иные
 за�оны,
 система
 подза�он-

ных
 а�тов
 (постановления
 правительства,
 при�азы
 и
 инст-

ру�ции
 министерств,
 ведомств,
 решения
 местных
 ор�анов

власти),
содержащие
нормы
поведения,
общие
правила.

•Нормативный
правовой
до�овор
(до�овор
нормативно�о

содержания)
 
—
юридичес�ий�до�умент,� выражающий�вза-

имное�изъявление�воли�сторон,�встречное�принятие�на�себя

�аждой�из�них�юридичес�их�обязанностей,
например:

Феде-

ративный
до�овор,
подписанный
31 марта
1992 �.
субъе�тами

РФ,
до�оворы
между
ор�анами
�осударственной
власти
РФ
и

ор�анами
 �осударственной
 власти
 ее
 субъе�тов,
 до�оворы

между
ор�анами
�осударственной
власти
субъе�тов
РФ.

•Международно-правовые
 а�ты
 —
 официальные� пись-

менные�до�ументы,�за�люченные��осударствами�или�ины-

ми�субъе�тами�международно�о�права,
например:
междуна-

родные
 до�оворы,
 международно-правовые
 обычаи,
 а�ты

международных
ор�анизаций
и
т.
д.

Образец задания

Найдите
в
приведенном
ниже
спис�е
источни�и
права

и
обведите
цифры,
под
�оторыми
они
у�азаны.

1)
правовой
прецедент

2)
норма
морали

3)
отрасль
права

4)
до�овор
с
нормативным
содержанием

5)
за�онопрое�т

6)
правовой
обычай

Обведенные
цифры
запишите
в
поряд�е
возрастания.

Ответ:
146.

Тема 4. Правовые акты

Нормативный� правовой� а�т� —� это� правовой� до�у-

мент,�изданный�в�особом�процедурном�поряд�е��омпетент-

ным� ор�аном� �осударственной� власти,� устанавливающий,

изменяющий�или�отменяющий�правила�ре�улирования�обще-

ственных�отношений.

1 Е�о�полное�название�звучит�та�:�нормативный�правовой�а�т��осу-

дарственных�ор�анов.�Для��рат�ости�обычно�употребляют�термин�норма-
тивный��а�т.

В4
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Основные признаки нормативного правового акта

• Издается
�омпетентными
ор�анами
�осударства.
• Обладает
юридичес�ой
силой,
охраняется
и
обеспечива-
ется
�осударством.

• Имеет
вид
письменно�о
до�умента.
• Носит
ле�итимный
(от
лат.
legitimus
—
за�онный)

хара�тер.

• Содержит
нормы
права.
• Хара�теризуется
не�он�ретностью
адресата,
т.
е.
отсут-
ствием
индивидуально-определенно�о
адресата.

В
 самом
 общем
 виде
 иерархичес�ую
 систему
 норматив-
ных
правовых
а�тов
России
можно
представить
следующим
образом:

Особую
�руппу
в
этой
системе
образуют:

Нормативные
правовые
а�ты
мо�ут
быть
�лассифициро-
ваны
по
различным
основаниям
на
отдельные
виды.

Виды нормативных правовых актов

Конституция�Российс�ой�Федерации

Федеральные�за�оны:
—�федеральные��онституционные�за�оны;
—�те�ущие�(обычные)�федеральные�за�оны

У�азы�Президента�Российс�ой�Федерации

Постановления�Правительства�Российс�ой�Федерации

Нормативные�а�ты�министерств�и�ведомств

Международные�до#оворы�Российс�ой�Федерации

Нормативные�а�ты�ор#анов�#осударственной�власти�субъе�тов
Российс�ой�Федерации

Основа

$лассифи$ации
Виды�а$тов

Ор#ан,�издав-
ший�а�т

—�А�ты�парламента
—�А�ты�президента
—�А�ты�правительства
—�А�ты�ор�анов�исполнительной�власти
— А�ты��осударственных�ор�анов�субъе�-
тов�Федерации
—�А�ты�ор�анов�местно�о�самоуправления
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За�он�—�это�нормативный�правовой�а�т,�принятый�в

особом�поряд�е�ор�аном�за�онодательной�власти�или�рефе-

рендумом,� выражающий�волю�народа,� обладающий�высшей

юридичес�ой�силой�и�ре�улирующий�наиболее�важные�обще-

ственные�отношения.

О�ончание�табл.

Основа

$лассифи$ации
Виды�а$тов

Юридичес�ая�
сила�а�та

—�За�оны
—�Подза�онные�а�ты

Субъе�ты�
правотвор-
чества

—�А�ты,�принятые�на�референдуме
—�А�ты�ор�анов��осударственной�власти
—�А�ты�иных�общественных�ор�анизаций
—�Совместные�а�ты

Зависимость
от�территории
действия�а�та

—�Общефедеральные�а�ты
—�А�ты�субъе�тов�Федерации
—�А�ты�муниципальных�образований
—�Ло�альные� а�ты� (а�ты,� имеющие� хожде-
ние�в�пределах�предприятия,�ор#анизации,
учреждения)

Сфера�дейст-
вия�а�та

— А�ты�обще�о�действия�(охватывают�и�раз-
решают�наиболее�схожий��ру#�вопросов)
— А�ты� специально�о� действия� (связаны� с
разрешением��он�ретных�вопросов,�направле-
ны�на�более�#лубо�ое�их�исследование)
— Ло�альные� а�ты� (применяются�в�уз�оспе-
циализированных�сферах�человечес�о#о�обще-
жития)

Зависимость�от�
сро�а�дей-
ствия�а�та

— А�ты� неопределенно-длительно�о� действия
(используются�до�тех�пор,�по�а�не�будут�отмене-
ны��а�им-нибудь�новым�нормативным�а�том)
— А�ты� временно�о� действия� (принимаются
в� связи� с� необходимостью� решения� наиболее
важных�и�не�требующих�отла#ательства�вопро-
сов;�пре�ращают�свое�действие�по�разрешению
вопроса,�в�связи�с��оторым�они�были�приняты)

Зависимость�от�
предмета�пра-
вово#о�ре#ули-
рования

—�Конституционные�а�ты
—�Административные�а�ты
—�У�оловные�а�ты
—�Гражданс�ие�а�ты�и�т.�д.
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Виды законов

•Конституция
—
основопола�ающий
учредительный
по-
лити�о-правовой
а�т,
за�репляющий
�онституционный
строй,
права
и
свободы
челове�а
и
�ражданина,
определяющий
фор-
му
 правления
 и
 �осударственное
 устройство,
 учреждающий
ор�аны
�осударственной
власти
(Конституция
РФ,
принятая
12
де�абря
1993 �.,
�онституции
республи�
в
составе
РФ).

•Федеральные
 �онституционные
 за�оны
 —
 принима-
ются
по
 вопросам,
 предусмотренным
и
 ор�аничес�и
 связан-
ным
с
Конституцией
(федеральные
�онституционные
за�оны
о
Конституционном
суде
РФ,
о
судебной
системе,
о
референду-
ме,
о
Правительстве
РФ
и
т.
п.).

•Федеральные
 за�оны
 (те�ущие
 или
 обычные)
—
 а�ты
те�уще�о
за�онодательства,
посвященные
различным
сторо-
нам
 социально-э�ономичес�ой,
 политичес�ой
 и
 духовной
жизни
общества
(Гражданс�ий
�оде�с
РФ,
У�оловный
�оде�с
РФ,
Семейный
�оде�с
РФ
и
т.
п.).

•За�оны
 субъе�тов
 Федерации
 —
 издаются
 представи-
тельными
ор�анами
субъе�тов
Федерации
и
распространяют-
ся
 толь�о
 на
 соответствующую
 территорию
 (за�он
 Саратов-
с�ой
области
о
муниципальной
службе
Саратовс�ой
области,
о
социальных
�арантиях
и
т.
п.).
Подза�онные�а�ты
—
это�нормативные�правовые�а�-

ты,�изданные�на�основе�и�во�исполнение�за�онов.
Они
обла-
дают
меньшей
юридичес�ой
силой,
чем
за�оны,
и
базируются
на
них.
Подза�онные
а�ты
имеют
важное
значение
в
жизни
любо�о
 общества,
 и�рая
 вспомо�ательную
 и
 детализирую-
щую�роль.

Виды подзаконных актов

•У�азы
Президента
РФ
—
обязательны
для
исполнения
на
всей
территории
РФ,
не
должны
противоречить
Конститу-
ции
РФ
и
федеральным
за�онам,
под�отавливаются
в
преде-
лах
президентс�их
полномочий,
предусмотренных
�онститу-
ционными
и
за�онодательными
нормами.
Президент,
будучи
�лавой
�осударства,
принимает
а�ты,
�оторые
занимают
сле-
дующее
после
за�онов
место.

•Постановления
Правительства
РФ
—
обязательны
�
ис-
полнению
на
территории
РФ.
Мо�ут
быть
приняты
лишь
на
основании
и
во
исполнение
за�онов
РФ,
а
та�же
у�азов
Пре-
зидента
РФ.

•При�азы,
 инстру�ции,
 положения
 министерств,
 �осу-
дарственных
�омитетов
и
дру�их
федеральных
ор�анов
испол-
нительной
власти
—
принимаются
на
основе
и
в
соответствии
с
 за�онами
 РФ,
 у�азами
Президента
 РФ,
 постановлениями
Правительства
 РФ;
 ре�улируют
 общественные
 отношения,
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находящиеся,
�а�
правило,
в
пределах
�омпетенции
данной
исполнительной
стру�туры.

•Решения
и
 постановления
местных
 ор�анов
 �осударст-
венной
власти
—
принимаются,
например,
областными
пред-
ставительными,
за�онодательными
стру�турами.

•Решения,
распоряжения,
постановления
местных
ор�а-
нов
 �осударственно�о
 управления
 —
 принимаются,
 напри-
мер,
�лавами
областных
администраций,
�убернаторами
и
др.

•Нормативные
 а�ты
 муниципальных
 (не�осударствен-
ных)
ор�анов
—
принимаются
в
пределах
�омпетенции
муници-
пальных
ор�анов
власти
и
действуют
на
территории
соответст-
вующих
�ородов,
районов,
сел,
посел�ов,
ми�рорайонов
и
т.
п.

•Ло�альные
нормативные
а�ты
—
нормативные
предпи-
сания,
принятые
на
уровне
�он�ретно�о
предприятия,
учреж-
дения
и
ор�анизации
и
ре�улирующие
их
внутреннюю
жизнь
(например,
правила
внутренне�о
трудово�о
распоряд�а).

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
о
нормативном
правовом
а�те?

А.
Нормативный
правовой
а�т
—
это
система
общеобязатель-
ных
формально-определенных
норм,
�оторые
выражают
�осу-
дарственную
волю
общества,
ее
общечеловечес�ий
и
�лассо-
вый
хара�тер.
Б.
Нормативный
правовой
а�т
—
это
официальный
до�умент
�омпетентно�о
правотворчес�о�о
ор�ана,
�оторый
издан
в
осо-
бом
поряд�е
и
содержит
�он�ретные
нормы
права.

1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны

Ответ:
3.

Тема 5. Правоотношения

Люди
 вступают
 в
 мно�ообразные
 общественные
 отноше-
ния
 (э�ономичес�ие,
политичес�ие,
моральные,
духовные
и
т.
д.),
мно�ие
из
�оторых
ре�улируются
нормами
права.
Правоотношения
—
это�отношения�между�людьми,�уре-

�улированные�нормами�права.
Можно
 с�азать,
 что
 нормы
права
 воплощаются
 в
жизнь

именно
с
помощью
правоотношений.
Ка�
разновидности
общественных
отношений
правоотно-

шениям
присущи
следующие
призна�и:
—
Их�участни�и�наделяются�взаимными�правами�и�обя-

занностями.
 Если
 один
 субъе�т
правово�о
 отношения
наде-
лен
 правом,
 то
 на
 дру�ой
 возла�ается
 юридичес�ая
 обязан-

А1.
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ность.
Интересы
 одно�о
 участни�а
 мо�ут
 быть
 реализованы
лишь
посредством
дру�о�о.

—
Отличаются�индивидуализированностью�субъе�тов,
стро�ой�определенностью�их�взаимно�о�поведения,�персони-
фи�ацией�их�прав�и�обязанностей.
 
Стороны,
�а�
правило,
известны
и
мо�ут
быть
названы
поименно.

—
Имеют�сознательно-волевой�хара�тер.
С
одной
сторо-
ны,
они
 с�ладываются
на
 основе
норм
права,
 в
�оторых
за-
�репляется
воля
�осударства.
С
дру�ой
стороны,
часть
право-
вых
отношений
возни�ает,
изменяется
и
пре�ращается
по
во-
ле
самих
субъе�тов
права.

—
Гарантируются��осударством�и�охраняются�в�необ-
ходимых�случаях�е�о�принудительной�силой.
Дру�ие
разно-
видности
общественных
отношений
та�ой
охраны
не
имеют.

Правоотношение
обладает
сложной
по
составу
элементов
стру�турой.

Структура правоотношения

•Субъе�т�(сторона)�правоотношения
—
это
участни�и
правово�о
 отношения,
 обладающие
 взаимными
 правами
 и
обязанностями.

•Объе�т�правоотношения�—
это
то,
по
поводу
че�о
воз-
ни�ает
правоотношение:
вещи,
в�лючая
ценные
бума�и,
иное
имущество;
работы
и
услу�и;
информация;
результаты
интел-
ле�туальной
деятельности;
нематериальные
бла�а.

•Содержание�правоотношения�в�лючает:
— �он�ретные
 действия
 по
 реализации
 субъе�тивных

прав
и
обязанностей
участни�ов
правоотношения;
— юридичес�
ю�обязанность
—
предусмотренную�за�о-

ном�необходимость�должно�о� поведения� в�интересах�то�о
лица,��оторое�вправе�это�о�требовать;

— с
бъе�тивное�право
—
предусмотренная�за�оном�воз-
можность�субъе�та�по�своему�усмотрению�совершать�дей-
ствия,�за�репленные�в�нормативных�а�тах.

В
любом
правоотношении
должно
быть
не
менее
двух
е�о
субъе�тов,
пос�оль�у
отдельный
индивид
не
может
находить-
ся
в
�а�ом-либо
общественном
отношении
с
самим
собой.

С
не�оторой
долей
условности
выделяют
индивидуальных
(иностранцы;
 лица
 без
 �ражданства;
 лица
 с
 двойным
 �раж-
данством)
и
�олле�тивных�субъе�тов�правоотношения�(�о-
сударство;
 �осударственные
 образования,
 территориальные
единицы;
�осударственные
ор�аны
и
учреждения;
не�осудар-
ственные
ор�анизации).

В
целом
основными
субъе�тами
правоотношений
являют-
ся
физичес�ие�лица
и
ор�анизации.
Чтобы
быть
участни�ом
правоотношений,
необходимо
обладать
определенными
юри-
дичес�ими
�ачествами:
правоспособностью
и
дееспособностью.
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Основные субъекты правоотношений

Возни�новение,
 изменение
и
 пре�ращение
правовых
 от-

ношений
 связаны
 не
 толь�о
 с
 наличием
 у�азанных
 выше

юридичес�их
предпосыло�,
но
и
с
юридичес�ими
фа�тами.

Юридичес�ий�фа�т
—
предусмотренные�нормой�права

обстоятельства,�служащие�основанием�для�возни�новения

(а�та�же�изменения�или�пре�ращения)��он�ретных�право-

отношений.

Юридичес$ие
$ачества,

необходимые

для�с�бъе$тов
правоотношений

С�бъе$ты�правоотношений

Физичес$ие�лица
Ор анизации

(юридичес$ие�лица)

—�Граждане
—�Иностранцы
—�Лица�без�#раждан-
ства

—�Государство�в�
целом
—�Государствен-
ные�ор#аны
—�Общественные�
ор#анизации
—�Хозяйственные�
объединения

Правоспособ-
ность�—�способ-
ность�обладать�
правами�и�нести�
юридичес�ие�обя-
занности

Возни�ает� с� момента
рождения� и� за�анчи-
вается�со�смертью

Возни�ает�с�мо-
мента�их�образова-
ния�(ре#истрации�
либо�утверждения�
положения�о�них)

Дееспособность�—�
способность�свои-
ми�действиями�
приобретать�и�
осуществлять�
права�и�обязан-
ности

Возни�ает�с�момента�
достижения�опреде-
ленно#о�возраста:�пол-
ная�дееспособность�
наступает�с�18�лет.�
Ис�лючения:�#ражда-
нин�может�быть�
привлечен���у#олов-
ной�ответственности�с�
16�лет,�а�по�не�ото-
рым�видам�преступ-
лений�—�с�14�лет.
Связана�та�же�с�пси-
хичес�им�состояни-
ем�челове�а:�необхо-
димо�быть�психиче-
с�и�здоровым

Возни�ает�с�мо-
мента�их�образова-
ния�(ре#истрации)
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Юридичес�ие
фа�ты
можно
подразделить
на
две
�руппы,

с
 �оторыми
 за�он
 связывает
 наступление
 юридичес�их
 по-

следствий:

•События
—
юридичес�и
значимые
фа�ты,
�оторые
не

зависят� от� воли� челове�а
 (например,
 естественная
 смерть

челове�а
ведет
�
возни�новению
правоотношений,
связанных

с
наследством).

•Действия
—
юридичес�ие
фа�ты,
наступление
�оторых

зависит�от�воли�челове�а:

—
правомерные�действия
—
не
нарушают
правовых
норм

и
их
предписаний
(например,
до�овор
�упли-продажи);

—� неправомерные� действия
—
нарушают
за�он
 (напри-

мер,
у�оловные
преступления).

Образец задания

Установите
 соответствие
 между
 отраслями
 права
 и

правоотношениями:
 �
 �аждой
 позиции,
 данной
 в
 первом

столбце,
 подберите
 соответствующую
 позицию
 из
 второ�о

столбца.

Запишите
в
таблицу
выбранные
цифры,
а
затем
получившую-
ся
последовательность�цифр
перенесите
в
блан�
ответов
(без
пробелов
и
�а�их-либо
символов).

Ответ:
21112.

Тема 6. Правонарушения

Правонар
шение
—
общественно�опасное�виновное�дея-
ние� (действие� или� бездействие),� противоречащее� нормам

права�и�наносящее�вред�обществу,��осударству�или�отдель-

ным� лицам,� вле�ущее� за� собой� юридичес�ую� ответствен-
ность.

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ�ПРАВА

А) задерж�а�выплаты�заработной�платы
Б) участие�в��управлении�производством
В) нарушение� производственной� дис-

циплины
Г) объявление�вы#овора�за�опоздание
Д) нарушение�правил�перевоз�и�#рузов

1) трудовое�право
2) административное
право

А Б В Г Д

В3.
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Среди
 основных
призна�ов
 правонарушения
в
юридиче-
с�ой
нау�е
принято
выделять
следующие:

—
Правонарушение�—�это�все�да�а�т,��он�ретный�ва-
риант� поведения� челове�а.
Оно
хара�теризуется
действием
(например,
хули�анство)
или
бездействием
(например,
умыш-
ленное
неисполнение
должностным
лицом
при�овора,
опреде-
ления
или
постановления
суда).
Не
мо�ут
считаться
правона-
рушением
мысли,
чувства,
политичес�ие
и
рели�иозные
воз-
зрения,
не
выраженные
в
действиях.

—
Правонарушение�—�это�не�просто�поведение,�а�воле-
вое�поведение�челове�а.
Волевой
хара�тер
поведения
означа-
ет:
действия,
зависящие
от
воли
и
сознания
участни�ов,
осу-
ществляемые
 ими
 добровольно.
 Нельзя
 назвать
 правонару-
шением
 поведение,
 не
 �онтролируемое
 сознанием,
 или
поведение,
совершаемое
в
ситуации,
лишающей
челове�а
вы-
бора
ино�о
варианта
поведения,
�роме
противоправно�о.

—
Правонарушение�—�это�виновное�деяние,
т.
е.
деяние,
совершая
�оторое
индивид
сознает,
что
действует
противоп-
равно,
 виновно
 (с
умыслом
или
по
неосторожности),
нанося
своим
поступ�ом
ущерб
общественным
интересам.

—
Правонарушение� —� это� действие� противоправное,
нарушающее�требование�норм�права.
Это
или
нарушение
за-
претов,
или
невыполнение
обязанностей,
или
использование
права
 вопре�и
 е�о
 назначению
 (злоупотребление
 правом).
Воздержание
от
а�тивной
реализации
права
правонарушения
собой
не
представляет.
Границу
противоправности
устанавли-
вает
�осударство.
Любое
правонарушение
противоправно,
од-
на�о
не
вся�ое
противоправное
поведение
—
правонарушение.

—
Правонарушение�—�это�общественно�опасное�деяние,
та�
�а�
ставит
под
у�розу
нормальное
развитие
и
фун�циони-
рование
происходящих
в
рам�ах
�он�ретно�о
общества
отно-
шений.
 Общественная
 опасность
 —
 основной
 объе�тивный
призна�,
от�раничивающий
правомерное
поведение
от
проти-
воправно�о.

—
Правонарушение� все�да� порождает� вредоносные� по-
следствия.
Вся�ое
правонарушение
наносит
вред
интересам
(имущественным,
социальным,
моральным,
политичес�им
и
т.
п.)
личности,
общества,
�осударства.

Все
перечисленные
призна�и
должны
действовать
в
систе-
ме.
Отсутствие
хотя
бы
одно�о
из
них
не
позволяет
рассматри-
вать
деяние
�а�
правонарушение.

Соответственно,
 не
 является
 правонарушением
 вариант
поведения,
хотя
и
нарушающий
правовые
предписания,
но
не
наносящий
 ущерб.
 Действие,
 хотя
 и
 социально
 опасное,
 но
осуществляемое
 в
 рам�ах
 правовых
 предписаний,
 та�же
 не
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считается
правонарушением,
�а�
и
не
относится
�
та�овым
и
противоправное
деяние
недееспособно�о
лица.

Юридичес�ая
нау�а
выделяет
объе�тивные
и
субъе�тив-
ные
призна�и
правонарушения,
�оторые
в
своей
сово�упнос-
ти
образуют
е�о
состав.
Юридичес�ий�состав�правонар
шения
—
это�система

необходимых�и�вместе�с�тем�достаточных�с�точ�и�зрения
действующе�о�за�онодательства�для�возложения�юридиче-
с�ой�ответственности�призна�ов�правонарушения.

Без
наличия
хотя
бы
одно�о
из
них
лицо
не
может
быть
привлечено
 �
 ответственности,
 пос�оль�у
 данное
 деяние
 не
будет
считаться
правонарушением.

Все
правонарушения
подразделяются
на
преступления
и
проступ�и.
Прест
пления�—� общественно� опасные� виновные� дея-

ния,�предусмотренные�у�оловным�за�онодательством.
Прост
п�и�—�виновные�противоправные�деяния,�имею-

щие�меньшую�степень�опасности�по�сравнению�с�преступле-
нием.

Проступ�и
 �лассифицируются
 применительно
 �
 отрас-
лям
права:

— административные� проступ�и� (правонарушения),
т. е.
деяния,
наносящие
ущерб
отношениям,
с�ладывающим-
ся
в
сфере
�осударственно�о
управления
 (нарушение
правил
дорожно�о
движения,
санитарных
правил
и
др.);

— дисциплинарные�проступ�и�(правонарушения),
т.е.
на-
рушения
трудовой,
служебной,
воинс�ой,
учебной
дисципли-

Состав�(стр��т�ра)�правонар�шения

Объе�т�правонарушения�—
ре#улируемые� и� охраняе-
мые� правом� общественные
отношения,��оторым�право-
нарушение�причиняет�вред

Субъе�т�правонарушения�—
право-�и� дееспособное�физи-
чес�ое�или�юридичес�ое�ли-
цо�(ор#анизация),�совершаю-
щее�правонарушение

Объе�тивная�сторона�пра-
вонарушения�—��он�ретное�
внешнее�проявление�право-
нарушения,�отражающееся�
в�та�их�правовых��ате#ори-
ях,��а��деяние,�причинен-
ный�вред�и�причинная�
связь�между�ними

Субъе�тивная�сторона�пра-
вонарушения�—�психичес�ое
отношение� лица� �� противо-
правному� деянию� и� е#о� по-
следствиям,� �оторое� �он�-
ретно�проявляется��а��цель,
мотив�правонарушения�и�ви-
на�в�е#о�совершении
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ны,
противоправное
виновное
неисполнение
своих
трудовых
обязанностей,
нарушающее
правила
внутренне�о
распоряд�а;

— �ражданс�ие�проступ�и�(правонарушения),
т. е.
пра-
вонарушения,
совершенные
в
сфере
имущественных
и
та�их
неимущественных
отношений,
�оторые
представляют
для
че-
лове�а
ценность,
например,
достоинство.

Самостоятельный
 вид
 правонарушений
 образуют
 дейст-
вия��осударственных�ор�анов,�уполномоченных�на�издание
правовых�а�тов,��о�да�последние�противоречат�требовани-
ям�за�она.
Этот
вид
правонарушений
по�а
не
получил
в
юри-
дичес�ой
 нау�е
 достаточной
 разработ�и,
 хотя
 число
 норма-
тивных
а�тов,
противоречащих
за�ону,
достаточно
вели�о.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Основанием
для
раз�ра-

ничения
правонарушений
на
преступления
и
проступ�и
явля-
ется

1)
определение
за�она
2) �оличество
совершаемых
правонарушений
данно�о
вида
3)
общественный
вред
правонарушения
4)
судебное
решение

Ответ:
3.

Тема 7. Конституция Российской Федерации

Констит
ция1
 —
 (от
 лат.
 constitutio
 —
 установление,
устройство)
—
это� единый,� обладающий� особыми� юридиче-
с�ими� свойствами� нормативный� правовой� а�т,� посред-
ством��оторо�о�народ�учреждает�основные�принципы�уст-
ройства�общества�и��осударства,�за�репляет�правовой�ста-
тус�челове�а�и��ражданина.

Конституция
�а�
Основной
за�он
�осударства
и
общества
имеет
ряд
отличий
от
дру�их
правовых
а�тов:

— Имеет
 учредительный,� основопола�ающий� хара�тер.
Ре�улирует
широ�ую
сферу
общественных
отношений,
наибо-
лее
важные
из
�оторых
затра�ивают
�оренные
интересы
всех
членов
 общества,
 всех
 �раждан.
За�репляет
 основы
общест-
венно-э�ономичес�о�о
 строя
 �осударства,
 е�о
 �осударствен-
но-территориальное
 устройство,
 основные
 права,
 свободы
 и
обязанности
челове�а
и
�ражданина,
ор�анизацию
и
систему
�осударственной
власти
и
управления,
устанавливает
право-

1 Первой�писаной��онституцией�является�Конституция�США�1787��.,

действующая�до�сих�пор.�В�Европе�первыми�писаными��онституциями

были��онституции��Польши�и�Франции��1791��.

А1.
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порядо�
и
 за�онность.
Поэтому
�онституционные
нормы
—
основопола�ающие
 для
 деятельности
 �осударственных
 ор-
�анов,
 политичес�их
 партий,
 общественных
 ор�анизаций,
должностных
лиц
и
�раждан.
Нормы
�онституции
первичны
по
отношению
�о
всем
дру�им
правовым
нормам.

— Обладает
высшей�юридичес�ой�силой.
Действие
�онсти-

туции
распространяется
на
всю
территорию
�осударства.
Все

за�оны
и
иные
а�ты
�осударственных
ор�анов
издаются
на
ос-

нове
и
в
соответствии
с
�онституцией.
Стро�ое
и
точное
ее
со-

блюдение
—
это
наивысшая
норма
поведения
для
всех
�раж-

дан,
всех
общественных
объединений.

— Хара�теризуется
 стабильностью.
 Это
 определяется

тем,
что
�онституция
за�репляет
устои
общественно�о
и
�осу-

дарственно�о
строя
и
рассчитана
на
длительный
сро�
дейст-

вия,
а
та�же
особым
поряд�ом
ее
принятия
и
изменения.

— Содержит
нормы,�имеющие�прямое�действие.
Консти-

туционные
 нормы
 действуют
 без
 утверждения
 �а�ими-либо

ор�анами
�осударственной
власти
или
должностными
лицами.

Виды��онстит�ций

Писаная Неписаная

Существует�в�виде�еди-
но#о�до�умента

Существует�в�виде�большо#о�чис-
ла� парламентс�их� за�онов,� су-
дебных�прецедентов�и�обычаев

Конституции� России,
США,�Франции

Конституции� Вели�обритании,
Израиля,�Новой�Зеландии

Реальная Фи�тивная

Аде�ватно�отражает�ре-
альное� �онституцион-
ное�строение

Не� соответствует� фа�тичес�им
условиям,� является� де�ларатив-
ной

Народно-суверенная�
(до�оворная)

О�троированная�(фр.�octroyer�—
жаловать,� даровать),� т.� е.� даро-
ванная� своему� народу� монархом
или�президентом

Конституция�США�
1787 #.,�Конституция�
РСФСР�1918 #.

Конституция�Японии�1889 #.
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Роль
�онституции
в
обществе
реализуется
в
ее
ф
н�циях:
•Политичес�ая

—
определяет
устройство
�осударствен-

ной
власти,
за�репляет
политичес�ое
мно�ообразие.

•Правовая
 
—
 выступает
 ядром
 правовой
 системы,
 уч-

реждает
основопола�ающие
правовые
положения,
являющие-

ся
исходными
и
определяющими
для
различных
отраслей
пра-

ва.
Стя�ивает
действующее
за�онодательство
в
единую
цело-

стную
 систему,
 придавая
 ему
 со�ласованный
 хара�тер.

Обеспечивает
 упорядочение
и
 надлежащее
правовое
ре�ули-

рование
общественных
отношений
с
помощью
системы
взаи-

мосвязанных
 и
 внутренне
 соподчиненных
 нормативных
 а�-

тов
�осударства.

•Гуманистичес�ая

—
воплощает
общечеловечес�ие
цен-

ности,
за�репляет
права
и
свободы,
хара�терные
для
цивили-

зованно�о
 общества,
 объявляет
 составной
 частью
 правовой

системы
 �осударства
 общепризнанные
 принципы
 и
 нормы

международно�о
права.

•Учредительная
 
—
устанавливает
 определенный
поря-

до�
в
�осударстве,
создает
систему
институтов
и
ор�анов
власти.

•Мировоззренчес�ая

—
способствует
формированию
пра-
вово�о�сознания
населения
—
сово�упности�знаний�о�праве,
вз�лядов�на�право,�отношений���праву�и�оцено��права.

Конституции
 в
 �осударствах
 мо�ут
 приниматься
 в
 силу

разных
причин:

—
смены
политичес�о�о
режима
в
�осударстве;

—
�оренных
изменений
в
социально-э�ономичес�ой
и
по-

литичес�ой
жизни
�осударства;

—
образования
ново�о
�осударства.

Констит
ция�Российс�ой�Федерации
—
это�Основной
за�он� России,� за�репляющий� основы� �онституционно�о

строя,�ор�анизации��осударственной�власти�и�взаимоотно-

шений�между��ражданином,�обществом�и��осударством.

Этапы конституционного развития России

Эта

пы

Год

принятия
Основной�за$он�Российс$о о� ос�дарства

I 1906 Основные�за�оны�Российс�ой�империи�(фа�-
тичес�и�первая�российс�ая��онституция)

II 1918� Первая�Конституция�Российс�ой�Советс�ой�
Федеративной�Социалистичес�ой�Республи-
�и�(РСФСР)
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Вопрос
 о
 новой
 Конституции
 РФ
 был
 поставлен
 на

I Съезде
народных
депутатов
России
в
1990 �.:
была
образова-

на
Конституционная
�омиссия
для
разработ�и
прое�та
ново-

�о
 Основно�о
 за�она.
 Та�ой
 прое�т
 был
 под�отовлен
 и
 рас-

смотрен
Верховным
Советом
РФ
и
Съездом
народных
депута-

тов
РФ,
но
он
носил
идеоло�изированный
хара�тер.

Весной
1993 �.
по
инициативе
Президента
РФ
был
разра-

ботан
новый
прое�т
Конституции,
для
завершения
под�отов-

�и
�оторо�о
летом
1993 �.
созвали
Конституционное
cовеща-

ние.
Осенью
1993 �.
Конституционное
cовещание
продолжило

работу
 над
 прое�том
 ново�о
Основно�о
 за�она
РФ,
 �оторый

был
вынесен
на
всенародное
�олосование,
состоявшееся
12
де-

�абря
1993 �.
Со�ласно
Положению
о
всенародном
�олосова-

нии
по
прое�ту
Конституции
РФ
для
принятия
ново�о
Основ-

но�о
за�она
России
требовалось,
чтобы
более
50%
избирате-

лей,
 участвовавших
 в
 �олосовании,
 про�олосовали
 за
 е�о

принятие
(при
условии,
что
в
�олосовании
участвовало
более

половины
всех
избирателей).

Новая� Конституция� РФ� была� принята� 12� де�абря

1993 �.�всенародным��олосованием�и�вступила�в�силу�с�мо-

мента�опубли�ования�е�о�результатов�—�25�де�абря�1993 �.

С
ее
принятием
завершился
советс�ий
период
развития
рос-

сийс�ой
�осударственности.

Конституция
РФ
занимает
центральное
место
в
правовой

системе
общества.

О�ончание�табл.

Эта

пы

Год

принятия
Основной�за$он�Российс$о о� ос�дарства

II 1925 Конституция�РСФСР

1937 Конституция�РСФСР

1978 Конституция�РСФСР

1989—1993 Дополнения�и�изменения,�вносимые�в�Конс-
титуцию�РСФСР�1978 #.

III 1993 Конституция�Российс�ой�Федерации�(РФ)
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Особенности Конституции РФ

Особенности,
об�словливающие

центральное�место
Констит�ции�РФ

в�правовой�
системе

Их�подтверждение

Принимается�
народом�(или�
от�е�о�имени)

12�де�абря�1993 #.�в�результате�всенародно#о
#олосования�был�одобрен�прое�т�новой�Конс-
титуции�РФ

Имеет�учреди-
тельный�хара�-
тер

В� Конституции� РФ� воплощена� учредитель-
ная�власть�народа,��оторый�является�носите-
лем� суверенитета� и� единственным� источни-
�ом� власти.� Смысл� учредительной� власти:
право� утверждать� основы� общественно#о� и
#осударственно#о�устройства

Обладает�выс-
шей�юридиче-
с�ой�силой

Об�этом�прямо�с�азано�в�ст.�15�Конституции
РФ.� Кроме� то#о,� в� ней� подтверждается� тот
фа�т,� что�Конституция�имеет�прямое�дейст-
вие� и� применяется� на� всей� территории� Рос-
сии.� За�оны� и� иные� правовые� а�ты,� прини-
маемые�в�Российс�ой�Федерации,�не�должны
противоречить�Основному�за�ону

Имеет�всеохва-
тывающий�ха-
ра�тер

Конституция� РФ� распространяется� на� все
сферы�жизни� общества� (э�ономичес�ую,� со-
циальную,�политичес�ую,�духовную),�в�рам-
�ах��оторых�она�ре#улирует�базовые�основы
общественных�отношений

Является�осно-
вой�для�всех�
иных�источни-
�ов�права

Принципы�и�положения�Конституции�РФ�и#-
рают�направляющую�роль�для�всей�системы
права� и� системы� за�онодательства.� Именно
Конституция�ре#улирует� сам�процесс�право-
творчества,�т.�е.�устанавливает,��а�ие�основ-
ные�а�ты�принимают�различные�ор#аны,�их
наименования,� юридичес�ую� силу,� порядо�
и� процедуру� принятия� за�онов.� В� самой
Конституции� РФ� названы�мно#ие� федераль-
ные��онституционные�за�оны�и�федеральные
за�оны,��оторые�должны�быть�приняты�в�со-
ответствии�с�ней

Отличает�осо-
бый�порядо�
охраны

Ст.�80�(ч.�2)�Конституции�РФ�устанавливает,
что�Президент�России�является�ее�#арантом.�В
своей� прися#е� он� обязуется� соблюдать� и� за-
щищать�Конституцию�Российс�ой�Федерации
(ч.�1,�ст.�82).�Президент�имеет�право�
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Продолжение�табл.

Особенности,
об�словливающие

центральное�место
Констит�ции�РФ

в�правовой�
системе

Их�подтверждение

приостанавливать�действие�а�тов�ор#анов�ис-
полнительной�власти�субъе�тов�Федерации�в
случае� противоречия� их� федеральной� Конс-
титуции.� Президент,� Совет� Федерации� и
Государственная�Дума�мо#ут�инициировать�в
Конституционном� суде� России� процедуру
разрешения�споров�о�соответствии�Конститу-
ции�нормативных�а�тов,�у�азанных�в�ст.�125
Основно#о�за�она�РФ.�Конституционный�суд
РФ�—�это�ор#ан,� специальной�задачей��ото-
ро#о�является�правовая�охрана�Конституции

Хара�теризу-
ет�особый,�ус-
ложненный�по-
рядо��пересмот-
ра�и�внесения�
поправо�

Из�те�ста�Конституции�РФ�следует,�что�она
может�быть�подвер#нута�пересмотру,�а�та�же
в�нее�мо#ут�быть�внесены�отдельные�поправ-
�и.� Пересмотру� подлежат� лишь� положения
#л.� 1,� 2� и� 9�Конституции�России,� но� они�не
мо#ут� быть� пересмотрены�Федеральным� Со-
бранием�РФ.�Внесение�же�поправо��направ-
лено�на�изменение�#л.�3—8�Конституции�РФ,
что�входит�в��омпетенцию�российс�о#о�пар-
ламента.
Субъе�ты�права�на�внесение�предложений�о
поправ�ах� и� пересмотре� положений� Конс-
титуции�РФ:�Президент�РФ,�Совет�Федера-
ции,� Государственная� Дума,� Правительство
РФ,�за�онодательные�(представительные)�ор-
#аны�субъе�тов�РФ,�#руппа�численностью�не
менее�1/

5
�членов�Совета�Федерации�или�депу-

татов�Государственной�Думы.
Если� предложение� о� пересмотре� положений
#л.�1,�2�и�9�Конституции�будет�поддержано�3/

5

#олосов�от�обще#о�числа�членов�Совета�Феде-
рации�и�депутатов�Государственной�Думы,�то
созывается� Конституционное� собрание.� Оно
либо� подтверждает� неизменность� Конститу-
ции,� либо� разрабатывает� новый� ее� прое�т,
�оторый�принимается�Конституционным�со-
бранием�2/

3
�#олосов�или�выносится�на�всена-

родное� #олосование.� В� последнем� случае
Конституция�считается�принятой,�если�за�нее
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Структура Конституции РФ

Конституция
 РФ
 состоит
 из
 преамбулы
 (вступительной
части)
и
двух
разделов.

О�ончание�табл.

Особенности,

об�словливающие
центральное�место

Констит�ции�РФ
в�правовой�

системе

Их�подтверждение

Хара�теризу-
ет�особый,�ус-
ложненный�по-
рядо��пересмот-
ра�и�внесения�
поправо�

про#олосуют� более� половины� избирателей,
участвовавших� в� #олосовании,� при� условии,
что� в� нем� приняли� участие� более� половины
избирателей.�Нес�оль�о�обле#ченный�порядо�
изменения�Конституции�относится���#л.�3—
8,�поправ�и����оторым�принимаются�в�поряд-
�е,� предусмотренном� для� принятия� феде-
рально#о� �онституционно#о� за�она.� Одна�о
данные� поправ�и� вступают� в� силу� толь�о
после� одобрения� ор#анами� за�онодательной
власти�не�менее�чем�2/

3
�субъе�тов�РФ.

Предложение� о� поправ�е� �� Конституции
должно�содержать�те�ст�новой�статьи�(части
или� пун�та� статьи)� Конституции� РФ,� либо
те�ст�новой�реда�ции�статьи,�либо�положение
об� ис�лючении� статьи� из� Конституции� РФ.
Данное� предложение� вносится� в� Государст-
венную�Думу.
Рассмотрение�Государственной�Думой�прое�-
та� за�она� о� поправ�е� �� Конституции� осу-
ществляется�в�трех�чтениях.�За�е#о�принятие
должно�про#олосовать�не�менее�2/

3
�от�обще#о

числа�депутатов�Государственной�Думы�и�3/
4

от� обще#о� числа� членов� Совета� �Федерации.
После�это#о�за�он�публи�уется�для�всеобще-
#о� сведения� и� направляется� Председателем
Совета�Федерации�в� за�онодательные� (пред-
ставительные)� ор#аны� субъе�тов�Федерации
для�рассмотрения.�Они�обязаны�рассмотреть
за�он�о�поправ�е���Конституции�РФ�в�тече-
ние�одно#о�#ода��со�дня�е#о�принятия.
После�то#о��а��за�онодательные�(представи-
тельные)�ор#аны�не�менее�чем� 2/

3
� субъе�тов

РФ�одобрят� данный� за�он,� он�направляется
Президенту�России�для�подписания�и�офици-
ально#о�опубли�ования
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Преамбула

Провоз�лашается,
 что
 народ
 России
 принимает
 данную
Конституцию;
за�репляются
демо�ратичес�ие
и
�уманистиче-
с�ие
ценности;
определяется
место
России
в
современном
мире.

Первый раздел

№
 лавы

Название� лавы

Констит�-

ционные
статьи

Предмет�ре �лирования

1 Основы��онс-
титуционно#о�
строя

1—16 Сущность�#осударства;�право-
вое�положение�челове�а�и�
#ражданина;�принципы�соци-
альных�и�э�ономичес�их�от-
ношений;�основы�политичес-
�ой�системы�общества;�вза-
имоотношения�#осударства�и�
рели#ии

2 Права�и�свобо-
ды�челове�а�и�
#ражданина

17—64 Принципы�правово#о�поло-
жения�челове�а�и�#раждани-
на;�принципы�#ражданства�
России;�система�прав�и�сво-
бод�челове�а�и�#ражданина;�
#арантии�прав�и�свобод;�ос-
новные�обязанности�челове-
�а�и�#ражданина

3 Федеративное
устройство

65—79 Конституционный�статус�
Российс�ой�Федерации�и�ее�
субъе�тов;�взаимоотношения�
между�федеральной�властью�
и�субъе�тами�Федерации

4 Президент
Российс�ой
Федерации

80—93 Статус�Президента��а��#лавы�
#осударства;�порядо��вступ-
ления�в�должность�и�пол-
номочия;�порядо��отрешения�
Президента�от�должности

5 Федеральное
Собрание

94—109 Основы�ор#анизации�и�де-
ятельности�Федерально#о�Со-
брания,�е#о�статус;�порядо��
формирования�и��омпетен-
ция;�нормы�за�онодательно-
#о�процесса

6 Правительст-
во�Российс�ой�
Федерации

110—117 Порядо��формирования�Пра-
вительства,�е#о�стру�тура,�
уровень��омпетенции;�поря-
до��отстав�и�и�выражение�
недоверия�Правительству
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Второй раздел

За�лючительные
 и
 переходные
 положения:
 о
 введении
Конституции
РФ
в
действие
и,
соответственно,
пре�ращении
действия
прежней
Конституции;
о
соотношении
Конституции
и
Федеративно�о
до�овора;
о
поряд�е
применения
за�онов
и
иных
нормативных
правовых
а�тов,
действовавших
до
вступ-
ления
в
силу
настоящей
Конституции;
об
основаниях,
на
�о-
торых
продолжают
действовать
ранее
образованные
ор�аны.

Основные�задачи�Конституции�РФ:�преобразование
Рос-
сии
в
демо�ратичес�ое
правовое
�осударство;
признание
и
при-
ведение
института
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина
в
со-
ответствие
с
международными
стандартами.

Образец задания

Прочитайте
приведенный
ниже
те�ст,
�аждое
положе-
ние
�оторо�о
пронумеровано.

(1)
Конституция
РФ,
принятая
на
всенародном
референдуме
в
1993
 �оду,
 сформировала
 новую
 систему
 �осударственной
власти.
 (2)
 Конституция
 РФ,
 по
 мнению
 специалистов,
 вы-
полнила
основную
задачу
—
способствовала
стабилизации
по-
ложения
 в
 российс�ом
 обществе.
 (3)
 Между
 тем
 не�оторые
э�сперты
считают,
что
в
нынешней
Конституции
РФ
есть
де�-
ларативные
 элементы:
 �осударство
 авансом
 названо
 право-
вым,
 слабо
 обозначен
 механизм
 защиты
 прав
 челове�а
 и

О�ончание�табл.

№

 лав
ы

Название� лавы

Констит�-

ционные
статьи

Предмет�ре �лирования

7 Судебная
власть

118—129 Судебная�система�России.�
Статус�судей,�принципы�су-
допроизводства.�Порядо��
формирования�и��омпетен-
ция�Конституционно#о,�Вер-
ховно#о,�Высше#о�Арбитраж-
но#о�судов�РФ;�Про�уратура�
РФ

8 Местное� само-
управление

130—133 Система�и�фун�ции�местно#о�
самоуправления;�#арантии�
местно#о�самоуправления

9 Конституци-
онные� поправ-
�и�и�пересмотр
Конституции

134—137 Порядо��изменения�и�допол-
нения�действующей�Консти-
туции;�ее�пересмотр

В5.
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�ражданина.
(4)
Одна�о
мо�ущественна
не
сама
Конституция,
а
�онституционная
система,
состоящая
из
отношения
общест-
ва
�
Основному
за�ону
и
из
образцов
поведения
и
институтов,
взращенных
во�ру�
Конституции.

Определите,
�а�ие
положения
те�ста
носят:
А)
фа�тичес�ий
хара�тер
Б)
хара�тер
оценочных
суждений
Запишите
под
номером
положения
бу�ву,
обозначающую
е�о
хара�тер.
Получившуюся
последовательность
бу�в
перенеси-
те
в
блан�
ответов.

Ответ:
АББА.

Тема 8. Публичное и частное право

Деление
права
на
публичное
и
частное
сложилось
в
юри-
дичес�ой
нау�е
и
пра�ти�е
давно,
е�о
проводили
еще
римс�ие
юристы.
Ка�
утверждал
древнеримс�ий
юрист
Ульпиан,
пуб-
личное
право
есть
 то,
�оторое
относится
�
положению
Рим-
с�о�о
 �осударства,
 то�да
�а�
частное
относится
�
пользе
от-
дельных
лиц.
Соответственно,
публичное
право
—
это
область
�осударственных
дел,
а
частное
право
—
сфера
частных
дел.

1 2 3 4

Линии

сравнения
П�бличное�право Частное�право

1.�Интересы,�
�оторые�
обеспечивает

Общественные,�#осудар-
ственные

Личные

2.�Предмет�
правово#о�
ре#улирования

Неимущественные�от-
ношения

Имущественные�и�не-
имущественные�отно-
шения

3.�Метод�пра-
вово#о�ре#ули-
рования

Соподчиненность�и��о-
ординация�действий�
участни�ов�правовых�
отношений.�Импера-

тивный�(субординаци-

онный)�метод:�верти-
�ально-властная�связь�
между�субъе�тами�об-
щественных�отношений

Соподчиненность�и�
�оординация�дейст-
вий�участни�ов�право-
вых�отношений.�Дис-
позиционный�(�оорди-

национный)�метод:�
#оризонтальные�свя-
зи�равных�субъе�тов�
общественных�отно-
шений
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Образец задания

Ка�ой
смысл
в�ладывается
в
понятие
«публичное
пра-
во»?
Привле�ая
знания
обществоведчес�о�о
�урса,
составьте
два
предложения,
содержащих
информацию
о
публичном
праве.

Ответ:
Публичное
право
—
сово�упность
отраслей
права,
�о-
торые
ре�улируют
отношения,
обеспечивающие
общий,
сово-
�упный
(публичный)
интерес.
Примеры
предложений:
К
отраслям
публично�о
права
отно-
сятся
 международное
 публичное
 право,
 административное
право,
финансовое
право,
у�оловное
и
у�оловно-процессуаль-
ное
и
ряд
дру�их.
Публичное
право
связано
с
публичной
влас-
тью,
 носителем
 �оторой
 является
 �осударство.
 Предметом
публично�о
права
выступают
общественные
отношения
в
об-
ласти
�осударственно�о
управления
и
др.

Тема 9. Юридическая ответственность и ее виды

Юридичес�ая�ответственность
—
это�применение�мер
�осударственно�о�принуждения���нарушителю�за�соверше-
ние�противоправно�о�деяния.

Юридичес�ая
ответственность,
являясь
одной
из
форм
со-
циальной
ответственности,
в
то
же
время
по
целому
спе�тру
призна�ов
имеет
свои
особенности.
Прежде
все�о
она
все�да
оценивает�прошлое:
это
ответственность
за
действие
(бездей-
ствие),
�оторое
уже
имело
место,
произошло.
Этим
юридиче-
с�ая
ответственность
отличается
от
ор�анизационной,
поли-

О�ончание�табл.

Линии

сравнения
П�бличное�право Частное�право

4.�Состав�уча-
стни�ов

Государственные�ор#а-
ны�власти;�частные�ли-
ца�и�#осударство

Частные�лица�(физи-
чес�ие�и�юридиче-
с�ие)

5.�Состав�от-
раслей�права

Конституционное,�ад-
министративное,�у#о-
ловное,�финансовое�
право,�процессуальные�
отрасли�и�т.�д.

Гражданс�ое,�пред-
принимательс�ое,�
трудовое,�семейное�
право�и�т.�д.

6.�Сущность Нормы,�за�репляющие�
порядо��деятельности�
ор#анов�#осударствен-
ной�власти�и�уп-
равления

Упорядоченная�сово-
�упность�юридиче-
с�их�норм,�охраня-
ющих�и�ре#улирую-
щих�отношения�
частных�лиц

С5.
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тичес�ой
и
дру�их
видов
ответственности,
обращенных
в
бу-
дущее.
 Юридичес�ая
 ответственность
 устанавливается� за

нарушение�правовых�требований,�а�не�за�их�выполнение.
Среди
 призна�ов
 юридичес�ой
 ответственности
 можно

выделить
следующие:
— Обязательное
наличие�правонарушения
�а�
основание

для
ее
наступления.
— Официальный�хара�тер��осударственно�о�осуждения

(порицания)
поведения
правонарушителя.
— Все�да
имеет
небла�оприятные�последствия�для�пра-

вонарушителя:
имущественные
(материальные),
моральные,
физичес�ие,
политичес�ие
и
иные.

— Хара�тер
и
объем
лишений
правонарушителя
установ-
лены
в
сан�ции
юридичес�ой
нормы.

— Использование
механизмов
�осударственно�о�принуж-

дения.
 Это
 не
 принуждение
 «вообще»,
 а
 е�о
 «мера»,
 чет�о
очерченный
объем
принуждения.
Различают
правовосстано-
вительные�меры,
применяемые
�
правонарушителям,
—
это
принудительное
взыс�ание
причиненных
убыт�ов,
уплата
не-
устое�,
 возложение
 обязанности
 восстановить
 нарушенные
права
дру�их
лиц
и
�арательные�меры,
применяемые
�
пра-
вонарушителям,
—
 это
 меры
 у�оловно�о
 на�азания
 (напри-
мер,
 лишение
 свободы),
 административный
штраф,
 дисцип-
линарное
взыс�ание.

— Возложение
 лишений
 на
 правонарушителя,
 примене-
ние
 �
 нему
 �осударственно-принудительных
 мер,
 �оторые
у�азаны
в
правовых
нормах,
в
их
сан�циях,
осуществляется
в
ходе
правоприменительной
деятельности
�омпетентными
�осударственными� ор�анами� в� стро�о� определенных� за�о-

ном�поряд�е�и�формах.
Данные
призна�и
юридичес�ой
ответственности
являют-

ся
обязательными:
отсутствие
хотя
бы
одно�о
из
них
 свиде-
тельствует
об
отсутствии
юридичес�ой
ответственности.

Принципы юридической ответственности

—
За�онность
—
точная
и
стро�ая
реализация
правовых
предписаний:
привле�ать
�
юридичес�ой
ответственности
мо-
�ут
толь�о
�омпетентные
ор�аны
в
стро�о
установленном
за-
�оном
поряд�е
и
на
предусмотренных
за�оном
основаниях.

— Справедливость
—
нельзя
назначать
у�оловное
на�аза-
ние
за
проступ�и.
За�он,
устанавливающий
ответственность
или
 усиливающий
 ее,
 не
 имеет
 обратной
 силы.
 Если
 вред,
причиненный
 нарушителем,
 имеет
 обратимый
 хара�тер,
юридичес�ая
ответственность
должна
обеспечить
е�о
воспол-
нение.
 За
 одно
 нарушение
 возможно
 лишь
 одно
 на�азание.
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Ответственность
 несет
 тот,
 �то
 совершил
 правонарушение.
Вид
и
мера
на�азания
зависят
от
тяжести
правонарушения.

—Неотвратимость�наступления
—
если
за
то
или
иное
деяние
должны
последовать
меры
�осударственно�о
принуж-
дения,
то
без
за�онных
оснований
ни�то
не
может
быть
осво-
божден
от
ответственности
и
на�азания
ни
под
�а�им
предло�ом.

—Целесообразность
—
ответственность
наступает
неотв-
ратимо,
потому
что
она
целесообразна.
Недопустимо
освобожде-
ние
нарушителя
от
ответственности
без
за�онных
оснований
под
 предло�ом
 тяжести,
 целесообразности,
 эффе�тивности,
политичес�их,
идеоло�ичес�их
и
дру�их
неправовых
мотивов.

—Индивидуализация� на�азания
—
обеспечивается
воз-
можностью
избрания
различных
средств
правово�о
воздейст-
вия
 с
 учетом
 хара�тера
 и
 степени
 общественной
 опасности
совершенно�о
противоправно�о
деяния,
личности
виновно�о,
обстоятельств,
 предусмотренных
 за�оном
 в
 �ачестве
 смя�-
чающих
или
отя�чающих
ответственность
и
др.

— Ответственность�за�вину�—
ответственность
может
наступать
толь�о
при
наличии
вины
правонарушителя,
�ото-
рая
означает
осознание�лицом�недопустимости�(противоп-
равности)�свое�о�поведения�и�вызванных�им�последствий.
Если
лицо
невиновно,
то,
несмотря
на
тяжесть
деяния,
оно
не
может
быть
привлечено
�
ответственности.
Вместе
с
тем
в
ис�-
лючительных
случаях
нормы
�ражданс�о�о
права
допус�ают
ответственность
без
вины,
т.
е.
сам
фа�т
совершения
проти-
воправно�о,
асоциально�о
деяния
(например,
ор�анизация
или
�ражданин
—
владелец
источни�а
повышенной
опасности
—
обязаны
возместить
ущерб,
причиненный
этим
источни�ом).

—
Недопустимость�удвоения�ответственности
—
недо-
пустимо
сочетание
двух
и
более
видов
юридичес�ой
ответст-
венности
за
одно
правонарушение.
Это
не
означает,
что
за
пре-
ступление
нельзя
назначить
и
основное,
и
дополнительное
на-
�азание.
Одна�о
за
одно
преступление
виновный
может
быть
на�азан
толь�о
один
раз.

Юридичес�ая
ответственность
связана
в
основном
с
охра-
нительной
деятельностью
�осударства.

Функции юридической ответственности

— Карательная
—
реа�ция
общества
в
лице
�осударства
на
вред,
причиненный
правонарушителем.
Прежде
все�о
это
е�о
на�азание.

—Превентивная� (предупредительная)� —
 на�азание
правонарушителя
является
средством
предупреждения
(пре-
венции)
совершения
новых
правонарушений.

— Воспитательная
—
 эффе�тивная
 борьба
 с
нарушите-
лями,
 своевременное
 и
 неотвратимое
 на�азание
 виновных



387

способствуют
 повышению
 ответственности
 и
 дисциплины
�раждан,
а�тивизации
их
трудовой
деятельности,
а
в
�онеч-
ном
счете
—
у�реплению
за�онности
и
правопоряд�а.

—Правовосстановительная
(�омпенсационная)�—
в
зна-
чительном
числе
случаев

меры
юридичес�ой
ответственности
направлены
не
на
формальное
на�азание
виновно�о,
а
на
то,
чтобы
 обеспечить
 нарушенный
 интерес
 общества,
 постра-
давше�о
от
правонарушения
субъе�та,
восстановить
нарушен-
ные
противоправным
поведением
общественные
отношения.

— Ор�анизующая
(ре�улятивная)�—
сам
фа�т
существо-
вания
и
неотвратимости
на�азания
обеспечивает
ор�анизую-
щие
начала
в
деятельности
общества.

Основные виды юридической ответственности

Вид�ответ-

ственности
За�что�наст�пает Кто�возла ает

В�$а$их�формах

реализ�ется

1.Мате-
риальная

За�ущерб,�причи-
ненный�предприя-
тию,�учреждению,�
ор#анизации

Администра-
ция�предпри-
ятия,�учреж-
дения,�ор#а-
низации

Штраф

2. Дис-
ципли-
нарная

За�дисциплинар-
ные�проступ�и:�
нарушение�тру-
довой,�учебной,�
воинс�ой�и�слу-
жебной�дисцип-
лины

Уполномо-
ченное�на�то�
лицо

Предупрежде-
ние,�вы#овор,�
стро#ий�вы#о-
вор,�увольнение

3. Граж-
данс�о-
правовая

За�нарушение�до-
#оворных�обяза-
тельств�имущест-
венно#о�хара�тера,�
причинение�иму-
щественно#о�вне-
до#оворно#о�вреда

Суд,�адми-
нистратив-
ный�ор#ан

Полное�возме-
щение�вреда,�
штраф

4. Адми-
нистра-
тивная

За�административ-
ные�проступ�и

Администра-
тивные��омис-
сии,�суды,�
ор#аны�внут-
ренних�дел,�
таможенные�
ор#аны�и�т.�д.

Предупрежде-
ние,�штраф,�ли-
шение�специ-
ально#о�права,�
�онфис�ация,�
администра-
тивный�арест
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При
наличии
определенных
обстоятельств
виновное
лицо
может
быть
полностью�или�частично�освобождено�от�юриди-
чес�ой�ответственности.
Одна�о
это
не
означает,
что
в
ре-
зультате
подобно�о
а�та
совершенное
деяние
перестает
быть
противоправным
и
общественно
опасным.
Просто
в
силу
опре-
деленных
 причин
 теряется
 смысл
 дальнейше�о
 претерпева-
ния
лицом
мер
о�азываемо�о
на
не�о
воздействия.

Существует
 ряд
 обстоятельств,
 ис�лючающих
 юридиче-
с�ую
ответственность,
�оторые
связаны
с
особенностями
об-
станов�и,
причин
и
оснований
совершения
правонарушения.

Обстоятельства,� освобождающие� от� юридичес�ой� от-
ветственности� и� на�азания:
 деятельное
рас�аяние
винов-
но�о
лица;
примирение
лица,
совершивше�о
деяние,
с
потер-
певшим;
изменение
обстанов�и,
вследствие
�оторой
лицо
или
совершенное
им
деяние
перестали
быть
общественно
опасны-
ми;
изменение
сро�ов
давности;
условно-досрочное
освобож-
дение
виновно�о
лица
от
отбывания
на�азания;
замена
неот-
бытой
части
на�азания
более
мя��им
видом;
освобождение
от
на�азания
в
связи
с
болезнью
лица;
в
связи
с
отсроч�ой
отбы-
вания
на�азания
беременным
женщинам
и
женщинам,
имею-
щим
малолетних
детей;
в
связи
с
истечением
сро�ов
давности
обвинительно�о
при�овора.

Обстоятельства,�ис�лючающие�юридичес�ую�ответст-
венность:� возраст:
 �
 у�оловной
 ответственности
 привле-
�аются
лица
с
16
лет,
а
по
ряду
преступлений
—
с
14
лет,
�
ад-
министративной
и
дисциплинарной
ответственности
—
с
16
лет,
�
�ражданс�ой
—
с
18
лет;
необходимая
оборона;
причинение
вреда
 при
 задержании
 лица,
 совершивше�о
 преступление;
�райняя
 необходимость:
 устранение
 опасности,
 непосредст-
венно
у�рожающей
личности
и
правам
данно�о
лица,
если
эта
опасность
 не
 может
 быть
 устранена
 дру�ими
 средствами;
физичес�ое
и
(или)
психичес�ое
принуждение,
�о�да
лицо
не
мо�ло
ру�оводить
своими
действиями
(бездействием);
обосно-
ванный
 рис�
 для
 достижения
 общественно
 полезной
 цели;

О�ончание�табл.

Вид�ответ-

ственности
За�что�наст�пает Кто�возла ает

В�$а$их�формах

реализ�ется

5. У�олов-
ная

За�преступления Суд Лишение�свобо-
ды,�исправи-
тельные�работы,�
�онфис�ация�
имущества�и�т.�п.



389

исполнение
при�аза
или
распоряжения;
невменяемость
лица,
совершивше�о
деяние.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Цель
юридичес�ой
ответ-

ственности
состоит
в
том,
чтобы

1)
перевоспитать
правонарушителя
2)
на�азать
правонарушителя
3) предупредить
совершение
противоправных
действий
в
бу-
дущем
4)
все
вышеперечисленное

Ответ:
4.

Тема 10. Основные понятия и нормы
государственного, административного,

гражданского, трудового и уголовного права
в Российской Федерации

Отрасль�права Основные�источни$и
Основные�понятия

и�нормы

Государствен-

ное�(�онститу-

ционное)�право�
за�репляет�осно-
вы�#осударствен-
но#о�строя�РФ,�
права,�свободы�и�
обязанности�лич-
ности,�#осударст-
венно-�террито-
риальное�устрой-
ство�страны,�
порядо��ор-
#анизации�и��ом-
петенцию�ор#а-
нов�власти�и�
местно#о�самоуп-
равления

Конституция�РФ;�фе-
деральные��онститу-
ционные�за�оны;�фе-
деральные�за�оны;�
а�ты�Конституцион-
но#о�суда�РФ;�между-
народные�и�федера-
тивные�до#оворы;�у�а-
зы�Президента�РФ;�
�онституции�и�уста-
вы�субъе�тов�РФ;�
ре#ламенты�Государ-
ственной�Думы�и�Со-
вета�Федерации

Конституция�РФ;��он-
ституционный�строй�
РФ,�е#о�основы;�Рос-
сия�—�федеративное,�
демо�ратичес�ое,�пра-
вовое,�социальное,�
суверенное,�светс�ое�
#осударство;�#осудар-
ственный�аппарат;�
ор#аны�за�онодатель-
ной�власти;�ор#аны�
исполнительной�
власти;�ор#аны�судеб-
ной�власти;�Прези-
дент�РФ;�Про�урату-
ра�РФ;�#ражданство�
РФ;��онституцион-
ные�права�и�свободы�
челове�а�и�#раждани-
на;��онституцион-
ные�обязанности�че-
лове�а�и�#ражданина

А1.
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Продолжение�табл.

Отрасль�права Основные�источни$и
Основные�понятия

и�нормы

Административ-
ное�право�ре#ули-
рует�обществен-
ные�отношения,�
возни�ающие�в�
сфере�управле-
ния

Конституция�РФ;�фе-
деральные��онститу-
ционные�за�оны;�фе-
деральные�за�оны,�
за�онодательные�а�-
ты�субъе�тов�РФ;�у�а-
зы�Президента�РФ;�
постановления�Пра-
вительства�РФ;�при-
�азы�и�инстру�ции�
министерств�и�ве-
домств;�а�ты�ру�ово-
дителей�аппаратов�
Государственной�Ду-
мы;�а�ты�Централь-
но#о�бан�а�России;�
а�ты�муниципальных�
ор#анов;�а�ты�право-
судия;�Коде�с�РФ�об�
административных�
правонарушениях;�
международные,�фе-
деративные,�админи-
стративные�до#ово-
ры;�административ-
ные�обы�новения,�
�оторые�не�за�репле-
ны�а�тами�власти

Административное�
правонарушение;
административная�
ответственность;�ад-
министративное�на-
�азание;�администра-
тивные�взыс�ания

Гражданс�ое�
право�представ-
ляет�сово�уп-
ность�норм,�ре-
#улирующих�на�
началах�юриди-
чес�о#о�равен-
ства�сторон�иму-
щественные�и�
личные�неиму-
щественные�от-
ношения

Конституция�РФ;�
Гражданс�ий��оде�с�
РФ;�федеральные�
�онституционные�за-
�оны;�федеральные�
за�оны;�у�азы�Пре-
зидента�РФ;�поста-
новления�Правитель-
ства�РФ;�при�азы�и�
инстру�ции�минис-
терств�и�ведомств;�
международные�
до#оворы;

Субъе�т�и�объе�т�
#ражданс�их�право-
отношений;�движи-
мое�и�недвижимое�
имущество;�право-
способность�и�дееспо-
собность;�право�собст-
венности;�сдел�а;�
до#овор;�#ражданс�о-�
правовая�ответствен-
ность
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Основные понятия и нормы1

государственного (конституционного) права2

Государственное
(�онституционное)
право
является
основ-
ной�отраслью�права
�аждой
страны,
пос�оль�у
представляет

О�ончание�табл.

Отрасль�права Основные�источни$и
Основные�понятия

и�нормы

общепринятые�прин-
ципы�и�нормы�меж-
дународно#о�права;�
обычаи�делово#о�обо-
рота

Трудовое�право�
ре#улирует�от-
ношения�между�
работодателем�и�
наемным�ра-
ботни�ом,�осно-
ванные�на�трудо-
вом�до#оворе

Конституция�РФ;�
Трудовой��оде�с�РФ;�
федеральные�за�оны;�
у�азы�Президента�
РФ;�постановления�
Правительства�РФ;�
распоряжения�соот-
ветствующих�минис-
терств�и�ведомств;�
ло�альные�норма-
тивные�а�ты

Трудовые�отноше-
ния;�работни�;�рабо-
тодатель;�трудовой�
до#овор;��олле�тив-
ный�до#овор;�трудо-
устройство;�рабочее�
время;�время�отды-
ха;�трудовая�дисцип-
лина

У�оловное�право�
представляет�со-
во�упность�юри-
дичес�их�норм,�
определяющих�
преступность�и�
на�азуемость�
деяний,�опасных�
для�системы�об-
щественных�от-
ношений

У#оловный��оде�с�
РФ1

Преступление;�на�а-
зание;�у#оловная�
ответственность

1 В� широ�ом� смысле� источни�ами� у�оловно�о� права� можно� при-

знать�Конституцию�РФ,�ратифицированные�РФ�международные�до#о-

воры,�за�оны,�устанавливающие�у#оловную��ответственность.
2 См.� темы� «Конституция� Российс�ой� Федерации»,� «Основы� �он-

ституционно�о� строя� Российс�ой�Федерации»,� «Федерация,� ее� субъе�-

ты»,�«За�онодательная,�исполнительная�и�судебная�власти�в�Российс�ой

Федерации»,�«Институт�президентства».
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собой
сово�упность
юридичес�их
норм,
определяющих
фор-
му
 правления
 и
 �осударственно-территориально�о
 устройст-
ва,
фун�ции
и
взаимоотношения
высших
ор�анов
�осударст-
венной
власти,
права
и
обязанности
�раждан.

Государственное устройство РФ

Право
на
�ражданство
рассматривается
�а�
одно
из
прав
челове�а.

Гражданство
следует
отличать
от
подданства.
Гражданство

—
устойчивая�правовая�связь�лица�с��осу-

дарством,� выражающаяся� в� сово�упности� их� взаимных
прав,�обязанностей�и�ответственности.
Подданство�
—
правовая�связь�лица�и��осударства�при

монархии�—�там,��де�император,�царь,��ороль�и�т.�п.,�име-
ются�и�е�о�подданные.

В
России
 вопросы
 �ражданства
 ре�улируются
 соответст-
вующими
�онституционными
нормами,
международными
до-
�оворами
и
Федеральным
за�оном
«О
�ражданстве
в
Россий-
с�ой
Федерации».
Данные
а�ты
устанавливают
демо�ратиче-
с�ие
принципы
�ражданства:

—Принцип� едино�о� �ражданства:
�раждане
РФ,
посто-
янно
проживающие
на
территории
республи�и
в
составе
РФ,
являются
одновременно
�ражданами
этих
республи�.

Президент�РФ

Ор�аны�за�онода-
тельной�власти

Ор�аны�ис-
полнитель-
ной�власти

Ор�аны
судебной
власти

Про�ура-
тура�РФ

Гене-
ральный
про�урор

Федеральное
Собрание�РФ

Правитель-
ство�РФ

Конститу-
ционный�
суд�РФСовет

Федера-
ции

Государ-
ственная�
Дума

Председа-
тель;
замести-
тели;
федераль-
ные
министры

Предсе-
датель;
замести-
тели;
по�два�
предста-
вителя�
от�субъ-
е�та�РФ

Предсе-
датель;
замес-
тители;
450�де-
путатов

Верховный�суд�РФ

Высший�Арбитраж-
ный�суд�РФ
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—Принцип� равно�о� �ражданства:
 все
 лица,
 имеющие
�ражданство
РФ,
обладают
одина�овым
�онституционно-пра-
вовым
статусом.

—Принципы� недопустимости� лишения� �ражданства
или�права�изменить�е�о�односторонним�решением��осудар-
ства.

— Принцип�существования�постоянно�о��ражданства:
сохранение
�ражданства
РФ
лицами,
проживающими
за
пре-
делами
России,
при
за�лючении
и
расторжении
бра�а,
изме-
нении
�ражданства
дру�им
супру�ом.

— Принцип�защиты�и�по�ровительства��раждан�РФ�со
стороны�Российс�о�о��осударства.

Гражданство
 подтверждается
 до�ументами:
 паспортом,
удостоверением�личности,
до
их
получения
—
свидетельст-
вом�о�рождении.

Основания для приобретения гражданства РФ

Заявления
о
приеме
в
�ражданство
РФ
или
восстановле-
нии
в
нем
мо�ут
быть
от�лонены.

Основания Их�с�щность

По�рожде-
нию

Ребено�,�родители��оторо#о�на�момент�е#о�рожде-
ния� состоят� в� #ражданстве� РФ,� есть� ее� #ражда-
нин,�причем�независимо�от�места�рождения.
При� различном� же� #ражданстве� родителей,� один
из��оторых�состоит�в�#ражданстве�РФ,�а�дру#ой
имеет� иное� #ражданство,� ребено�� приобретает
#ражданство�РФ�при�условии�рождения�на�терри-
тории�России�либо,�если�в�ином�случае�он�станет
лицом� без� #ражданства.� Ребено�,� находящийся
на�территории�РФ�и�родители��оторо#о�неизвест-
ны,� становится� #ражданином�РФ�в� случае,� если
родители�не�объявятся�в�течение�6�месяцев�со�дня
е#о�рождения

Прием�в�
#ражданство

Решение�это#о�вопроса�—�преро#атива�Президен-
та�РФ.�Об�этом�может�ходатайствовать�дости#шее
18-летне#о� возраста� дееспособное� лицо� при� усло-
вии� проживания� на� территории� РФ� в� течение
5 лет� непрерывно,� от�аза� от� #ражданства� ино-
странно#о�#осударства,�наличия�за�онно#о�источ-
ни�а�средств���существованию,�обязательств�со-
блюдать�Конституцию�РФ�и�за�онодательство�РФ,
владения�русс�им�язы�ом.
Для�определенной��ате#ории�лиц�прием�в�#раж-
данство� РФ� осуществляется� в� упрощенном� по-
ряд�е
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Это
относится
�
тем,
�то:
— выступает
за
насильственное
изменение
основ
�онсти-

туционно�о
строя
РФ;
— имеет
неснятую
или
непо�ашенную
судимость
за
совер-

шенные
умышленные
преступления.
Пре�ращается
�ражданство
РФ,
в
частности,
путем
выхо-

да
из
не�о.
Разрешение
на
это
дает
Президент
РФ.
Случаи,
�о�да
выход
из
�ражданства
РФ
не
допус�ается:

после
получения
лицом
повест�и
о
призыве
на
срочную
воен-
ную
или
альтернативную
�ражданс�ую
службу
и
до
ее
о�он-
чания;
�о�да
�ражданин,
ходатайствующий
о
выходе
из
�раж-
данства,
привлечен
в
�ачестве
обвиняемо�о
�
у�оловной
ответ-
ственности
либо
в
отношении
не�о
уже
имеется
вступивший
в
силу
при�овор
суда;
если
лицо
не
имеет
ино�о
�ражданства
и
�арантий
е�о
приобретения.

Каждый
челове�
обладает
правовым
статусом.
Правовой�стат
с�челове�а�и��ражданина�—�это�сово-

�упность�е�о�прав,�свобод�и�обязанностей.
Права
челове�а
представляют
собой
выте�ающие
из
чело-

вечес�ой
 природы
 возможности
 пользоваться
 элементарны-
ми,
 наиболее
 важными
 бла�ами
 и
 условиями
 безопасно�о,
свободно�о
существования
личности
в
обществе.
В
современ-
ном
 мире
 права
 челове�а
 рассматриваются
 �а�
 общесоци-
альное
понятие,
отражающее
наднациональные,
общечелове-
чес�ие
требования
и
образцы
в
области
свободы
личности.
Права�челове�а
—
это�социальные�возможности,�обеспе-

чивающие�челове�у�определенный�стандарт�жизни.�Ка�
пра-
вило,
под
правами
челове�а
понимаются�естественные,�неот-
чуждаемые�права,�принадлежащие�челове�у�от�рождения.

Признаки прав человека

— Возни�ают
и
развиваются
на
основе
природной�и�соци-
альной�сущности�челове�а�с
учетом
постоянно
изменяющих-
ся
условий
жизни
общества.

— С�ладываются
объе�тивно
и
не�зависят�от��осударст-
венно�о�признания.

—Принадлежат
челове�у
от
рождения.
— Имеют
 неотчуждаемый,� неотъемлемый� хара�тер,

признаются
�а�
естественные.
— Являются
непосредственно�действующими.
— Признаются
высшей�социальной�ценностью.
— Выступают
необходимой� частью� права,
 выражая
 е�о

�лавное
содержание
и
дух.
— Представляют
собой
принципы�и�нормы�взаимоотно-

шений�между�людьми�и��осударством,
обеспечивающие
ин-
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дивиду
возможность
действовать
по
своему
усмотрению
или
получать
определенные
бла�а.

— Их
признание,
соблюдение
и
защита
являются
обязан-

ностью��осударства.

Существует
разница
между
правами
челове�а
и
правами

�ражданина.

Права�челове�а
принадлежат
всем�людям�от�рождения

независимо
от
то�о,
являются
ли
они
�ражданами
�осударст-

ва,
в
�отором
живут;
существуют
независимо
от
их
�осударст-

венно�о
признания
и
за�онодательно�о
за�репления,
вне
свя-

зи
челове�а
с
�он�ретной
страной;
являются
моральными
и

социальными
�ате�ориями,
не
все�да
выступают
�а�
�ате�о-

рии
юридичес�ие.

Права��ражданина
принадлежат
толь�о��ражданам��о-

сударства,
 т.
 е.
 лицам,
 обладающим
 �ражданством;
 при-

знаются
�осударством
и
за�онодательно
за�реплены
в
норма-

тивных
правовых
а�тах
�он�ретной
страны;
являются
юри-

дичес�ими
�ате�ориями.

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ

•Гражданс�ие�(личные)�права
—
принадлежат
челове�у

�а�
 биосоциальному
 существу
 (ст.
 19—25;
 27—29;
 45—54;

60;
62):
право
на
жизнь;
на
свободу
и
личную
непри�основен-

ность;
на
честь
и
достоинство;
на
�ражданство;
на
равенство

перед
за�оном
и
судом;
на
свободу
совести,
свободу
слова;
на

тайну
перепис�и,
телефонных
пере�оворов,
почтовых
и
иных

сообщений
и
др.

•Политичес�ие� права
 —
 обеспечивают
 возможность

участия
�раждан
в
политичес�ой
жизни
страны
(ст.
30—33;

63):
 право
 избирать
 и
 быть
 избранным
 в
 ор�аны
 �осударст-

венной
власти
и
местно�о
самоуправления;
мирных
собраний;

создания
 союзов
 и
 объединений;
 направлять
 личные
 и
 �ол-

ле�тивные
обращения
в
ор�аны
власти.

•Э�ономичес�ие�права
—
обеспечивают
возможность
сво-

бодно�о
распоряжения
средствами
производства,
рабочей
си-

лой,
предметами
потребления
(ст.
34—37):
право
быть
собст-

венни�ом;
наследования;
на
труд;
 свободный
выбор
профес-

сии
и
рода
занятий;
на
отдых;
на
защиту
от
безработицы
и
др.

•Социальные�права
—
обеспечивают
бла�осостояние
и
до-

стойный
 уровень
 жизни
 (ст.
 38—43):
 право
 на
 социальное

обеспечение
по
возрасту,
в
случае
болезни,
инвалидности,
по-

тери
 �ормильца;
 на
 жилище;
 на
 образование;
 на
 медицин-

с�ую
помощь;
на
защиту
материнства
и
детства;
на
бла�опри-

ятную
о�ружающую
среду
и
др.
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•Культурные�права
—
обеспечивают
духовное
развитие
и
самореализацию
личности
 (ст.
26;
44):
право
на
участие
в
�ультурной
жизни,
на
доступ
�
�ультурным
ценностям,
свобо-
ду
творчества;
на
�ультурную
самобытность
(пользование
род-
ным
язы�ом,
национальными
обычаями,
традициями
и
т.
д.)

Целостность
 системы
прав
 челове�а
и
 �ражданина
 обус-
ловлена
 единством� принципов� равноправия� и� социальной
справедливости.

Необходимым
условием
реализации
прав
и
свобод
челове-
�а
является
исполнение
им
юридичес�их
обязанностей.
Юридичес�ие�обязанности�—�это�установленные�и��а-

рантированные��осударством�требования���поведению�чело-
ве�а,�официальная�мера�е�о�должно�о�поведения.

В
 соответствии
 с
 Конституцией
 РФ
 �
 числу
 основных
(�онституционных)
обязанностей
челове�а
и
�ражданина
от-
носятся
следующие.

Основные обязанности человека и гражданина РФ

Наименование

обязанности
Ее�с�щность

Соблюдение�Конс-
титуции�и�за�о-
нов�РФ,�прав�и�сво-
бод�дру�их�людей

Распространяется�на�всех�лиц,�находящих-
ся�в�РФ.�Не�может�иметь�ис�лючений�и�ле-
жит�в�основе�за�онности�и�правопоряд�а

Защита
Отечества

Является�дол#ом�и�обязанностью�толь�о�
#раждан�РФ.�Каждый�военнообязанный�
#ражданин�РФ�в�случае�войны�против�Рос-
сии��обязан�принять�участие�в�боевых�либо�
иных�действиях,�направленных�на�отраже-
ние�нападения.�В�мирное�время�деятель-
ность�по�защите�Отечества�проявляется�в�
виде�воинс�ой�обязанности.�Воинс�ой�обя-
занности�подлежат�все�#раждане�РФ�мужс-
�о#о�пола�в�возрасте�от�18�до�27�лет,�постоян-
но�проживающие�в�РФ�и�не�имеющие�отсро-
че��и�освобождений�по�состоянию�здоровья�
либо�иным�основаниям.�Наиболее�распро-
страненными�формами�реализации�воин-
с�ой�обязанности�являются�воинс�ий�
учет�и�действительная�военная�служба.
В�случае,�если�рели#иозные�убеждения�не�
позволяют�#ражданину�держать�в�ру�ах�
оружие,�военная�служба�может�быть�заме-
нена�альтернативной�#ражданс�ой�служ-
бой
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1

Продолжение�табл.

Наименование
обязанности

Ее�с�щность

Уплата�за�онно�

установленных�

нало�ов�и�сборов

Представляет�собой�одну�из�основ�нормаль-
но#о� развития� э�ономи�и� страны.� Произ-
водство� по� уплате� нало#ов,� их� перечню� и
видам�ре#ламентирует�нало#овое�за�онода-
тельство.�Е#о�нарушение�влечет�админист-
ративную�и�у#оловную�ответственность

Бережное�отноше-

ние� �� природе� и

о�ружающей�среде

В�лючает� �он�ретные� обязанности,� уста-
новленные�за�онодательством:�соблюдение
правил�охоты,�пользования�лесами,�водны-
ми� ресурсами,� запрет� на� разрушение� или
ухудшение�среды�обитания�животных�и�др.

Забота�о�памят-

ни�ах�истории

и��ультуры

Каждый� в�РФ�обязан� сохранять�историче-
с�ое�и��ультурное�наследие,�беречь�памят-
ни�и�истории�и��ультуры

Забота�о�детях

и�нетрудоспособ-

ных�родителях

В�соответствии�с�за�онодательством�роди-
тели�обязаны�воспитывать�и�содержать�сво-
их�детей�до�18-летне#о�возраста.�Совершен-
нолетние�дети�в�свою�очередь�обязаны�со-
держать�нетрудоспособных�родителей

Получение�основ-

но�о�обще�о�обра-

зования1

Каждый�в�РФ�обязан�получить�основное�об-
щее� образование� (в� пределах� про#раммы
9 �лассов�ш�олы):
—�в�#осударственных�и�муниципальных�об-
щеобразовательных� учреждениях� (ш�олах,
#имназиях�и�др.);
—� в� иных� приравненных� �� ним� образова-
тельных� заведениях� (например,� частном
лицее�и�т.�д.).
В� обоих� случаях� лицо,� получившее� основ-
ное�общее�образование,�обязано�пройти�ат-
тестацию� и� получить� соответствующий
до�умент�—�аттестат�об�основном�общем�об-
разовании

1 Ст.�19�п.�3�За�она�РФ�«Об�образовании»�вводит�в���ачестве�обяза-

тельно�о�среднее��(в�пределах�про�раммы�11��лассов�ш�олы)�общее�обра-

зование.
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Основные понятия и нормы административного права

Основным
 понятием
 административно�о
 права
 является
административная
ответственность.

Административная�ответственность�—�вид�юридиче-
с�ой�ответственности,�наступающей�за�совершение�адми-

нистративно�о�проступ�а.

Признаки административной ответственности

— Основанием
для
ее
возни�новения
является
админист-
ративное�правонарушение.

— Применение
�
субъе�там
административных
правона-
рушений�взыс�аний�менее�суровых,�чем�у�оловные�на�азания.

— К
административной
ответственности
привле�ают�ор-
�аны,��оторым�та�ое�право�предоставлено�за�оном
(суды,
судьи,
мно�ие
ор�аны
административной
власти:
�омиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
 защите
их
прав;
 ор�аны
внут-
ренних
дел;
нало�овые
ор�аны;
таможенные
ор�аны;
военные
�омиссары;
 ор�аны
 рыбоохраны;
 ор�аны,
 осуществляющие
�осударственный
пожарный
надзор
и
др.).

— К
 административной
 ответственности
 мо�ут� привле-
�аться�индивидуальные�субъе�ты
(�раждане,
должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели)
и�юридичес�ие�лица.

— Существует
особый�порядо��привлечения
�
админист-
ративной
ответственности,
�оторый
отличается�сравнитель-
ной�простотой,
а
поэтому
он
оперативен
и
э�ономичен.

— Уре�улирована
 нормами� административно�о� права,
�оторое
содержит
исчерпывающий
перечень
административ-
ных
нарушений,
 взыс�аний
и
 ор�анов,
 уполномоченных
их
применять.

Фа�тичес�им
 основанием
 для
 наступления
 администра-
тивной
ответственности
является
нарушение
административ-
ных
норм
—
административное
правонарушение.

Административным�правонар
шением�(прост
п�ом)
признается� противоправное,� виновное� действие�(бездейст-
вие)�физичес�о�о�или�юридичес�о�о�лица,�за��оторым�уста-

новлена�административная�ответственность.

Административное�на�азание�—�установленная��осу-

дарством�мера�ответственности�за�совершение�админист-
ративно�о� правонарушения,� применяемая� в� целях� предуп-

реждения� совершения� новых� правонарушений� �а�� самим
правонарушителем,�та��и�дру�ими�лицами.
Оно
назначается
во
всех
случаях
от
имени
�осударства,
а
лицо,
совершившее
правонарушение,
обязано
претерпеть
небла�оприятные
о�ра-
ничения
и
лишения.
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Виды административного наказания

Наименование�вида Е о�с�щность

Предупреждение Мера�административно#о�на�азания,�вы-
раженная�в�официальном�порицании�фи-
зичес�о#о�или�юридичес�о#о�лица.�Выно-
сится�в�письменной�форме

Административный
штраф

Денежное� взыс�ание,� �оторое� не� может
быть�менее�одной�десятой�минимально#о
размера� оплаты� труда� (МРОТ).� Сумма
штрафа,�нала#аемо#о�на� #раждан,�не�мо-
жет� превышать� 25� МРОТ,� на� должност-
ных� лиц� —� 50� МРОТ,� на� юридичес�их
лиц�—�1000�МРОТ

Возмездное� изъятие
орудия� совершения
или� предмета� адми-
нистративно#о� пра-
вонарушения

Принудительное�изъятие�и�последующая
реализация� с� передачей� бывшему� собст-
венни�у� вырученной� суммы� за� вычетом
расходов� на� реализацию� изъято#о� пред-
мета.�Назначается�судьей

Конфис�ация�ору-
дия�совершения�или�
предмета�админист-
ративно#о�правона-
рушения

Принудительное� безвозмездное� обраще-
ние� в� федеральную� собственность� или� в
собственность�субъе�та�РФ�не�изъятых�из
оборота�вещей.�Назначается�судьей

Лишение� специаль-
но#о� права,� предос-
тавленно#о� физиче-
с�ому�лицу

Устанавливается� за� #рубое� или� система-
тичес�ое� нарушение� поряд�а� пользова-
ния� этим� правом.� Сро�� лишения� не� мо-
жет�быть�менее�1�месяца�и�более�двух�лет.
Назначается�судьей

Административный
арест

Содержание�нарушителя�в�условиях�изо-
ляции�от�общества;�устанавливается�на�
сро��до�15�суто�,�а�за�нарушение�требова-
ний�режима�чрезвычайно#о�положения�
или�режима�в�зоне�проведения��онтртер-
рористичес�ой�операции�до�30�суто�.�На-
значается�судьей

Административное�
выдворение�за�пре-
делы�РФ�иностран-
но#о�#ражданина�
или�лица�без�#раж-
данства

Принудительное�и��онтролируемое�пере-
мещение�у�азанных�лиц�за�пределы�РФ,
а� в� случаях,�предусмотренных�за�онода-
тельством� РФ,� в� �онтролируемом� само-
стоятельном� выезде� иностранно#о� #раж-
данина� и� лица� без� #ражданства� из� РФ.
Назначается�судьей,�а�при�въезде�в�РФ�—
должностными�лицами
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Основные понятия и нормы гражданского права

Гражданс�ое
право
занимает
центральное
место
среди
от-
раслей,
ре�улирующих
имущественные
отношения.

Субъе�том
�ражданс�их�правоотношений
являются
фи-
зичес�ие
 лица
 (�раждане
 РФ;
 иностранные
 �раждане;
 лица
без
�ражданства),
юридичес�ие
лица
и
публично-правовые
об-
разования
 (Российс�ая
 Федерация;
 ее
 субъе�ты;
 муници-
пальные
образования).
Юридичес�им�лицом
признается
ор�анизация,��оторая

имеет�в�собственности,�хозяйственном�ведении�или�опера-
тивном�управлении�имущество�и�отвечает�по�своим�обяза-
тельствам�этим�имуществом,�может�от�свое�о�имени�при-
обретать�и�осуществлять�имущественные�и�личные�неиму-
щественные� права,� нести� обязанности,� быть� истцом� и
ответчи�ом�в�суде.

Способность
быть
субъе�том
�ражданс�о�о
права
опреде-
ляется
�ражданс�ой
правоспособностью
и
�ражданс�ой
деес-
пособностью.
Гражданс�ая� правоспособность
 —
 это� способность

субъе�та�иметь��ражданс�ие�права�и�нести�обязанности.
В
 Российс�ой
 Федерации
 правоспособность
 признана
 в

равной
 мере
 за
 любым
 �ражданином,
 а
 из
 ор�анизаций
 —
толь�о
за
юридичес�ими
лицами.
Государство,
являясь
осо-
бым
 субъе�том
 �ражданс�о�о
 права,
 та�же
 обладает
 право-
способностью,
особенности
�оторой
определяются
ролью
�осу-
дарства.

Правоспособность
 �ражданина
 возни�ает
 с
 момента
 е�о
рождения
и
пре�ращается
со
смертью.

Содержание
 �ражданс�ой
 правоспособности
 составляют
следующие
права:

—
иметь
имущество
на
праве
собственности;
—
наследовать
имущество;

О�ончание�табл.

Наименование�вида Е о�с�щность

Дис�валифи�ация Лишение�физичес�о#о�лица�права�зани-
мать�ру�оводящие�должности�в�исполни-
тельном�ор#ане�управления�юридичес�о-
#о�лица,�входить�в�совет�дире�торов�
(наблюдательный�совет),�осуществлять�
предпринимательс�ую�деятельность�по�
управлению�юридичес�им�лицом.�Уста-
навливается�на�сро��от�6�месяцев�до�трех�
лет.�Назначается�судьей
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— заниматься
 предпринимательс�ой
 и
 иной,
 не
 запре-
щенной
за�оном
деятельностью;

—
создавать
юридичес�ие
лица
�а�
самостоятельно,
та�
и
совместно
с
дру�ими
лицами;

—
совершать
любые
не
запрещенные
за�оном
сдел�и;

—
выбирать
место
жительства;

—
иметь
авторс�ие
права,
иные
охраняемые
за�оном
ре-
зультаты
интелле�туальной
деятельности;

—
иметь
иные
имущественные
и
личные
неимуществен-
ные
права.

Гражданс�ая�дееспособность
—
способность� субъе�та
своими�действиями�приобретать�и�осуществлять��раждан-
с�ие�права,�создавать�для�себя��ражданс�ие�обязанности�и
исполнять�их.

Уровни дееспособности граждан РФ

Уровни�дееспособности

и�их�с�щность
Особенности�проявления

Полностью�недееспо-
собные�(малолетние)�—�
не�мо#ут�приобретать�
права�и�обязанности;�от�
их�имени�выступают�их�
за�онные�представите-
ли�(родители,�опе�уны�
и�т.�д.)

В�поряд�е�ис�лючения�малолетние� в
возрасте�от�6�до�14�лет�мо#ут:
а) совершать�мел�ие�бытовые�сдел�и;
б) совершать� безвозмездные� сдел�и,
направленные� на� получение� вы#о-
ды�(если�сдел�и�не�требуют�нотари-
ально#о� заверения� или� ре#истра-
ции);

в) распоряжаться� средствами,� полу-
ченными�от�за�онных�представите-
лей� или� дру#их� лиц� с� разрешения
за�онных�представителей.

За�причиненный�малолетним�вред�от-
ветственность� возла#ается� на� родите-
лей�и�т.�д.

Полностью�недееспо-
собные�лица�по�состо-
янию�здоровья�—�не�мо-
#ут�приобретать�права�и�
обязанности;�им�назна-
чается�опе�ун,��оторый�
совершает�все�(в�том�
числе�и�мел�ие�быто-
вые)�сдел�и

Толь�о�по�решению�суда�#ражданин,�
страдающий�психичес�им�расстрой-
ством�и�не�понимающий�своих�дейст-
вий,�может�быть�объявлен�недееспо-
собным.�По�а�не�отменено�решение�
суда,�это�лицо,�даже�в�отдельные�про-
межут�и�времени�понимающее�свои�
действия,�все�равно�остается�недеес-
пособным.�Если�недееспособный�при-
чиняет�своими�действиями�вред,�то�
ответственность�несет�е#о�опе�ун
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В
�ачестве
объе�тов
�ражданс�их�правоотношений�вы-

ступают
вещи,
в�лючая
день�и
и
ценные
бума�и,
иное
имуще-

ство,
в
том
числе
имущественные
права;
работы
и
услу�и;
ин-

формация;
результаты
интелле�туальной
деятельности,
в
том

числе
 ис�лючительные
 права
 на
 них
 (интелле�туальная

собственность);
нематериальные
бла�а.

Одним
из
основных
понятий
�ражданс�о�о
права
являет-

ся
понятие
«собственность».

Собственность
—
это�отношение�лица���принадлежа-

щей�ему�вещи��а����своей.
При
этом
несобственни�и
данной

вещи
относятся
�
ней
�а�
�
чужой.

О�ончание�табл.

Уровни�дееспособности

и�их�с�щность
Особенности�проявления

Частично�дееспособ-

ные��раждане�(от�14�

до�18�лет)�—�участву-
ют�в�#ражданс�ом�обо-
роте�самостоятельно�и�
от�свое#о�имени,�но�с�
письменно#о�со#ласия�
своих�родителей�либо�
лиц,�их�заменяющих

Обладают�тем�же�объемом�прав,�что�и�
малолетние.
Распоряжаются�заработ�ом,�стипен-
дией�и�иными�доходами.
Осуществляют�авторс�ие�и�изобрета-
тельс�ие�права.
Отвечают�за�причиненный�вред�своим�
имуществом.
В�случае,�если�это#о�имущества�не�
хватает,���ответственности�привле�а-
ются�родители

О�раниченно�дееспособ-

ные��раждане,�злоупот-
ребляющие�спиртным�
или�нар�отичес�ими�
веществами�и�тем�са-
мым�ставящие�семью�в�
тяжелое�материальное�
положение

О#раничение�в�дееспособности�осу-
ществляется�по�решению�суда.
Совершают�сдел�и�с�со#ласия�назна-
ченно#о�попечителя.
Самостоятельно�совершают�мел�ие�
бытовые�сдел�и.
Несут�ответственность�за�причинение�
вреда

Полностью�дееспособ-

ные��раждане:

— по�достижении
18�лет;

— при�вступлении�в�
бра��до�достижения�
18-летне#о�возраста;

— по�эмансипации

Самостоятельно�несут�#ражданс�о-�
правовую�ответственность�за�свои�
деяния
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Формы собственности в РФ

Формы�

собствен-

ности�и�их�

с�бъе$ты

Определение�понятия�и�

объе$т�права�собст-

венности

Источни$и

права�собственности

Частная�
собствен-
ность�
физичес-
�о�о
лица

Форма�собственнос-
ти,�при��оторой�сред-
ства�и�результаты�
производства�при-
надлежат�физичес-
�им�лицам.
Это�любое�имущество,�
за�ис�лючением�то#о,�
что�в�соответствии�с�за-
�оном�ис�лючено�из�
права�частной�собст-
венности.�Количество�
и�стоимость�имущест-
ва�не�о#раничиваются,�
�роме�случаев,�уста-
новленных�за�оном

Труд�физичес�о#о�лица�в��а-
честве�наемно#о�работни�а;�
собственная�э�ономичес�ая�
деятельность,�не�направлен-
ная�на�извлечение�прибыли;�
предпринимательс�ая�дея-
тельность

Частная�
собствен-
ность�
юридиче-
с�о�о
лица

Форма�собственнос-
ти,�при��оторой�сред-
ства�и�результаты�
производства�принад-
лежат�юридичес�им�
лицам.�Это�любое�иму-
щество,�за�ис�лючени-
ем�то#о,�что�в�соответ-
ствии�с�за�оном�не�мо-
жет�принадлежать�
юридичес�им�лицам.�
Количество�и�стоимость�
не�о#раничиваются,�
�роме�случаев,�уста-
новленных�за�оном

Имущество,�созданное�за�
счет�в�ладов�учредителей�
(участни�ов),�а�та�же�про-
изведенное�и�приобретен-
ное�хозяйственным�товари-
ществом�или�обществом�в�
процессе�е#о�деятельности

Гос�дар-
ствен-
ная�соб-
ствен-
ность�
РФ�или�
ее�с�бъ-
е�тов

Форма�собственнос-
ти,�при��оторой��осу-
дарству�принадле-
жат�средства�и�про-
ду�ты�производства.
Это�имущество�все#о�
общества�в�целом

Земля�и�природные�ресур-
сы,�не�находящиеся�в�собст-
венности�у�#раждан.
Нало#и,�пошлины�и�сборы�—�
это�правовые�формы�изъя-
тия�у�части�собственни�ов�
определенной�доли�их�иму-
щества�для�обще#осударст-
венных�нужд.�
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Одним
из
видов
�ражданс�их
правоотношений
являются
обязательства,
 в
 силу
�оторых
 один
 участни�
 обязан
 совер-
шить
в
пользу
дру�о�о
определенное
действие
(выполнить
ра-
боту,
передать
имущество
и
т.
д.)
или
воздержаться
от
та�ово-

О�ончание�табл.

Формы�
собствен-
ности�и�их�
с�бъе$ты

Определение�понятия�и�
объе$т�права�собст-

венности

Источни$и
права�собственности

Гос�дар-
ствен-
ная�соб-
ствен-
ность�
РФ�или�
ее�с�бъ-
е�тов

Особые�способы�приобрете-
ния�права�собственности:
— ре�визиция�(от�лат.�re-

quisitio�—�требование)�—�
принудительное�изъя-
тие�частно�о�имущест-
ва�в�собственность��осу-
дарства�или�во�времен-
ное�пользование;

— �онфис�ация�(лат.�con-
fiscatio)�—�принудитель-
ное�и�безвозмездное�изъя-
тие�в�собственность��о-
сударства�все�о�или�
части�имущества;

— национализация�(фр.,�
ан#л.�nationalisation�от�
лат.�—�нация,�народ)�—�
переход�из�частной�соб-
ственности�в�собствен-
ность��осударства�зем-
ли,�промышленности,�
транспорта,�связи,�бан-
�ов�и�т.�д.

М�ници-
пальная
собствен
ность

Имущество,�прина-
длежащее��ородс�им�и�
сельс�им�поселениям,�
а�та�же�дру�им�муни-
ципальным�образова-
ниям.
Это�имущество�пред-
назначено�для�удовлет-
ворения�общих�интере-
сов�жителей�муници-
пально#о�образования

Выделена� из� #осударствен-
ной�собственности�и�во�мно-
#ом�схожа�с�ней�по�источни-
�ам
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�о
и
второй
участни�
в
праве
требовать
от
перво�о
исполнения
этой
обязанности.
Сдел�а
—
действие��раждан�и�юридичес�их�лиц,�направ-

ленное�на�установление,�изменение�или�пре�ращение��раж-
данс�их�прав�и�обязанностей.

Виды гражданско2правовых сделок

Наименование�вида Е о�с�щность

Односторонние Для� их� совершения� необходимо� и� доста-
точно�выражения�воли�одной�стороны�(на-
пример,�составление�завещания�или�при-
нятие�наследства)

Двухсторонние,
мно�осторонние

В�их�совершении�принимают�участие�(со-
ответственно)�от�двух�и�более�лиц.�Подоб-
ные�сдел�и�получили�название�«до#овор»

Возмездные Сдел�и,�по��оторым�одна�из�сторон�долж-
на�получить�плату�или�иное�встречное�
предложение

Безвозмездные Сдел�и,�по��оторым�имущественное�пред-
оставление�с�одной�стороны�не�обусловле-
но�встречным�имущественным�предостав-
лением�с�дру#ой�(например,�до#овор�даре-
ния)

Реальные Считаются� за�люченными� с� момента� пе-
редачи�вещи�(дене#)�из�ру��в�ру�и�(напри-
мер,�дарение,�заем,�хранение)

Консенсуальные
(от�лат.�consensus�—�
со#ласие)

Считаются� за�люченными� с� момента� до-
стижения� со#лашения� сторон� о� соверше-
нии��а�их-либо�взаимных�действий

Казуальные�(от�лат.�
casus�—�случай)

Сдел�и,� имеющие� под� собой� �он�ретное
основание�(причину)

Абстра�тные Сдел�и,�основание��оторых�остается�юри-
дичес�и�безразличным,�т.�е.�имеют�абст-
ра�тный�хара�тер�(например,�ве�сель,�
�оторый�представляет�собой�общее�обеща-
ние�выплатить�определенную�денежную�
сумму�независимо�от�основания�е#о�
выдачи)

Условные Если�возни�новение�или�пре�ращение�
прав�и�обязанностей�сторон�зависит�от�об-
стоятельств,�в�отношении��оторых�
неизвестно,��о#да�они�наступят
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Форма�сдел�и
—
это�способ�выражения�воли�субъе�тов

сдел�и.

Формы
 сдело�:
 устные
 сдел�и;
 сдел�и,
 совершаемые
 в

простой� письменной� форме;� нотариально� удостоверенные

сдел�и.

До�овор
—
со�лашение�двух�или�нес�оль�их�лиц�об�уста-

новлении,�изменении�или�пре�ращении��ражданс�их�прав�и

обязанностей.

Виды договоров

О�ончание�табл.

Наименование�вида Е о�с�щность

Безусловные Если�возни�новение�прав�и�обязанностей
сторон� не� о#оворено� ни�а�ими� дополни-
тельными�обстоятельствами

Бессрочные Не�определяется�момент�их�вступления�в
действие�и�момент�их�пре�ращения

Срочные Определяется� момент� их� вступления� в
действие�и�момент�их�пре�ращения

Основа

$лассифи$ации

Наименование

видов
Их�с�щность

Юридичес�ая�
направленность

О�ончатель-
ные�(основ-
ные)

Порождают�права�и�обязан-
ности�сторон,�связанные�с�
перемещением�материаль-
ных�бла#

Предваритель-
ные

Порождают�право�на�за�лю-
чение�о�ончательно#о�до#о-
вора�в�будущем

Распределение�
прав�и�обязан-
ностей

Односторон-
ние

Права�возни�ают�толь�о�у�
одной�стороны,�у�дру#ой�—�
толь�о�обязанности

Взаимные Права�и�обязанности�имеют-
ся�у��аждой�из�сторон

Способ�за�люче-
ния

Взаимосо�ласо-
ванные

Условия�устанавливаются�
всеми�участни�ами�до#овора

Присоединения Условия�устанавливаются�
толь�о�одной�стороной�до#о-
вора,�дру#ая�сторона�присо-
единяется���нему
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Нормы
�ражданс�о�о
права
�арантируются
та�ой
формой

�осударственно-принудительно�о
 воздействия,
�а�
 �раждан-

с�о-правовая
ответственность.

Гражданс�о-правовая� ответственность
 —
 установ-

ленные�нормами��ражданс�о�о�права�юридичес�ие�последст-

вия� неисполнения� или� ненадлежаще�о� исполнения� лицом

предусмотренных��ражданс�им�правом�обязанностей,�что

влечет� за� собой� нарушение� субъе�тивных� �ражданс�их

прав�дру�о�о�лица.

Признаки гражданско2правовой ответственности

—Является
 имущественной,
 пос�оль�у
 �ражданс�ое

право
прежде
все�о
ре�улирует
имущественные
отношения.

— Носит
�омпенсационный�хара�тер,
та�
�а�
направле-

на
на
восстановление
нарушенных
имущественных
прав
�ре-

дитора,
и
поэтому
размер
ответственности
обычно
должен
со-

ответствовать
размеру
причиненных
убыт�ов
или
возмещае-

мо�о
вреда.
Имущественное
взыс�ание,
по
общему
правилу,

О�ончание�табл.

Основа
$лассифи$ации

Наименование
видов

Их�с�щность

Лица,�требую-
щие�исполне-
ния�до#овора

В�пользу�уча-
стни�ов

Участни�и�требуют�исполне-
ния�до#овора

В�пользу�
третьих�лиц

Третье� лицо� вправе� требо-
вать�исполнения�до#овора

Хара�тер�пе-
ремещения�ма-
териальных�
бла#

Возмездные Имущественному�предостав-
лению�с�одной�стороны�про-
тивостоит�встречное�имуще-
ственное�предоставление�с�
дру#ой

Безвозмездные Имущественное�предостав-
ление�с�одной�стороны�не�
обусловлено�встречным�иму-
щественным�предоставлени-
ем�с�дру#ой

Основание�
за�лючения

Свободные За�лючение�осуществляет-
ся�всецело�по�усмотрению�
сторон

Обязательные За�лючение�является�обяза-
тельным�хотя�бы�для�одной�
стороны
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производится
с
должни�а
в
пользу
�редитора.
Одна�о
в
случа-

ях
нарушения
обще�осударственных
интересов
суммы,
взыс-

�анные
 в
 поряд�е
 применения
 мер
 �ражданс�ой
 ответст-

венности,
обращаются
в
доход
�осударства.

— Имеет
 целью
 принуждение� должни�а� �� исполнению

возложенных� на� не�о� за�оном� или� до�овором�юридичес�их

обязанностей
 и
 тем
 самым
—
 восстановление
 нарушенно�о

субъе�тивно�о
права
�редитора.

— Является
 средством� предупреждения� �ражданс�их

правонарушений
в
будущем.
При
этом
восстановительная
�а-

рательная
 (штрафная)
 и
 воспитательная
 фун�ции
 �раждан-

с�ой
ответственности
выполняются
не
раздельно,
а
в
сово�уп-

ности.

Виды гражданско2правовой ответственности

Наименование�

вида
Е о�с�щность

До�оворная Наступает�при�исполнении�обязательства,�воз-
ни�ше#о�из�до#овора

Внедо�овор-
ная

Наступает,��о#да� вред�или�убыт�и�причинены
потерпевшему� лицом,� не� состоявшим� с� ним� в
до#оворных�отношениях

Долевая
(множест-
венность
должни�ов)

Если�из�за�она�или�до#овора�не�выте�ает�иное,
действует� презумпция� (предположение)� равен-
ства� долей� при� ответственности� �аждо#о� из
должни�ов�перед��редитором

Солидарная Возни�ает,� если� это� предусмотрено� до#овором
или� установлено� за�оном;� �редитор� вправе
предъявить�требование�об�исполнении,�а�следо-
вательно,� и� об� ответственности� �а�� �о� всем
должни�ам�совместно,�та��и���любому�из�них�в
отдельности.�Кредитор,�не�получивший�та�о#о
удовлетворения�от�одно#о�из�солидарных�долж-
ни�ов,� имеет� право� требовать� недополученное
от�остальных.�Если��редитор�предъявил�требо-
вание���одному�из�должни�ов,�остальные�долж-
ни�и� несут� перед� должни�ом,� удовлетворив-
шим� требование� �редитора,� ответственность� в
равных�долях

Субсидарная По� до#овору� бан�овс�ой� ссуды� в� случае� неис-
полнения�денежных�обязательств�ор#анизация-
ми-ссудополучателями� установлена� субсидар-
ная�(дополнительная)�ответственность�выше-
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Основные понятия и нормы трудового права

Право
на
труд
относится
�
основным
правам
и
свободам
челове�а
и
�ражданина.

Право граждан на труд по Конституции РФ

О�ончание�табл.

Наименование�

вида
Е о�с�щность

стоящей� ор#анизации,� давшей� #арантию� при
выдаче�ссуды.�Это��асается�и�родителей�(#аран-
тов),�отвечающих�за�вред,�причиненный�их�не-
совершеннолетними�детьми

Смешанная Возни�ает� при� неисполнении� или� ненадлежа-
щем� исполнении� обязательства� по� вине� обеих
сторон

С�щность�права
Содержание�обеспечивающе о�права

или�запрета

Запрет� принуди-
тельно#о�труда

Нала#ает�запрет�на�вся�ую�работу�или�служ-
бу,�требуемую�от��а�о#о-либо�лица�под�у#ро-
зой��а�о#о-либо�на�азания,�а�та�же�работу,
для��оторой�это�лицо�не�предложило�добро-
вольно�своих�услу#.�Незанятость�#ражданина
не� может� служить� основанием� для� привле-
чения�е#о���ответственности.
При�этом�принудительным�трудом�не�счита-
ется�выполнение�не�оторых�публичных�обя-
занностей:
—�военная�служба;
— работы� в� условиях� чрезвычайных� обсто-
ятельств;
— работы� на� основании� вступивше#о� в� за-
�онную�силу�при#овора�суда

Право�на�без-
опасность�труда

Устанавливает,�что��аждый�имеет�право�на
труд� в� условиях,� отвечающих� требованиям
безопасности�и�#и#иены

За�онодательное�
определение
минимально#о�
размера�оплаты�
труда

Возла#ает� обязанность� на� любо#о� работода-
теля� осуществлять� выплаты� своим� сотруд-
ни�ам�возна#раждения�за� труд�не�ниже�ус-
тановленно#о� в� за�онодательном� поряд�е
минимума
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В
процессе
трудовой
деятельности
челове�
вступает
в
тру-
довые
отношения.
Тр
довые�отношения
—
отношения,�основанные�на�со-

�лашении�между�работни�ом�и�работодателем�о�личном�вы-
полнении�работни�ом�за�плату�трудовой�фун�ции�(работы
по� определенной� специальности,� �валифи�ации� или� долж-
ности),�подчинении�работни�а�правилам�внутренне�о�тру-
дово�о�распоряд�а�при�обеспечении�работодателем�условий
труда,� предусмотренных� трудовым� за�онодательством,
�олле�тивным�до�овором,�со�лашениями,�трудовым�до�ово-
ром.

Сторонами
 трудовых
 отношений
являются
работни�
—
физичес�ое�лицо,�вступившее�в�трудовые�отношения�с�рабо-
тодателем,�и
работодатель�—
физичес�ое� либо� юридиче-
с�ое�лицо�(ор�анизация),�вступившее�в�трудовые�отноше-
ния�с�работни�ом.

Тр
довой�до�овор
—
это�со�лашение�между�работодате-
лем�и�работни�ом,� в� соответствии�с��оторым�работни�
обязуется:�лично�выполнять�определенную�этим�со�лашени-
ем�трудовую�фун�цию;�соблюдать�действующие�в�ор�аниза-
ции�правила�внутренне�о�трудово�о�распоряд�а;�работода-
тель�обязуется:�предоставить�работни�у�работу�по�обуслов-
ленной
трудовой�фун�ции�(специальности,��валифи�ации,
должности);�обеспечить�условия�труда,�предусмотренные
за�онодательством�и�своевременно�и�в�полном�размере�вы-
плачивать�работни�у�заработную�плату.

О�ончание�табл.

С�щность�права
Содержание�обеспечивающе о�права

или�запрета

За�онодательно�
#арантированное�
право�на�забас-
тов�у

Гарантирует�работни�ам�право�добровольно
от�азываться�от�выполнения�трудовых�обя-
занностей�в�целях�разрешения��олле�тивно-
#о�трудово#о�спора.�Е#о�реализация�возмож-
на� толь�о� в� том� случае,� если�примиритель-
ные� процедуры� не� привели� �� разрешению
трудово#о��онфли�та,�а�та�же�при�условии,
что� работодатель� у�лоняется� от� примири-
тельных� процедур,� не� выполняет� со#лаше-
ний,� дости#нутых� в� ходе� разрешения� �ол-
ле�тивно#о�трудово#о�спора

Право� на� отдых
трудящихся

Гарантирует� установленные� федеральным
за�оном�продолжительность�рабоче#о�време-
ни,� выходные� и� праздничные� дни,� оплачи-
ваемый�еже#одный�отпус�
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В
трудовом
до�оворе
у�азываются:

При
 оформлении
 трудово�о
 до�овора
 учитываются:
 про-
фессия�—
вид
трудовой
деятельности,
определяемый
хара�те-
ром
и
целью
трудовых
фун�ций
(например,
юрист,
врач,
стро-
итель);
специальность�—�более
дробное
деление
профессии,
одна
из
ее
разновидностей
(например,
врач
может
быть
хирур-
�ом,
терапевтом,
педиатром
и
т.
д.)
и
�валифи�ация�—�сте-
пень
и
вид
профессиональной
обученности,
т.
е.
уровень
под-
�отов�и,
опыта,
знаний
по
данной
специальности.

По
общему
правилу
за�лючение
трудово�о
до�овора
допус-
�ается
 с
лицами,
дости�шими
возраста
16� лет.
В
отдельных
случаях
трудовой
до�овор
возможно
за�лючить
и
с
15-летни-
ми
 подрост�ами.
Для
 выполнения
ле��о�о
 труда,
не
причи-
няюще�о
 вреда
 здоровью
 и
 не
 нарушающе�о
 процесс
 обуче-
ния,
 в
 свободное
 от
 учебы
 время,
 трудовой
 до�овор
 может
быть
за�лючен
с
учащимися,
дости�шими
возраста
14 лет,
но
толь�о
с
со�ласия
одно�о
из
родителей
(опе�уна,
попечителя).

Трудовой
 до�овор
 за�лючается
 в
письменной� форме,
 со-
ставляется
в�двух�э�земплярах,
�аждый
из
�оторых
подписы-
вается
сторонами.
Один
е�о
э�земпляр
передается
работни�у,
второй
—
 работодателю.
 Условия
 трудово�о
 до�овора
 мо�ут
быть
изменены
толь�о
по
со�лашению
сторон
и
в
письменной
форме.

Под
 пре�ращением
 трудово�о
 до�овора
 подразумевается
пре�ращение
трудовых
отношений.
Колле�тивный�до�овор
—
правовой�а�т,�ре�улирующий

социально-трудовые�отношения�в�ор�анизации�и�за�лючаемый
работни�ами�и�работодателем�в�лице�их�представителей.

Необходимые��словия
Дополнительные��словия�
(мо#ут�быть�или�не�быть)

•Фамилия,�имя,�отчество�работни�а
•Наименование�работодателя
(фамилия,�имя,�отчество�работода-
теля�—�физичес�о#о�лица)
•Кон�ретное�место�работы
•Дата�начала�работы
•Наименование�должности,�спе-
циальности,�профессии,��валифи-
�ации�работни�а
•Права�и�обязанности�работодателя
•Хара�теристи�а�условий�труда
•Режим�труда�и�отдыха�работни�а
•Условия�оплаты�труда�работни�а
•Виды�и�условия�социально#о�
страхования�работни�а

•Оплата�проезда�до�места�
работы
•Испытательный�сро�
•Предоставление�места�в�
дош�ольном�образователь-
ном�учреждении�для�ребен-
�а�работни�а
и�т.�п.



412

В
 �олле�тивный
 до�овор
 в�лючаются
 взаимные
 обяза-
тельства
работни�ов
и
работодателя
по
следующим
вопросам:

— формы,
системы
и
размеры
оплаты
труда;
— выплата
пособий,
�омпенсаций;
— механизм
ре�улирования
оплаты
труда
с
учетом
роста

цен,
уровня
инфляции;
— занятость,
 переобучение,
 условия
 высвобождения
 ра-

ботни�ов;
— рабочее
время
и
время
отдыха
работни�ов;
— улучшение
условий
и
охраны
труда
работни�ов;
— э�оло�ичес�ая
 безопасность
 и
 охрана
 здоровья
 работ-

ни�ов
на
производстве;
— �онтроль
за
выполнением
�олле�тивно�о
до�овора,
по-

рядо�
внесения
в
не�о
изменений
и
дополнений,
ответствен-
ность
сторон.

Этот
 перечень
 не
 является
 за�рытым,
 в
 не�о
мо�ут
 вхо-
дить
и
дру�ие
вопросы,
определенные
сторонами.

Колле�тивный
до�овор
за�лючается
на
сро�
не�более�трех
лет
и
обычно
вступает
в
силу
со
дня
подписания
е�о
сторона-
ми.
Действие
е�о
распространяется
на�всех�работни�ов�ор�а-
низации.

Продолжительность рабочей недели
для отдельных категорий работников

Количество�часов�в�неделю Кате ории�работни$ов

•Нормальная�продолжи-
тельность�рабоче#о�времени:
—��40�часов Подавляющее� большинство� работ-

ни�ов

•Со�ращенная�продолжи-
тельность�рабоче#о�времени:�
—�36�часов — Работни�и�в�возрасте�от�16

до�18�лет;
— дру#ие� �ате#ории� работни�ов
(педа#о#ичес�ие,�медицинс�ие�и�др.)

—�35�часов Работни�и,�являющиеся�инвалида-
ми�1-й�или�2-й�#руппы

—�От�30�до�36�часов Работни�и,� занятые� на� работах� с
вредными� и� (или)� опасными� усло-
виями�труда

—�24�часа Работни�и�в�возрасте�до�16�лет

—�12�часов Учащиеся�образовательных�учреж-
дений� в� возрасте� до� 18� лет,� рабо-
тающие� в� течение� учебно#о� #ода� в
свободное�от�учебы�время



413

Трудовой
�оде�с
РФ
устанавливает
лишь
ма�симальную

продолжительность
рабоче�о
времени,
е�о
минимальная
про-

должительность
за�онодательством
не
определена.

Трудовой
�оде�с
вводит
о�раничения
ежедневной
продол-

жительности
рабоче�о
времени.

Сверх
рочная�работа
—
это�работа,�производимая�ра-

ботни�ом�по�инициативе�работодателя�за�пределами�уста-

новленной�нормальной�продолжительности�рабоче�о�времени.

Привлечение
�
сверхурочным
работам
осуществляется
ра-

ботодателем
с
письменно�о
со�ласия
работни�а
в
следующих

случаях:

— при
производстве
работ,
необходимых
для
обороны
стра-

ны,
 а
 та�же
 для
 предотвращения
 производственной
 аварии

либо
устранения
ее
последствий
или
стихийно�о
бедствия;

— при
производстве
 общественно
необходимых
 работ
 по

водоснабжению,
�азоснабжению,
отоплению,
освещению,
�а-

нализации,
 транспорту,
 связи
—
 для
 устранения
 непредви-

денных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
их
фун�ци-

онирование;

— при
необходимости
осуществить
начатую
работу,
невы-

полнение
�оторой
может
повлечь
за
собой
порчу
или
�ибель

имущества
либо
создать
у�розу
жизни
и
здоровью
людей;

— при
производстве
временных
работ
по
ремонту
и
восста-

новлению
механизмов
или
сооружений
в
тех
случаях,
�о�да

их
неисправность
может
вызвать
пре�ращение
работ
для
зна-

чительно�о
числа
работни�ов;

— для
продолжения
работы
при
неяв�е
 сменяюще�о
ра-

ботни�а,
если
она
не
допус�ает
перерыва.

Время�отдыха
—
время,�в�течение��оторо�о�работни�

свободен�от�исполнения�трудовых�обязанностей�и��оторое

он�может�использовать�по�своему�усмотрению.

Время отдыха

Виды�времени�

отдыха

Продолжи-

тельность
Особенность

Перерывы�в�
течение�рабо-
че#о�дня

Не�более�двух�
часов�и�не�ме-
нее�30�минут

Перерыв�для�отдыха�и�пита-
ния�(обеденный�перерыв)�не�
в�лючается�в�рабочее�время.�В�
течение�это#о�перерыва�работ-
ни��вправе�отлучаться�с�места�
работы
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Дисциплина�тр
да�(тр
довая�дисциплина)
—
это�обя-
зательное�для�всех�работни�ов�подчинение�правилам�пове-
дения,�определенным�в�соответствии�с�за�онодательством

о� труде,� �олле�тивным� до�овором,� со�лашениями,� трудо-

вым�до�овором,�ло�альными�нормативными�а�тами�ор�ани-
зации.

Трудовой
 �оде�с
 РФ
 предусматривает,
 что
 работодатель
обязан
 создавать
условия,
необходимые
для
 соблюдения
ра-
ботни�ами
дисциплины
труда.
Охрана�тр
да
—
система�сохранения�жизни�и�здоровья

работни�ов� в� процессе� трудовой� деятельности,� в�лючаю-

щая�в�себя�правовые,�социально-э�ономичес�ие,�ор�анизаци-

онно-техничес�ие,�санитарно-�и�иеничес�ие,�лечебно-профи-
ла�тичес�ие�и�иные�мероприятия.

О�ончание�табл.

Виды�времени�

отдыха

Продолжи-

тельность
Особенность

Ежедневный�
отдых

От��онца�сме-
ны�до�начала�
следующей�ра-
бочей�смены

Чаще�все#о�используется�для�
домашне#о�времяпрепровож-
дения�и�сна

Выходные�дни Не�менее�42�
часов

Общим�выходным�днем�явля-
ется�вос�ресенье.�Второй�вы-
ходной�день�при�пятидневной�
рабочей�неделе�устанавливает-
ся��олле�тивным�до#овором�
или�правилами�внутренне#о�
трудово#о�распоряд�а�ор#ани-
зации.�Оба�выходных�дня�
предоставляются,��а��прави-
ло,�подряд

Нерабочие�
праздничные�
дни

Общее��оличе-
ство�за�#од�—�
11�дней

При�совпадении�выходно#о�и�
нерабоче#о�празднично#о�дней�
выходной�день�переносится�на�
следующий�после�празднично-
#о�рабочий�день

Отпус�а Не�менее�28�
�алендарных�
дней

Оплачиваемый�отпус��должен�
предоставляться�работни�у�
еже#одно.�Отзыв�работни�а�из�
отпус�а�с�целью�привлечения�
е#о���работе�допус�ается�толь-
�о�с�е#о�со#ласия
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Трудовые споры

В
случае,
если
решение
трудово�о
спора
не
будет
найдено,

трудовой
�олле�тив
имеет
право
на
забастов�у.

Забастов�а
—
временный�добровольный�от�аз�работни-

�ов�от�исполнения�трудовых�обязанностей�(полностью�или

частично)� в� целях� разрешения� �олле�тивно�о� трудово�о

спора.
Решение
о
забастов�е
принимается
на
общем
собрании

трудово�о
�олле�тива
не
менее
чем
двумя
третями
�олосов.

Виды�тр�довых�споров
Причины

возни$новения

Возможные�п�ти

разрешения

Индивид�альный�

спор�—�неуре�улиро-
ванные�разно�ласия�

между�работодате-

лем�и�работни�ом�по�

вопросам�применения�

за�онов�и�иных�норма-

тивных�правовых�а�-

тов,�содержащих�нор-

мы�трудово�о�права,�

�олле�тивно�о�до�ово-

ра,�со�лашений,�тру-

дово�о�до�овора

Несо#ласие�работни-
�а�с�начислением�зар-
платы,�с�переводом�на�
дру#ую�работу,�нало-
жением�на�не#о�взыс-
�ания,�изменением�
условий�труда�и�т.�д.

Рассмотрение�
�омиссиями�по�
трудовым�спо-
рам�или�в�суде

Колле�тивный�тр�-

довой�спор�—
неуре�улированные�

разно�ласия�между�ра-

ботни�ами�и�работо-

дателем

Установление�и�изме-
нение�условий�труда�
(в�лючая�заработную�
плату),�за�лючение,�
изменение�и�выполне-
ние��олле�тивно#о�
трудово#о�до#овора,�
со#лашений,�а�та�же�
от�аз�работодателя�
учесть�мнение�выбор-
но#о�представительно-
#о�ор#ана�работни�ов�
при�принятии�а�тов,�
содержащих�нормы�
трудово#о�права

Рассмотрение�
примиритель-
ной��омисси-
ей;�посредни-
�ом;�трудовым�
арбитражем
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Основные понятия и нормы уголовного права1

Прест
пление
 —
 виновно� совершенное� общественно
опасное�деяние,�запрещенное�У�оловным��оде�сом�РФ�под�у�-
розой�на�азания.

Классификация преступлений

1 См.�темы�«Правонарушения»,�«Юридичес�ая�ответственность�и�ее

виды».

Виды�пре-

ст�плений

Объе$ты�совершения

прест�пления

Основные�прест�пления

данно о�вида

Преступ-
ления�
против�
личности

Жизнь�и�здоровье�
челове�а

Убийство,�причинение�вреда�
здоровью,�побои,�истязание,�
заражение�венеричес�ой�бо-
лезнью�и�ВИЧ-инфе�цией,�
нео�азание�помощи�больному�
и�др.

Свобода,�честь�и�
достоинство�лич-
ности

Похищение�челове�а,�неза�он-
ное�лишение�свободы,��левета,�
ос�орбление�и�др.

Половая�непри�ос-
новенность�и�поло-
вая�свобода�
личности

Изнасилование,�насильствен-
ные�действия�се�суально#о�ха-
ра�тера,�развратные�действия�
и�др.

Конституционные�
права�и�свободы�
челове�а�и�
#ражданина

Нарушение�равноправия�
#раждан,�непри�основенности�
частной�жизни�и�жилища,�пра-
вил�охраны�труда,�от�аз�в�
предоставлении�#ражданину�
информации,�воспрепятство-
вание�осуществлению�избира-
тельных�прав,�права�на�свобо-
ду�совести�и�вероисповедания�
и�др.

Семья�и�несовер-
шеннолетние

Вовлечение�детей�в�соверше-
ние�преступления,�тор#овля�
несовершеннолетними,�раз#ла-
шение�тайны�усыновления�
(удочерения),�злостное�у�лоне-
ние�от�уплаты�средств�на�со-
держание�детей�или�нетрудос-
пособных�родителей�и�др.
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Продолжение�табл.

Виды�пре-

ст�плений

Объе$ты�совершения

прест�пления

Основные�прест�пления

данно о�вида

Преступ-
ления�в�
сфере�э�о-
номи�и

Собственность Кража,�мошенничество,�#ра-
беж,�разбой,�вымо#ательство,�
умышленные�уничтожение�
или�повреждение�имущества
и�др.

Э�ономичес�ая
деятельность

Воспрепятствование�предпри-
нимательс�ой�деятельности,�
неза�онное�предприниматель-
ство,�о#раничение��он�урен-
ции,�из#отовление�или�сбыт�
поддельных��редитных��арт�и�
иных�платежных�до�ументов,�
�онтрабанда,�преднамеренное�
и�фи�тивное�бан�ротство,
у�лонение�от�уплаты�нало#ов�
и�др.

Интересы�службы�
в��оммерчес�их�и�
иных�ор#анизациях

Коммерчес�ий�под�уп,�злоу-
потребление�полномочиями
и�др.

Преступ-
ления�
против�об-
ществен-
ной�без-
опасности�
и�общест-
венно#о�
поряд�а

Общественная�без-
опасность

Терроризм,�захват�заложни-
�а,�ор#анизация�преступно#о�
сообщества,�массовые�беспо-
ряд�и,�хули#анство,�ванда-
лизм,�нарушение�правил�без-
опасности�на�особо�опасных�
объе�тах,�неза�онное�из#отов-
ление�оружия,�пиратство�и�др.

Здоровье�населе-
ния�и�обществен-
ная�нравствен-
ность

Неза�онное�из#отовление�нар-
�отичес�их�средств�с�целью�
сбыта,�нарушение�санитар-
но-эпидемиоло#ичес�их�пра-
вил,�вовлечение�в�занятие�про-
ституцией,�уничтожение�или�
повреждение�памятни�ов�ис-
тории�и��ультуры,�жесто�ое�
обращение�с�животными�и�др.

Э�оло#ия За#рязнение�вод,�порча�земли,�
неза�онная�охота,�поруб�а�де-
ревьев�и��устарни�ов�и�др.
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Продолжение�табл.

Виды�пре-

ст�плений

Объе$ты�совершения

прест�пления

Основные�прест�пления

данно о�вида

Преступ-
ления�
против�об-
ществен-
ной�без-
опасности�
и�общест-
венно#о�
поряд�а

Безопасность�дви-
жения�и�э�сплуа-
тация�транспорта

Нарушение�правил�безопас-
ности�движения,�правил,�обес-
печивающих�безопасную�
работу�транспорта,�оставление�
места�дорожно-транспортно#о�
происшествия�и�др.

Компьютерная�ин-
формация

Неправомерный�доступ����ом-
пьютерной�информации,�созда-
ние,�использование�и�распрост-
ранение�вредоносных�про-
#рамм�для�ЭВМ�и�др.

Преступ-
ления�
против�#о-
сударст-
венной�
власти

Конституционный�
строй�и�безопас-
ность�#осударства

Государственная�измена,�шпи-
онаж,�вооруженный�мятеж,�
диверсия,�возбуждение�наци-
ональной,�расовой�или�рели#и-
озной�вражды,�раз#лашение�
#осударственной�тайны�и�др.

Государственная�
власть,�интересы�
#осударственной�
службы�и�службы�
в�ор#анах�местно#о�
самоуправления

Злоупотребление�должностны-
ми�полномочиями,�получение�
и�дача�взят�и,�служебный�под-
ло#,�халатность�и�др.

Правосудие Привлечение�заведомо�неви-
новно#о���у#оловной�ответст-
венности,�неза�онное�осво-
бождение�от�нее,�заведомо�
ложный�донос�и�др.

Порядо��управле-
ния

Ос�орбление�представителя�
власти,�неза�онное�пересече-
ние�#осударственной�#раницы�
РФ,�самоуправство,�у�-
лонение�от�прохождения�воен-
ной�и�альтернативной�#раж-
данс�ой�службы�и�др.
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В
зависимости
от
хара�тера
и
степени
общественной
опас-
ности
 деяния
 существует
 следующая
 �лассифи�ация
 пре-
ступлений.

Виды преступлений

Обязательным
элементом
�аждо�о
преступления
являет-
ся
виновность
лица,
е�о
совершивше�о.
Вина
—
это�психичес�ое�отношение�лица���своему�про-

тивоправному�поведению�и�е�о�результату,�основанное�на
возможности�предвидения�и�предотвращения�последствий
преступления.

О�ончание�табл.

Виды�пре-

ст�плений

Объе$ты�совершения

прест�пления

Основные�прест�пления

данно о�вида

Преступ-
ления�
против
военной�
службы

Военная�служба Неисполнение�при�аза,�сопро-
тивление�начальни�у,�ос�орб-
ление�военнослужаще#о,�само-
вольное�оставление�части�или�
места�службы,�дезертирство
и�др.

Преступ-
ления�про-
тив�мира�
и�безопас-
ности�че-
ловечества

Мир�и�безопас-
ность�человечества

Публичные�призывы���развя-
зыванию�а#рессивной�войны,�
разработ�а,�производство,�на-
�опление,�приобретение�или�
сбыт�оружия�массово#о�пора-
жения,�#еноцид�и�др.

Наименование�

вида

Степень

виновности

Ма$симально�доп�стимые

сро$и�на$азания

Преступления�
небольшой�
тяжести

Умышленные�и�
неосторожные�дея-
ния

До�двух�лет�лишения�
свободы

Преступления�
средней
тяжести

Неосторожные�
деяния

Превышает�два��ода�
лишения�свободы

Умышленные�дея-
ния

Не�превышает�пяти�лет�
лишения�свободы

Тяж�ие�
преступления

Умышленные�дея-
ния

Не�превышает�десяти�
лет�лишения�свободы

Особо�тяж�ие�
преступления

Умышленные�дея-
ния

На�сро��свыше�десяти�
лет�или�более�стро�ое�
на�азание
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Рецидивом�(лат.
recidivus
—
возвращающийся)�прест
п-

лений
 признается
 совершение� умышленно�о� преступления

лицом,�имеющим�судимость�за�ранее�совершенное�умышлен-

ное�преступление.
Рецидив
преступлений
влечет
более
стро-

�ое
на�азание
на
основании,
предусмотренном
У�оловным
�о-

де�сом
(УК)
РФ.

У�оловная�ответственность
—
один�из�видов�юридиче-

с�ой� ответственности,� правовое� последствие� совершения

преступления,� за�лючающееся� в� применении� �� виновному

�осударственно�о�принуждения�в�форме�на�азания.

У�оловная
 ответственность
 является
 самым
 тяжелым
 и

сложным
видом
юридичес�ой
ответственности.

Признаки уголовной ответственности

—Наличие
 исчерпывающе�о
перечня� преступлений,
 за

совершение
�оторых
возможна
у�оловная
ответственность.

— Причисление
 видов
 деяний
 �
 преступлениям
толь�о

на�основе�за�она.

— Строжайшее
 соблюдение� процессуальных� норм
 при

привлечении
�
у�оловной
ответственности.

— Наличие
особой�сово�упности�до�ументов,
на
основа-

нии
�оторых
выносится
при�овор
суда
по
у�оловному
делу.

— Особый�порядо��расследования
преступлений.

— Возможность
применения�мер�пресечения
(подпис�а
о

невыезде,
 арест,
 за�лючение
 под
 стражу),
принудительных

мер�медицинс�о�о�хара�тера.

— Наличие
права
у
обвиняемо�о
на�защиту.

— Рассмотрение
у�оловно�о
дела
толь�о�судом.

— Состязательность
судебно�о
процесса.

— Возможность
пересмотра�при�овора.

— Разнообразие
 и
 особая� стро�ость
 у�оловно�о
на�аза-

ния,��райне�небла�оприятные�последствия�для�осужденно-

�о
 (лишение
 свободы,
 пожизненное
 за�лючение,
 смертная

�азнь).

— Наличие
особо�о
состояния
после
отбытия
на�азания,

о�раничивающе�о
правовой
статус
челове�а,—
судимости.

К
лицу,
признанному
виновным
в
совершении
преступле-

ния,
для
восстановления
социальной
справедливости,
исправ-

ления
 осужденно�о
 и
 предупреждения
 совершения
 новых

преступлений
применяется
на�азание.

У�оловное�на�азание
—
мера��осударственно�о�принуж-

дения,� назначаемая� по� при�овору� суда� и� предусмотренная

УК�РФ.
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Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ

— Штраф
—
денежное
взыс�ание.
— Лишение� права� занимать� определенные� должности

или�заниматься�определенной�деятельностью.

— Лишение�специально�о,�воинс�о�о�или�почетно�о�зва-
ния,��лассно�о�чина�и��осударственных�на�рад.

— Обязательные� работы
—
 выполнение
 осужденным
 в
свободное
 от
 основной
 работы
 или
 учебы
 время
 бесплатных
общественно
полезных
работ.

—Исправительные�работы
—
отбываются
по
месту
рабо-
ты
осужденно�о.

— О�раничение�по�военной�службе
—
назначается
осуж-
денным

военнослужащим,

проходящим

военную

службу
по
 �онтра�ту
 за
 совершение
 преступлений
 против
 военной
службы.

— Конфис�ация� имущества
 —
 принудительное
 безвоз-
мездное
изъятие
в
собственность
�осударства
все�о
или
части
имущества,
являюще�ося
собственностью
осужденно�о.

— О�раничение�свободы
—
содержание
осужденно�о
в
спе-
циальном
учреждении
без
изоляции
от
общества
в
условиях
осуществления
за
ним
надзора.

— Арест�—
содержание
осужденно�о
в
условиях
стро�ой
изоляции
от
общества.

— Содержание�в�дисциплинарной�воинс�ой�части
—
на-
значается
военнослужащим,
проходящим
военную
службу
по
призыву
или
по
�онтра�ту
за
совершение
преступлений
про-
тив
военной
службы.

— Лишение� свободы�на�определенный�сро�
—
изоляция
осужденно�о
 от
 общества
 путем
 направления
 е�о
 в
 �оло-
нию-поселение,
 помещения
 в
 воспитательную
 �олонию,
 ле-
чебное
 исправительное
 учреждение,
 исправительную
 �оло-
нию
обще�о,
стро�о�о
или
особо�о
режима
либо
в
тюрьму.

—Пожизненное�лишение�свободы
устанавливается
толь-
�о
 �а�
 альтернатива
 смертной
 �азни
 за
 совершение
 особо
тяж�их
преступлений,
пося�ающих
на
жизнь,
и
может
назна-
чаться
в
случаях,
�о�да
суд
сочтет
возможным
не
применять
смертную
�азнь.

— Смертная� �азнь
—
 ис�лючительная
мера
 на�азания
может
быть
установлена
толь�о
 за
особо
 тяж�ие
преступле-
ния,
пося�ающие
на
жизнь1.

1 На� основании� постановления� Конституционно�о� суда� РФ� от

1999 �.� вплоть� до� принятия�федерально�о� за�она� о� введении� суда� при-

сяжных�за�особо�тяж�ие�преступления�на�всей�территории�России�на�а-

зания�в�виде�смертной��азни�назначаться�не�мо�ут.
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Образец задания

Запишите
слово,
пропущенное
в
схеме.

Ответ:
Преступления.

Тема 11. Правовые основы брака и семьи

Семья
—
�ру��лиц,�связанных�личными�неимуществен-
ными�и�имущественными�правами�и�обязанностями,�выте-
�ающими�из�бра�а,�родства,�усыновления�или�иной�формы
принятия�детей�на�воспитание.

Ре�улируются
 семейные
 правоотношения
 особой
 отрас-
лью
российс�о�о
права
—
семейным
правом.
Семейное�право
—
это�система�правовых�норм,�ре�ули-

рующих�личные�и�производные�от�них�имущественные�от-
ношения,�возни�ающие�из�бра�а,��ровно�о�родства,�приня-
тия�детей�в�семью�на�воспитание.

Хара$теристи$и

семейно о�права
Их�с�щность

Основные�источни-
�и�семейно#о�права

Конституция�РФ�(ст.�38,�39);�Семейный�
�оде�с�РФ,�вступивший�в�силу�в�1996 #.;�
федеральные�за�оны;�у�азы�Президента�
РФ;�постановления�Правительства�РФ,�ре-
#улирующие�семейные�правоотношения;�
общепризнанные�принципы�и�нормы�
международно#о�права�и�нормы�между-
народных�до#оворов,�подписанных�и�ра-
тифицированных�РФ;�международные�
правовые�а�ты�(Всеобщая�де�ларация�
прав�челове�а,�Конвенция�о�правах�ре-
бен�а�и�др.)

Субъе�ты�семейных�
правоотношений

Супру#и,� родители,� дети,� родные� братья
и�сестры,�усыновители�и�усыновленные,
опе�уны�и�попечители,�отчим�(мачеха)�и
пасыно�� (падчерица),� приемные� родите-
ли,�бабуш�а�(дедуш�а)�и�вну�и�(внуч�и)

Объе�ты�семейных�
правоотношений

Воспитание� детей,� выплата� алиментов,
управление�имуществом

В1.

ПРИЗНАКИ�...

Деяние Противоправность

Вина Общественная�опасность На�азуемость
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Бра�
—
это�юридичес�и�оформленный,�свободный,�добро-
вольный�союз�мужчины�и�женщины,�направленный�на�созда-

ние�семьи�и�порождающий�для�них�взаимные�права�и�обя-
занности.

Российс�ое
�осударство
признает
лишь
бра�,
заре�истри-
рованный
 в
 ор�анах
 записи
 а�тов
 �ражданс�о�о
 состояния
(ЗАГС).
За�лючение
бра�а
производится
в
личном
присутст-
вии
лиц,
вступающих
в
бра�,
по
истечении
месяца
со
дня
по-
дачи
 ими
 заявления
 в
 ор�аны
 ЗАГСа.
При
 наличии
 уважи-
тельных
причин
этот
сро�
может
быть
со�ращен
или
увели-
чен,
 но
 не
 более
 чем
 на
 один
 месяц.
 При
 наличии
 особых
обстоятельств
(беременность,
рождение
ребен�а,
непосредст-
венная
у�роза
жизни
одной
из
сторон,
призыв
в
армию)
бра�
может
быть
заре�истрирован
в
день
подачи
заявления.

О�ончание�табл.

Хара$теристи$и

семейно о�права
Их�с�щность

Отношения,�ре#ули-
руемые�семейным�
правом

Условия�и�порядо��вступления�в�бра�,�
пре�ращение�бра�а�и�признание�е#о�не-
действительным.
Личные� неимущественные� и� имущест-
венные�отношения�между�членами�семьи.
Формы�и�порядо��устройства�в�семью�де-
тей,�оставшихся�без�попечения�родителей

Условия�за$лючения�бра$а
Обстоятельства,�препятств�ющие

за$лючению�бра$а

Взаимное� добровольное� со-
#ласие� мужчины� и� женщи-
ны�на�вступление�в�брачные
отношения

Принуждение���вступлению
в�бра�

Достижение�брачно�о�возрас-
та�вступающих�в�бра��—�
18�лет.�При�наличии�ис�лю-
чительных�обстоятельств�
ор#аны�местно#о�самоуправ-
ления�в�поряд�е,�предусмот-
ренном�за�онодательством,�
мо#ут�разрешить�вступле-
ние�в�бра��до�достижения�
возраста�16�лет

Несовершеннолетие�вступаю-
щих�в�бра��(т.�е.�до�18�лет)
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Основаниями
для
пре�ращения
бра�а
являются
 следую-
щие:

— смерть
 одно�о
 из
 супру�ов
 или
 объявление
 любо�о
 из
них
умершим;

— расторжение
бра�а
—
оформляется� в� ор�анах�ЗАГСа
при
 взаимном
 со�ласии
 супру�ов,
 не
 имеющих
 общих
 несо-
вершеннолетних
детей;
по
заявлению
одно�о
из
супру�ов,
ес-
ли
 дру�ой
 признан
 судом
 недееспособным
 или
 безвестно
отсутствующим,
и
в�судебном�поряд�е
при
взаимном
со�ласии
супру�ов,
 имеющих
 общих
 несовершеннолетних
 детей;
 при
отсутствии
со�ласия
одно�о
из
супру�ов
на
расторжение
бра-
�а;
при
у�лонении
одно�о
из
супру�ов
от
расторжения
бра�а
в
ор�анах
ЗАГСа,
несмотря
на
отсутствие
возражений.

— признание
 бра�а
 недействительным
 —
 оформляется
толь�о
в
судебном
поряд�е.

Вступая
в
бра�,
мужчина
и
женщина
приобретают
мно�о-
численные
права
и
обязанности,
�оторые
можно
разделить
на
личные
и
имущественные.

Личные�права�и�обязанности�супру�ов:
свобода
�аждо�о

из
супру�ов
в
выборе
рода
занятий,
профессии,
мест
пребыва-

ния
и
жительства;
равенство
супру�ов
в
вопросах
материнства

и
отцовства,
воспитания
и
образования
детей,
дру�их
вопро-

О�ончание�табл.

Условия�за$лючения�бра$а
Обстоятельства,�препятств�ющие

за$лючению�бра$а

Отсутствие�обстоятельств,�
препятствующих�за�люче-
нию�бра�а

За�лючение�бра�а�между:
— лицами,�из��оторых�хотя�бы�
одно�лицо�уже�состоит�в�дру#ом�
заре#истрированном�бра�е;
— близ�ими�родственни�ами�
(родственни�ами�по�прямой�вос-
ходящей�и�нисходящей�линии:�
родителями�и�детьми;�дедуш-
�ой,�бабуш�ой�и�вну�ами),�пол-
нородными�и�неполнородными
(т.�е.�имеющими�общих�отца�или�
мать)�братьями�и�сестрами,�усы-
новителями�и�усыновленными;
— лицами,�из��оторых�хотя�бы�
одно�лицо�признано�судом�недее-
способным�вследствие�психиче-
с�о#о�расстройства
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сов
жизни
семьи;
право
�аждо�о
из
супру�ов
по
своему
жела-

нию
выбирать
при
за�лючении
бра�а
фамилию
одно�о
из
них

в
 �ачестве
 общей
фамилии,
 или
 сохранить
 свою
 добрачную

фамилию,
либо
присоединить
�
своей
фамилии
фамилию
дру-

�о�о
супру�а.

Имущественные�права�и�обязанности�супру�ов:

— на
совместную
собственность,
�оторая
в�лючает
в
себя:

1)
имущество,
нажитое
супру�ами
во
время
бра�а;
2)
имуще-

ство,
нажитое
�аждым
из
супру�ов
до
вступления
в
бра�.
Дан-

ное
 имущество
 может
 быть
 признано
 совместной
 собствен-

ностью,
если
будет
установлено,
что
в
период
бра�а
�аждым

супру�ом
 были
 произведены
 вложения,
 существенно
 уве-

личивающие
 стоимость
 это�о
 имущества
 (�апитальный
 ре-

монт,
ре�онстру�ция
и
т.
п.).

— на
 личную
 собственность,
 �оторая
 в�лючает
 в
 себя:

1) имущество,
нажитое
�аждым
из
супру�ов
до
вступления
в

бра�,
если
не
будет
установлено,
что
в
период
бра�а
супру�и

произвели
 вложения,
 значительно
 увеличившие
 стоимость

это�о
имущества;
2)
имущество,
полученное
одним
из
супру-

�ов
в
поряд�е
наследования;
3)
имущество,
полученное
одним

из
супру�ов
по
безвозмездным
сдел�ам
(например,
по
до�ово-

ру
 дарения);
 4)
 вещи
 индивидуально�о
 пользования
 (обувь,

одежда
 и
 т.
 п.),
 за
 ис�лючением
 дра�оценностей
 и
 дру�их

предметов
рос�оши;
5)
на�рады,
денежные
призы,
ценные
по-

дар�и,
полученные
одним
из
супру�ов
за
спортивные
дости-

жения,
за
заслу�и
в
научной
деятельности,
за
деятельность
в

области
ис�усства.

При�расторжении�бра�а
ставится
вопрос
о
разделе
толь�о

совместно�о
имущества.
Собственность
�аждо�о
из
 супру�ов

разделу
не
подлежит.
Та�же
не
подлежат
разделу
вещи,
при-

обретенные
для
удовлетворения
потребностей
несовершенно-

летних
детей.
Эти
вещи
должны
быть
переданы
супру�у,
с
�о-

торым
 будут
 проживать
 дети.
Не
 учитываются
 при
 разделе

имущества
 денежные
 в�лады
 на
 имя
 общих
 несовершенно-

летних
детей.

При
расторжении
бра�а
совместное
имущество
делится
в

равных
долях,
если
иное
не
предусмотрено
до�овором
между

супру�ами.
Дол�и
супру�ов
та�же
распределяются
между
ни-

ми
пропорционально
присужденным
им
долям.
В
интересах

несовершеннолетних
детей
суд
вправе
отступить
от
принципа

равенства
долей
при
разделе
совместно�о
имущества
супру�ов

и
принять
решение
о
распределении
большей
е�о
доли
тому

супру�у,
с
�оторым
будут
проживать
дети.
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Ныне
действующий
Семейный
�оде�с
РФ
ввел
в
семейные
правоотношения
новый
правовой
институт
—
институт
брач-
но�о
до�овора.
Брачный� до�овор
 —
 со�лашение� лиц,� вступающих� в

бра�,�или�со�лашение�супру�ов,�определяющее�имуществен-
ные�права�и�обязанности�супру�ов�в�бра�е�и�(или)�в�случае
е�о�расторжения.

Брачный
до�овор
за�лючается
в
письменной�форме
и
под-
лежит
нотариальному�удостоверению.
Он
может
быть
оформ-
лен
�а�
до
�осударственной
ре�истрации
за�лючения
бра�а,
та�
и
в
любое
время
в
период
бра�а.

При
вступлении
в
бра�
брачный
до�овор
может
быть
за-
�лючен
толь�о
при
обоюдном� добровольном� со�ласии� супру-
�ов,
та�
�а�
наличие
данно�о
до�овора
не
является
обязатель-
ным
условием
бра�а.
Расторжение
брачно�о
до�овора
не
ведет
�
 расторжению
 бра�а,
 но
 расторжение
 бра�а
 ведет
 �
 пре-
�ращению
брачно�о
до�овора.

Брачный
до�овор
устанавливает:
режим
совместной,
до-
левой
или
раздельной
собственности
на
все
имущество
супру-
�ов,
на
отдельные
е�о
виды
или
на
имущество
�аждо�о
из
суп-
ру�ов;
права
и
обязанности
супру�ов
по
взаимному
содержа-
нию;
способы
участия
в
доходах
дру�
дру�а
и
порядо�
несения
�аждым
из
супру�ов
семейных
расходов;
�а�ое
имущество
и
в
�а�их
 долях
 должно
 быть
 передано
 �аждому
 из
 супру�ов
 в
случае
расторжения
бра�а.

Брачный
 до�овор
не� может:
 о�раничивать
 правоспособ-
ность
или
дееспособность
супру�ов;
о�раничивать
право
супру-
�ов
на
обращение
в
суд
за
защитой
своих
прав;
ре�улировать
личные
 неимущественные
 отношения
между
 супру�ами,
 их
права
и
обязанности
в
отношении
детей;
предусматривать
по-
ложения,
 о�раничивающие
 право
 нетрудоспособно�о
 нуж-
дающе�ося
супру�а
на
получение
содержания;
в�лючать
дру-
�ие
условия,
�оторые
ставят
одно�о
из
супру�ов
в
�райне
не-
бла�оприятное
 положение
 или
 противоречат
 основным
началам
семейно�о
за�онодательства.

Супру�и
вправе
в�лючать
в
брачный
до�овор
и
иные
поло-
жения,
 �асающиеся
 имущественных
 отношений.
 Брачный
до�овор
может
быть
за�лючен
применительно
�
имеющемуся
имуществу,
та�
и
в
отношении
будуще�о
имущества
супру�ов.

Брачный
до�овор
можно
изменить
или
растор�нуть
в
лю-
бое
время
по
со�лашению
супру�ов.
Со�лашение
об
изменении
или
 расторжении
 брачно�о
 до�овора
 совершается
 в
 той
 же
форме,
что
и
сам
брачный
до�овор.
По
требованию
одно�о
из
супру�ов
брачный
до�овор
может
быть
изменен
или
растор�-
нут
толь�о
в
судебном
поряд�е.
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Права�и�обязанности�родителей�(родительс�ие�права)
основываются
на
происхождении
детей,
удостоверенном
в
ус-
тановленном
 за�оном
 поряд�е.
 Материнство� устанавли-
вается
на
основании
до�ументов,
подтверждающих
рождение
ребен�а
матерью
в
медицинс�ом
учреждении,
а
в
случае
рож-
дения
ребен�а
 вне
 это�о
 учреждения
—
на
 основании
меди-
цинс�их
до�ументов,
свидетельс�их
по�азаний
или
иных
до-
�азательств.
Отцовство
устанавливается
по
фа�ту
состояния
мужчины
в
бра�е
с
матерью
ребен�а.
Отцовство
лица,
не
со-
стоявше�о
в
бра�е
с
матерью
ребен�а,
может
устанавливать-
ся:
путем
подачи
в
ор�аны
ЗАГСа
совместно�о
заявления
отца
и
матери
ребен�а;
в
судебном
поряд�е
по
заявлению
одно�о
из
супру�ов
 либо
 по
 заявлению
 само�о
 ребен�а
по
 достижении
им
совершеннолетия.

Дети,
 родившиеся
 от
 лиц,
 не
 состоящих
 между
 собой
 в
бра�е,
имеют
по
отношению
�
своим
родителям
та�ие
же
пра-
ва
и
обязанности,
�а�
и
дети,
рожденные
в
бра�е,
при
усло-
вии,
что
их
происхождение
было
удостоверено
в
установлен-
ном
поряд�е.

Равенство
прав
и
обязанностей
обоих
родителей
в
отноше-
нии
их
детей
—
один
из
основных
принципов
семейно�о
за�о-
нодательства.

Воспитание,
образование
и
забота
о
детях
—
равное
право
и
обязанность
родителей.
Каждый
родитель
должен
заботить-
ся
о
здоровье,
физичес�ом,
психичес�ом,
духовном
и
нравст-
венном
развитии
своих
детей,
осуществлять
материальное
со-
держание
 ребен�а.
 При
 этом
 мать
 и
 отец
 несут
 ответствен-
ность
за
е�о
воспитание
и
развитие.

Родители
 являются
 за�онными
 представителями
 своих
детей
и
выступают
в
защиту
их
прав
и
интересов
в
отношени-
ях
 с
 любыми
физичес�ими
 и
юридичес�ими
 лицами,
 в
 том
числе
в
судах.

Расторжение
бра�а
родителей
(или
их
раздельное
прожи-
вание)
не
влияет
на
объем
родительс�их
прав.
Отдельно
про-
живающий
родитель
не
толь�о
вправе,
но
и
обязан
принимать
участие
в
воспитании
ребен�а,
дру�ой
не
вправе
ему
в
том
пре-
пятствовать.
В
случае
спора
между
родителями
в
отношении
воспитания
детей
все
вопросы
разрешаются
ор�аном
опе�и
и
попечительства
или
судом.
Ребен�ом
признается
лицо,�не�дости�шее�восемнадцати-

летне�о�возраста.

Ему
�арантируются
права
и
свободы,
установленные
Кон-
ституцией
РФ,
за�онодательством,
общепризнанными
прин-
ципами
и
нормами
международно�о
права,
в
частности
Кон-
венцией
о
правах
ребен�а
1989 �.
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Права несовершеннолетних детей

Права�детей�по�Се-
мейном��$оде$с��РФ

Их�основное�содержание

Право�жить�и�вос-
питываться�в�
семье

Совместное� проживание� с� родителями,
обеспечение� интересов� ребен�а,� е#о� всес-
тороннее� развитие,� уважение� человече-
с�о#о�достоинства

Право�на�общение�
с�родителями�и�
дру�ими�родст-
венни�ами

Общение�с�обоими�родителями,�дедуш-
�ой,�бабуш�ой,�братьями,�сестрами,�дру-
#ими�родственни�ами.�В�случае�раздель-
но#о�проживания�родителей�—�право�на�
общение�с��аждым�из�них

Право�на�защиту�
прав�и�за�онных�
интересов

Осуществляется�родителями�(лицами,�их
заменяющими),�ор#аном�опе�и�и�попечи-
тельства,�про�урором�и�судом.
При�нарушении�данно#о�права�родителя-
ми� ребено�� вправе� самостоятельно� обра-
щаться� за� защитой� в� ор#ан� опе�и� и� по-
печительства,� а� по� достижении� возраста
14�лет�—�в�суд

Право�выражать�
свое�мнение�при�ре-
шении�в�семье�воп-
роса,�затра�иваю-
ще�о�е�о�интересы

Ребено��вправе�быть�заслушанным�в�ходе�
любо#о�судебно#о�или�административно-
#о�разбирательства.�Учет�мнения�ребен�а,�
дости#ше#о�возраста�10�лет,�обязателен,�
за�ис�лючением�случаев,��о#да�это�проти-
воречит�е#о�интересам

Право�на�имя,�от-
чество�и�фамилию

Фамилия�ребен�а�определяется�фамили-
ей�родителей.�Ребен�у,�родители��оторо-
#о�имеют�разные�фамилии,�по�со#лаше-
нию�родителей�присваивается�фамилия�
одно#о�из�них,�а�в�случае�разно#ласия�
вопрос�о�присвоении�фамилии�ребен�у�ре-
шается�ор#аном�опе�и�и�попечительства.�
Если�отцовство�не�установлено,�ребен�у�
присваивается�фамилия�матери,�а�отчест-
во�—�по�имени�лица,�записанно#о�по�у�а-
занию�матери�в��ачестве�отца�ребен�а

Имущественные�
права

Ребено��обладает�правом�на�получение�со-
держания� от� своих� родителей� и� дру#их
членов�семьи.�Имеет�право�собственности
на� доходы,� полученные� им,� имущество,
полученное�им�в�дар�или�в�поряд�е
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Родительс�ие
 права
 и
 обязанности
 не
 мо�ут
 осуществ-
ляться
 в
 противоречии
 с
 интересами
 детей,
 т.
 е.
 причинять
вред
их
физичес�ому
и
психичес�ому
здоровью,
нравственно-
му
развитию.
Лишение�родительс�их�прав
—
мера�защиты�детей,��о-

торая�приводит���утрате�всех�прав,�основанных�на�фа�те

родства�с�ребен�ом,�в�том�числе�права�на�воспитание,�об-

щение�с�ним,�защиту�е�о�прав�и�интересов,�ль�оты�и��осу-
дарственные� пособия,� установленные� для� �раждан,� имею-

щих�детей,�на�содержание�в�старости.

Случаи, ведущие  к ограничению или полному лишению
родительских прав, определенные российским законодательством

—У�лонение
родителей
от
выполнения
своих
обязаннос-
тей,
в
том
числе
злостное
у�лонение
от
уплаты
алиментов.

— От�аз
родителей
без
уважительных
причин
взять
свое-
�о
ребен�а
из
родильно�о
дома
(отделения)
либо
из
ино�о
ле-
чебно�о
учреждения,
воспитательно�о
учреждения,
учрежде-
ния
социально�о
обслуживания
�раждан
или
из
дру�их
анало-
�ичных
учреждений.

— Злоупотребление
родителями
своими
правами.
—Жесто�ое
обращение
родителей
с
детьми,
в
том
числе

осуществление
физичес�о�о
и
психичес�о�о
насилия
над
ни-
ми,
по�ушение
на
их
половую
непри�основенность.

— Родители
—
хроничес�ие
ал�о�оли�и
или
нар�оманы.
— Совершение
 родителями
 умышленно�о
 преступления

против
жизни
или
здоровья
своих
детей
либо
против
жизни
или
здоровья
супру�а.

О�ончание�табл.

Права�детей�по�Се-

мейном��$оде$с��РФ
Их�основное�содержание

наследования,�а�та�же�на�любое�дру#ое�
имущество,�приобретенное�на�свои�сред-
ства.
Полученные�алименты,�пенсии�и�пособия
являются� собственностью� ребен�а.� Одна-
�о�право�распоряжаться�ими�в�интересах
ребен�а�принадлежит�е#о�родителям.
Родители�и�дети�не�имеют�права�собствен-
ности� на� имущество� дру#� дру#а,� одна�о,
если� они� проживают� совместно,� они
вправе� владеть� и� пользоваться� имущест-
вом�дру#�дру#а�по�взаимному�со#ласию
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Лишение
родительс�их
прав
производится
в
судебном
по-
ряд�е.

За�он�обязывает�детей�заботиться�о�своих�родителях
и
о�азывать
им
помощь,
а
если
они
нетрудоспособны
и
нужда-
ются,
—
содержать
их.
При
от�азе
в
материальном
обеспече-
нии
 родителей
 необходимые
 средства
 (алименты)
 взыс�и-
ваются
 с
 детей
по
 суду,
при
 злостном
у�лонении
от
 уплаты
алиментов
 они
 мо�ут
 быть
 привлечены
 �
 у�оловной
 ответ-
ственности.
Размер
участия
�аждо�о
из
детей
в
содержании
родителей
определяется
судом
исходя
из
материально�о
и
се-
мейно�о
 положения
 родителей
 и
 детей
 в
 твердой
 денежной
сумме,
выплачиваемой
помесячно.

В
отличие
от
обязанностей
содержать
родителей
суд
не
мо-
жет
 принудительно
 заставить
 взрослых
 детей
 проявлять
 �
ним
внимание.
Правовым
последствием
пренебрежения
детей
своим
дол�ом
является
 возможность
 взыс�ания
с
них
 сверх
алиментов
дополнительных
денежных
сумм,
в
том
числе
для
оплаты
труда
лиц,
осуществляющих
уход
за
родителями.

Семейное
за�онодательство
РФ
исходит
из
необходимости
у�репления
семьи,
построения
семейных
отношений
на
чув-
ствах
взаимной
любви
и
уважения,
взаимопомощи
и
ответст-
венности
перед
семьей
всех
ее
членов,
недопустимости
произ-
вольно�о
вмешательства
�о�о-либо
в
дела
семьи,
обеспечения
беспрепятственно�о
 осуществления
 членами
 семьи
 своих
прав,
возможности
их
судебной
защиты.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие

суждения
о
механизме
расторжения
бра�а
в
судебном
поряд�е?

А. Расторжение
бра�а
в
судебном
поряд�е
происходит
при
на-
личии
у
супру�ов
несовершеннолетних
детей.
Б. Расторжение
 бра�а
 в
 судебном
 поряд�е
 происходит
 при
обоюдном
со�ласии
сторон.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны
Ответ:
1.

Тема 12. Международные документы
по правам человека

Принципы
международно�о
права,
воплощаясь
в
жизнь,
�он�ретизируются
в
до�оворных
и
обычных
нормах
междуна-
родно�о
права.

Международно-правовые
 обязательства,
 развивающие
 и
уточняющие
принцип
уважения
прав
челове�а,
часто
называ-

А1.
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ют�международными�стандартами�(ан�л.
standard
—
норма,
образец,
мерило,
основа)�в�области�прав�челове�а.

В
 международных
 стандартах
 Ор�анизации
 Объединен-

ных
Наций
(ООН)
по
правам
челове�а
за�реплены
следующие

положения:

— права
народов
на
мир
и
развитие;

— права
лиц,
принадлежащих
�
национальным
или
этни-

чес�им,
рели�иозным
и
язы�овым
меньшинствам;

— ли�видация
всех
форм
нетерпимости
и
дис�риминации

на
основе
рели�ии
и
убеждений,
всех
форм
расовой
дис�рими-

нации,
пресечение
преступлений
апартеида
(афри�анс.
(бурс�.)

apartheid
—
 раздельное
 проживание),
 дис�риминации
 в
 об-

ласти
образования;

— принципы
медицинс�ой
эти�и
врачей
в
отношении
за-

�люченных
или
задержанных
лиц;

— защита
всех
лиц
от
насильственных
исчезновений;

— принципы
обращения
с
за�люченными;

— запрет
пыто�
и
дру�их
бесчеловечных
или
унижающих

достоинство
видов
обращения
и
на�азания;

— право
мужчин
и
женщин
на
равное
возна�раждение
за

труд
равной
ценности;

— социальные
и
правовые
принципы
защиты
и
бла�опо-

лучия
детей;

— права
инвалидов
и
умственно
отсталых
лиц;

— права
беженцев
и
апатридов
(�р.
a
(частица
отрицания)

patris
—
родина)
—
лиц
без
�ражданства;
и т. д.

Гражданс�ие,
политичес�ие,
э�ономичес�ие,
социальные

и
�ультурные
права
содержатся
в
ряде
международных
нор-

мативных
а�тах,
объединенных
под
общим
названием
«Хар-

тия
прав
челове�а»
(или
«Международный
билль
о
правах
че-

лове�а»).
 При
 этом
 они
 не
 создают
 едино�о
 до�умента,
 та�

�а�
имеют
различную
юридичес�ую
силу,
разное
время
при-

нятия
и
неодина�овое
пространственное
распространение.

Хартия�прав�челове�а�(Международный�билль�о�правах

челове�а)�в�лючает
в
себя
следующие
международные
со�ла-

шения:

— Всеобщую�де�ларацию�прав�челове�а�1948 �.

— Международный� па�т� о� �ражданс�их� и� политиче-

с�их�правах�1966 �.

— Международный�па�т�об�э�ономичес�их,�социальных

и��ультурных�правах�1966 �.

— Фа�ультативные�прото�олы���Международному�па�-

ту�о��ражданс�их�и�политичес�их�правах�1966�и�1989 ��.
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Основопола�ающим
до�ументом
среди
у�азанных
являет-

ся
Всеобщая
де�ларация
прав
челове�а.
Она
сы�рала
важную

роль
 в
 международной
 стандартизации
 прав,
 та�
 �а�
 в
 ней

впервые
 были
перечислены
права
 и
 свободы,
 �оторые
 отно-

сятся
�
�ате�ории
прав
челове�а.

Государства,
участвующие
в
Па�те
о
�ражданс�их
и
поли-

тичес�их
 правах,
 обязуются
 уважать
 и
 обеспечивать
 права

всем,
независимо
от
социально-э�ономичес�их
условий.

Жест�ие
требования
по
 выполнению
обязательств,
уста-

новленных
 в
Па�те
 о
 �ражданс�их
и
 политичес�их
правах,

мо�ут
быть
нарушены
толь�о
в
случае
официально�о
объявле-

ния
чрезвычайно�о
положения.
При
этом
меры,
предприни-

маемые
�осударством
в
чрезвычайных
ситуациях,
не
должны

затра�ивать
та�их
прав,
�а�
право
на
жизнь,
запрещение
пы-

то�,
рабства
и
принудительно�о
труда
и др.

Государства
вправе
устанавливать
о�раничения
в
пользо-

вании
 социально-э�ономичес�ими
и
�ультурными
правами,

пос�оль�у
 их
 обеспечение
 во
 мно�ом
 определяется
 уровнем

э�ономичес�о�о
развития
и
социальной
стабильностью
обще-

ства.
Одна�о
о�раничения
должны
быть
предусмотрены
в
за-

�оне
данно�о
�осударства,
совместимы
с
сущностью
этих
прав

и
предприниматься
в
целях
обще�о
бла�осостояния.

Пра�тичес�и
весь
�омпле�с
прав
и
свобод
челове�а,
 со-

держащихся
 во
 Всеобщей
 де�ларации
 и
 Международных

па�тах
об
э�ономичес�их,
социальных
и
�ультурных
правах

и
о
�ражданс�их
и
политичес�их
правах,
вошел
в
Конститу-

цию
РФ.

По
мнению
международно�о
 сообщества,
 особой
 защиты

требуют
права
национальных,
этничес�их,
язы�овых,
рели-

�иозных
меньшинств,
а
та�же
права
женщин
и
детей.

Международные документы о защите прав

— Коренных�народов:�Международная
�онвенция
о
ли�-

видации
всех
форм
расовой
дис�риминации
1965 �;
Де�лара-

ция
о
ли�видации
всех
форм
нетерпимости
и
дис�риминации

на
основе
рели�ии
или
убеждений
1981 �.;
Де�ларация
прав

лиц,
принадлежащих
�
национальным
или
 этничес�им,
 ре-

ли�иозным
и
язы�овым
меньшинствам
1992 �.

—Женщин:
Конвенция
о
политичес�их
правах
женщин

1952 �.;
 Конвенция
 о
 �ражданстве
 замужней
 женщины

1957 �.;
Конвенция
о
ли�видации
всех
форм
дис�риминации

в
отношении
женщин
1979 �.

— Детей:
Де�ларация
прав
ребен�а
1959
�.;
Конвенция
о

правах
ребен�а
1989 �.
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Статья
17
Конституции
РФ
�оворит
о
том,
что
в
Россий-

с�ой
Федерации
признаются
и
�арантируются
права
и
свобо-

ды
челове�а
и
�ражданина
со�ласно
общепризнанным
прин-

ципам
 и
 нормам
 международно�о
 права
 и
 в
 соответствии
 с

Конституцией.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
К
международным
до�у-

ментам,
защищающим
права
челове�а,
не
относится

1)
Европейс�ая
Конвенсия
о
защите
прав
челове�а
и
основных

свобод

2)
Конвенсия
ООН
о
правах
ребен�а

3)
Всеобщая
де�ларация
прав
челове�а

4)
Де�ларация
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина
1991
�.

Ответ:
4.

Тема 13. Система судебной защиты прав человека

С
дебная�защита
—
один�из�важнейших��осударствен-

ных� способов� защиты�прав,� свобод� и� за�онных�интересов

субъе�тов� права� (физичес�их� и� юридичес�их� лиц),� осу-

ществляемый�в�форме�правосудия�и��арантированный��осу-

дарством.

Правос
дие
—
это� деятельность,� проводимая� судом� в

специальной�процессуальной�форме�путем�рассмотрения�и

разрешения� в� судебных� заседаниях� у�оловных� и� �раждан-

с�их�дел�и�применения�со�ласно�нормам�за�она�мер��осудар-

ственно�о�принуждения���правонарушителям�либо�оправда-

ния�невиновных.

Толь�о
наличие
в
правовой
системе
�осударства
института

судебной
 защиты
 прав
 и
 свобод
 челове�а,
 основанно�о
 на

принципе
«вся�ое
нарушенное
право
подлежит
судебной
за-

щите»,
 является
 необходимым
 условием
 признания
 та�ой

системы
подлинно
демо�ратичес�ой.

Конституция
 РФ
 �арантирует
 судебную
 защиту
 прав
 и

свобод
�аждому
�ражданину
России,
иностранному
 �ражда-

нину
 и
 лицу
 без
 �ражданства
 в
 соответствии
 с
 положением

статьи
8
Всеобщей
де�ларации
прав
челове�а,
устанавливаю-

щей
 право
 �аждо�о
 челове�а
 «на
 эффе�тивное
 восстановле-

ние
в
правах
�омпетентными
национальными
судами
в
случае

нарушения
е�о
основных
прав,
предоставленных
ему
Консти-

туцией
или
за�оном».

А1.
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Гарантирование
судебной
защиты
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина
выражается:

— в
установлении
системы
судов
в
России1;
— в
 чет�ом
 определении
 �омпетенции
 судов
 по
 защите

прав
и
свобод
�раждан
и
дру�их
лиц;
— в
установлении
�арантий
самостоятельности,
независи-

мости
судов;
— в
определении
видов
судопроизводства
(�онституцион-

но�о,
�ражданс�о�о,
арбитражно�о,
административно�о,
у�о-
ловно�о)
и
е�о
принципов:
равенство�всех�перед�за�оном�и�су-
дом;�недопустимость�действия�обратной�силы�за�она,�ус-
танавливающе�о�или�отя�чающе�о�ответственность
либо
отменяюще�о�или�умаляюще�о�права�и�свободы�челове�а�и
�ражданина;
презумпция�невиновности;�освобождение�обви-
няемо�о�от�бремени�до�азательства�своей�вины;�истол�ова-
ние�сомнений�в�пользу�обвиняемо�о�и�др.;

— в
обеспечении
�аждому
возможности
обращения
в
суд
за
защитой
своих
прав
и
свобод,
обжалования
судебных
реше-
ний
и
т.
д.

В
 судебном
 поряд�е
 мо�ут
 быть
 обжалованы
 решения
 и
действия
любых
лиц
в
случаях
нарушения
ими
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина.

Конституция
РФ
за�репляет
право��аждо�о�на�рассмот-
рение�е�о�дела
толь�о
тем
судом
и
судьей,
�оторым
оно
по
за-
�ону
подсудно.
Тем
самым
обеспечивается
реальный
доступ
лица
�
правосудию.
А
это,
в
свою
очередь,
является
одной
из
предпосыло�
реализации
дру�о�о
�онституционно�о
права
—
на
судебную
защиту.

Гарантией
права
на
судебную
защиту
выступает
право
на
получение
�аждым
�валифицированной�юридичес�ой�помощи.

Ор�анизации,�о�азывающие��валифицированную�юриди-
чес�ую�помощь:
суд;
про�уратура;
адво�атура;
нотариат;
час-
тные
 дете�тивные
 службы;
 общественные
 объединения
 по-
требителей,
федеральные
и
территориальные
антимонополь-
ные
 ор�аны
 и
 др.;
 юридичес�ие
 службы
 в
 учреждениях,
ор�анизациях,
на
предприятиях.

Наиболее
широ�ие
и
мно�ообразные
возможности
в
о�аза-
нии
�валифицированной
юридичес�ой
помощи
имеет
адво�а-
тура
(позднелат.
advokatura
—
добровольная
самоуправляю-
щаяся
 ор�анизация
 адво�атов,
 от
 нем.
 Advokat,
 лат.
 advo-
catus
—
призывать
на
помощь).
Адво�атс�ая�деятельность�—�это��валифицированная

юридичес�ая�помощь,�о�азываемая�на�профессиональной�ос-

1 См.�тему�«За
онодательная,�исполнительная�и�судебная�влас-

ти�в�Российс
ой�Федерации».
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нове�лицами,�получившими�статус�адво�ата,�физичес�им�и
юридичес�им�лицам�в�целях�защиты�их�прав,�свобод,�инте-
ресов,�а�та�же�обеспечения�доступа���правосудию.

Адво�ат
является
независимым
советни�ом
по
правовым
проблемам,
осуществляющим
юридичес�ую
помощь
путем:

— дачи
�онсультаций
и
справо�
по
правовым
вопросам;
— составления
жалоб,
заявлений,
ходатайств
и
дру�их
до-

�ументов;
— представления
интересов
 доверителя
 в
 �онституцион-

ном,
�ражданс�ом,
административном
судопроизводстве,
тре-
тейс�ом
суде
и
иных
ор�анах;

— участия
в
�ачестве
представителя
или
защитни�а
в
у�о-
ловном
 судопроизводстве
 и
 по
 делам
 об
 административных
правонарушениях
и
т.
п.

В
соответствии
с
Конституцией
РФ
при
исчерпании
вну-
три�осударственных
способов
защиты
своих
прав
�аждый
мо-
жет,
 следуя
международным
до�оворам
Российс�ой
Федера-
ции,
 обращаться
 в
 меж�осударственные
 ор�аны
 по
 защите
прав
и
свобод
челове�а1.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 Верны
 ли
 следующие
суждения
об
адва�атуре?
А.
Адво�атура
о�азывает
юридичес�ую
помощь
�ражданам
и
ор�анизациям
в
судебном
разбирательстве.
Б.
Адво�атура
о�азывает
юридичес�ую
помощь
�ражданам
и
ор�анизациям,
�о�да
они
 вступают
 в
�а�ие-либо
правоотно-
шения.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны
Ответ:
3.

Тема 14. Основы конституционного строя
Российской Федерации

Констит
ционный� строй�—� это� система� э�ономиче-
с�их,�социальных�и�полити�о-правовых�отношений,�уста-
навливаемых�и�охраняемых��онституцией�и�дру�ими��онс-
титуционно-правовыми�а�тами��осударства.

Конституция
РФ
1993
�.
впервые
применяет
понятие
«ос-
новы
�онституционно�о
строя».
Оно
заменило
понятие
«обще-
ственное
 устройство»,
 содержащееся
 в
 Конституции
 РСФСР
1937
�.,

и

понятие
«основа
общественно�о
строя
и
полити�и»
—
в
Конституции
РСФСР
1978
�.

1 См.�тему�«Международная�защита�прав�челове�а�в�условиях�мир-

но�о�и�военно�о�времени».

А1.
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Конституция
�а�
Основной
за�он
Российс�ой
Федерации
определяет
основу
политичес�о�о
и
общественно�о
устройства
�осударства,
е�о
�онституционный
строй.

Наличие
в
стране
�онституции
еще
не
означает,
что
в
этом
�осударстве
 уже
 установлен
 �онституционный
 строй.
 При
�онституционном
строе
прежде
все�о
должно
обеспечиваться
подчинение
�осударства
праву.

Первая
 �лава
Конституции
 РФ
 носит
 название
 «Основы
�онституционно�о
строя»
и
за�репляет
базовые
начала
совре-
менной
российс�ой
�осударственности.

Со�ласно
ст.
16
Конституции
РФ
ни�а�ие
дру�ие
положе-
ния
Основно�о
за�она
не
мо�ут
противоречить
основам
�онс-
титуционно�о
строя.

В
Конституции
РФ
(преамбула
и
�л.
I)
находит
выражение
целостная
система
принципов
�онституционно�о
строя.

Принципы (базовые начала) конституционного
строя Российской Федерации

Наименование

принципа
Е о�содержание

Статьи�

Консти-

т�ции�РФ

Основы�ор#ани-
зации�#осударст-
венной�власти:
• Суверенитет�
народа

Признание�народа�единственным�
источни�ом�власти,�возможность�
осуществлять�эту�власть�в�соответ-
ствии�с�е#о�суверенной�волей�и��о-
ренными�интересами.�Народ�обла-
дает�политичес�ими�и�социаль-
но-э�ономичес�ими�средствами,�
всесторонне�и�полно�обеспечи-
вающими�е#о�реальное�участие�в�
управлении�делами�общества�и�
#осударства

Ст.� 1,� 2,
3,�4

• Федерализм Децентрализация�#осударственной�
власти,�обеспеченная�раз#рани-
чением�властных�полномочий�меж-
ду�Российс�ой�Федерацией,�ее�
субъе�тами�и�ор#анами�местно#о�
самоуправления

Ст.�1,�5

• Республи�ан-
с�ая�форма�
правления

Избрание�или�назначение�высших�
ор#анов�власти�на�определенный�
сро�;�сфера��омпетенции�ор#анов�
власти�раз#раничена

Ст.�1
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Продолжение�табл.

Наименование
принципа

Е о�содержание
Статьи�
Консти-

т�ции�РФ

• Разделение�
властей

За�онодательство,�исполнение�за-
�онов�и��онтроль�за�соблюдением�
за�онности�осуществляется�отно-
сительно�независимыми�дру#�от�
дру#а�ор#анами�#осударственной�
власти�при�невмешательстве�и�
стро#ом�раз#раничении�их�полно-
мочий

Ст.�10,�
11

• Правовое�#о-
сударство

Установление�верховенства�за�она�в�
общественной�жизни,�существова-
ние�системы�социально#о��онтроля�
над�властью�и�наличие�эффе�тив-
ных�механизмов,�#арантирующих�
правовую�защищенность�личности�
и�обеспечивающих�ей�а�тивное�и�
беспрепятственное�использование�
�онституционных�прав�и�свобод

Ст.�1,�4,�
15,�18

• Приоритет�
международ-
но#о�права

Подписанные�и�ратифицированные�
РФ�международные�до#оворы�обла-
дают�более�высо�ой�юридичес�ой�
силой,�чем�внутреннее�за�онода-
тельство.
Общепризнанные�принципы�и�нор-
мы�международно#о�права�и�меж-
дународные�до#оворы�РФ�являются�
составной�частью�правовой�систе-
мы�РФ

Ст.�15

Основы�взаимо-
отношений�#осу-
дарства�и�чело-
ве�а,�#раждани-
на,�правово#о�
статуса�челове�а�
и�#ражданина:
• Признание�
челове�а,�е#о�
прав�высшей�
ценностью

Соблюдение�и�защита�прав�и�свобод
челове�а� и� #ражданина� является
#лавной�обязанностью�#осударства

Ст.�2

• Демо�ратиче-
с�ое�#осудар-
ство

Признание�и�обеспечение�суверени-
тета�народа,�прав�и�свобод�челове�а
и�#ражданина

Ст.�1,�2,�
3,�30,�32
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Со�ласно
основным
принципам
�онституционно�о
строя,
за�репленным
в
Конституции
РФ,
Россия
по
форме� правле-
ния
является�республи�ой,
а
по
форме��осударственно-терри-
ториально�о�устройства�—�федерацией.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
Принцип
�онституцион-
но�о
устройства
России,
реализующийся
через
признание
на-
рода
единственным
источни�ом
власти
1)
суверенитет
народа
2)
признание
челове�а
и
е�о
прав
высшей
ценностью
3)
республи�анс�ая
форма
правления
4)
ни
один
из
вышеперечисленных

Ответ:
1.

О�ончание�табл.

Наименование
принципа

Е о�содержание

Статьи�

Консти-
т�ции�РФ

Основы�ор#ани-
зации�жизни�
#ражданс�о#о�
общества:
• Социальное�
#осударство

Создание�э�ономичес�их�и�юриди-
чес�их�условий,�обеспечивающих�
достойную�жизнь�и�свободное�раз-
витие�челове�а,�осуществление�
�омпле�са�мер�по�поддержанию�со-
циально�неимущих�#рупп

Ст.�7

• Светс�ое�#осу-
дарство

Отсутствие� #осударственной� рели-
#ии:�ни�одно�вероучение�не�призна-
ется�обязательным�или�предпочти-
тельным

Ст.�14,�
28

• Идеоло#иче-
с�ий�и�поли-
тичес�ий�
плюрализм

Установление� запрета� на� признание
�а�ой-либо� идеоло#ии� в� �ачестве
официальной�(#лавенствующей).
Основа�для�утверждения�в�общест-
ве�политичес�о#о�мно#ообразия,�
провоз#лашение�свободы�политиче-
с�их�мнений�и�действий,�ле#альная�
возможность�для�создания�и�де-
ятельности�оппозиции,�для�утвер-
ждения�в�стране�мно#опартийности

Ст.�13

• Мно#ообра-
зие�и�равно-
правие�форм�
собственности

Признание�различных�форм�собст-
венности�(#осударственной,�част-
ной,�муниципальной�и�др.).�Равная�
защита�собственности�любой�формы

Ст.�8,�9

А1.
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Тема15. Федерация, ее субъекты

В
 области
 �осударственно-территориально�о
 устройства
Россия
является
федеративным
�осударством.
Федеративное��ос
дарство,
или
федерация
(лат.
foede-

ratio
—
союз,
объединение)
—
это�форма��осударственно�о
устройства,�представляющая�объединение�или�союз�терри-
ториальных�образований,�обладающих�в�определенных�сфе-
рах��осударственной�самостоятельностью.
Иными
словами,
при
федеративном
устройстве
в
�осударстве
осуществлен
раз-
дел
полномочий
между
обще�осударственными
(федеральны-
ми)
 ор�анами
 власти
 и
 ор�анами
 власти
 отдельных
 тер-
риторий
—
субъе�тов
федерации.

Российс�ая
 Федерация
 построена
 на
 сочетании
 нацио-
нально-территориальных
 с
 территориальными
началами
до-
бровольно�о
объединения
ее
субъе�тов.
Это
объединение
было
оформлено
Федеративным�до�овором,
подписанным
31�мар-
та�1992 �.,
а
позднее
нашло
отражение
в
Конституции
РФ.

Федерализм�в�России

Является�одним�из�средств�ре-
�улирования�национальных�
отношений,�обеспечения�рав-
ноправия�и�самоопределения�
наций�и�народностей,�прожи-
вающих�на�территории�РФ

Способствует�демо�ратиза-
ции�управления��осударст-
вом:�децентрализация�власти�
лишает�центральные�ор#аны�
#осударства�монополии�на�
власть,�предоставляет�от-
дельным�ре#ионам�самостоя-
тельность�в�решении�вопро-
сов�их�жизни

Создание�различных�форм�
национальной��осударствен-
ности�народов�России

Субъе�тами�РФ�признаются

Рес-
пуб-
ли�а

Автоном-
ная�об-
ласть

Авто-
номный�
о�ру�

Край Об-
ласть

Город�феде-
рально�о�
значения

Националь-
но-террито-
риальные
начала

Террито-
риальные�-
начала

Российс�ая�Федерация
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Основы
�онституционно�о
строя
в�лючают
принципы
фе-
дерализма,
 определяющие
 �осударственно-территориальное
устройство
Российс�ой
Федерации.

Принципы федерализма в Российской Федерации

Данные
 принципы,
 обеспечивая
 целостность
 и
 недели-
мость
 Российс�о�о
 �осударства,
 верховенство
 федерально�о
права,
предоставляют
значительные
права
субъе�там
РФ
в
об-
ласти
ор�анизации
власти,
э�ономи�и,
�ультуры
и
в
социаль-
ной
сфере.

Раз�раничение
 предметов
 ведения
 и
 полномочий
 между
ор�анами
�осударственной
власти
РФ
и
ор�анами
�осударст-

Наименование

принципа
Е о�основное�содержание

Государственная�
целостность

Обеспечивается�единой�системой�власти,�
единым�э�ономичес�им�пространством,�
верховенством�федерально#о�права

Равенство�и�само-
определение�наро-
дов

Предоставление� равных� прав� на� нацио-
нальное�развитие,�развитие�национальной
�ультуры� и� язы�а,� #арантий� прав� �орен-
ных� малочисленных� народов.� Подразуме-
вается,� что� самоопределение� народов� не
должно�нарушать��а��права�отдельных�на-
родов,�та��и�все#о�мно#онационально#о�на-
рода�России

Единство�систе-
мы��осударствен-
ной�власти

Наличие�федеральных�ор#анов�власти,�
олицетворяющих�высшую�#осударствен-
ную�власть�и�объединяющих�всю�сово�уп-
ность�ор#анов�власти�субъе�тов�РФ

Верховенство�фе-
дерально�о�права

Федеральные�за�оны�и�иные�нормативные
правовые� а�ты,� принимаемые� федераль-
ными� ор#анами� власти,� обладают� верхо-
венством�по�отношению���за�онодательст-
вам�субъе�тов�РФ

Раз�раничение�
предметов�веде-
ния�и�полномочий�
между�Федерацией�
и�ее�субъе�тами

Взаимоотношения� между� федеральными
ор#анами� #осударственной� власти� и� ор#а-
нами� власти� субъе�тов�РФ� строятся�на� ос-
нове� предусмотренно#о� Конституцией� РФ
раз#раничения�сфер�и��омпетенций�их�де-
ятельности

Равенство�субъе�-
тов�Российс�ой�
Федерации

Защищает�интересы��а��Российс�о#о�#осу-
дарства�в�целом,�та��и�отдельных�субъе�-
тов�Федерации
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венной
власти
ее
субъе�тов
—
один
из
принципов
федератив-
но�о
устройства
России.

Под
предметом�ведения
подразумеваются
те�сферы�об-
щественной�жизни,� отрасли� э�ономи�и� и� социально-�уль-
турной�жизни,��оторые�находятся�в�распоряжении�одной
или�дру�ой�власти�—�федеральной�или�субъе�та�РФ.

Разграничение компетенции органов государственной власти РФ
и ее субъектов

Принадлеж-

ность�пред-
мета�ведения�

и�полномочий

Перечень�вопросов
Особенность�действия

нормативных�правовых�

а$тов

Российс�ая
Федерация

Внешняя�полити�а�и�
международные�отноше-
ния�РФ;�финансовое,�ва-
лютное,�таможенное�ре-
#улирование;�судопро-
изводство;�у#оловное,�
#ражданс�ое�право�и�др.

Федеральные�за�оны,�
имеющие�прямое�дейст-
вие�на�всей�территории�
РФ

Российс�ая
Федерация
и� ее� субъе�-
ты� (совмест-
ное�ведение)

Защита�прав�и�свобод�
челове�а�и�#ражданина;�
�оординация�междуна-
родных�и�внешнеэ�оно-
мичес�их�связей�субъ-
е�тов;�охрана�о�ружаю-
щей�среды;�общие�
вопросы�воспитания,�
образования,�нау�и,�
�ультуры;�администра-
тивное,�трудовое,�семей-
ное,�жилищное�право

Федеральные�за�оны,�в�
соответствии�с��оторы-
ми�субъе�ты�Федера-
ции�принимают�уже�
свои�за�оны�и�иные�
нормативные�а�ты.�
Правовые�а�ты�субъе�-
тов�РФ�должны�соот-
ветствовать�федераль-
ным�за�онам�по�дан-
ным�вопросам

Субъе�ты
Российс�ой
Федерации

Вопросы,�находящиеся�
вне�ведения�РФ�и�сов-
местно#о�ведения�РФ�и�
ее�субъе�тов,��оторые�
Конституция�РФ�не�о#-
раничивает�и�не��он�-
ретизирует�в�полной
мере

Нормативные�а�ты�
субъе�тов�РФ,�изданные�
по�данным�вопросам,�не�
рассматриваются�с�точ-
�и�зрения�их�соответст-
вия�Конституции�РФ,�
та���а��они�находятся�
вне�пределов��омпетен-
ции�Федерации.�В�слу-
чае�противоречия�меж-
ду�федеральным�за�о-
ном�и�за�оном�субъе�та�
РФ�действует�за�он�
субъе�та�РФ
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В
России
существует
нес�оль�о
видов
субъе�тов
Федера-
ции,
что
составляет
ее
особенность.1

Конституция
РФ
допус�ает
возможность
принятия
в
Рос-
сийс�ую
Федерацию
и
образования
в
ее
составе
ново�о
субъе�-
та.
 Это
 делается
 в
 поряд�е,
 установленном
 федеральным
�онституционным
за�оном.

Пути изменения состава Российской Федерации

•Добровольное
 вхождение
 в
 РФ
 иностранно�о
 �осу-
дарства.

•Образование
на
территории
РФ
ново�о
субъе�та,
�оторое
может
быть
осуществлено:

— путем
объединения
двух
или
более
субъе�тов
в
один;
— путем
разделения
одно�о
субъе�та
с
образованием
но-

вых;
— путем
выделения
ново�о
из
состава
одно�о
субъе�та
или

нес�оль�их
субъе�тов,
�раничащих
между
собой;
— путем
 вхождения
одно�о
 субъе�та
 в
 состав
 дру�о�о,
 в

результате
че�о
один
из
них
утрачивает
статус
субъе�та
РФ.

Основы конституционного статуса субъектов РФ

Виды�с�бъе$тов�РФ Их�$оличество

Республи�а 21

Автономная�область 1

Автономный�о�ру# 4

Край 9

Область 46

Город�федерально#о�значения 2

Все#о 831

1 Данные�на�1�марта�2008��.

Принцип

образова-
ния

Вид

с�бъе$та�
РФ

Е о�стат�с
Призна$и

стат�са�с�бъе$та�РФ

Нацио-
нально-
террито-
риаль-
ный

Респуб-
ли�а

Государство�
в�составе�РФ,�
обладающее�
всей�полно-
той�#осудар-

•Конституция�республи-
�и,�республи�анс�ое�за-
�онодательство

•Система�ор#анов�#осу-
дарственной�власти�
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В
соответствии
с
у�азом
Президента
РФ
«О
полномочном

представителе
 Президента
 РФ
 в
 федеральном
 о�ру�е»
 от

13 мая
 2000 �.
 созданы
 семь
 федеральных
 о�ру�ов,
 охваты-

вающих
 �руппы
 субъе�тов
 Федерации:
 Северо-Западный,

Центральный,� Приволжс�ий,� Уральс�ий,� Южный,� Сибир-

с�ий,�Дальневосточный.

О�ончание�табл.

Принцип

образова-

ния

Вид

с�бъе$та�

РФ

Е о�стат�с
Призна$и

стат�са�с�бъе$та�РФ

ственной�
власти�вне�
пределов�
�омпетен-
ции�РФ

І республи�и,��оторая�ус-
танавливается�ею�само-
стоятельно�в�соответст-
вии�с�основами��онсти-
туционно#о�строя�РФ

•Территория,�причем�
#раницы�между�субъе�-
тами�мо#ут�быть�из-
менены�толь�о�с�их�вза-
имно#о�со#ласия

•Республи�анс�ое�#раж-
данство

•Государственный�язы�
•Собственные�символы�
#осударства

Нацио-
нально-
террито-
риаль-
ный

Автоном-

ная�об-

ласть

Авто-

номный�

о�ру�

Государст-
венные�обра-
зования�в�
составе�РФ,�
обладающие�
всей�полно-
той�#осудар-
ственной�
власти�вне�
пределов�
�омпетен-
ции�РФ

•Устав�субъе�та�РФ
•За�онодательство�субъ-
е�та�РФ

•Система�ор#анов�#осу-
дарственной�власти�
субъе�та�РФ,��оторая�
самостоятельно�им�са-
мим�устанавливается�в�
соответствии�с�основами�
�онституционно#о�строя�
РФ

•Территория,�#раницы�
�оторой�мо#ут�быть�из-
менены�толь�о�с�вза-
имно#о�со#ласия�ор#анов�
власти�сопредельных�
субъе�тов�РФ

Терри-
ториаль-
ный

Край

Область

Города�

федераль-

но�о�зна-

чения�
(Мос�ва,�
Сан�т-
Петер-
бур#)
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В
�аждый
из
этих
федеральных
о�ру�ов
Президент
РФ
на-
значает
своих
полномочных�представителей.

Демо�ратичес�ий
хара�тер
Российс�о�о
�осударства
про-
является
 в
 е�о
 �осударственно-территориальном
 устройстве,
основывающемся
на
принципе
федерализма.

Образец задания

Ниже
приведен
перечень
терминов.
Все
они,
за
ис�лю-

чением
одно�о,
связаны
с
понятием
«субъе�т
РФ».
Край;
область;
федеральный
о�ру�;
автономный
о�ру�;
�ород
федерально�о
значения.
Найдите
и
у�ажите
термин,
не
связанный
с
понятием
«субъ-
е�т
РФ».
Ответ:
Федеральный
о�ру�.

Тема 16. Законодательная, исполнительная
и судебная власти в Российской Федерации

Разделение
за�онодательной,
исполнительной
и
судебной
властей
является
важнейшим
принципом
фун�ционирования
РФ
�а�
правово�о
�осударства
—
провоз�лашает
Де�ларация
«О
�осударственном
суверенитете
Российс�ой
Федерации»
от
12
июня
1990 �.
Этот
важнейший
принцип
за�реплен
в
Конс-
титуции
РФ.
В
ней
�оворится:
«Государственная
власть
в
РФ
осуществляется
 на
 основе
 разделения
 на
 за�онодательную,
исполнительную
и
судебную».

Разделение
 властей
 означает,
 что
 за�онодательную
 де-
ятельность,
 принятие
 за�онов
 осуществляет
 представитель-
ный
 за�онодательный
 ор�ан;
 исполнение
 за�онов,
 исполни-
тельно-распорядительная
 деятельность
 возла�ается
 на
 ор�а-
ны
исполнительной
власти;
судебная
власть
осуществляется
независимыми
судебными
ор�анами.
Гос
дарственный�ор�ан
—
это�часть��осударственно�о

аппарата,�наделенная��осударственно-властными�полномо-
чиями�и�осуществляющая�свою��омпетенцию�по�уполномо-
чию��осударства�в�установленном�им�поряд�е.

За�онодательная,
исполнительная,
судебная
власти
само-
стоятельны,
относительно
независимы
дру�
от
дру�а
(но
толь-
�о
относительно,
пос�оль�у
между
ними
существуют
взаимо-
связь
и
взаимодействие).

Кон�ретно
разделение
властей
проявляется
в
распределе-
нии,
 раз�раничении
 �омпетенции
 между
 ор�анами,
 относя-
щимися
�
этим
трем
ветвям
�осударственной
власти,
их
само-
стоятельности,
во
взаимном
�онтроле.

В2.
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Законодательная власть в Российской Федерации

Особую
 роль
 в
 системе
 российс�ой
 власти
 Конституция
РФ
отводит
Федеральному
Собранию.
Федеральное� Собрание
—
 это� избираемый� двухпалат-

ный� парламент�России,� ее� постоянно� действующий� пред-
ставительный�и� за�онодательный� ор�ан.
Е�о
особое
поло-
жение
обусловлено
тем,
что
это
общенациональный
предста-
вительный
ор�ан,
формируемый
преимущественно
на
основе
всеобщих
и
свободных
выборов.

Российс�ий
парламент
—
Федеральное
Собрание
—
состоит
из
двух
палат
—
Государственной
Думы
и
Совета
Федерации.

Палаты Федерального Собрания:
особенности формирования и их полномочия

О
с
о
б
е
н
н
о
с
т
и
�ф

о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
я Гос�дарственная�Д�ма

(Нижняя�палата)

Совет�Федерации

(Верхняя�палата)

Состоит�из�450�депутатов,�
избираемых�всем�населени-
ем�страны�на�5�лет.�Все�450�
депутатов�избираются�по�
федеральным�о�ру#ам,�про-
порционально��оличеству�
#олосов,�поданных�за�спис�и�
�андидатов�в�депутаты,�вы-
двинутых�политичес�ими�
партиями

В�не#о�входят�по�два�предста-
вителя�от��аждо#о�субъе�та�РФ:�
один�представитель�от�за�оно-
дательно#о�и�один�—�от�испол-
нительно#о�ор#ана�власти.�
Общее�число�членов�—�166�
(исходя�из�83�субъе�тов�РФ).
Порядо��формирования�Совета�
Федерации�ре#улируется�феде-
ральным�за�онодательством

П
р
е
д
м
е
т
�в
е
д
е
н
и
я

—�Принятие�за�онов.
—�Еже#одное�утверждение�
#осударственно#о�бюджета,�
федеральных�нало#ов�и�сбо-
ров.
—�Выражение�со#ласия�Пре-
зиденту�РФ�на�назначение�
Председателя�Правительст-
ва�РФ.
—�Решение�вопроса�о�дове-
рии�(недоверии)�Правитель-
ству�РФ.
—�Назначение�на�должность�
и�освобождение�от�должнос-
ти�Председателя�Централь-
но#о�бан�а�РФ.
—�Назначение�на�должность�
и�освобождение�от�должнос-
ти�Председателя�Счетной�па-
латы�и�половины�состава�ее�
аудиторов.

—�Утверждение�изменения�
#раниц�между�субъе�тами�РФ.
—�Утверждение�у�азов�Прези-
дента�РФ�о�введении�военно#о�
и�чрезвычайно#о�положения.
—�Решение�вопроса�о�возмож-
ности�использовать�Вооружен-
ные�силы�РФ�за�пределами�
территории�России.
—�Назначение�выборов�Прези-
дента�РФ.
—�Отрешение�Президента�РФ�
от�должности.
—�Назначение�на�должности�
судей�Конституционно#о,�Вер-
ховно#о,�Высше#о�Арбитраж-
но#о�судов�РФ.
—�Назначение�на�должность�и�
освобождение�от�должности�
Генерально#о�про�урора�РФ.
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О�ончание�табл.

Исполнительная власть в Российской Федерации

Исполнительную
 власть
 в
 Российс�ой
 Федерации
 осу-
ществляет
Правительство
РФ.
Правительство�РФ
—
это�высший�исполнительный�ор-

�ан,�воз�лавляющий�единую�систему�исполнительной�влас-
ти�на�всей�территории�России.

Правительство
обеспечивает
со�ласованное
действие
всех
стру�тур
исполнительной
власти.
Оно
осуществляет
ру�овод-
ство
основными
сферами
и
отраслями
э�ономи�и,
социально-
�ультурной
жизни,
административно-политичес�ой
деятель-
ности;
еже�одно
отчитывается
перед
Государственной
Думой
о
проделанной
работе.

Процедура
формирования
Правительства
начинается
с
то-
�о,
 что
Президент
РФ
выбирает
 по
 своему
 усмотрению
�ан-
дидатуру
Председателя
Правительства
и
вносит
ее
на
рассмот-
рение
Государственной
Думы
для
получения
со�ласия.
Пред-
ложение
 о
 �андидатуре
 должно
 быть
 внесено
 не
 позднее
двухнедельно�о
сро�а
после
вступления
в
должность
вновь
из-
бранно�о
Президента
РФ
или
после
отстав�и
Правительства,
либо
в
течение
недели
после
от�лонения
�андидатуры
�лавы
Правительства
Государственной
Думой.
Государственная
Ду-
ма
рассматривает
представленную
�андидатуру
в
течение
не-
дели.
 Со�ласие
 Государственной
 Думы
 выражается
 тайным
�олосованием,
 при
 этом
 необходимо
 получить
 большинство
�олосов
 от
 обще�о
 состава.
 После
 трех�ратно�о
 от�лонения

П
р
е
д
м
е
т
�в
е
д
е
н
и
я

—�Назначение�на�должность�
и�освобождение�от�должнос-
ти�Уполномоченно#о�по�пра-
вам�челове�а.
—�Объявление�амнистии.
—�Выдвижение�обвинения�
против�Президента�РФ�для�
отрешения�е#о�от�должности.
—�Внешнеполитичес�ие�
полномочия:�рассматривает�
внешнеполитичес�ие�вопро-
сы�в�связи�с�обращениями�
Президента�РФ,�до�ладами�
Правительства,�по�иници-
ативе��омитетов�палаты,�по�
собственной�инициативе.
—�Обращение�в�Конститу-
ционный�суд�РФ

—�Назначение�на�должность�и�
освобождение�от�должности�за-
местителя�Председателя�Счет-
ной�палаты�и�половины�соста-
ва�ее�аудиторов.
—�Назначение�на�должность�и�
освобождение�от�должности�
части�членов�Центральной�из-
бирательной��омиссии.
—�Ратифи�ация�и�денонсация�
международных�до#оворов�и�
международная�деятельность.
—�Обращение�в�Конституцион-
ный�суд�РФ�с�запросами:�о�соот-
ветствии�Конституции�за�онов�
и�иных�нормативных�а�тов;
о�не�вступивших�в�силу�между-
народных�до#оворах;�о�тол�о-
вании�Конституции�РФ�и�т.�д.
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представленных
�андидатур
Президент
назначает
Председа-
теля
Правительства
по
своему
усмотрению,
распус�ает
Госу-
дарственную
Думу
и
назначает
новые
выборы
в
Думу.

После
получения
со�ласия
Государственной
Думы
Прези-
дент
назначает
Председателя
Правительства,
�оторый
в
тече-
ние
недельно�о
сро�а
представляет
Президенту
предложения
по
�андидатурам
федеральных
министров.
Президент
произ-
водит
назначения.

Компетенции Правительства РФ

— Общая
 �омпетенция
 —
 полномочия,
 определяющие
�лавные
 направления
 деятельности
 Правительства,
 связан-
ные
с
реализацией
внутренней
и
внешней
полити�и
�осудар-
ства,
 осуществлением
ре�улирования
вопросов
 э�ономи�и
и
социальной
 сферы,
 обеспечением
 единства
 системы
 ор�анов
исполнительной
власти
и
др.

— Специальная
�омпетенция
—
полномочия,
определяю-
щие
деятельность
Правительства
в
�он�ретных
областях
об-
щественной
жизни
(э�ономичес�ой,
социальной
сферах,
сфе-
рах
нау�и
и
�ультуры,
обеспечения
обороны
и
безопасности
�осударства
и
др.).

— Компетенция
по
ру�оводству
федеральными
ор�анами
исполнительной
власти
—
полномочия
по
ор�анизации
испол-
нения
федеральных
за�онов,
у�азов
Президента
РФ,
между-
народных
 до�оворов
 РФ,
 осуществлению
 систематичес�о�о
�онтроля
за
их
соблюдением,
мерами
по
устранению
наруше-
ния
российс�о�о
за�онодательства.

Конституция
предпола�ает,
что
основа
Правительства
РФ
должна
 оставаться
 неизменной.
 В
 ней
 за�реплен
 перечень
должностных
лиц,
входящих
в
е�о
состав:
Председатель
Пра-
вительства,
е�о
заместители,
федеральные
министры.
Одна�о
состав
 Правительства
 может
 быть
 расширен
 за
 счет
 обра-
зования
новых
федеральных
ор�анов
исполнительной
власти.

Не
все
федеральные
ор�аны
исполнительной
власти
нахо-
дятся
 в
 ведении
 Председателя
 Правительства.
 Ис�лючение
составляет
ряд
федеральных
стру�тур,
ру�оводство
деятель-
ностью
 �оторых
 осуществляет
Президент
 РФ.
 Та�,
 �
 юрис-
ди�ции
�лавы
�осударства
относятся
министерства
обороны,
внутренних
дел,
иностранных
дел,
Федеральная
служба
без-
опасности
и
не�оторые
дру�ие
федеральные
ор�аны
исполни-
тельной
власти.

Судебная власть в Российской Федерации

С
дебная� власть
 —
 обусловленный� разделением� влас-
тей�вид��осударственной�власти,�связанный�с�осуществле-
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нием�правосудия�посредством��онституционно�о,��раждан-
с�о�о,�административно�о�и�у�оловно�о�судопроизводства.

Понятием
 «судебная
 власть»
 охватываются
 �а�
 ор�аны,
осуществляющие
ее,
та�
и
их
деятельность
—
правосудие.
Правос
дие�—�деятельность�суда�по�вынесению�право-

во�о�суждения�о�за�оне�и�правах�сторон.
Конституция
РФ
устанавливает
требования,
предъявляе-

мые
�
основной
�ате�ории
работни�ов
судов.

Требования, предъявляемые к основной категории
работников судов РФ

— Основные:
�раждане�России,
дости�шие
25�лет;�имею-
щие
высшее�юридичес�ое�образование;�имеющие
стаж�рабо-
ты�по�юридичес�ой�профессии�не�менее�5�лет.

—Дополнительные:
сдача
�валифи�ационно�о
э�замена;
не
должны
допус�ать
порочащих
их
поступ�ов.

Для
�андидатов
на
должность
судьи
вышестоящих
судов
увеличивается
возраст
и
профессиональные
требования.

Ор�анизация
 и
 порядо�
 деятельности
 ор�анов
 судебной
власти
определяются
за�онами
Российс�ой
Федерации
и
ос-
новываются
на
�онституционных
принципах.

Принципы деятельности органов судебной власти

С�ды
Возраст�

с�дьи

Стаж�работы�с�дьи

по�юридичес$ой�профессии

Конституционный�суд�РФ 40 15

Верховный�суд�РФ 35 10

Высший�Арбитражный
суд�РФ

35 10

Наименование

принципа
Е о�с�щность

Осуществле-
ние�правосу-
дия�толь�о�
судом

Правосудие� осуществляется� в� стро#о� опреде-
ленном� за�оном� процессуальном� поряд�е,� ха-
ра�терном�лишь�для�судопроизводства.
Толь�о�суд�может�вынести��а��обвинительный,
та��и�оправдательный�при#овор,�принять�реше-
ние� по� рассматриваемому� делу� от� имени� #осу-
дарства

За�онность Стро#ое�и�неу�оснительное�соблюдение�Консти-
туции�РФ�и�за�онов,��оторыми�ре#ламентиру-
ются� ор#анизация� и� порядо�� деятельности� су-
дов
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Продолжение�табл.

Наименование

принципа
Е о�с�щность

Независи-
мость�судей

Обеспечивается�предусмотренной�за�оном�про-
цедурой�осуществления�правосудия,�запретом�
чье#о�бы�то�ни�было�вмешательства�в�е#о�
осуществление�и�др.
Судья�не�вправе�быть�депутатом,�принадлежать
��политичес�им�партиям�и�движениям,�совме-
щать� фун�ции� судьи� с� дру#ой� оплачиваемой
работой,� �роме� научной,� преподавательс�ой,
литературной�и�иной�творчес�ой�деятельности

Независи-
мость�судей

Судья�не�может�быть�привлечен���у#оловной�от-
ветственности�иначе��а��в�поряд�е,�определяе-
мом�федеральным�за�оном.
Финансирование� судов� осуществляется� толь�о
из�федерально#о�бюджета.
Полномочия�судьи�мо#ут�быть�пре�ращены�или
приостановлены�не�иначе��а��в�поряд�е�и�по�ос-
нованиям,� установленным� федеральным� за�о-
ном

Колле�иаль-
ность

Колле#иальное�рассмотрение�дел�в�суде�создает�
реальные�условия�для�их�всесторонне#о,�полно-
#о�и�объе�тивно#о�судебно#о�разбирательства.�
Одна�о�в�определенных�случаях,�установлен-
ных�за�оном,�возможно�и�единоличное�рас-
смотрение�дел�в�суде

Состязатель-
ность�и�рав-
ноправие�
сторон

Все�равны�перед�за�оном�и�судом�независимо�от
пола,� расы,� национальности,� происхождения,
имущественно#о�и�должностно#о�положения,�от-
ношения� �� рели#ии,� убеждений,� принадлеж-
ности���общественным�объединениям.
Заочное�разбирательство�у#оловных�дел�в�судах�
не�допус�ается,�за�ис�лючением�случаев,�не�
препятствующих�установлению�истины�по�делу�
(например,��о#да�подсудимый�находится�вне�
пределов�России�и�у�лоняется�от�яв�и�в�суд)

Гласность�су-
дебно�о�разби-
рательства

Разбирательства� дел� во� всех� судах� от�рытые.
Слушание�дела�в�за�рытом�заседании�допус�а-
ется� лишь� в� случаях,� предусмотренных� феде-
ральным�за�оном
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Сово�упность
действующих
в
России
судов
образует
судеб-

ную�систему.

О�ончание�табл.

Наименование

принципа
Е о�с�щность

Принцип�на-
ционально�о�
язы�а�судо-
производства

Судопроизводство�ведется��а��на�русс�ом�язы-
�е,�та��и�на�язы�ах�республи�,�автономной�об-
ласти,� автономных� о�ру#ов� или� большинства
населения�той�или�иной�местности.�Участвую-
щим� в� деле�лицам,� не� владеющим�язы�ом,�на
�отором�ведется�судопроизводство,�обеспечива-
ется�право�пользоваться�родным�язы�ом,�а�та�-
же�услу#ами�переводчи�а

Презумпция�
(лат.�praesum-
ptio�—�предпо-
ложение,�ос-
нованное�на�
вероятности)�
невиновности

Каждый�обвиняемый�в�совершении�преступле-
ния�считается�невиновным,�по�а�е#о�виновность
не� будет� до�азана� в� предусмотренном� феде-
ральным�за�оном�поряд�е�и�установлена�всту-
пившим�в�за�онную�силу�при#овором�суда.�При
этом� обвиняемый� не� обязан� до�азывать� свою
невиновность,� а� все� неустранимые� сомнения� в
виновности�лица�тол�уются�в�е#о�пользу

Недопусти-
мость�по-
вторно�о�
осуждения�за�
одно�и�то�же�
преступление

У#оловное� дело� не� может� быть� возбуждено,� а
возбужденное� подлежит� пре�ращению� в� отно-
шении�лица,�о��отором�имеется�вступивший�в
за�онную� силу� при#овор� по� тому� же� обвине-
нию.� Если� данные� обстоятельства� будут� выяс-
нены� во� время� судебно#о� разбирательства,� то
дело� подлежит� пре�ращению� в� судебном� засе-
дании

Право�на�
пользование�
�валифициро-
ванной�юриди-
чес�ой�помо-
щью

Защитни�� допус�ается� с� момента� вынесения
постановления�о�привлечении�лица� в��ачестве
обвиняемо#о,�с�момента�возбуждения�у#оловно-
#о� дела,� с� момента� фа�тичес�о#о� задержания
лица,�подозреваемо#о�в�совершении�преступле-
ния,�а�та�же�с�момента�начала�осуществления
иных� мер� процессуально#о� принуждения� или
иных�процессуальных�действий.
Данное�право�#арантируется�та�же�сторонам�в
�онституционном� судопроизводстве,� при� рас-
смотрении� #ражданс�их� дел,� споров� в� Арбит-
ражном�суде,�#де�в��ачестве�представителя�сто-
роны�может�выступать�адво�ат
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Структура судебной власти в РФ

•Конституционный�суд�РФ�—
высший
судебный
ор�ан,
осуществляющий
�онтроль
за
соответствием
за�онов
и
иных
нормативных
а�тов
действующей
Конституции.
Существуют
та�же
�онституционные
суды
республи�
в
составе
РФ,
устав-
ные
суды
субъе�тов
Федерации.

•Верховный�суд�РФ�—
высший
судебный
ор�ан
по
�раж-
данс�им,
у�оловным,
административным
и
иным
делам,
под-
судным
судам
общей
юрисди�ции.
Воз�лавляет
систему
судов
общей
юрисди�ции.

•Высший�Арбитражный�суд�РФ
—
высший
судебный
ор-
�ан
специальной
юрисди�ции
по
разрешению
э�ономичес�их
споров.
 В
 систему
 арбитражных
 судов
 входят
 арбитражные
суды
федеральных
о�ру�ов
и
субъе�тов
Федерации.

В
соответствии
с
Конституцией
РФ
обвиняемый
в
совер-
шении
преступления
имеет
право
на
рассмотрение
е�о
дела
су-
дом�с�участием�присяжных�заседателей
в
случаях,
предус-
мотренных
федеральным
за�оном.

По
�аждому
деянию
(в
совершении
�оторо�о
подсудимый
обвиняется
 �осударственным
 обвинителем)
 перед
 �олле�ией
присяжных
заседателей
ставятся
три
основных
вопроса:

— до�азано
ли,
что
соответствующее
деяние
имело
место;
— до�азано
ли,
что
это
деяние
совершил
подсудимый;
— виновен
ли
подсудимый
в
совершении
данно�о
деяния.
Решение� �олле�ии� присяжных� заседателей
 именуется

верди�том.
При
вынесении
верди�та
о
полной
невиновности
подсудимо�о,
находяще�ося
под
стражей,
он
немедленно
осво-
бождается
в
зале
судебно�о
заседания
по
распоряжению
пред-
седательствующе�о.
 За
 верди�том
 (о
 невиновности
подсуди-
мо�о)
 следует
 постановление
 председательствующе�о
 об
 оп-
равдательном
при�оворе.

Мировые�судьи
в
России
являются
судьями
общей
юрис-
ди�ции
 субъе�тов
РФ
и
 входят
 в
 единую
 судебную
 систему
Российс�ой
Федерации.

Вступившие
в
силу
постановления
мировых
судей,
а
та�-
же
их
за�онные
распоряжения,
требования,
поручения,
вызо-
вы
и
дру�ие
обращения
являются
обязательными
для
всех
без
ис�лючения
ор�анов
�осударственной
власти
РФ
и
ее
субъе�-
тов,
 ор�анов
местно�о
 самоуправления,
 общественных
 объе-
динений,
должностных
лиц,
дру�их
физичес�их
и
юридиче-
с�их
лиц
и
подлежат
неу�оснительному
исполнению
на
всей
территории
РФ.

Компетенция
мирово�о
судьи
в�лючает
у�оловные
дела
о
преступлениях,
 за
 совершение
 �оторых
 может
 быть
 назна-
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чено
ма�симальное
на�азание,
не
превышающее
двух
лет
ли-
шения
свободы;
дела
по
имущественным
спорам
при
цене
ис-
�а,
не
превышающей
пятисот
минимальных
размеров
оплаты
труда,
установленных
за�оном
на
момент
подачи
заявления;
дела
об
административных
правонарушениях,
отнесенные
�
�омпетенции
мирово�о
судьи
Коде�сом
РФ
об
административ-
ных
правонарушениях.

Образец задания

Выберите
 правильный
 ответ.
 К
 �омпетенции
 Прави-

тельства
РФ
не
относится

1)
обеспечение
со�ласованных
действий
всех
стру�тур
испол-
нительной
власти
2)
осуществление
ру�оводства
всеми
основными
сферами
и
от-
раслями
э�ономи�и
3)
осуществление
представительс�ой
фун�ции
4)
ру�оводство
исполнительной
властью

Ответ:
3.

Тема 17. Институт президентства

Президент
(лат.
praesidens
—
бу�в.
сидящий
впереди,
во
�лаве)
 —
 �лава� �осударства,� занимает� высшее� место� в
иерархии��осударственных�ор�анов,�обеспечивает�стабиль-
ность�и�преемственность�механизма��осударственной�влас-
ти,� осуществляет� верховное� представительство� страны
на�международной�арене.

Политичес�ая
необходимость
поста
�лавы
�осударства
вы-
те�ает
прежде
все�о
из
потребности
обеспечить
устойчивость
сложной
системы
управления
�осударственными
делами.

Президент
РФ
�а�
�лава
�осударства
занимает
особое
мес-
то
 в
 системе
 ор�анов
 �осударственной
 власти.
По
Конститу-
ции
он�прямо�не�относится�ни���одной�из�ветвей�власти,
обеспечивая
их
со�ласованное
фун�ционирование.
Констит
ционно-правовой� стат
с� Президента� РФ

с�ладывается
из
сово�упности��онституционных�норм,�за-
�репляющих�е�о�положение�в�системе�ор�анов��осударствен-
ной�власти:

— правовые
 нормы,
 определяющие
 порядо�� выборов� и
вступления�в�должность�Президента�РФ;

— правовые
 нормы,
 устанавливающие
 �омпетенцию
Президента�РФ;

— правовые
нормы,
ре�улирующие
порядо��пре�ращения
полномочий�Президента�РФ.

А1.
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Полномочия�Президента�РФ
—
это�сово�упность�пред-
оставленных�Президенту�РФ�прав�и� обязанностей,��ото-
рые�необходимы�ему�для�выполнения�возложенных�фун�ций.

Основные функции Президента РФ

—Является
�арантом
Конституции
РФ,
прав
и
свобод
че-

лове�а
и
�ражданина.

— В
установленном
Конституцией
РФ
поряд�е
принимает

меры
по
охране
суверенитета
РФ,
ее
независимости
и
�осудар-

ственной
целостности.

— Обеспечивает
со�ласованное
фун�ционирование
и
взаи-

модействие
ор�анов
�осударственной
власти.

— В
соответствии
с
Конституцией
РФ
и
федеральными
за-

�онами
 определяет
 основные
 направления
 внутренней
 и

внешней
полити�и
�осударства.

— Представляет
Российс�ую
Федерацию
внутри
страны
и

в
международных
отношениях.

Полномочия Президента РФ

Сфера

деятельности
Основные�полномочия

Правовой�ста-
тус�личности

Предоставляет�#ражданство�РФ�и�политичес�ое
убежище� в� России� иностранным� #ражданам,
лицам�без�#ражданства.�Обладает�правом�поми-
лования� осужденных� за� у#оловные� преступле-
ния.�На#раждает�#осударственными�на#радами
РФ,� присваивает� почетные� звания,� высшие
военные�и�высшие�специальные�звания

Федеративное�
устройство
#осударства

Назначает� и� освобождает� полномочных� пред-
ставителей�Президента�в�федеральных�о�ру#ах.
Приостанавливает� действие� ор#анов� исполни-
тельной�власти�субъе�тов�РФ�в�случае�их�про-
тиворечия� обязательствам� РФ� или� нарушения
прав�и�свобод�челове�а�и�#ражданина.�Исполь-
зует� со#ласительные� процедуры� в� случае� воз-
ни�новения�споров�между�ор#анами�#осударст-
венной�власти�Федерации�и�ее�субъе�тов,�либо
между�самими�субъе�тами�РФ.�Назначает�и�ос-
вобождает� от� должности� #лав� администрации
субъе�тов�РФ
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О�ончание�табл.

Сфера

деятельности
Основные�полномочия

Отношения
с�парламентом

Назначает� выборы� в� Государственную� Думу.
Обладает� правом� за�онодательной� инициати-
вы.� Вносит� поправ�и� в� обсуждаемые� за�оноп-
рое�ты.�Имеет�право�вето.�Обращается���Феде-
ральному� Собранию� РФ� с� еже#одными� посла-
ниями�об�основных�направлениях�внутренней�и
внешней� полити�и.� Распус�ает� Государствен-
ную�Думу�в�установленном�за�оном�поряд�е

Отношения
с�ор#анами
исполнитель-
ной�власти

Назначает�с�со#ласия�Государственной�Думы�
Председателя�Правительства�РФ.�Определяет�
стру�туру�Правительства.�Назначает�и�осво-
бождает�от�должности�заместителей�Председа-
теля�Правительства�РФ�и�федеральных�минист-
ров.�Принимает�решение�об�отстав�е�Прави-
тельства�РФ.�Отменяет�постановления�и�
распоряжения�Правительства�РФ,�противоре-
чащие�Конституции�и�федеральным�за�онам

Отношения
с�ор#анами
судебной
власти

Выдви#ает� �андидатуры� для� назначения� на
должности�судей�Конституционно#о,�Верховно-
#о�и�Высше#о�Арбитражно#о�судов�РФ.�Назна-
чает�на�должности�всех�судей�федеральных�су-
дов.�Предла#ает�Совету�Федерации��андидату-
ру�на�должность�Генерально#о�про�урора�РФ�и
вносит� предложение� об� освобождении� е#о� от
должности

Оборона�и�без-
опасность�
страны

Является�Верховным�#лавно�омандующим�Во-
оруженными�силами�России.�Утверждает�воен-
ную� до�трину.� Назначает� и� освобождает� от
должности� высшее� �омандование� Вооружен-
ных�сил�РФ.�Вводит�в�случае�необходимости�и�в
поряд�е,�определенным�Конституцией,�на�тер-
ритории�РФ�или�отдельных�ее�местностей�воен-
ное�или�чрезвычайное�положение

Внешняя
полити�а

Ведет� пере#оворы� и� подписывает� международ-
ные�до#оворы.
Назначает�и�отзывает�послов�и�дру#их�диплома-
тичес�их� представителей� в� иностранных� #осу-
дарствах�и�международных�ор#анизациях
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Президент
РФ
избирается
в
соответствии
с
Федеральным

за�оном
 «О
 выборах
 Президента
 Российс�ой
 Федерации».

Конституция
РФ
устанавливает
ряд
требований
(цензов),
�о-

торым
 должен
 отвечать
 �андидат
 на
 пост
 Президента
 РФ:

�ражданство�РФ;�постоянное�проживание�в�РФ�не�менее�10

лет;�возрастной�ценз�—�не�менее�35�лет.

Кандидат
на
 должность
Президента
РФ
может
 быть
 вы-

двинут
избирателями
 или
избирательными� объединениями

(бло�ами),
 т.
 е.
 политичес�ими
партиями,
объединениями,

заре�истрированными
соответствующим
образом.

После
выдвижения
�андидата
в
поддерж�у
для
е�о
ре�и-

страции
происходит
сбор�подписей�избирателей.
Кандидат
на

выборах
Президента
РФ
должен
собрать
1 млн
подписей
(при

досрочных
выборах
—
половину).
Число
подписей
от
одно�о

субъе�та
РФ
не
должно
превышать
70
тыс.

Кандидат
 на
 должность
Президента
 РФ
 обязан
 предста-

вить
в
Центральную
избирательную
�омиссию
сведения
о
сво-

ем
имуществе
и
доходах,
а
та�же
анало�ичные
данные
о
чле-

нах
семьи
за
два
�ода,
предшествующих
выборам.

Избранным
Президентом
РФ
признается
�андидат,
полу-

чивший
абсолютное
большинство,
т.
е.
более
половины
�оло-

сов
избирателей,
принявших
участие
в
�олосовании.

Если
ни
один
из
�андидатов
не
получит
по
меньшей
мере

50%
+
1
 �олос,
 назначается
 повторное
 �олосование
по
 двум

�андидатам,
 набравшим
 большинство
 �олосов.
 В случае
 по-

вторно�о
�олосования
избранным
считается
�андидат,
полу-

чивший
относительное
большинство
по
 сравнению
с
дру�им

�андидатом.

Избиратели
Избирательное

объединение

Избирательный�

бло$

Выдвижение� �андидата� на� должность� Президента� РФ� осу-
ществляется:

инициативной�#руппой�(не�
менее�100�челове�),�заре#и-
стрированной�в�соответ-
ствующей�избирательной�
�омиссии

тайным�#олосо-
ванием�на�съез-
де�(�онферен-
ции)

на�съезде�(�онфе-
ренции)��аждой�
из�входящих�в�
бло��ор#аниза-
ций

Можно�выдвинуть�толь�о�одно#о��андидата
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Полномочия
Президента
РФ
за�анчиваются
с
истечением

сро�а
(6
лет),
на
�оторый
он
был
избран,
в
момент
принятия

прися�и
 вновь
 избранным
 Президентом
 РФ.
 Полномочия

Президента
 РФ
 мо�ут
 быть
 пре�ращены
 досрочно
 в
 случае

добровольной
отстав�и;
по
не
зависящим
от
воли
Президента

РФ
причинам
—
в
случае
стой�ой
неспособности
Президента

РФ
по
состоянию
здоровья
осуществлять
принадлежащие
ему

полномочия;
в
случае
принятия
Советом
Федерации
решения

об
отрешении
Президента
РФ
от
должности
на
основании
вы-

двинуто�о
Государственной
Думой
обвинения
в
�осударствен-

ной
измене
или
совершении
ино�о
тяж�о�о
преступления.

Важной
�арантией
демо�ратичес�о�о
поряд�а
замещения

поста
Президента
РФ
является
установление
в
Конституции

РФ
правила:
одно�и�то�же�лицо�не�может�занимать�данную

должность�более�двух�сро�ов�подряд.

Образец задания

Поясните,
почему
Президент
РФ
обладает
ма�сималь-

ными
полномочиями
в
сфере
исполнительной
власти,
о�рани-

ченными
применительно
�
за�онодательной,
и
минимальны-

ми
в
отношении
судебной
власти?
Свой
ответ
ар�ументируйте.

Ответ:
Специфи�а
полномочий
Президента
РФ
по
отноше-

нию
 �
 различным
 ветвям
 �осударственной
 власти
 в
 стране

обусловлена
необходимостью
поддержания
их
баланса,
равно-

весия,
 что
 способствует
 у�реплению
 все�о
 �осударственно�о

аппарата.
Пос�оль�у
Президент
по
Конституции
РФ
прямо
не

относится
ни
�
одной
из
ветвей
власти,
он
может
эффе�тивно

обеспечивать
их
со�ласованное
фун�ционирование.
Та�,
Пре-

зидент
 РФ
 является
 �лавой
 �осударства.
 Кру�
 полномочий

обусловливает
 е�о
 ведущую
 роль
 в
 сфере
 исполнительной

власти.
При
 этом
 вмешательство
Президента
РФ
в
 за�онот-

ворчес�ий
 процесс
 о�раничено
 за�онотворчес�ой
 иници-

ативой
и
правом
вето.
По
Конституции
РФ
судебная
 власть

должна
отличаться
независимостью
от
всех
ветвей
власти,
по-

этому
 Президент
 обладает
 в
 отношении
 ее
 минимальными

полномочиями.

Тема 18. Правоохранительные органы

Правоохранительные�ор�аны
—
это�ор�аны,�осуществ-
ляющие�правоохранительную�деятельность,�обладающие�со-

ответствующей��омпетенцией�и�необходимыми�для�это�о
материальными�ресурсами.

С7.
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Правоохранительная� деятельность
 —
 это� деятель-

ность,�осуществляемая�специально�уполномоченными�ор�а-

нами�с�целью�охраны�и�защиты�права�путем�применения

юридичес�их�мер�воздействия.

Классифи�ация
 правоохранительных
 ор�анов
 соответст-

вует
видам
правоохранительной
деятельности.

1

1См.�тему�«Система�судебной�защиты�прав�челове�а».

Виды
правоохранительной�

деятельности

Классифи�ация
правоохранительных

ор�анов�РФ

•Конституционный�
�онтроль

Конституционный�суд�РФ;
Конституционные�суды�
республи��РФ

•Правосудие
Суды�общей�юрисди�ции

•Ор#анизационное�
обеспечение�деятель-
ности�судов

Министерство
юстиции�РФ

•Про�урорс�ий�над-
зор Про�уратура�РФ

•Выявление�и�рассле-
дование�преступлений

Ор�аны�внутренних�дел

•О�азание�юридиче-
с�ой�помощи�и�защита�
по�у#оловным�делам

Адво�атура1�

•Непосредственное�
обеспечение�правопо-
ряд�а�в�стране

Министерство�внутрен-
них�дел�РФ
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Правоохранительные
 ор�аны
 выполняют
 в
 �осударстве
важнейшие
фун�ции:
охрана
�осударственно�о
и
обществен-
но�о
строя;
защита
прав
и
свобод
челове�а
и
�ражданина;
у�-
репление
за�онности
и
правопоряд�а;
охрана
за�онных
прав
и
интересов
ор�анизаций,
предприятий
и
учреждений;
борьба
с
преступностью.

Образец задания

Выберите
правильный
ответ.
К
фун�циям
про�урату-
ры
не
относится

1) надзор
 за
 соблюдением
прав
и
 свобод
 челове�а
и
 �ражда-
нина
2)
вынесение
судебных
решений
и
при�оворов
3) �оординация
 деятельности
 правоохранительных
 ор�анов
по
борьбе
с
преступностью
4) участие
 в
 рассмотрении
 у�оловных,
 �ражданс�их,
 адми-
нистративных
дел

Ответ:
2.

Тема 19. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени

Для
 обозначения
 �омпле�са
 норм,
 непосредственно
 свя-
занных
с
правами
и
свободами
личности,
используется
поня-
тие
«международное
�уманитарное
право».
Межд
народное� �
манитарное� право
—
сово�упность

норм,�определяющих�единые�для�международно�о�сообщест-
ва�права�и�свободы�челове�а,�устанавливающих�обязатель-
ства��осударств�по�за�реплению,�обеспечению�и�охране�этих
прав�и�свобод�и�предоставляющих�индивидам�юридичес�ие
возможности�для�их�реализации�и�защиты.

Необходимость
�уманитарно�о
права
была
осознана
чело-
вечес�им
сообществом,
�о�да
мировая
история
продемонстри-
ровала,
 что
 право
 войны
 оставалось
 решающим
в
междуна-
родных
отношениях.

Важным
ша�ом
 в
 уре�улировании
 правил
 ведения
 воен-
ных
действий
стало
принятие
Женевс�ой
�онвенции
(1867),
Петербур�с�ой
де�ларации
(1868),
Гаа�с�их
�онвенций
(1899
и
1907
��.),
�оторые
за�репляли
следующие
положения:

— устанавливалась
система
мирных
средств
для
разреше-
ния
споров
между
�осударствами;

— военные
действия
должны
направляться
толь�о
против
сражающихся
армий;

— мирное
население
не
должно
являться
объе�том
воен-
ных
нападений,
военных
действий;

А1.
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— вводилась
 обязанность
 заботиться
 о
 попавших
 в
 плен
больных
и
раненых,
проявляя
�уманное
отношение
�
военно-
пленным;

— запрещалось
 применение
 отравляюще�о
 оружия
 и
средств,
причиняющих
страдания;

— о��упация
считалась
временным
занятием
территории
неприятеля,
во
время
�оторой
нельзя
отменять
местные
по-
ряд�и
и
обычаи.

Ход
Первой
(1914—1918)
и
Второй
(1939—1945)
мировых
войн
 продемонстрировал,
 что
 большинство
 положений
 у�а-
занных
 де�лараций
 и
 �онвенций
 остались
 прои�нориро-
ванными.

Поэтому
возни�ла
острая
необходимость
утверждения
не-
зыблемых
принципов
международно�о
уре�улирования
и
за-
щиты
прав
челове�а.

25
 апреля
 1945 �.
 в
 Сан-Францис�о
 (США)
 от�рылась
Конференция
по
вопросу
создания
международной
ор�аниза-
ции.
Вс�оре
представители
51
 �осударства
подписали
Устав
Ор�анизации
Объединенных
Наций
(ООН).
Официально
ООН
появилась
на
свет
24
о�тября
1945 �.,
�о�да
ее
Устав
был
ра-
тифицирован
Вели�обританией,
Китаем,
Советс�им
Союзом,
США,
Францией
и
большинством
дру�их
подписавших
е�о
�о-
сударств.

Среди
принципов
и
норм,
выработанных
ООН,
�оторые
со-
ставляют
 фундамент
 современно�о
 международно�о
 права,
выделим
следующие:

— Принцип
равноправия
и
самоопределения
народов.
— Принцип
уважения
прав
челове�а.
— Принцип
 ответственности
 �осударств
 за
 а�рессию
 и

дру�ие
 международные
 преступления
 (�еноцид,
 расовую
дис�риминацию,
апартеид
и
др.).

— Принцип
 международной
 у�оловной
 ответственности
индивидов.

Устав
ООН
явился
первым
в
истории
международных
от-
ношений
мно�осторонним
до�овором,
�оторый
заложил
осно-
вы
широ�о�о
развития
сотрудничества
�осударств
по
правам
челове�а.

О�ромным
событием
явилось
то,
что
международное
пра-
во
обратило
внимание
на
челове�а,
�оторый
был
фа�тичес�и
неинтересен
 для
 е�о
 старых
 норм.
Принцип
 уважения
 прав
челове�а
стал
общепризнанным.

В
статье
1
(п.
3)
Устава
ООН
у�азывается,
что
одной
из
це-
лей
 ор�анизации
 является
 осуществление
 международно�о
сотрудничества
«в
поощрении
уважения
�
правам
челове�а
и
основным
свободам
для
всех,
без
различия
расы,
пола,
язы�а
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и
рели�ии».
Та�им
образом,
принцип
уважения
прав
челове-
�а
утвердился
в
�ачестве
одно�о
из
основных
принципов
меж-
дународно�о
права
в
1945 �.

К
 источни�ам� современно�о� международно�о� �умани-
тарно�о�права1
относятся:

•Всеобщая
Де�ларация
прав
челове�а
1948
�.
•Международный
па�т
об
э�ономичес�их,
социальных
и

�ультурных
правах
1966
�.
•Конвенция
о
ли�видации
всех
форм
дис�риминации
в

отношении
женщин
1979
�.
•Международная
�онвенция
о
ли�видации
всех
форм
ра-

совой
дис�риминации
1965
�.
•Конвенция
Содружества
Независимых
Государств
о
пра-

вах
и
основных
свободах
челове�а
1995
�.
•Женевс�ие
�онвенции
1949 �.
о
защите
жертв
войны

и

дру�ие
мно�осторонние
и
двусторонние
международные
а�ты,
мно�ие
из
�оторых
ратифицированы
РФ.

Появились
основопола�ающие
до�ументы
в
области
прав
челове�а
 для
 �осударств
 различных
 ре�ионов
 мира:
 Евро-
пейс�ая
�онвенция
защиты
прав
челове�а
и
основных
свобод
(1950);
Амери�анс�ая
�онвенция
прав
челове�а
 (1969);
Аф-
ри�анс�ий
устав
прав
людей
и
народов
(1986);
Каирс�ая
де�-
ларация
прав
челове�а
в
исламе
(1990).

Система международной защиты прав человека2

1 См.�тему�«Международные�до�ументы�по�правам�челове�а».

Название

междуна-

родной

ор�анизации

Ор�анизация

Объединенных

Наций�(ООН)

Совет�Европы

Ор�анизация�

по�безопаснос-

ти�и�сотр�дни-

честв��в�Европе�

(ОБСЕ)

Год� образо-
вания

1945 1950 19942

Основной�
правоза-
щитный�
до�умент

Всеобщая�де�лара-
ция�прав�челове�а�
1948 #.

Европейс�ая�
�онвенция�о�
защите�прав�
челове�а�и�
основных�
свобод�
1950 #.

За�лючитель-
ный�а�т�Сове-
щания�по�без-
опасности�и�
сотрудниче-
ству�в�Европе�
1975 #.

2 �До�1994��.�именовалась��а��Совещание�по�безопасности�и�сотруд-
ничеству�в�Европе,�начавшее�свою�работу�в�1973��.
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В
своей
деятельности
международные
ор�аны,
осуществ-
ляющие
�онтроль
за
соблюдением
прав
челове�а,
используют
следующие
основные
механизмы:

—
Рассмотрение�жалоб,
�оторые
представляются
�оми-
тету
или
�омиссии;
затем
�онтрольный
ор�ан
выносит
реше-
ние,
ожидая,
что
соответствующее
�осударство
е�о
исполнит,
хотя
ни�а�ой
правоприменительной
процедуры
для
это�о
не
существует.

—

Судебные�дела.
В
мире
толь�о
три
постоянных
суда
яв-
ляются
ор�анами,
осуществляющими
�онтроль
за
соблюдени-
ем
прав
челове�а:
Европейс�ий�суд�по�правам�челове�а;
Ме-
жамери�анс�ий� суд� по� правам� челове�а;
Международный
у�оловный�суд
(рассматривает
преступления
против
человече-
ства).

О�ончание
табл.

Название

междуна-

родной

ор�анизации

Ор�анизация

Объединенных

Наций�(ООН)

Совет�Европы

Ор�анизация�

по�безопаснос-

ти�и�сотр�дни-

честв��в�Европе�

(ОБСЕ)

Ор#аны,�
уполномо-
ченные�
рассматри-
вать�вопро-
сы�о�на-
рушении�
прав�чело-
ве�а

—�Генеральная�Ас-
самблея�ООН.
—�Третий��омитет�
ООН�(#отовит�про-
е�ты�резолюций�по�
#уманитарным�
вопросам).
—�Комиссия�по�пра-
вам�челове�а�при�
Э�ономичес�ом�и�
социальном�совете�
ООН�(ЭКОСОС).
—�Комитет�по��он-
венциям�и�ре�омен-
дациям�ЮНЕСКО.
—�Комитет�по�пра-
вам�челове�а.
—�Комитет�по�ли�-
видации�расовой�
дис�риминации.
—�Комитет�против�
пыто�.
—�Комитет�по�пра-
вам�ребен�а

—�Европей-
с�ий�суд�по�
правам�чело-
ве�а.
—�Комитет�
министров�
Совета�Евро-
пы.
—�Комиссар�
Совета�Евро-
пы�по�пра-
вам�челове�а

—�Наблюда-
тели�ОБСЕ
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—

Процедура�представления�до�ладов
самими
�осудар-

ствами,
содержащих
информацию
о
том,
�а�
права
челове�а

соблюдаются
на
национальном
уровне;
до�лады
от�рыто
об-

суждаются,
 в
 том
 числе
 и
 неправительственными
 ор�аниза-

циями,
 �оторые
 параллельно
 составляют
 свои
 альтернатив-

ные
до�лады.


В
Европейс�ий
суд
по
правам
челове�а
может
обратиться

любой
челове�,
 находящийся
под
юрисди�цией
 страны,
яв-

ляющейся
членом
Совета
Европы.
Е�о
защита
распространя-

ется
на
�раждан
РФ
с
1998 �.

Существуют
определенные
правила
обращения
в
этот
суд:

— следует
жаловаться
лишь
на
нарушение
прав,
охвачен-

ных
Конвенцией
о
защите
прав
челове�а
и
основных
свобод;

— жаловаться
может
толь�о
сам
потерпевший
и
лишь
на

нарушения,
 произошедшие
 после
 ратифи�ации
 е�о
 страной

до�ументов
о
вступлении
в
Совет
Европы,
при
этом
все
меры

и
виды
внутри�осударственной
защиты
должны
быть
им
ис-

черпаны
и
др.

Неисполнение
 решения
 данно�о
 суда
 может
 привести
 �

приостановлению
членства
страны
в
Совете
Европы,
а
затем,

возможно,
и
ис�лючению
из
не�о.

В
условиях
мирно�о
времени
Европейс�ий
суд
по
правам

челове�а
есть
основной
ор�ан
по
защите
этих
прав.

В
военное
время
роль
в
международной
системе
защиты

прав
челове�а
возрастает
у
Международно�о
суда
ООН.
Поми-

мо
это�о,
возможно
создание
спецтрибуналов
по
отдельным

«проблемным»
странам
(например,
Руанда,
бывшая
Ю�осла-

вия),
 �оторые
 совмещают
 �арательную
 и
 правозащитную

фун�ции.

На
современном
этапе
основными
нормами
международ-

но�о
�уманитарно�о
права,
применяемо�о
в
период
вооружен-

ных
�онфли�тов,
являются:

— Лица,
вышедшие
из
строя,
а
та�же
лица,
�оторые
непо-

средственно
 не
 принимают
 участия
 в
 военных
 действиях

(�ражданс�ое
население),
имеют
право
на
уважение
�
их
жизни,

а
та�же
на
физичес�ую
и
психичес�ую
непри�основенность.

— Взятые
в
плен
участни�и
боевых
действий
 (та�
назы-

ваемые
�омбатанты)
и
�ражданс�ие
лица
должны
быть
за-

щищены
от
любых
а�тов
насилия.
Стороны
в
�онфли�те
обя-

заны
все�да
проводить
различия
между
�ражданс�им
населе-

нием
 и
 �омбатантами,
 с
 тем,
 чтобы
 щадить
 �ражданс�ое

население
и
 �ражданс�ие
 объе�ты.
Нападение
 должно
 быть

направлено
толь�о
против
военных
объе�тов.
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— Запрещается
убивать
или
наносить
увечья
противни�у,
�оторый
сдался
в
плен
или
пре�ратил
принимать
участие
в
военных
действиях.

— Раненых
 и
 больных
 следует
 подбирать,
 и
 им
 должна
быть
о�азана
медицинс�ая
помощь.

— Каждый
имеет
право
на
основные
судебные
�арантии.
Ни�то
не
может
подвер�аться
физичес�им
или
психоло�иче-
с�им
пыт�ам,
телесным
на�азаниям,
жесто�ому
или
унизи-
тельному
обращению.

— О�раничивается
право
сторон
в
�онфли�те
и
их
воору-
женных
сил
выбирать
средства
и
методы
ведения
войны.
За-
прещается
применять
оружие
и
методы
ведения
военных
дей-
ствий,
способные
причинить
излишние
разрушения
или
чрез-
мерные
страдания.

Одна�о
международное
право,
даже
ре�улируя
вооружен-
ные
�онфли�ты,
провоз�лашает
основной
принцип:
�осудар-
ства
обязаны
при
всех
обстоятельствах
разрешать
любые
раз-
но�ласия
мирными
средствами.

В
XX
в.
международное
право
обратило
особое
внимание
на
 защиту
прав� детей.
 Еще
 в
 1924 �.
Ли�а
Наций
приняла
Женевс�ую
 де�ларацию,
 призывающую
мужчин
 и
женщин
все�о
мира
создавать
детям
условия
для
нормально�о
духовно-
�о
и
физичес�о�о
развития.
После
о�ончания
Второй
мировой
войны,
в
1945 �.,
Генеральная
Ассамблея
ООН
создала
Дет-
с�ий�фонд�Ор�анизации�Объединенных�Наций�(ЮНИСЕФ).


Образец задания

Верны
ли
следующие
суждения
о
сущности
междуна-
родных
стандартов
в
области
прав
челове�а?
А.
Международные
стандарты
в
области
прав
челове�а
—
это
международные
 обязательства
 �осударства,
 �оторые
 оно
должно
соблюдать
в
ходе
военных
действий.
Б.
Международные
стандарты
в
области
прав
челове�а
—
это
принятые
на
себя
�осударствами
обязательства
в
отношении
�раждан
дру�их
�осударств,
находящихся
на
их
территории.
1)
верно
толь�о
А 3)
верны
оба
суждения
2)
верно
толь�о
Б 4)
оба
суждения
неверны
Ответ:
4.

Тема 20. Правовая культура

Юридичес�ая
нау�а,
рассматривая
проблемы
взаимосвязи
права
с
�ультурой,
использует
понятие
«правовая
�ультура».
Правовая� �
льт
ра
—
это� особое� социальное� явление,

�ачественно�хара�теризующее�правовое�состояние��а��от-
дельной�личности,�та��и�общества�в�целом.

А1.
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Структура правовой культуры

•Состояние
правосознания
в
обществе.
•Действенность
фун�ционирования�правовых�ор�анов�и

учреждений.

•Уровень
 правотворчес�ой� деятельности� (правотвор-
чества).

•Состояние
за�онности
и
прочность
правопоряд�а.
Правовая
�ультура
может
быть
рассмотрена
и
�а�
�ачест-

венное
правовое
состояние
личности,
а
та�же
общества
в
це-
лом.
Поэтому
принято
 выделять
 два
 уровня
правовой
�уль-
туры.

Уровни правовой культуры

Наименование

�ровня
Е�о�с�щность Примеры�проявления

Правовая
�ультура
личности

Отражает� степень� и� ха-
ра�тер� развития� личнос-
ти,� �оторые� выражаются
в� уровне� правомерности
ее�деятельности.�В�люча-
ет�в�себя:
— правосознание�чело-

ве�а;
— привыч�у���правомер-

ному,�за�онопослуш-
ному�поведению;

— правовую�а�тивность�
личности,�т.�е.�умение�
эффе�тивно�использо-
вать�правовые�средст-
ва�для�достижения�
своих�целей

Знание�Конститу-
ции,�основных�прав,�
свобод�и�обязаннос-
тей�челове�а�и�#раж-
данина.
Уважительное�отно-
шение���праву.
Стремление�строить�
свое�поведение�в�соот-
ветствии�с�предписа-
ниями�правовых�
норм.
Готовность�остано-
вить�правонарушение�
и�др.

Правовая
�ультура
общества

Отражает�обеспечение�
прав�и�свобод�челове�а,�
безопасность�личности,�
является�#арантом�ее�пра-
вовой�защиты�и�#раждан-
с�ой�а�тивности.
С�ладывается�из�право-
вой��ультуры�отдельных�
#раждан

Незыблемость��онс-
титуционно#о�строя.
Признание�верховен-
ства�за�онов.
Уважение���демо�ра-
тичес�им�правовым�
институтам,�правам�и�
свободам�челове�а�и�
#ражданина.
Системность�и�до-
ступность�за�онода-
тельства.
Стро#ое�и�неу�лон-
ное�соблюдение�за-
�онности�и�др.
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Важнейшим
элементом
правовой
�ультуры
является
уро-
вень
правосознания
в
обществе.
Правосознание� (правовое� сознание)
 —
 это� сово�уп-

ность�идей,�представлений,�чувств,�выражающих�отноше-

ние�людей���действующему�или�желаемому�праву.

Принято
различать
нес�оль�о
уровней
и
видов
правосоз-
нания.

Позитивное� правосознание
 формируется
 в
 том
 случае,
�о�да
челове�:

—
признает
необходимость
права;
—
соблюдает
правовые
нормы
по
убеждению,
а
не
из
чув-

ства
страха;
—
уважительно
относится
�
правам
дру�их.
Правосознание
охватывает
толь�о
духовную
жизнь
обще-

ства,
является
лишь
частью
общественно�о
сознания.
Право-
вая
�ультура
в�лючает
в
себя
�а�
духовные
хара�теристи�и,
та�
и
материальные
составляющие
права
—
юридичес�ие
уч-
реждения,
их
ор�анизацию,
отношения.

Два
важных
элемента
—
уровень
развития
правотворче-
ства
и
состояние
за�онности�и�правопоряд�а
в
стране
хара�-
теризуют
�а�
бы
два
измерения
правовой
�ультуры,
от
взаим-
ной
 со�ласованности
 �оторых
 во
 мно�ом
 зависит
 �ачество
правовой
жизни
общества.
Правотворчество�(правотворчес�ая�деятельность)
—

специальный�вид�деятельности��омпетентных�ор�анов��о-

Правосознание

Уровни Виды

•Обыденное�(эмпиричес�ое):�уро-
вень�правосознания�обычно�о�чело-
ве�а,��оторый�не�обладает��а�и-
ми-либо�особыми�познаниями�в�
праве

•Индивидуальное:� фор-
мируется� у� �он�ретно#о
индивида

•Профессиональное:� правосозна-
ние� юристов,� �оторые� обладают
#лубо�ими� знаниями� в� юриспру-
денции

•Групповое:�формируется�
в�отдельных�социальных�
#руппах�(например,�у�бю-
ро�ратов)

•Научное� (теоретичес�ое):� ха-
ра�терно�для�ученых-юристов,��о-
торые� на� #лубо�ом� теоретичес�ом
уровне�анализируют�право

•Общественное
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сударства,�в�ходе��оторой�они�устанавливают�нормы�права
путем�издания,�изменения�или�отмены�правовых�а�тов.

В
зависимости
от
субъе�тов
правотворчество
подразделя-
ется
на
следующие
виды:
непосредственное
правотворчество
народа
(референдум);
правотворчество
�осударственных�ор�а-
нов
(Государственной
Думы,
Правительства
и
др.);
правотвор-
чество
отдельных� должностных�лиц
 (Президента,
�уберна-
тора
и
др.);
правотворчество
ор�анизаций,�учреждений,�пред-
приятий.

Основой
 правотворчества
 �осударства
 является
 за�онот-
ворчес�ая
деятельность.
За�онотворчес�ая�деятельность�(за�онотворчество)
—

это� правотворчес�ая� деятельность� высших� представи-
тельных�ор�анов�—�парламентов,�в�процессе��оторой�изда-
ются�нормативные�а�ты�высшей�юридичес�ой�силы�—�за-
�оны,� принимаемые� в� соответствии� с� усложненной� про-
цедурой.

В
числе
стру�турных
элементов
политичес�ой
�ультуры
выделяются
за�онность
и
правопорядо�.
За�онность
—
это�неу�оснительное�исполнение�за�онов

и�соответствующих�им�дру�их�правовых�а�тов�всеми�ор�а-
нами��осударства,�должностными�и�иными�лицами.

Для
проведения
данно�о
принципа
в
жизнь
от
всех
участ-
ни�ов
правоотношений
требуется:

—
соблюдение
и
уважение
права;
—
понимание
е�о
�ультурной
и
духовной
ценности.
Это
делает
за�онность
важной
полити�о-правовой
хара�-

теристи�ой
общества.
Кроме
 то�о,
 уровень
 за�онности
 по�азывает,
 нас�оль�о

за�оны
 соответствуют
 правовым
 представлениям
 населения
на
данном
историчес�ом
этапе,
а
та�же
нас�оль�о
они
отвеча-
ют
потребностям
общества
и
способствуют
е�о
развитию.

Реализация
принципа
за�онности
способствует
утвержде-
нию
в
обществе
правопоряд�а.
Правопорядо�
 —
 установленный� в� обществе� порядо�

отношений,� основанный� на� точном� исполнении� за�она� и
отвечающий�е�о�требованиям.

Правопорядо�
 хара�теризуется
 следующими
 �ритери-
ями:

—
высо�им
уровнем
соблюдения
за�онов;
—
обеспечением
и
реализацией
субъе�тивных
прав;
— исполнением
 юридичес�их
 обязанностей
 всеми
 �раж-

данами,
ор�анизациями,
�осударственными
ор�анами.
Правовая
�ультура
в
реальной
жизни
выполняет
следую-

щие
фун�ции.
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Функции правовой культуры

Наименование�

ф�н&ции
Ее�с�щность

Примеры�проявления�

ф�н&ции

Познава-
тельно-пре-
образова-
тельная

Теоретичес�ое�осоз-
нание�и�обоснование�
необходимых�меро-
приятий�по�формиро-
ванию�правово#о�#о-
сударства,�ор#аниза-
ция�их�проведения

Инициативы�ор#анов�#о-
сударственной�власти�
или�общественных�ор#а-
низаций�о�внесении�по-
право�,�дополнений�или�
изменений�в�существую-
щие�за�оны,�выявление�
противоречий�в�системе�
за�онодательства

Праворе#уля-
тивная

Обеспечение�устойчи-
во#о,�слаженно#о�и�
эффе�тивно#о�фун�-
ционирования�всех�
элементов�правовой�
системы�и�общества�в�
целом

Чет�ие�представления�
#раждан�о�необхо-
димости�соблюдения�за-
�онности�и�правопо-
ряд�а,�о�недопустимости�
нарушать�своими�дейст-
виями�права�дру#их�лю-
дей

Ценностно-
нормативная

Оценочное�отноше-
ние�личности���цели�
и�результатам�право-
вой�деятельности,�
изучение�это#о�отно-
шения

Реа�ция�#раждан�на�
принятый�за�он,�де-
ятельность�ор#анов�про-
�уратуры�или�милиции,�
а�та�же�изучение�за�о-
номерностей�данной�
реа�ции

Правосоциа-
лизаторс�ая

Формирование�право-
вых��ачеств�личности�
(через�ор#анизацию�
правово#о�просвеще-
ния,�правовой�помо-
щи,�самовоспитание)

Уро�и�правоведения
и�обществознания�в�
ш�оле,�работа�юри-
дичес�их��онсульта-
ций,�самостоятельное�
изучение��#ражданами�
правовых�проблем,�зна-
�омство
с�новыми�за�онами
и�т.�п.

Коммуни�а-
тивная

Ре#улирование�обще-
ния�#раждан�в�право-
вой�сфере

Наличие�у�#раждан�
представления�о�необхо-
димости�юридичес�о#о�
оформления�сдело�,�пос-
тупления�на�работу
и�т.�п.
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Правовая
�ультура
имеет
большое
значение
для
�ражда-
нина
и
общества.

Правовая
�ультура
—
необходимое
условие
сознательно�о

осуществления
 �ражданином
 свое�о
 дол�а
перед
 обществом,

что
способствует
преодолению
отсталых
вз�лядов,
от�лоняю-

ще�ося
поведения
людей,
предотвращению
случаев
произвола

и
 насилия
 над
 личностью.
 Научно
 обоснованные
 правовые

представления
 �раждан
 являются
 предпосыл�ами
 у�репле-

ния
за�онности
и
правопоряд�а,
без
че�о
невозможно
постро-

ить
демо�ратичес�ое
�осударство.

Образцы заданий

Выберите
правильный
ответ.
Особое
социальное
явле-

ние,
 хара�теризующее
 правовое
 состояние
 �а�
 отдельной

личности
та�
и
общества,
называется

1)
правосознанием

2)
за�онностью

3)
правопоряд�ом

4)
правовой
�ультурой

Ответ:
4.

О�ончание
табл.

Наименование�

ф�н&ции
Ее�с�щность

Примеры�проявления�

ф�н&ции

Про#ностиче-
с�ая

Анализ�тенденций,�
хара�терных�для�пра-
вовой�системы�обще-
ства

Использование�элемен-
тов�научно#о�про#нози-
рования�и�планомернос-
ти�в�за�онодательной�де-
ятельности

Значение�правовой���льт�ры

Гармонично�
развивает�чело-
ве�а,�способ-
ствует�созда-
нию�правовых�
ценностей

На�апливает�юридиче-
с�ие�знания�и�опыт�чело-
вечества,�что�позволяет
сочетать�и�саморе#улиро-
вать�отечественные�и�ино-
странные�источни�и�право-
во#о�про#ресса

Отражает�своеоб-
разие�националь-
ной�#осударствен-
ности,�правопо-
ряд�а�и�правовой�
системы

А1.
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Может�ли�быть�низой�правовая�ультура�общества
при�высоой�правовой�ультуре�отдельно�взятых�личнос-
тей?�Свою�позицию�обоснуйте.

Ответ:
Правовая
�ультура
—
это
особое
социальное
явление,
�ачественно
 хара�теризующее
 правовое
 состояние
 �а�
 от-
дельной
личности,
та�
и
общества
в
целом.

Поэтому
возможно,
�о�да
отдельные
личности,
обладая
высо-
�ой
правовой
�ультурой,
живут
в
обществе
с
низ�ой
правовой
�ультурой.
В
этой
связи
значима
общественная
позиция
этих
�раждан,
 их
 деятельность,
 �оторая
 поможет
 сформировать
общественное
мнение,
общественные
институты,
нацеленные
на
с�ладывание
высо�ой
правовой
�ультуры
все�о
общества.
В
целом,
два
среза
правовой
�ультуры
—
личности
и
общест-
ва
—
тесно
переплетаются
дру�
с
дру�ом,
являясь
взаимно
не-
обходимыми
условиями
и
предпосыл�ами.

С7.
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Бомол У. Дж.,�Блайндер А.�Э�ономи�с.
Принципы
и
по-

лити�а.
9-е
изд.
В
2
т.
М.:
Юнити,
2004.

Братановс�ий�С.Н.
Теория
�осударства
и
права:
учеб.
по-

собие.

М.:
Приор,
2002.

Брандт�М.Ю.
Эссе
на
э�замене
по
обществознанию
//
Пре-

подавание
 истории
 и
 обществознания
 в
 ш�оле.
 
 2004.
 №
 1.

С. 26–38.

Введение
 в
 политоло�ию:
 �ни�а
 для
 учащихся
 старших

�лассов
/
Гаджиев
К.
С.,
Каменс�ая
Г.
В.,
Родионов
А,
Н.
и

др.
М.:
Просвещение,
1993.

Горбунова� М.Ю.� Социоло�ия.
 Ответы
 на
 э�заменацион-

ные
вопросы.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2008.

Горман Т.�Э�ономи�а
ша�
за
ша�ом.
М.:
АСТ,
2005.

Греч�о П. К.
 Обществознание
 для
 поступающих
 в
 вузы.

Ч.
I.
Общество.
История.
Цивилизация.
М.,
1997.

Гу�асьян�Г. М.,�Махови�ова�Г. А.,�Амосова�В. В.
Э�оно-

мичес�ая
теория.
6-е
изд.
СПб.:
Питер,
2008.

Дви�алева� А.� А.
 Обществознание.
СПб.:
ООО
«Ви�тория

плюс»,
2007.

Единый
�осударственный
э�замен
2002.
Контрольные
из-

мерительные
материалы.
Обществознание/А.Ю.
Лазебни�ова,
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Е.Л.
Рут�овс�ая,
Л.Н.
Бо�олюбов
и
др.;
Мин-во
образования

РФ.

М.:
Просвещение,
2002.

Единый
�осударственный
э�замен.
Обществознание.
Конт-

рольные
измерительные
материалы.
2008/
Авт.-сост.
П.А.
Ба-
ранов,
А.В.
Воронцов.
М.:
Просвещение;
СПб.:
филиал
изд-ва

«Просвещение»,
2008.

Задания
и
тесты
по
обществознанию.
11
�ласс
/
Ю.И.
Аве-

рьянов,
Л.Н.
Бо�олюбов,
Н.И.
Городец�ая
и
др.;
Науч.
ред.
Л.Н.
Бо�олюбов;
Ред-сост.
Е.И.
Жильцова.
М.:
Ш�ола-Пресс,

2000.

Исаев�Б.�А.�Социоло�ия
в
схемах
и
�омментариях:
учеб.
пособие.
СПб.:
Питер,
2008.

Кармин�А.�С.,�Гусева�Е.
А.
Культуроло�ия.
Э�заменацион-
ные
ответы
для
студентов
вузов.
СПб.:
Питер,
2006.

Касьянов�В.�В.
Основы
социоло�ии
и
политоло�ии:
э�заме-

национные
ответы.
Ростов
н/Д.:
Фени�с,
2002.

Кашанина�Т.�В.,�Кашанин�А.�В.
Политоло�ия.
10—11
�л.:

учеб.
 пособие
 для
 профильных
 �лассов
 общеобразоват.
 уч-
реждений.
М.:
Дрофа,
2007.

Климен�о�А.В.,�Румынина�В.В.
Э�замен
по
обществозна-

нию:
 �онспе�ты
 ответов.
 М.:
 Научно-техничес�ий
 центр
«Университетс�ий»:
Рольф,
2001.

Ковален�о�А.�И.
Теория
�осударства
и
права
(В
вопросах
и
ответах):
учеб.
для
студентов
юридичес�их
вузов
и
фа�ульте-

тов.
М.,
1994.

Конституция� Российс�ой
 Федерации.
 Гимн
 Российс�ой
Федерации.
 Герб
 Российс�ой
 Федерации.
 Фла�
 Российс�ой

Федерации.
М.:
Издательство
«Оме�а
—
Л»,
2008.

Кравчен�о�А.�И.�Введение
в
социоло�ию.
М.:
Просвеще-

ние,
2002.

Кравчен�о� А.� И.� Основы
 социоло�ии:
 учеб.
 пособие
 для
студентов
средних
специальных
учебных
заведений.
М.:
А�а-

демичес�ий
Прое�т,
2002.

Кравчен�о� А.И.� Социоло�ия
 в
 вопросах
 и
 ответах.
 М.:

Просвещение,
2008.

Крат�ий
�урс
по
социоло�ии:
учеб.
пособие
/
Н.
С.
Носова,
К.
Е.
Халин.
М.:
Издательство
«О�ей-�ни�а»,
2008.

Краюш�ина�С.В.
Тесты
по
обществознанию.
10
�ласс.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2008.

Краюш�ина�С.В.
Тесты
по
обществознанию.
11
�ласс.
М.:

Издательство
«Э�замен»,
2008.

Краюш�ина�С.�В.
Обществознание.
Крат�ий
�урс
для
пос-

тупающих
в
вузы:
учеб.
пособие.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2008.
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Кудинов� О.А.
Правоведение.
 Ответы
 на
 э�заменационные
вопросы:
 учеб.
 пособие
 для
 вузов.
 М.:
 Издательство
 «Э�за-
мен»,
2007.

Кухарчу��Д.В.�Социоло�ия:
�онспе�т
ле�ций.
М.:
Юрайт-
издат,
2008.

Лазебни�ова�А.�Ю.
Методичес�ие
вопросы
изучения
�урса
«Челове�
 и
 общество»
 //
 Преподавание
 истории
 в
 ш�оле.
1991.
№
6.
С.
30—32.

Лазебни�ова�А.Ю.,�Бо�олюбов�Л.Н.
и
др.
Единый
�осудар-
ственный
э�замен.
Обществознание.
Задания
для
под�отов�и.
М.:
Просвещение,
2006.

Лазебни�ова� А.Ю.,� Брандт� М.Ю.
 Обществознание.
 ЕГЭ:
метод.
пособие
для
под�отов�и.
М.:
Э�замен,
2006.

Лазебни�ова�А.Ю.,�Брандт�М.Ю.

Уро�и
обществознания
в
11 �лассе:
метод.
пособие
по
�урсу
«Челове�
и
общество».
М.:
Дрофа,
1998.

Лазебни�ова�А.Ю.,�Калачева�Е.Н.,�Демидов�Б.В.
Поурочные
методичес�ие
разработ�и
по
обществознанию.
10–11
�лассы:
�
учебни�у
 А.Ю.
 Лазебни�овой
 и
 др.
 «Обществознание.
 10–
11 �лассы»
/
Под

ред.

А.Ю.
Лазебни�овой.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2005.

Лазебни�ова�А.Ю.,�Рут�овс�ая�Е.Л.
и
др.
ЕГЭ
—
2007.
Ре-
петитор.
М.:
Просвещение
:
ЭКСМО,
2007.

Ма��оннел К. Р.,�Брю С. Л.�Э�ономи�с:
принципы,
про-
блемы
и
полити�а.
16-е
изд.
В
2
т.
М.:
Инфра-М,
2007.

Ма�ла�ов А. Г.
Общая
психоло�ия :
ответы
на
э�замена-
ционные
билеты.
СПб.:
Питер,
2008.

Материалы
для
под�отов�и
и
проведения
ито�овой
аттес-
тации
 выпус�ни�ов
 средних
 общеобразовательных
учрежде-
ний
по
обществознанию.
11
�ласс
/
Сост.
Л.Ф.
Иванова.
М.:
Дро-
фа,
2001.

Международные
 до�ументы
 по
 правам
 челове�а.
 Сбор-
ни�.
СПб.:
Специальная
литература,
1995.

Морозова� С.А.
 Обществознание:
 учеб.-метод.
 пособие.
СПб.:
Паритет,
2001.

Мухаев�Р.�Т.
Основы
политоло�ии:
учеб.
для
средней
ш�о-
лы.
М.:
Новая
ш�ола,
1996.

Немов Р. С.,� Алтунина И. Р.
 Социальная
 психоло�ия.
Крат�ий
�урс.
СПб.:
Питер,
2008.

Нижни�ов С. А.
 Тесты
 по
 обществознанию:
 учеб.-метод.
пособие.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2006.

Ни�итин А. Ф.
Обществознание.
Под�отов�а
�
э�замену.
11 �ласс.
Задания
и
ре�омендации.
М.:
АСТ:
Астрель,
2003.

Обществознание.
 Базовый
 уровень.
 10
 �ласс
 /
 Под
 ред.
Л.Н. Бо�олюбова.
М.:
Просвещение,
2007.
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Обществознание.
 Базовый
 уровень.
 11
 �ласс
 /
 Под
 ред.

Л.Н. Бо�олюбова,
Н.И.
Городец�ой,
А.И.
Матвеева.
М.:
Просве-

щение,
2007.

Обществознание.
 Пособие
 для
 поступающих
 в
 вузы /

В. В. Барабанов,
А. А. Дорс�ая,
В. Г. Зарубин
и
др.;
Под
ред.

В. В. Барабанова,
В.Г.
Зарубина.
М.:
АСТ
 :
Астрель;
Влади-

мир:
ВКТ,
2008.

Обществознание
для
абитуриентов
/
Под
ред.
В.
Н.
Князе-

ва.
М.:
Айрис-пресс,
2007.

Обществознание:
 учеб.
 пособие
 для
 абитуриентов
 /
 Под

ред.
Ю.
Ю.
 Петрунина.
 5-е
 изд.,
 перераб.
 и
 доп.
 М.:
 КДУ,

2008.

Обществознание:
 учеб.-справ.
 пособие
 для
 учащихся

11 �лассов
 общеобразоват.
 учреждений
 и
 абитуриентов
 (Се-

рия
 «Готовимся
 �
 ЕГЭ.
 Поступаем
 в
 вузы») / Авт.-сост.:

П. А. Баранов,
 А. В. Воронцов,
 С. В. Шевчен�о;
 Под
 ред.

П. А.
Баранова.
СПб.:
филиал
изд-ва
«Просвещение»,
2008.

Основные
 �оде�сы
 и
 за�оны
 Российс�ой
 Федерации.

СПб.:
ИД
«Весь»,
2002.

Оцен�а
�ачества
под�отов�и
выпус�ни�ов
средней
ш�олы

по
обществознанию / Сост.
Л. Н. Бо�олюбов;
Под
ред.
А. Ф. 
Ки-

селева.
М.:
Дрофа,
2000.

Певцова Е. А.
Обществознание.
10—11 �лассы.
Кни�а
для

учителя:
метод.
пособие
�
учеб.
А. И.
Кравчен�о
«Обществоз-

нание.
10—11 �лассы».
М.:
ТИД
«Русс�ое
слово
—
РС»,
2000.

Передерий�С.�В.
Политоло�ия
для
студентов
вузов.
Ростов

н/Д.:
Фени�с,
2007.

Петров�М.И.
Основы
�осударства
и
права.
Ответы
на
э�за-

менационные
вопросы:
учеб.
пособие
для
вузов.
М.:
Издатель-

ство
«Э�замен»,
2006.

Политоло�ия:
учеб.
/
Под
ред.
В.
И.
Бурен�о,
В.
В.
Журав-

лева.
М.:
Издательство
«Э�замен»,
2005.

Рыч�ов А. К.,� Яшин Б. Л.
 Философия.
 100 вопросов
 —

100 ответов:
учеб.
пособие
для
студентов
вузов.
М.:
Гуманит.

изд.
центр
ВЛАДОС,
2002.

Самое
 полное
 издание
 реальных
 заданий
 ЕГЭ.
 2008.

Обществознание / Авт.-сост.
О. А. Котова,
Т. Е.
Лис�ова.
М.:

АСТ:
Астрель,
2008.

Самуэльсон П.,� Нордхаус В.
 Э�ономи�а.
 18-е
 изд.
 М.:

«Вильямс»,
2006.

Стандарт
 полно�о
 (обще�о)
 образования
 по
 обществозна-

нию
(в�лючая
э�ономи�у
и
право).
Базовый
уровень
//
Пре-

подавание
 истории
 и
 обществознания
 в
 ш�оле.
 2004.
 № 8.

С. 11—14.
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Теория
�осударства
и
права:
учеб.
/
Под
ред.
В.
М.
Корель-
с�о�о.
М.:
Норма,
2001.

Тестовые
измерители
знаний
и
умений
учащихся
по
обще-
ствознанию
/
Под
ред.
В. В. Барабанова.
СПб.:
СМИО
Пресс,
2001.

Халин К. Е.
Крат�ий
�урс
по
философии:
учеб.
пособие.
М.:
Издательство
«О�ей-�ни�а»,
2008.

Ховрин�А.�Ю.
Решение
демо�рафичес�ой
проблемы:
соци-
альное
партнерство
молодежи,
власти,
общества
//
Социаль-
но-�уманитарные
знания.
2008.
№
2.
С.
141—162.

Челове�
 и
 общество.
 Обществознание.
 10—11 �л.:
 учеб.
для
учащихся
общеобразоват.
учреждений.
В
2 ч.
/
Л. Н.
Бо-
�олюбов,
 А. Ю. Лазебни�ова,
 Л. Ф. Иванова
 и
 др.;
 Под
 ред.
Л. Н. Бо�олюбова,
 А. Ю. Лазебни�овой.
 М.:
 Просвещение,
2004—2007.

Э�ономи�а:
учеб.
для
10—11
�лассов
общеобразоват.
уч-
реждений
 �уманитарно�о
 профиля/А. Я.
 Линь�ов,
 С. И.
 Ива-
нов,
М. А. С�ляр
 
и
др.;
Под
ред.
А. Я.
Линь�ова.
М.:
Вита-
Пресс,
2005.

Э�ономи�а
в
вопросах
и
ответах :
учеб.
пособие / Под
ред.
И. П. Ни�олаевой.
М.:
Велби,
Изд-во
Проспе�т,
2008.

Э�ономи�а.
Словарь
терминов.
Э�заменационные
ответы.
М.:
«Ответ»,
2007.
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