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Введение
Дорогие старш еклассники!
Д анны й учебник явл яется  продолж ением  общество

ведческого курса базового уровня, которы й вы изучали  в 
10 классе. Основное содерж ание курса, а  так ж е  вклю чён
ные в учебник докум енты , вопросы, задания позволят вам 
получить необходимые зн ан и я  и ум ения, соответствую щ ие 
современны м требованиям  к  уровню  подготовки вы пускни
ков. П рактические вы воды  сориентирую т, к а к  прим енить 
эти зн ан и я и ум ения в ж и зн и .

М ногие вопросы, изучавш иеся вам и в 8— 10 классах , 
будут раскры ты  в этой части курса значительно полнее и 
глубж е. П ри изучении  нового м атериала необходимо опи
раться на зн ан и я , полученны е в 10 классе. С вязь новы х 
знаний  с ранее приобретённы м и явл яется  условием  п ра
вильного поним ания учебного м атериала, освоения его в 
целостной системе.

В ходе работы с содерж анием  курса общ ествознания по
лезно обращ аться к  социальны м  процессам и  явлен и ям , 
которы е вы  изучали  в курсе истории. Вместе с тем важ но 
интересоваться происходящ им и общ ественными событиями 
и , используя зн ан и я, которы е даёт курс, учиться сам остоя
тельно разбираться в той или  иной социально-политической 
ситуации.

К аковы  бы ни были ваш и планы  после окончания ш ко
лы , курс общ ествознания пом ож ет вам стать ком петентны 
м и лю дьм и, способными вы рабаты вать и отстаивать соб
ственную  граж данскую  позицию , грамотно и ответственно 
реш ать общ ественные и личны е проблемы.



§ 1. Роль экономики в жизни 
общества

Может ли общество развиваться без экономики? Как связаны 
экономика и уровень жизни? Каков портрет новой экономики на
чала XXI в.?

В 10 классе вы познаком ились с обществом к а к  слож 
ной динам ичной системой, основны ми сферами его ж и з
ни. Э коном ическая сфера общ ества явл яется  важ нейш ей 
из них , она играет реш аю щ ую  роль в его сущ ествовании: 
обеспечивает саму возм ож ность ж и зн и  лю дей (производство 
необходимых благ), возм ож ность «нехозяйственной» д ея
тельности человека (научной, культурной и др .), участие 
каж дого  члена общ ества в его хозяйственной ж и зн и  (труд 
в домаш нем хозяйстве, потребление продуктов производства 
и т. п .). Г лавная цель этой сферы общ ества — поддерж ание 
ж изнедеятельности  лю дей, создание условий для продления 
человеческого рода.

Э коном ическая ж и зн ь общ ества м ногогранна и изучает
ся  различны м и эконом ическим и наукам и . Мы остановимся 
на рассмотрении таки х  её сторон, к а к  соотнош ение м еж ду 
ж изнью  общ ества в целом и  его эконом ическим  развитием .
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влияние, оказы ваем ое эконом икой на общ ественную ж изнь, 
основные проявления эконом ической ж и зн и , взаим освязь 
эконом ики с другим и сторонами ж и зн и  общ ества (полити
к а , социальная структура).

ЭКОНОМИКА КА К ПОДСИСТЕМА ОБЩ ЕСТВА. Эконо
м ическая ж изнь общества представляет собой преж де всего 
производство, распределение, обмен и  потребление товаров и 
услуг. Это могут быть материальны е блага, производствен
ные и финансовые услуги, а  такж е духовные ценности.

В процессе производства  происходит преобразование 
природны х м атериалов, придание им свойств, благодаря к о 
торым они могут удовлетворять потребности лю дей. Отно
ш ения распределения  и  само потребление лю дьм и товаров и 
услуг сущ ественно влияю т на производство. Они могут либо 
стим улировать, либо сдерж ивать его развитие. Н априм ер, 
принцип распределения по количеству и качеству труда, 
используемы й во всех развиты х странах, сущ ественно сти
м улирует труд наём ны х работников, порож дает м атериаль
ную заинтересованность в повы ш ении производительности 
труда, в творческом  влиянии  на производственны й процесс. 
Н апротив, уравнительны й принцип  распределения не по
рож дает таки х  мотивов.

Основополагаю щ им стимулом развития  производства я в 
ляется  потребление  к ак  процесс использования результатов 
производства д л я  удовлетворения определённы х потребно
стей лю дей, общества.

В аж ны м  проявлением  эконом ической ж и зн и  общества 
являю тся  отнош ения обмена м еж ду лю дьм и, вы ступаю щ ие 
к а к  обмен деятельностью , товарам и и услугам и. Н а что 
обменивает фермер продукты  зем леделия или  ж ивотновод
ства, чтобы продолж ать производство и удовлетворять свои 
личны е потребности? А  каки м и  услугам и пользуется, н а
прим ер, врач в обмен на предоставление своих профессио
нальны х услуг?

Р азви ти е  общ ества и его эконом ическая ж и зн ь  тесно 
взаим освязаны . Они соотносятся м еж ду собой к а к  целое и 
его часть. Э коном ическая ж и зн ь , испы ты вая на себе в л и я 
ние всех сторон общ ественной ж и зн и  (социальной, поли
тической , духовной), в свою очередь, так ж е  сущ ественно 
вли яет на различны е явл ен и я  общ ественной ж и зн и  и об
щ ество в целом . Этот вывод подтверж даю т следую щ ие по
лож ения:

— сущ ествование общ ества невозмож но без постоянного 
производства м атериальны х благ и услуг;

— общественное производство и преж де всего слож ивш ие
ся  разделение труда и отнош ения собственности определяю т 
появление и развитие его социальной структуры ;
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— эконом ические отнош ения активно влияю т на поли
тическую  ж и зн ь общ ества (экономически господствую щ ие 
социальны е группы , к а к  правило, стрем ятся вли ять  на ра 
боту госаппарата, направления деятельности политических 
партий и др.);

— в процессе производства создаю тся необходимые м а
териальны е условия для развития  духовной ж и зн и  обще
ства (здания библиотек, театров, оборудование д л я  издания 
кн и г, газет и т. п .).

К аковы  основные тенденции развития  экономической 
сферы ж и зн и  общ ества? Н а рубеж е X X —X X I вв. в этой сфе
ре произош ли значительны е позитивны е изм енения. Эко
ном ические перемены стали преж де всего следствием науч
но-технической револю ции, реального превращ ения науки  
в непосредственную производительную  силу. Компью тери
зац и я , инф орм атизация стали реальностью  общественного 
производства. Не только появились соверш енно новые тех 
нологии, но и значительно возросла скорость их  внедрения. 
Т ак , телеф онизация 50%  ам ериканских  дом аш них хозяйств 
произош ла спустя 60 лет с момента изобретения телефона. 
Сегодня д л я  аналогичного уровня распространённости И н
тернета в СШ А потребовалось 5 лет. Н а рубеж е 1990-х гг. 
родилось то, что сегодня назы вается экономикой знаний  
или новой экономикой. Её отличительной чертой является  
ускоренное развитие нем атериальной сферы и нем атери
альной среды хозяйственной деятельности. Производство, 
распределение и использование знаний  составляю т основу 
новой эконом ики. По сущ еству, лидерство в общественном 
производстве переш ло к  духовному производству, именно 
человеческий интеллект (его возмож ности) превратился в 
ф актор, определяю щ ий масш табы  и облик современного 
производства.

На базе всех этих перемен резко возросло материальное 
и духовное богатство человечества. Во многих регионах м и
ра слож ились общества, обеспечивающие вы сокие стандарты 
потребления, комфорта и  услуг (государства благосостояния).

Здесь важ но отм етить, что перемены в общественном 
производстве основы ваю тся на развитии  творческих инди
видуальны х качеств и способностей основного участника 
производства — человека.

Россия в условиях соверш енствования ры ночны х от
нош ений, вл и ян и я  глобальны х финансово-экономических 
процессов ищ ет свою модель разви ти я . Р ечь идёт о поис
ке  резервов роста и правильной расстановке приоритетов. 
Т ак , учёны е связы ваю т контуры  будущ ей модели не только 
с ростом эконом ических показателей , но и с гум анитарны 
ми п оказателям и , касаю щ им ися уровня и  качества ж и зн и
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человека, развития  человеческого потенциала, вопросов си
стемы государственного управления, приоритетов в м асш та
бах интересов крупны х социальны х групп.

ЭКОНОМИКА И УРОВЕНЬ Ж И ЗН И . В аж ны м  показате
лем и результатом  эконом ической ж и зн и  общ ества является  
уровень ж изни его членов. Этот показатель характеризует 
возможность человека удовлетворять потребности в товарах, 
услугах и условиях ж и зн и , необходимых д л я  комфортного 
и безопасного сущ ествования. П овы ш ение ж изненного уров
ня населения рассм атривается в качестве важ нейш ей  цели 
социально-эконом ического развития страны.

Почему одним странам  удаётся добиться вы сокого уров
ня эконом ического развития и процветания, а другие никак  
не выбью тся из нищ еты ?

М ногие века правители были убеждены, что богатство 
страны и соответственно благосостояние её народа связано 
с захватом  в ходе войн территорий и богатства других н а
родов, с наличием  значительны х природны х ресурсов (лес, 
нефть, газ). Однако современная история экономического 
развития стран доказы вает, что эти ф акторы  не являю тся 
реш аю щ им и. Н априм ер, Я пония считается сегодня богатой 
страной, хотя обладает ограниченны ми ресурсами и дав
но потеряла все ранее захваченны е чуж ие зем ли. Уровень 
экономического развития позволяет стране гораздо продук
тивнее использовать эти незначительны е ресурсы. Именно 
эффективное использование производственных ресурсов счи
тается сегодня действительны м  критерием  уровня эконом и
ческого развития стран.

Уровень ж и зн и  в ш ироком  смы сле вклю чает множество 
показателей : уровень здоровья лю дей, состояние окруж аю 
щ ей среды , степень неравномерности распределения дохо
дов в обществе, доступность культуры , прож иточны й м и
нимум и др. (П редполож ите, к ак и е  наиболее важ ны е для 
России показатели  уровня социально-эконом ического разви 
тия  мож но было бы использовать д л я  сравнения её с дру
гими странам и.)

Уровень благосостояния государства в немалой степе
ни зависит от соверш енства экономических м еханизм ов , 
т. е. способов и форм объединения усилий людей при ре
ш ении задач ж изнеобеспечения. К таким  эконом иче
ским  м еханизм ам  относятся уж е знаком ы е вам  из курсов 
истории и общ ествознания разделение труда, специали
зац и я  и торговля. Они создаю т условия для достиж ения 
работником вы сокой производительности труда и по
зволяю т производителям  обмениваться результатам и тру 
да на взаимовы годной основе. Значение действия эконо
м ических м еханизм ов д л я  обеспечения уровня благосо-
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стояния лю дей мож но понять, если сравнить уровень ж изни  
общ ества на основе натурального хозяйства (племена А ф ри
ки , Л атинской  А м ерики) и товарного хозяйства (развиты е 
страны  Запада). (Вспомните, в чём преимущ ества последней 
формы организации  эконом ической ж изни .)

П ричиной низкой  эф ф ективности эконом ики м ож ет быть 
использование устаревш их технологий, низкий  уровень 
квал и ф и кац и и  кадров, расточительное использование при
родны х богатств и др. Н изки й  уровень эконом ического раз
вития ведёт к  сниж ению  потребления: чтобы больш е потреб
л ять , надо больш е производить. Т аким  образом, уровень 
эконом ического разви ти я  прям о влияет на уровень ж изни  
в стране.

М инимальны й уровень потребления определяет такой 
показатель, к а к  черта бедности (уровень, порог бедности). 
Уровнем бедности назы ваю т норм ативно устанавливаем ы й 
уровень денеж ны х доходов человека за  определённы й пери
од, позволяю щ ий обеспечить его ф изический  (физиологиче
ский) прож иточны й м инимум.

Всемирный банк определяет общ емировой уровень бед
ности при доходах менее 1,25 долл, в день на человека. 
Согласно его данны м  в результате различны х кризисов в 
2009 г. за  чертой бедности оказались 50 м лн человек , а к 
концу 2010 г. примерно 64 м лн человек ж и л и  в условиях 
крайней  нищ еты .

П редставления о бедности в разны х  странах различны . 
К ак правило, чем богаче страна в целом, тем вы ш е уровень 
её национальной черты  бедности. У словия и способы пере
хода России к  ры ночной эконом ике превратили  бедность 
в серьёзную  проблему и для наш ей страны . С начала XX I в. 
показатели  в этой области удалось значительно улучш ить. 
Д оля населения, ж ивущ его за чертой бедности, снизилась 
в России с 1998 по 2011 г. с 29 до 12 ,6% , т. е. в 2 ,3  раза.

Главное условие реш ения этой проблемы — эконом иче
ский  рост.

ЭКОНОМИКА И СО ЦИ А ЛЬН А Я СТРУКТУРА О БЩ Е
СТВА. Темпы общественного разви ти я , кризис или расцвет 
во многом зависят от таки х  показателей , к а к  общ ая чис
ленность населения, тем пы  его роста, состояние здоровья. 
В свою очередь, все эти показатели  очень тесно связаны  с 
эконом ической ж изнью  общ ества. Т ак , на тем пы  рож даем о
сти влияет уровень м атериального благосостояния, условия 
ж и зн и , обеспеченность ж ильём , степень вовлечённости ж ен
щ ин в общественное производство.

В то ж е  врем я на тем пы  рож даем ости влияю т и другие 
общ ественные ф акторы , в частности ценностные предпочте
ния больш инства населения. И менно последним м ож но объ-
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яснить вы сокий уровень рож даем ости во м ногих странах, в 
том числе и в России, на ступени традиционного общества, 
когда значительная  часть населения ж и л а  в условиях бед
ности, и падение рож даемости в развиты х странах.

Сущ ествует и обратная зависим ость. У скорение или за 
медление темпов эконом ического развития  зависит от общей 
численности населения, его плотности (в регионе с неболь
шой численностью  населения затруднено разделение труда, 
дольш е сохраняется натуральное хозяйство), темпов роста 
(низкие темпы  затрудняю т воспроизводство рабочей силы 
и сниж аю т соответственно объёмы производства, слиш ком  
вы сокие темпы  роста населения заставляю т направлять зн а
чительны е ресурсы на его простое ф изическое вы ж ивание).

Состояние здоровья населения так ж е  явл яется  фактором 
экономического разви ти я . Его ухудш ение ведёт к  сниж е
нию производительности труда в хозяйстве, сокращ ению  
продолж ительности ж и зн и . П омимо этого, одной из причин 
резкого сниж ения продолж ительности ж и зн и , наприм ер, у 
м уж чин в России были слож ивш иеся социальны е условия 
(сокращ ение доходов населения, рост нервны х стрессов в 
связи  с социально-эконом ическим и переменами и неста
бильностью  в обществе). П овы ш ение уровня ж и зн и  способ
ствует росту её продолж ительности. Т ак , за последние годы 
средняя продолж ительность ж и зн и  м уж чин в России вырос
ла и составила в 2012 г. 62 года.

Зам етное влияние эконом ическая ж и зн ь  общ ества оказы 
вает на ф ормирование проф ессиональны х социальны х общ 
ностей. В традиционны х общ ествах, где наиболее устойчива 
социальная структура, сохраняю тся социально-профессио
нальны е группы , связанны е с натуральны м  хозяйством, 
мелкотоварны м  производством. В развиты х странах Запада 
под влиянием  научно-технической револю ции растёт новый 
средний класс  (интеллигенция, управленцы , вы сококвали
ф ицированны е рабочие). П ри этом структурны е изм енения 
в эконом ике ведут к  сокращ ению  промы ш ленного рабочего 
класса, исчезновению  чётких  границ м еж ду ним и другими 
социальны м и группам и.

В условиях социально-эконом ических преобразований в 
России, распада преж них социальны х отнош ений лю ди и 
общ ественные группы  пы таю тся освоить новые ниш и со
циального и эконом ического вы ж и ван и я. Особенностью 
развития  российского общ ества в последние годы является  
тенденция усиления эконом ической диф ф еренциации (раз
личий), вы раж аю щ аяся  в разделении общ ества на группы 
с различны м и доходами, уровням и ж и зн и  и потребления. 
Социальное расслоение общ ества обостряет противоречия 
интересов различны х социальны х групп, в том числе эко-

10



ном ических. В современном обществе сущ ествует проблема 
согласования этих интересов.

В таблице приведено соотнош ение доходов 10% самы х 
богатых граж дан  России и 10% сам ы х бедных.

Год 1992 1995 2001 2004

Соотношение 8,0 13,5 13,9 15,2

Год 2007 2009 2010 2011

Соотношение 16,8 16,7 16,5 16,3

Р ы ночная эконом ика, предоставленная сама себе, даёт 
преимущ ества одним социальны м  слоям  и, наоборот, «на
казы вает» другие. Если её не корректировать с помощью 
социальной политики , то она м ож ет вы родиться в систему, 
действую щ ую  в интересах м еньш инства общ ества (элиты) и 
против больш инства.

С оциальная политика российского правительства направ
лена на поддерж ку м алоим ущ их граж дан , регулирование 
трудовых отнош ений и содействие трудоустройству н езан я
того населения, обеспечение доступности образования и  по
м ощ ь в переподготовке кадров, обеспечение свободы пред
приним ательства.

П роблема согласования интересов различны х участников 
эконом ической ж и зн и  общ ества остаётся актуальной , поэто
му эконом ическая и социальная сферы долж ны  дополнять 
и взаим но поддерж ивать друг друга.

ЭКОНОМИКА И ПО ЛИТИ КА. П осмотрим, к ак  влияет 
на экономическое развитие общ ества его главны й поли
тический  институт — государство. Одна из общ ественных 
ф ункций  государства — использование им ею щ ихся воз
м ож ностей д л я  экономического развития. К аж дая страна 
сталкивается с проблемой выбора лучш его варианта такого 
разви ти я , и здесь сущ ественна роль государственной поли
ти к и . В последние десятилетия в России эта политика под
верглась серьёзной переориентации.

Вследствие краха  экономической, политической и  соци
альной системы, основанной на централизованном плани
ровании, рыночные силы и свободное предпринимательство 
стали рассматриваться к ак  основа жизнеспособности социаль
но-экономической системы.

В больш инстве стран, вы бравш их путь ры ночны х пре
образований в эконом ике, предпосы лкам и экономического
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роста стали  приватизац ия и сниж ение регулирую щ ей ро
ли  государства. Это сопровож дается переоценкой ф ункций 
и политики  государства. П равительства стрем ятся меньш е 
вм еш иваться в те области, где ры нок работает с большей 
эффективностью . Однако это означает не ликвидацию  госу
дарственного управления, а  скорее, изменение его форм и 
улучш ение качества.

В рыночной эконом ике главны м и ф ункциям и  государ
ства явл яю тся  облегчение и стим улирование действия р ы 
ночны х сил с помощ ью  мер правительственной политики . 
Наиболее общ им, важ ны м  условием сущ ествования ры ноч
ной эконом ики является  реали зац и я государством таких  
политических целей , к а к  свободное развитие общ ества, 
правовой порядок, внеш няя и  внутренняя безопасность (эти 
цели указаны  ещ ё А дамом Смитом).

Свободное развитие общ ества поним ается и к а к  социаль
н ая , и к а к  эконом ическая категория. Чем вы ш е ценится 
свобода отдельного человека в обществе, тем более зн ач и 
мой восприним ается эконом ическая свобода.

Государство заинтересовано в обеспечении правовой н а
дёж ности эконом ической деятельности. Создание правового 
порядка предусм атривает преж де всего обеспечение с помо
щ ью законов права собственности, права на свободу пред
приним ательской  деятельности.

Обеспечение внеш ней и внутренней безопасности предпо
лагает создание государством институтов по поддерж анию  
общ ественного порядка внутри страны  и  наличие профессио
нально подготовленной арм ии , способной защ и ти ть  страну 
от нападения извне.

В аж н ая  задача государства — охрана и поддерж ание в 
национальной эконом ике конкуренции , борьба со стрем ле
нием ф ирм  к  м онополизму. Д ля развиваю щ ейся рыночной 
эконом ики России это одна из насущ ны х проблем. (П риве
дите прим еры  антимонопольного регулирования эконом ики 
российским  правительством .)

И наконец, в условиях рыночной экономики важ нейш ая 
ф ункция государства — разработка оптимальной националь
ной стратегии экономического развития, объединение усилий 
государственных органов, частных ком паний, общественных 
организаций д л я  её реализации. Эта ф ункция не может быть 
пред оставлена автоматическим механизмам ры нка. Т ак , госу
дарственная политика играет важ ную  роль в финансировании 
образования, здравоохранения, национальной культуры  и др.

Ц елям и  государственной политики  могут быть обеспече
ние полной занятости , справедливое распределение доходов, 
охрана окруж аю щ ей среды и  т. п. К аж дое правительство 
вы бирает необходимые обществу эконом ические приорите-
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ты  в своей политике. Н а эконом ическую  ж и зн ь  общества 
оказы ваю т влияние и различны е политические партии  и 
объединения.

Опыт развиты х стран показы вает, что ры ночная эконо
м и ка  даёт основу д л я  поддерж ки дем ократии , правового 
государства, граж данского общ ества. Сущ ествование в усло
ви ях  конкуренции  многообразия политических и эконом и
ческих  структур ум еньш ает опасность д л я  человека попасть 
под власть безответственного работодателя или организа
ции , предоставляя ему возм ож ность выбора.

Д ем ократия и правовое государство создаю т наиболее 
приемлем ы е условия д л я  ф ункционирования рыночной 
эконом ики . Т ак , предпринимателю  важ но начинать своё 
дело, зная  «правила игры» в рыночном пространстве (по 
каки м  законам  он м ож ет действовать, к ак и е  налоги п ла
тить и т. д .). А  таки е  важ ны е д л я  эконом ики вопросы, как  
установление налогов, законы  по охране окруж аю щ ей сре
ды , постановления, регулирую щ ие отнош ения работодате
лей  и наём ны х работников, долж ны  откры то обсуж даться 
с учётом м нения различны х сторон.

В свою очередь, правовое государство опирается на гр аж 
данское общество, которое составляю т граж дане, сам остоя
тельно приним аю щ ие реш ения, реализую щ ие частны е и н 
тересы . С труктурны м и единицам и граж данского общества 
в эконом ической сфере явл яю тся  частны е предприятия, 
кооперативы , акционерны е общ ества и другие производ
ственны е яч ей к и , создаю щ иеся граж данам и  по собственной 
инициативе.

Словарь
Специализация производства — сосредоточение основной 

деятельности предприятия, ком пании на производстве у зко
го круга  продукции, товаров, услуг.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Следите за основными тенденциями экономического 
развития страны, актуальными проблемами современ

ной экономической и социальной политики российского пра
вительства. Это поможет вам компетентно отстаивать свои 
экономические и социальные права и интересы.

2 Используйте знание интересов, потребностей различных 
социально-профессиональных групп и возможностей их 

реализации в современных экономических условиях. Это даст 
вам возможность обоснованного профессионального само
определения.
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3 Определите свою позицию по отношению к экономиче
ской политике государства, чтобы выбрать форму влия

ния на эту политику (участие в выборах, в работе партий или 
объединений).

4 Старайтесь не просто анализировать положительные 
или негативные последствия экономических преобразо

ваний, которые происходят в нашей стране и в мире в целом, 
но и искать цивилизованные формы своего участия в эконо
мической жизни.

Документ

Из работы современных российских учёных-экономистов 
«Рынок и социальное согласие».

По общ ечеловеческим  историческим  м еркам  ры ноч
ны й м еханизм  не м ож ет рассм атриваться к а к  полностью  
идеальная ф орма. Всё чащ е исследователи отмечаю т в 
этом контексте так  назы ваем ое «рыночное несоверш ен
ство», связы ваем ое с весьм а проблем атичны м и возм ож 
ностям и ры н ка в достиж ении  на Зем ле справедливого 
распределения и использования ресурсов, обеспечении 
экологической  устойчивости, л и кви д ац и и  неоправданно
го социального неравенства. По данны м  ООН, абсолю т
ные разм еры  бедности в м ире возрастаю т... В идимо, буду
щ ее мирового хозяйства  надо связы вать  с более слож ны м  
эконом ическим  (социально-эконом ическим ) м еханизм ом , 
чем собственно м еханизм  ры н ка. В этом м еханизм е воз
растаю щ ая роль будет п ринадлеж ать наряду  с отнош е
ни ям и  рыночного обмена разнообразны м  более тонким  
м еханизм ам , предполагаю щ им  достиж ение социального 
согласия м еж ду м нож ествам и субъектов общ ественно
эконом ических отнош ений.

Вопросы и задания к документу
1. П очем у  авторы  д о ку м ен та  х а р ак тер и зу ю т  р ы н о ч н ы й  м е
х ан и зм  р егу л и р о в ан и я  эк о н о м и к и  к а к  н есоверш ен н ы й ?
2. К а к и е  д ан н ы е  п о д твер ж даю т у гл у бл яю щ ееся  в м и р е  со
ц и ал ьн о е  н еравен ство? 3 . И сп о л ьзу я  со д ер ж ан и е  п ар агр аф а  
и  свои зн а н и я  по к у р с у  о б щ ество зн ан и я , п р ед л о ж и те  во з
м о ж н ы е (кром е ры н очн ого  обм ена) м ех ан и зм ы  д о сти ж ен и я  
соц и альн ого  со гл аси я  м еж д у  у ч астн и к ам и  общ ествен н о-эко
н о м и чески х  отн ош ен и й .
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы место и роль экономики в жизни общества? 2. От чего 
зависит богатство и процветание страны? 3. Какие экономические 
механизмы способствуют движению общества к более высокому 
уровню благосостояния? 4. Каким образом можно обеспечить со
циальный мир в условиях усиления социальной дифференциации 
общества? 5. Нужна ли демократия рыночной экономике? 6. Влияет 
ли государственная политика на условия функционирования рыноч
ной экономики? 7. Каковы приоритеты политики Российского госу
дарства в экономике?

ЗАДАНИЯ
1. А ристотель, обсуж дая роль государства в эконом ических делах, 
отм ечал, что «цель государства — это совместное продвиж ение к  
вы соком у качеству  ж и зн и » . Р азделяете  ли  вы  эту точку зрения? 
Обоснуйте ответ.
2. Ч исленность населения Зем ли  быстро растёт. В 2011 г. она со
ставила 7 м лрд человек. П ервы й м иллиард  бы л достигнут прим ер
но к  1800 г ., и понадобилось ещ ё 125 лет, чтобы достичь 2 млрд. 
О днако, д ля  того чтобы численность народонаселения возросла с 
3 до 7 м лрд, хватило 50 лет. П ри этом центр роста из Европы 
и Северной А м ерики  перем естился в страны  Ю го-Восточной А зии 
и А ф рики . О бъясните связь  дем ограф ической ситуации в мире с 
эконом ической ж изнью  общ ества. К ак влияет бы стры й рост н а 
селения в бедных стран ах  и сокращ ение населения в развиты х 
странах на их эконом ическое развитие в целом, на таки е  п оказа
тели , к а к  уровень ж и зн и , доходы населения, производительность 
труда и др.?
3. К ак  влияет процесс диф ф еренциации доходов населения в 
условиях ры н ка  на отнош ение работников к  труду? Н азовите по
лож и тельны е и отрицательны е результаты  социально-эконом иче
ской диф ф еренциации в ходе реформ в России.
4. В России действую т многие ты сячи  общ ественны х объедине
ний. Обратитесь к  И нтернету, периодической печати и подбери
те прим еры  и х  участия в реш ении тех и ли  ины х эконом ических 
проблем общества.

МЫСЛИ МУДРЫХ
« З д есь , в  н а ш е й  зе м н о й  ж и з н и , ц а р с т в у е т  п р о и зв о д с тв о » .

Э. К анет т и (1905—1994), 
авст рийский, болгарский, брит анский писат ель
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§ 2. Экономика: наука 
и хозяйство

Способна ли экономика удовлетворить все потребности 
людей? Можно ли измерить экономическую деятельность? 
Как развивается экономика — стихийно или по своим зако
нам? Выгодна ли потребителю конкуренция производителей?

Экономика — слож нейш ая сфера ж изни  общества. М но
гочисленные и разнообразные её проявления затрудняю т 
точное определение понятия «экономика». Попробуем рас
смотреть наиболее общие представления об этой области об
щ ественной ж изни , отраж аю щ ие взгляды  учёных-теоретиков 
и практиков.

С понятием  «экономика» вы  познаком ились ещ ё в основ
ной ш коле. Н апом ним , что необходимо разли чать  его двой
ное значение. Этим словом принято  характеризовать к ак  
хозяйственную  деятельность, так  и науку  о законом ерно
стях  такой  деятельности.

Сравните два разны х определения, используемы е для 
характеристики  слова «эконом ика».

Экономика — хозяйственная система, обеспечиваю щ ая 
удовлетворение потребностей лю дей и общ ества путём про
изводства, обмена, распределения и потребления необходи
м ы х ж изненны х благ и услуг.

Экономика — наука о хозяйстве, способах его ведения 
и управления им, отнош ениях м еж ду хозяйствую щ ими 
субъектами (предприним ателями, предприятиям и, банками) 
в процессе производства, обмена, распределения и потребле
ния товаров и услуг, а  такж е о закономерностях развития 
хозяйственны х процессов в условиях ограниченны х ресурсов.

Чтобы лучш е понять и усвоить значение каж дого из опре
делений, рассмотрим их более подробно.

ЧТО И ЗУ ЧА ЕТ ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ НАУКА. Об эконо
м ических проблемах лю ди стали  задум ы ваться задолго до 
наш ей эры . Слово «экономика» греческого происхож дения 
и впервые было использовано около двух с половиной ты 
сяч лет назад. Но только немногим более трёхсот лет назад 
учёны е стали обобщать и систем атизировать зн ан и я об эко 
номической действительности. Это было врем я становления 
рыночной эконом ики.

Почему именно тогда появилась эконом ическая наука?
Это связано с тем, что на протяж ении большей части исто

рии человечества основные вопросы экономики (что, к ак  и для
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кого производить) чащ е всего реш ались либо в соответствии с 
традициям и и обы чаями, либо по приказу  главы  государства. 
Поэтому действия людей были предопределены и предсказу
емы и необходимости в экономической науке не возникало. 
В рыночной экономике реш ения по основным экономиче
ским вопросам стал приним ать свободный, самостоятельный 
производитель. У чёных заинтересовало, к ак  ж е работает эта 
«свободная» и «саморегулируемая» эконом ическая система.

У чёные-экономисты  стрем ились изучить к а к  общие вза
им освязи крупны х элементов рыночного хозяйства (напри
мер, занятость, внеш няя торговля, эконом ическая политика 
государства), так  и отдельные проблемы (например, спрос и 
предлож ение, ры ночная конкуренция).

Предметом вним ания учёны х стали таки е  универсаль
ные проблемы, к а к  ограниченность ресурсов и эконом иче
ский  выбор. (Вспомните, что вы  узнали  об этих понятиях  
из общ ествоведческого курса основной ш колы .)

Потребности общества в связи  с увеличением численно
сти населения, ускорением научно-технического прогрес
са, углублением культурны х связей постоянно возрастают 
и становятся практически  безграничными. Н апротив, эко
номические возможности — те реальные ресурсы, которые 
общество м ож ет направить на удовлетворение потребностей, 
всегда, в каж д ы й  конкретны й момент являю тся ограничен
ны ми. Общество постоянно сталкивается с необходимостью 
разреш ения этого противоречия и проблемой экономического 
выбора. К ак  при имею щ емся объёме ресурсов полнее удов
летворить существую щ ие потребности? Эту проблему и пы 
тается реш ать эконом ическая наука.

Э коном ическая н аука изучает различны е области и за 
коны  развития  хозяйства на разны х уровнях. Т ак , часть 
эконом ической науки , исследую щ ая эконом ику к а к  единое 
целое, назы вается макроэкономика. Её предметом явл яю т
ся, например, проблемы безработицы, бедности, эконом иче
ского роста, роли государства в регулировании эконом ики 
и защ ите интересов общества.

М икроэкономика  — это часть экономической науки , ис
следую щ ая экономические отнош ения м еж ду отдельными 
хозяйствую щ ими субъектами (потребители, работники, ф ир
мы), их деятельность и  влияние на национальную  эконо
м ику. Она изучает проблемы выбора, с которыми сталки
ваются отдельные участники экономической деятельности. 
Н апример, взаимодействие потребителей и производителей 
на ры нке товаров и  услуг, предпринимателей и наёмных 
работников на ры нке труда и т. д. Вместе с тем м икро
эконом ика изучает функционирование отдельных ры нков и 
отраслей. Она объясняет, к ак  устанавливаю тся цены на от-
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дельные товары, какие средства и почему направляю тся на 
строительство новы х предприятий, развитие отраслей про
мыш ленности, к ак  на деятельность отраслей и ры нков вли я
ет политика государства.

Оба уровня эконом ического ан али за  (макро- и м икроэко
ном ики) связаны  м еж ду собой. Н априм ер, если ан али зи ру
ются причины  роста цен на продукцию  нефтеперерабаты ва
ющего завода, то это м икроэконом ическая проблема. А нализ 
реш ения об антим онопольной политике государства в отно
ш ении предприятий нефтедобываю щ ей отрасли — предмет 
м акроэконом ики. П ри этом поведение отдельны х участни
ков эконом ической деятельности (производителей, фирм) во 
многом зависит от состояния дел в эконом ике всей страны .

Современный этап эконом ического развития  характери 
зуется вы сокой взаим озависимостью  национальны х эконо
м ик в мировом м асш табе. Поэтому эконом ическая теория 
обязательно предполагает рассмотрение проблем взаим освя
зи национальны х эконом ик с мировым хозяйством . З ак о 
ны развития  мирового хозяйства изучает сам остоятельная 
часть эконом ической н ауки  — мировая ( меж дународная) 
экономика. Предметом её исследования являю тся  м еж ду
народная торговля товарам и и услугам и, движ ение к а п и 
талов, обмен и торговля результатам и  научно-технической 
деятельности, м еж дународны е валю тны е отнош ения и др.

Экономическая наука исследует такж е функционирование 
и взаимодействие таких  экономических институтов, как  госу
дарство, предприятие, семья и  домашнее хозяйство.

В ы явленны е учёны ми устойчивы е, сущ ественны е взаи 
м освязи  м еж ду эконом ическим и явл ен и ям и , процессами, 
отнош ениям и позволяю т более эф ф ективно реш ать эконо
м ические задачи на практике.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ И ЗМ ЕРИ 
ТЕЛИ. В ш ироком смысле слова эконом ика — это совокуп
ность методов создания условий для вы ж ивания и прогресса 
человечества. Отсюда можно заклю чить, что экономическая 
деятельность представляет собой все виды хозяйственной 
деятельности людей для удовлетворения их  потребностей и 
обеспечения м атериальны х условий ж изни .

Экономическая деятельность необходима для того, чтобы 
превращ ать ресурсы в нуж ны е экономические блага  — товары 
и услуги, удовлетворяю щ ие ту или иную потребность чело
века и имею щиеся в распоряж ении общества в ограниченном 
количестве. Схематически процесс преобразования объектов 
природы в предметы потребления можно представить так:

Производство УА Распределение УА Обмен Потребление j
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К ак вы узнали  из § 1, м еж ду различны м и видам и эко 
номической деятельности сущ ествует тесная взаим освязь. 
Д л я  изм ерения эконом ической деятельности использую тся 
различны е эконом ические величины  и показатели , х ар ак 
теризую щ ие состояние, свойства, качество эконом ики, её 
объектов, процессов. Эти величины  позволяю т узнать, к ак  
идут процессы производства, распределения, обмена и по
требления, каковы  их результаты .

П ознаком им ся с некоторы ми эконом ическим и показате
л ям и , используемы ми д л я  оценки  уровня производства и 
развития эконом ики страны .

Экономические величины  подразделяю тся на два боль
ш их класса — абсолю тные и относительны е.

Величины, вы раж аю щ ие размеры явлений в единицах мер 
веса, объёма, протяж ённости, площ ади, стоимости и т. п., 
называю тся абсолютными. Они всегда имеют определённую 
размерность, единицы изм ерения. Выбор единиц измерения 
абсолютных величин зависит от сущ ности изучаемого явле
ния, его ф изических и социально-экономических свойств. 
Н апример, добыча угля и нефти изм еряется в тоннах или 
баррелях (единица объёма ж идкости  — около 159 л), произ
водство газа — в кубических метрах, производство тканей — 
в погонных и квадратны х метрах, электроэнергии — в кило
ватт-часах.

Относительными  назы ваю т величины , вы раж аю щ ие ко
личественные соотнош ения м еж ду социально-экономически
ми явлениям и , их признакам и. Чащ е всего относительные 
величины  являю тся отнош ениями двух абсолю тных величин. 
О тносительная величина показы вает, во сколько раз сравни
ваем ая величина больш е базисной или какую  долю первая со
ставляет от второй, а  в некоторы х случаях — сколько единиц 
одной величины  приходится на 100, на 1000, на 10 000 и т. д. 
единиц другой, базисной величины . С помощью относитель
ны х величин вы раж аю т многие ф акты  общественной ж изни: 
темпы роста и прироста, долю промыш ленной продукции в 
общем её объёме и др. Ш ироко распространённой формой 
вы раж ения относительных величин являю тся процентные 
отнош ения, при которы х базисная величина принимается 
за 100. В зависимости от содерж ания мож но вы делить следу
ющ ие виды относительных величин: динам ики, структуры , 
сравнения, интенсивности, координации и т. д.

Относительной величиной динам ики  назы ваю т отно
ш ение уровня (значения) п оказателя  за  данное врем я (год, 
квартал , м есяц и т. п .) к  уровню  его за  предыдущ ее время. 
Н априм ер, когда эконом исты  говорят, что в данном году 
отм ечается спад производства и его уровень составил 90% 
по отнош ению  к прош логоднему (сопоставление двух вели-
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чин), это пример использования относительной величины  
показателя.

П ознаком им ся с некоторы ми эконом ическим и показате
л ям и , используем ы м и для оценки  уровня производства и 
развития  эконом ики.

В больш инстве стран объём годового производства нацио
нальной эконом ики изм еряю т через показатель валового 
национального продукт а  (ВНП). Этот показатель исполь
зуется с 1988 г. и в России.

ВНП определяется к а к  стоимость всех конечны х про
дуктов (товаров и услуг), созданны х производителям и дан 
ной страны  в течение года к а к  внутри страны , так  и за  ру
бежом.

П очему речь идёт только о конечны х продуктах? Чтобы 
объём созданного продукта был определён правильно, необ
ходимо все продукты  учесть только один раз. До того к ак  
попасть к  конечному потребителю , больш инство товаров и 
услуг проходит множество стадий производственного про
цесса. Н априм ер, преж де чем кн и га  попадёт к  читателю , 
она д олж на пройти несколько технологических этапов — от 
разработки  содерж ания автором, изготовления бумаги и  пе
ч атан и я до продаж и.

В ВНП вклю чаю тся продаж и только конечны х продуктов 
(в наш ем случае — книги), исклю чая продаж и промеж уточ
ных продуктов, т. е. используемы х при изготовлении ко
нечного продукта (в наш ем случае — бумага, типографские 
работы, затраты  издательства). Это позволяет исклю чить 
двойной счёт и  завы ш енную  оценку ВНП.

ВН П считается изм ерителем  эконом ики к а к  целого, по
тому что реально вклю чает стоимость всех произведённы х в 
течение года товаров и услуг. На основе ВНП рассчиты ва
ется ещ ё несколько показателей : валовой внутренний про
дукт, чисты й национальны й продукт, национальны й доход. 
Н ациональны й доход — это общ ий доход, приносимы й все
ми ф акторам и производства.

Остановимся на сходном с ВНП и столь ж е часто ис
пользуемом показателе — валовом внут реннем  продукте 
(ВВП). Этот показатель объёма национального производства 
определяется к а к  стоимость всех конечны х продуктов (това
ров и услуг), произведённы х в течение года на территории 
страны . Разделив ВВП страны  на количество граж дан , мы 
получим  п оказатель, которы й назы вается В В П  на душ у на
селения.

Необходимо уточнить, на основе к а к и х  показателей  м ож 
но судить о росте валового внутреннего продукта. ВВП рас
считы вается к а к  в неизм енны х (постоянны х) ценах  базис
ного года, так  и в текущ их  (действую щ их) ценах . То есть
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эконом исты  различаю т два показателя: реальны й ВВП, ког
да его объём вы раж ен в неизм енны х ценах произведённых 
продуктов; ном инальны й ВВП, когда его объём изм еряется 
в текущ их ценах.

П ри расчёте реального показателя ВВП, к а к  правило, де
лается поправка на значение инф ляции  (уровень тем па при 
роста цен), и  он будет зависеть только от изм енений реаль
ного вы пуска продукции. К огда цены на товары и услуги 
повы ш аю тся, ном инальны й ВВП (основанный на текущ их 
ценах) м ож ет повы ш аться, д аж е если уровень производства 
остаётся неизменны м  или  падает.

П редполож им , что ном инальны й ВВП вырос в течение 
года с 200 до 500 м лрд р. Но за этот ж е период цены вырос
ли  в 2 раза, и  1 рубль в этот период обладал покупательной 
способностью, равной половине преж ней. М ожно сказать, 
что ВВП повы сился только до 250 м лрд р. (500 м лрд р. : 2). 
Н априм ер, в России с 1990 по 1999 г. показатель ВВП вы 
рос более чем в 7 ты с. раз. Ц ены  за  это врем я повы сились 
в 13 750 раз (т. е. почти вдвое больш е, чем ВВП). Т аким  
образом, реальны й ВВП сократился соответственно такж е 
почти в 2 раза.

П оскольку на основе данны х об объёме и динам ике ВВП 
обычно судят об эконом ическом  росте в стране, то необхо
димо пользоваться показателем  реального валового внутрен
него продукта.

П олученная с помощ ью  различны х изм ерителей эконо
м ическая инф орм ация явл яется  исходным м атериалом  для 
ан али за  развития  эконом ики страны , разработки  прогнозов. 
Т ак , кризисны й 2009 год был отмечен сущ ественны м  сокра
щ ением  ВВП России (в основном в результате падения миро
вы х цен на энергоносители). С окращ ение составило 7,8%  — 
это больш е, чем в ряде пром ы ш ленно развиты х  стран. 
В 2010 г. в условиях роста цен на неф ть на м ировы х ры н
ках  ВВП России вырос на 4% .

А н али ти ки  видят причину повы ш енной уязвим ости  Рос
сии к  кризису  в значительной степени в сохраняю щ ейся 
структуре эконом ики (ориентация на экспорт сы рья и  то
плива), зависим ости от нефтегазовы х экспортны х доходов. 
Это делает всё более актуальны м и  проблемы преодоления 
сырьевой ориентации эконом ики , необходимости её модер
низации . Разрабаты ваем ы е прогнозы  отраж аю т приоритет
ные направления м одернизации: рост инвестиций, создание 
благоприятной конкурентной и деловой среды , поиск но
вы х источников эконом ического роста, преодоление техно
логического отставания и стим улирование вы сокотехно
логичного производства, развитие инновационного сектора 
эконом ики.
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Словарь
Экономическая теория — систематизированное знание об 

устойчивы х, повторяю щ ихся связях  в эконом ических явл е
н и ях  и процессах, их  структурны х характери сти ках , зак о 
ном ерностях ф ункционирования и тенденциях развития.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Экономические знания необходимы каждому человеку 
как потребителю и как работнику. Экономически грамот

ный человек знает, как принять решение о покупке товаров и о 
найме на работу, как оградить себя от последствий роста цен, 
как лучше использовать свои сбережения, какую профессию 
выбрать, чтобы не оказаться безработным. Недостаток эконо
мических знаний и умений принимать на их основе рациональ
ные решения оборачивается для участников экономической 
деятельности снижением уровня благосостояния, финансо
выми потерями, неудовлетворённостью и разочарованием 
в профессиональной деятельности, сокращением возможно
стей грамотно отстаивать свои экономические права.

2 Развитие рыночных отношений в России потребовало 
от их участников не только новых экономических знаний, 

но и понимания общего характера функционирования ры
ночной экономики. Это помогает производителям грамотно 
определять свою хозяйственную политику, принимать разум
ные хозяйственные решения даже в самые неблагоприятные 
периоды деятельности предприятия.

З Экономическое развитие России зависит в значитель
ной степени не только от чиновников или политических 

деятелей, но и от активного участия в управлении страной её 
граждан. Ваш выбор как избирателя может повлиять на эко
номическую политику страны, а выбор в качестве работника 
или потребителя будет определять не только ваше благосо
стояние, но и то, как будут жить люди.

Документ

Из доклада академика РАН Л. И. Абалкина (1930—2011).
Г лобализация, ставш ая ведущ ей тенденцией мирового 

разви ти я , отню дь не снимает, а  во многом и  обостряет 
проблемы экономического, социального и политического 
прогресса. Она сним ает противопоставление циви лизаций
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или формаций по принципу: высш ие и  низш ие, передо
вые и отсталые. У каж дой из них есть свои достоинства и 
преимущ ества, своя система ценностей и своё понимание 
прогресса... В связи  с этим предстоит ещ ё раз вернуться 
к  осмыслению особой роли и места в науке российской 
ш колы  экономической м ы сли... Огромное влияние на са
моопределение российской ш колы  экономической мысли, 
как  в отечественной, так  и в мировой науке, оказали само
бытность и  неповторимость слож ивш ейся в наш ей стране 
цивилизации. Ни одна другая цивилизация, если исклю 
чить плохо пока изученную специфику азиатской цивили
зации, не обладала столь отличными от Запада подходами, 
нравственными ценностями, восприятием окружаю щ его 
м ира и места человека в нём. Это не могло не отразиться 
на культуре и на науке, особенно гуманитарной. То, что 
признано на Западе к ак  непрелож ная истина, снимаю щ ая 
все ограничения к а к  несущественные, совсем иначе и ча
сто принципиально по-иному воспринимается в российской 
экономической мысли.

М ир хозяйства трактуется не к ак  вечная борьба оптими
зирую щ их своё благополучие индивидов, а к ак  слож ный, 
изначально многоцветный ком плекс взаимодополняю щ их 
и тем самым взаимообогащ аю щ их процессов, форм органи
зации и методов управления... Государство не отвергается, 
а  органически сочетается с ры нком, общее социальное бла
го стоит выш е индивидуального успеха.

Н аука была призвана впитать в себя такой  подход, и  там , 
где она это делала, её ж дал  успех. Где она отступала от этого 
правила, её (и страну) ж дало разочарование. XX век, вклю 
ч ая  его последнее десятилетие, яркое тому свидетельство.

Вопросы и задания к документу
1. Почему автор считает необходимым «вернуться к  осмыслению 
особой роли и места в науке российской ш колы  экономической 
мысли»? Чем определяется самобытность этой научной ш колы?
2. Какие отличные от западны х подходы, нравственные ценно
сти, взгляды  на место человека в мире характеризую т, по мне
нию Л . И. А балкина, российскую цивилизацию ? 3. М ожно ли 
согласиться с автором в том, что использование экономической 
наукой этих подходов могло обеспечить успех экономического 
развития страны? 4. И спользуя знан ия Новейш ей истории и ф ак
тов общественно-экономической ж и зн и  России последнего десяти
летия XX в., приведите примеры, подтверждаю щие вывод учёно
го о том, что отступление от подходов и ценностей, выработанных 
российскими учёными-экономистами, привело к  неудачам.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. С чем связано появление экономической науки? 2. Каковы ос
новные проблемы экономической науки? Назовите и охаракте
ризуйте их. 3. Что изучают макроэкономика и микроэкономика?
4. Что необходимо для того, чтобы объекты природы были пре
образованы в предметы потребления? Какова роль экономической 
деятельности в этом процессе? 5. Как можно измерить и опре
делить валовой внутренний продукт? 6. Какими способами можно 
увеличить объём производимой продукции при имеющихся огра
ниченных ресурсах?

ЗАДАНИЯ

1. ВНП К итая вы ш е, чем  ВН П  Ф ранц ии. М ожно ли  на этом осно
вании сделать вывод о лучш ем  полож ении дел в его эконом ике? 
Свой ответ поясните.
2. Заполните в тетради таблицу «Разделы  эконом ической науки».

М и кр о 
эк о н о м и к а

М акр о 
эк о н о м и к а

М ировая
эк о н о м и к а

В пиш ите перечисленны е проблем ы  в соответствую щ ие граф ы  
таблицы : условия закл ю чен и я  п редприн им ательской  сделки , обо
рот м еж дународного валю тного р ы н к а , ко н ку р ен ц и я  прои зводи
телей , сн и ж ен и е темпов эконом ического роста, взаим одействие 
потребителей и производителей  на ры н ке  товаров, углубление 
м еж дународного р азделен и я  труда, зан ятость  н аселен и я , и з
д ер ж ки  и рентабельность п ред п р и яти я , внеш неторговая п оли ти 
ка  стран , уровень и тем пы  и н ф л яц и и , при чи ны  эконом ического 
кри зи са , при чи ны  роста заработной платы  в нефтедобы ваю щ ей 
отрасли .
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3. В экономическом  развитии  России зам етн а тенденция к  ум ень
ш ению  количества м атериальны х благ, получаем ы х граж данам и 
бесплатно от государства, и  переходу к  платном у потреблению 
услуг ж илищ но-ком м унального хозяйства, здравоохранения, об
разован и я, культуры , сферы досуга. Обсудите эту тенденцию  в 
социально-эконом ических процессах и объясните её влияни е на 
структуру расходов и поведение потребителей.
4. В 2004 г. в России введено обязательное страхование автомо
билей. Этот процесс имел к а к  сторонников, так  и противников 
среди владельцев м аш ин. К акую  позицию  поддерж али бы вы? От
вет аргум ентируйте.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Экономика есть искусство удовлетворять безграничны е 

потребности при помощ и ограниченны х ресурсов».
Л. П ит ер (1919 —1990), американский педагог

§ 3. Экономический рост 
и развитие

Как экономический рост влияет на развитие общества 
и человека? Чем экономический рост отличается от экономи
ческого развития? Почему экономика развивается циклами?

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ РОСТ. Подобно ж ивой  природе, эко
ном ическая ж и зн ь  общ ества так ж е  находится в постоянном 
движ ении , которое п роявляется в множ естве постепенных 
количественны х и качественны х изм енений. Экономиче
ский  рост и означает поступательное движ ение эконом ики, 
её прогресс и развитие.

Под экономическим ростом принято  поним ать увеличе
ние объёмов созданны х за  определённы й период товаров и 
услуг (увеличение потенциального и реального ВН П), воз
растание эконом ической мощ и страны .

Но почему это происходит? К аки е  силы  управляю т эко 
ном ическим  прогрессом?

Глубинные причины  поступательного развития эконом и
ки  крою тся в слож ны х и противоречивых связях  м еж ду об
щ ественным производством и конечны м  его предназначени
ем — удовлетворять потребности человека, служ ить потреб-
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лению. Сами экономические потребности человека порож да
ю тся производством. Создавая новый продукт и стимулируя 
потребность в нём, производство формирует условия удовлет
ворения этих потребностей.

Эконом ический рост — это количественная сторона р аз
вития эконом ической системы , характеризую щ аяся  расш и
рением её (системы) масш табов. Экономический рост опре
деляю т к а к  долгосрочную  тенденцию  увеличения реального 
вы пуска на душ у населения. П ри этом особо вы деляю т рав
новесный сбалансированны й рост, т. е. такой  рост эконо
м и ки , при котором темпы  развития  отраслей или  секторов 
эконом ики внутренне согласованы .

Наиболее распространённая мера экономического роста — 
темпы изм енения валового национального продукта (ВНП) 
или валового внутреннего продукта (ВВП) в расчёте на ду
ш у населения (с учётом изм енения цен). У величение ВНП за 
счёт более вы соких цен текущ его периода, т. е. изменение 
номинального (в ценовом вы раж ении) ВНП, не мож ет рас
сматриваться к ак  экономический рост.

Э коном ический рост п ринято  и зм ерять  к а к  в абсо
лю тны х вели ч и н ах , так  и в относительны х (в виде про
цента или  коэф ф ициента к  величине предш ествую щ его 
периода).

Абсолют ный прирост  показы вает, насколько уровень те
кущ его периода вы ш е или  ниж е базисного. Он м ож ет иметь 
полож ительны й или отрицательны й зн ак . Н априм ер, если в 
данном году реальны й ВН П  составил 120 млн р ., а  в пре
ды дущ ем  100, то абсолютный прирост  к а к  разность после
дую щ его и предыдущ его уровней ряд а ди н ам и ки  составит 
20 млн р.

Темпом рост а  назы вается отнош ение последую щ его 
уровня к  преды дущ ем у или  каком у-либо другому, п ри н я
тому за  базу сравнения. Темп роста всегда им еет полож и
тельны й знак .

П ри тем пах роста, м еньш их 100% , или единицы , полу
чаю тся отрицательны е темпы  прироста. Д ля наш его прим е
ра темп роста равен 120% , или  1,2 раза , а  т емп прироста 
равен 2 0 % , или  0 ,2  раза.

В аж ны м  явл яется  и то, к а к  используется ВНП: если всё 
увеличиваю щ аяся его доля потребляется непроизводительно 
(наприм ер, направляется на развитие военно-промы ш ленно
го ком плекса), то всё меньш е его доля , поступаю щ ая в не
посредственное потребление населения.

П ри одинаковом  объёме реального ВНП его величина, 
приходящ аяся  на душ у населения, будет зависеть от чис
ленност и населения  данной страны . Т ак , ВН П И ндии поч
ти на 70% превы ш ает ВН П  Ш вейцарии, однако по доле
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его, приходящ ейся на душ у населения, И ндия отстаёт от 
Ш вейцарии более чем  в 60 раз! П овы ш ение среднего уровня 
ж и зн и  вы зы вает л и ш ь такое увеличение объёма производ
ства (ВН П ), которое превы ш ает рост населения.

С овременны й эконом ический  рост я в л яется  переходны м  
процессом от одного устойчивого состояния (доиндуст ри- 
алъные аграрные общества) к  другом у (пост индуст ри
альны е общества  с вы соким  уровнем  доходов на душ у н а 
селения).

В эконом ике постиндустриального общ ества приоритет 
переш ёл к  производству услуг. П роизводственным ресурсом 
становятся инф орм ация и зн ан и я. Н аучны е разработки — 
главная  д ви ж ущ ая сила эконом ики. Наиболее ценны м и к а 
чествами являю тся  уровень образования, проф ессионализм, 
обучаемость и  креативность работника.

П остиндустриальны м и странам и назы ваю т, к ак  правило, 
те, в которы х на сферу услуг приходится значительно более 
половины ВВП.

В СШ А на сферу услуг приходится 77% ВВП (2010); 
в странах Евросоюза — 78,5%  ВВП (2008); в А встралии — 
69%  ВВП (2008); в Я понии — 78% ВВП (2010); в К ан а
де — 70% ВВП (2004); в России — 64%  ВВП (2007).

Относительное преобладание доли услуг над м атериаль
ным производством необязательно означает сниж ение объ
ёмов производства. Просто эти объёмы в постиндустри
альном  обществе увеличиваю тся медленнее по сравнению  
с объёмами оказанны х услуг.

И ндустриальная эконом ика основы вается на аккум ули 
ровании инвестиций (в виде сбереж ений населения либо 
через деятельность государства) и последую щ ем их влож е
нии в производственные мощ ности. В постиндустриальной 
эконом ике концентрация кап и тал а  через денеж ны е сбере
ж ен и я  резко падает (наприм ер, в СШ А объём сбережений 
м еньш е объёма долгов населения).

Основным источником  ф инансовы х ресурсов становится 
ры ночная к ап и тал и зац и я  ком пании , ф орм ирую щ аяся на 
основе оценки  инвесторами эф ф ективности организации 
бизнеса, интеллектуальной  собственности, способности к 
успеш ны м инновациям  и прочих нем атериальны х активов, 
в частности лояльности  потребителей, квал и ф и кац и и  со
трудников и т. д.

ЭКСТЕН СИВНЫ Й И И Н ТЕН С И В Н Ы Й  ЭКОНОМ ИЧЕ
СКИЙ РОСТ. Р азли чаю т экстенсивны й и интенсивны й т и 
пы  эконом ического  роста. П ри экст енсивном  рост дости
гается за  счёт количественного увеличения ресурса. Рост 
конечного продукта общ ества сопровож дается так и м  ж е и 
д аж е больш им  ростом затрач и ваем ы х  ресурсов.
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Экономический рост

Пути достижения

>  Ч
Эк с те н с и в н ы й  п у ть

Увеличение числа 
заняты х работников

Увеличение объёма 
инвестиций (вложений) при 
использовании неизменных 
техники и технологий

Увеличение объёма потребления 
сы рья, материалов, топлива, 
энергии и других ресурсов

И н т е н с и в н ы й  п у ть

Использование новейших 
технологий и принципиально 

новой техники

Повыш ение уровня 
образования и квалиф икации 

работников

Повышение эффективности 
использования рабочей 

силы, капитала, всех 
экономических ресурсов

Улучшение организации 
труда и производства

Устранение потерь ресурсов 
(рабочего времени и др.)

К экстенсивны м  ф акторам  роста относятся увеличение 
зем ли, затрат кап и тал а  и труда. Эти ф акторы  не связаны  
с инновациям и , с новы ми производственны м и технология
ми и технологиям и управления, с ростом качества челове
ческого капитала.

П ри инт енсивном  типе рост достигается за  счёт разви 
ти я  и  освоения современны х достиж ений науки  и техники , 
увеличения производит ельности т руда, отдачи основных  
фондов, улучш ения использования сы рья и  м атериалов 
(обычно при сочетании всех этих факторов). И нтенсивны е 
ф акторы  роста становятся преобладаю щ ими.

В реальной ж и зн и  экстенсивны й и интенсивны й типы  
роста в чистом виде не сущ ествую т. И меет место их  пере
плетение и взаим одействие. Н априм ер, м ож ет происходить 
одновременно и прирост количества рабочей силы , и по
вы ш ение её качества или  расш ирение поля производства 
и соверш енствование технической базы  производственного 
процесса. В зависим ости от того, какой  способ преобладает, 
говорят о преимущ ественно экстенсивном или  преим ущ ест
венно интенсивном типе эконом ического роста.
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Ф А К ТО РЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. П од ф акт о
рам и экономического рост а  в эконом ической  теории по
ним аю тся те явл ен и я  и процессы , которы е определяю т 
возм ож ности  увели ч ен и я реального  объём а производства, 
повы ш ения эф ф ективности  и  качества роста. Н апом ним , 
что основны м и ф акт орами производст ва  явл яю тся  к о 
личество и качество  природны х ресурсов, труд (трудовы е 
ресурсы ) и  кап и тал .

По способу воздействия н а  эконом ический рост р азл и 
чаю т прямые и  косвенные  ф акторы . П рям ы м и назы ваю тся 
те, которы е непосредственно определяю т ф изическую  спо
собность к  эконом ическом у росту.

В современны х ж е условиях важ нейш им  ф актором  эко
номического роста явл яется  научно-т ехнический прогресс 
( Н Т П ) ,  так  к а к  именно он, степень использования его до
стиж ений  определяю т современный т ип  экономического 
роста.

НТП — это постепенное соверш енствование и распростра
нение в производстве техники  и технологических процес
сов в рам ках  действую щ их научно-технических принципов. 
Экономисты особо вы деляю т научно-техническую револю
цию (НТР) — качественны й скачок  в развитии  производи
тельны х сил общ ества, переворот в технике и технологии 
производства.

Т аким  образом, НТП и Н ТР взаим освязаны  и  взаимно об
условлены, соотносятся к ак  эволюционная  и  революционная  
формы развития м атериально-технической базы общества.

Револю ционная ф орма Н ТП  означает переход к  ис
пользованию  качественно новы х научно-производственны х 
принципов в производстве (и не только в м атериальной его 
сфере, но и в сфере услуг). Н Т Р преобразует весь технологи
ческий  способ производства, все его стороны и компоненты .

Н ачало современной Н Т Р принято  относить к  середине 
XX в. Главны м  признаком  Н Т Р становится превращ ение 
науки  в непосредственную производительную  силу общ е
ства. П остепенно стало ф ормироваться представление об и н 
новационной эконом ике, в которой п роявляется подлинная 
сила предприним ательского класса.

И нновация  — это результат инвестирования и н теллекту
ального реш ения в разработку и получение нового зн ан и я, 
ранее не прим енявш ейся идеи по обновлению  сфер ж и зн и  
лю дей (технологии, и зд ели я , организационны е ф ормы  су
щ ествования социума, таки е , к а к  образование, управление, 
организация труда, обслуж ивание, н аука , инф орм атизация 
и т. д .). Внедрение этого новш ества даёт дополнительную  
ценность (прибы ль, лидерство, приоритет, коренное улуч
ш ение, качественное превосходство).

29



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РА ЗВ И ТИ Е. П онятие «экономиче
ский  рост» близко к  понятию  «экономическое развитие» , но 
не тож дественно ему. Рост есть составляю щ ая экономиче
ского развития, которое поним ается к ак  процесс, вклю ча
ю щ ий периоды роста и спада, количественны х и качествен
ны х изм енений в эконом ике. Рост — это полож ительная 
динам ика эконом ики. Спад — отрицательная д и н ам и ка к ак  
эконом ики в целом, так  и отдельны х её ф аз, сфер, секто
ров, ф акторов и элементов.

Экономическое развитие общества представляет собой 
м ногоплановы й процесс, охваты ваю щ ий эконом ический 
рост, структурны е сдвиги в эконом ике, соверш енствование 
условий и повы ш ение качества ж и зн и  населения.

И звестны  различны е модели эконом ического развития. 
Но при всём многообразии и  национальны х особенностях 
сущ ествую т общ ие законом ерности и парам етры , характе
ризую щ ие этот процесс.

Н еравномерность эконом ического развития  отдельны х 
стран и регионов м ира особенно проявилась во второй по
ловине XX в ., когда наиболее динамично развиваю щ им ся 
регионом стала А зия . Т ак , больш их успехов в эконом иче
ском  развитии добились таки е  страны , к а к  Я пония, а  за 
тем К итай и новые индустриальны е страны  Восточной и 
Ю го-Восточной А зии , а  так ж е  И ндия. Темпы роста ВВП 
в развиваю щ ихся странах за  период с 1950 г. по настоящ ее 
врем я почти вдвое превы сили соответствую щ ий показатель 
развиты х стран.

Разнообразие исторических и географ ических условий 
сущ ествования и разви ти я  различны х стран, сочетание м а
териальны х и ф инансовы х ресурсов, которы м и они распо
лагаю т, не позволяю т оценить уровень их  экономического 
развития каким -то  одним показателем . Д ля этого сущ еству
ет целая система показателей , среди которы х вы деляю тся 
преж де всего следую щ ие:

— общ ий объём реального ВВП;
— В В П /В Н П  на душ у населения;
— отраслевая структура эконом ики;
— производство основны х видов продукции на душ у н а

селения;
— уровень и качество ж и зн и  населения;
— показатели  эконом ической эфф ективности.
Если объём реального ВВП (ВНП) характеризует глав

ным образом эконом ический потенциал страны , то произ
водство ВВП (ВНП) на душ у населения явл яется  ведущ им 
показателем  уровня эконом ического развития.

Уровень эконом ического разви ти я  страны  — это понятие 
историческое. К аж ды й  этап разви ти я  национальной эконо-
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м ики и мирового сообщ ества в целом вносит те или  иные 
изм енения в состав его основных показателей .

В рам ках  П рограм м ы  развития ООН для характеристи 
к и  уровня развития  человеческого потенциала проводятся 
специальны е расчёты с помощ ью  так  называемого индекса  
развит ия человеческого пот енциала ( И Р Ч П ) .

И Р Ч П  (10) — это интегральны й показатель, рассчиты ва
емы й к а к  усреднённое значение следую щ их трёх обобщён
ны х показателей :

индекса 1х — ож идаем ой продолж ительности ж изни  
(долголетия), определяемого к а к  продолж ительность пред
стоящ ей ж и зн и  при рож дении;

индекса 12 — достигнутого уровня образования, изм еряе
мого к ак  совокупны й индекс грамотности взрослого населе
ния и совокупной доли учащ и хся , поступивш их в учебные 
заведения первого, второго и  третьего уровней;

индекса 13 — уровня ж и зн и , определяемого к а к  скоррек
тированны й реальны й ВВП на душ у населения по паритету 
покупательной способности (ППС в долл.).

И Р Ч П  представляет собой среднюю величину от деления 
суммы всех индексов на три. Основное назначение этого 
индикатора — показы вать, в каком  направлении осущ ест
вляется развитие в той или  иной стране (регионе) и к ак  
различаю тся страны  (регионы ) в накоплении и развитии 
человеческого потенциала.

Н а основе данны х о развитии  человеческого потенциала 
в мире за  2009 г. Россия зан ял а  66-е место из 187 стран: 
по благосостоянию  56-е место, по образованию  41-е, по дол
голетию  124-е.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Ц И К Л Ы . Экономический цикл — 
волнообразные изменения уровней деловой активности, пред
ставленные в виде четырёхфазной круговой последовательно
сти взаимосвязанных явлений. Экономические циклы  имеют 
четыре фазы: подъём, рецессия, депрессия и оживление, 
а  такж е три общие точки: расцвет (высш ая точка верхней 
«полуволны»), кризис (низш ая точка ниж ней «полуволны») 
и точка перегиба верхней и ниж ней «полуволн».

Экономической науке удалось вы явить периодические 
колебания, охваты ваю щ ие длительны е периоды времени, 
так  назы ваем ы е длинны е циклы . М атериальной основой пе
риодичности долгосрочных колебаний является  обновление 
основного кап и тал а  с длительны м и срокам и служ бы , само 
ж е обновление связано с внедрением в производство новых 
технологий, м атериалов, источников сы рья и энергии , р а 
ботников новы х профессий.

Особый вклад  в разработку теории эконом ических циклов 
внёс русский учёны й Н . Д. Кондратьев (1892— 1938). Он
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обосновал идею множ ественности циклов  и разработал мо
дели ц и кли ч ески х  коротких  (продолж ительность 3—3,5 го
да), торгово-промы ш ленны х (средних) циклов (7— 11 лет) и 
больш их циклов (48—55 лет).

К аж ды й  такой  ц и кл  состоит из двух больш их «полу
волн» — подъёма и спада. Подробнее в движ ении эконо
мического ц и кл а  можно наблю дать четы ре последовательно 
проходящ ие подфазы  — ож ивление, подъём , спад (рецессия) 
и кризис (депрессия). Д л я  среднесрочны х циклов обычно 
вы деляю т подъём — пик — спад — дно.

Под влиянием  долгосрочных колебаний изм еняю тся 
краткосрочны е ц и кл ы . Если они попали на ф азу подъёма 
длинной волны , то их собственная ф аза подъём а удлиняет
ся. Если они оказались на ф азе спада длинной волны , то 
ф азы  кри зи са  более растянуты .

П Р И Ч И Н Ы  ЦИ КЛИЧЕСКО ГО РА ЗВ И ТИ Я . П ричина 
циклического  дви ж ен и я залож ена в противоречивом х ар ак 
тере многообразны х сил и ф акторов, оказы ваю щ их воздей
ствие на движ ение ры ночной эконом ики.

Теория реальны х эконом ических циклов объясняет спа
ды  и подъёмы воздействием  реальны х ф акторов. В и н 
дустриальны х странах это м ож ет быть появление новых 
технологий , изм енение цен на сырьё. В аграрны х стра
нах — урож ай  или  неурож ай. Т акж е толчком  к  переменам 
могут быть ф орс-м аж орны е ситуации (война, револю ция, 
стихийны е бедствия).

П редвидя изм енение эконом ической  обстановки в л уч
шую или  худш ую  сторону, ф ирм ы  массово начинаю т эко 
ном ить или  больш е тратить.

В результате сокращ ается  или  возрастает совокупны й 
спрос, ум еньш ается или  увеличивается оборот розничной 
торговли. Ф ирм ы  получаю т м еньш е или  больш е заказов  
на изготовление продукции , соответственно м еняется объ
ём производства, занятость . М еняется деловая активность: 
ф ирм ы  начинаю т сокращ ать ассортимент вы пускаем ой про
д укц и и  или , наоборот, запускаю т новые проекты , берут 
кредиты  на их  осущ ествление. Т аким  образом, вся эконо
м и ка  колеблется, стрем ясь прийти  в равновесие.

Кроме колебаний совокупного спроса, сущ ествую т и дру
гие ф акторы , влияю щ ие на ф азы  экономического цикла: 
изм енения, зависящ ие от смены времён года, в сельском 
хозяйстве, строительстве, автомобильной промыш ленности; 
сезонность розничной торговли; вековы е тенденции эконо
мического развития  страны , зависящ ие от ресурсной базы , 
численности и структуры  населения, правильного управ
ления.
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Словарь
Н еравном ерность эконом ического р а зв и ти я  — тенден

ц и я  развития  эконом ики , связанная  с нерегулярны м  рас
пределением  ф акторов производства и производительны х 
сил.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Доходы и благосостояние граждан во многом зависят от 
темпов экономического роста в стране, который, в свою 

очередь, в значительной степени определяется качеством 
«человеческого капитала», т. е. знаниями и умениями людей, 
накопленными в процессе обучения и практического опыта. 
Следует расширять свои знания и умения для совершенство
вания труда, повышения его производительности и эффек
тивности.

2 Понимание сути циклического характера рыночной эко
номики помогает оценивать результаты её воздействия 

на общество, давать правильную оценку экономической по
литике государства по улучшению жизни общества.

З Зная возможные негативные последствия цикличности 
развития рыночной экономики, следует быть готовым к 

социально-профессиональной адаптации в новых изменив
шихся условиях.

Документ

Из статьи «Идеологический кризис западного капи
тализма» американского экономиста Дж. Стиглица (род. 
в 1943 г.).

Сам по себе эконом ический рост увеличивает доходы 
от налогооблож ения и  сокращ ает необходимость в расхо
дах на социальны е нуж ды , так и х , к а к  пособия по без
работице. А  уверенность, что это произойдёт, приведёт к  
ещ ё больш ему дальнейш ем у росту.

Вопросы и задания к документу
1. Ч ем  характеризуется  эконом ический рост? 2. У величивает 
ли  эконом ический рост доходы от налогооблож ения? З а  счёт 
чего? 3. К аки м  образом эконом ический рост сокращ ает необ
ходимость в расходах на социальны е нуж ды ?

2 -  Л .H. Боголюбов 11 кл. 33



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что понимается под экономическим ростом страны и как он 
измеряется? 2. Назовите факторы экстенсивного и интенсивного 
роста. 3. Чем экономический рост отличается от экономического 
развития? 4. Какова система показателей экономического развития 
страны? 5. Чем характеризовались кризисы XIX в? 6. Как государ
ство может воздействовать на экономический цикл?

ЗАДАНИЯ

1. В приведённой н и ж е таблиц е вы  найдёте и н дексы , х ар ак те 
ризую щ ие уровень ж и зн и  н аселен и я  субъектов Россий ской  Ф е
дерац и и  (2008). В ы числите и н декс р азви ти я  человеческого 
п отен ц и ала эти х  субъектов и сравните с п о к азател ям и  по России 
в целом .

И ндекс
долго
лети я

И ндекс
образо
вани я

И ндекс
дохода
(ВВП)

И ндекс
разви ти я
человече

ского
потенциала

Россия 0,715 0,913 0,848 0,825

М осква 0 ,797 0 ,999 0,991

Санкт-
П етербург 0 ,758 0 ,999 0 ,875

Т ульская 
об л. 0 ,674 0 ,892 0 ,787

Республика
А лтай 0 ,669 0 ,884 0 ,690

Республика
Тыва 0,591 0 ,888 0,671
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2. Выберите верное суж дение.
Э коном ический рост и зм еряется  как :
а) увеличение реального объёма национального производства за 
определённы й период времени;
б) увеличение реального объёма производства на душ у населения 
за  определённы й временной период;
в) все ответы  неверны .
3. О характеризуйте ф акторы  и п оказатели  эконом ического роста.

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Существование долговременных экономических «подъ
ёмов» и «падений» не вы зы вает н икаких  сомнений. История 
любой страны , взятая  за  достаточно длинны й промеж уток 
времени, показы вает это с высокой степенью достоверности».

77. А. Сорокин (1889 —1968), 
российский и ам ериканский социолог

§ 4. Рыночные отношения 
в экономике

Рынок — благо или зло? Что делает «невидимая рука» рын
ка? Российская экономика конкурентная или ещё нет?

В ры ночной эконом ике производитель реш ает главны е 
вопросы эконом ики самостоятельно, ориентируясь на соот
нош ение спроса и предлож ения на ры нке. Однако в чистом 
виде ры ночная эконом ика не сущ ествует.

РЫ НО К В Ж И ЗН И  ОБЩ ЕСТВА. Ры ночная система фор
мировалась на протяж ении нескольких ты сяч лет в результа
те постепенного разлож ения натурального хозяйства.

У словиям и возникновения ры н к а  являю тся:
• общественное разделение труда, ведущ ее к  появлению  

товарного производства;
• множ ественность обособленных товаропроизводителей- 

собственников, обусловливаю щ ая колебание спроса, пред
л ож ен и я, цен;

• регулярность обмена.
Н ачало учению о рыночной системе хозяйствования поло

ж и л  Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» (1776). Согласно этому учению 
необходимость рыночных отношений проистекает из естест-
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венной ограниченности производственных возможностей че
ловека сравнительно с его потребностями. Эти ж е причины 
порождают и разделение труда в обществе.

Обычно человек не сознаёт, насколько он содействует 
общ ественной пользе. Он им еет в виду л и ш ь свой собствен
ны й интерес, преследует ли ш ь собственную вы году, причём 
в этом случае он «невидимой рукой» направляется к  це
ли , которой он совсем не руководствовался. «Ни один и н 
дивид... не действует в общ ественных интересах, не знает, 
насколько он соблю дает общ ественные интересы... он только 
преследует свои собственные цели. И в этом и во многих 
других случаях  им движ ет невидим ая рука , которая приво
дит в итоге к  том у, что не входило в его нам ерения». Эф
фект  ры нка  состоит в том, чтобы увеличить возмож ности 
всех и каж дого  в достиж ении эконом ических целей.

РЫ Н О ЧН А Я  ЭКОНОМИКА. Рыночная экономика х ар ак 
теризуется к а к  система, основанная на частной собственно
сти, свободе выбора и конкуренции , которая опирается на 
личны е интересы , ограничивает роль правительства.

Р ы ночная эконом ика гарантирует преж де всего свободу 
потребителя, что вы раж ается  в свободе потребительского 
выбора на ры нке товаров и услуг. Л ичны й интерес вы сту
пает главны м  мотивом и главной движ ущ ей  силой эконо
м и ки . Д л я  потребителей этим  интересом явл яется  м акси 
м и зац и я полезности, д л я  производителей — м аксим изация 
прибы ли. Свобода выбора становится основой конкуренции .

Р ы ночная эконом ика развивается по едины м  д л я  всех 
стран законам . И х универсальность обусловливает общую 
природу рыночной эконом ики , проявляю щ ую ся в общности 
не только предпосы лок, но и её ф ункций  и м еханизм ов на 
всех этапах развития.

ЗА КО Н Ы  СПРОСА И П РЕ Д Л О Ж Е Н И Я . Н а  ры нке им е
ется законом ерная взаим освязь м еж ду ценой и спросом, а 
так ж е  м еж ду ценой и предлож ением .
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Спрос — это потребность п окуп ателя  в необходим ы х 
ему товарах  и услугах , за  приобретение которы х он готов 
(нам ерен) зап л ати ть  своим и деньгам и . Л ю ди могут приоб
ретать продуктов больш е, если цена на ни х  сн и ж ается , и 
наоборот.

Н а спрос воздействует ряд  ры ночны х ф акторов: доходы 
покупателей , их  вкусы  и предпочтения, их  число на ры нке 
и, конечно, цены на запраш иваем ы е товары . П ричём  перед 
потребителем обычно предстаёт ры нок , где имеется возм ож 
ность вы бора альтернативного количества одноимённы х то
варов, пользую щ ихся спросом, по разны м  ценам.

Закон  спроса вы раж ает ф ункциональную  зависимость 
спроса от цены . Чем вы ш е цена товара, тем меньш е спрос 
на него со стороны покупателей .

Степень количественного изм енения спроса в ответ на 
изм енение цен характеризует эластичность спроса. Мерой 
такого изм енения служ ит коэффициент эласт ичност и  
спроса (Кс):

Кс =
Рост объёма спроса (в процентах)

Снижение цен (в процентах)

П редложение — это совокупность товаров, которые про
изводители готовы продать по альтернативны м  ценам.

Н а предлож ение вли яет несколько ф акторов: число про
давцов на ры нке, разл и чи я  в технологических методах 
изготовления одноимённы х товаров (более технологичны е 
изделия пользую тся предпочтением  потребителей) и , р аз
ум еется, цены  на продаваемы е продукты  и  другие виды 
товаров. Н а ры нке обычно возникает возмож ность реали
зации  альтернативного количества предлагаемого блага по 
разны м  ценам.

Закон  предлож ения характеризует ф ункциональную  за 
висимость предлож ения от цены . Чем  вы ш е цена, тем в 
больш ей мере растёт предлож ение продуктов со стороны 
продавцов. И  наоборот, чем  вы ш е предлож ение, тем ниж е 
цена.

Степень изм енения объёма предлож ения в ответ на уве
личение цены  характеризует эластичность предлож ения. 
М ерой этого изм енения яв л яется  коэффициент эласт ично
ст и предлож ения (Кп):

Объём предлож ения (в процентах)
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Когда предлож ение товаров превы ш ает спрос покупате
лей, то возникает затоваривание ры н ка  излиш ним и  продук
там и, не находящ им и сбыта, и м ож ет возникнуть кризис 
перепроизводства. О пределённым выходом из неблагопри
ятной  ситуации м ож ет бы ть, в частности, сниж ение цен 
(уценка товаров, их сезонная распродаж а).

Когда спрос превы ш ает предлож ение, возникает товар
ны й деф ицит. Н априм ер, если денеж ны е доходы населения 
растут быстрее, чем  вы пуск изделий, пользую щ ихся спро
сом. П ри дефиците товаров неудовлетворённы й покупатель
ски й  спрос, заставляю щ ий лю дей искать прилож ения своим 
деньгам , образно назы ваю т «пастью акулы » .

РЫ Н О ЧН Ы Е СТРУКТУРЫ . Внутреннее строение, распо
лож ение, порядок отдельны х элементов назы ваю т структу
рой рынка. В ы деляю т следую щ ие критерии  для классиф и
кац и и  структуры  ры нка: по объектам  ры ночны х отнош ений 
(сы рьё, ценны е бумаги); по субъектам  ры н ка  (продавцы, 
покупатели); по географическому полож ению  (местны й, н а
циональны й, мировой); по характеру  продаж  (оптовы й, роз
ничны й); по соответствию  действую щ ему законодательству 
(легальны й, нелегальны й).

Рынок труда подробно будет рассмотрен в дальнейш ем.
Современный ры нок капит ала  ф орм ируется к а к  ры нок 

обращ ения ф инансовы х активов (денеж ны х средств, акций , 
облигаций, депозитов, прочих ценны х бумаг) и подразделяет
ся на бирж евой, внебирж евой, розничны й и оптовы й ры нки .

Кредит ный ры нок  — это ф инансовы й ры нок , на кото
ром происходит п окуп ка и продаж а денеж ны х средств и 
ф инансовы х инструм ентов (акций , облигаций, производны х 
инструментов) м еж ду покупателям и  (заём щ икам и) и про
давцам и (кредиторами).

Н а фондовом рынке  продаются прежде всего доли участия 
в собственности предприятия; это рынок собственного капита
ла, его основной институт — фондовая биржа.

В структуру ры н ка ценны х бумаг, ф ункционирую щ его 
в виде фондовой бирж и, входят брокерские ком пании , осу
щ ествляю щ ие бирж евы е операции.

Возникновение ры нка ценных бумаг вызвано утверждени
ем такой формы организации производства, как  акционерное 
общество. А кционерная форма организации производства вы 
зывает к ж изни  два вида ценных бумаг — акции  и облигации.

А кция  представляет собой свидетельство о доле участия 
в собственности ком пании . Она даёт её владельцу право на 
получение части прибы ли предприятия, назы ваем ой диви
денд, а  такж е на участие в его управлении. У ровень диви
дендов находится в прям ой зависим ости от размеров полу
чаемой ком панией  прибы ли.
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Ч асть кап и тал а  акционерного общ ества — это заёмны й 
кап и тал . Он образуется путём  вы пуска облигаций , которы е 
представляю т собой кредитны й документ, не позволяю щ ий 
владельцу участвовать в управлении предприятием , но при 
носящ ий твёрды й (ф иксированны й) процент, уплачиваем ы й 
до вы платы  дивидендов.

А кции  и облигации, поступаю щ ие на фондовую бирж у, 
продаю тся по ры ночны м  ценам , которы е составляю т курс 
ценны х бумаг. К ак  и на любом другом ры нке, курс акций  
зависит от изм енений спроса и предлож ения на них . С кла
ды ваю щ ийся под влиянием  спроса и предлож ения курс а к 
ций  и есть ры ночная цена акц и й .

КО Н К У РЕН Ц И Я  И М ОНОПОЛИЯ. Конкуренция — это 
соперничество м еж ду участникам и  рыночного хозяйства в 
процессе реализации  и х  индивидуальны х эконом ических 
интересов за лучш ие условия производства, куп ли  и про
даж и  товаров.

Ры ночная борьба за вы ж ивание и  экономическое процве
тание — это закон всякого товарного хозяйства. И спользую т
ся следующие классиф икации конкуренции. В зависимости 
от состояния ры нка: а) свободная, б) чистая, в) соверш енная 
и г) несоверш енная конкуренция. С учётом методов состяза
тельности: а) ценовая и б) неценовая конкуренция.

К онкуренция м ож ет сущ ествовать только при определён
ном состоянии ры н к а  и  быть свободной или  м онополисти
ческой.

Свободной конкуренцией назы вается такой  тип  структу
ры  ры нка, при котором цена устанавливается в результате 
уравновеш ивания кри вы х  спроса и предлож ения.

Свободная к он курен ц и я  означает никем  и  ничем  не 
ограниченны й  доступ на ры нок и такой  ж е  вы ход из него 
всем ж елаю щ и м . Это предполагает возм ож ность каж дом у  
граж д ан и н у  стать свободным предприним ателем  и при 
м енить свой труд и  м атериальны е средства в интересую 
щ ей его отрасли  хозяй ства . П окупатели  ж е  д ол ж н ы  быть 
свободны от всякой  д и скри м и н ац и и  (ущ ем ления прав) 
и им еть возм ож ность куп и ть  товары  и услуги  н а  любом 
ры нке.

Свободную конкуренцию  ещ ё назы ваю т чистой, посколь
ку  она свободна от всякого вм еш ательства государства и 
сам  ры нок чист от м онополий. Свободная конкуренция со
ответствовала периоду классического кап и тали зм а.

К онкуренция играет особую роль в том , чтобы на ры нке 
поддерж ивалась равновесная цена. Согласование интересов 
продавцов и покупателей на ры нке мож но представить в 
виде граф и ка. П ри постоянной величине соотнош ения при 
ростов вы пуска и цен граф и к имеет следую щ ий вид:
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Уровень цен

Совокупное
предложение

Равновесный 
уровень цен

Совокупный
спрос

Равновесный Объём
объём вы пуска выпуска

Если ры ночная цена возрастает вы ш е равновесной точ
ки , то в этом случае предлож ение превы ш ает спрос. Тогда 
среди продавцов соперничество усилится. В итоге начнётся 
движ ение цены по направлению  к  точке равновесия. К ог
да ж е  цена упадёт ниж е равновесной точки , тогда спрос 
превы сит предлож ение, а  состязательность усилится среди 
покупателей. Вследствие этого цена станет повы ш аться до 
равновесного уровня.

К онкуренция среди продавцов, покупателей и м еж ду н и 
ми вы ступает реш аю щ ей силой, которая вы зы вает центро
стремительное движ ение рыночной цены к  уровню  равно
весной ситуации , а тем самым к  величине стоимости.

К онкуренция вы полняет троякую  роль. Во-первых, она 
проклады вает дорогу всему новому и  прогрессивному. Во- 
вторых, благодаря соперничеству утверж даю тся общественно 
нормальны е условия производства и обращ ения. В-третьих, 
разруш аю тся и устраняю тся с рыночной арены все неэффек
тивные и отсталые хозяйства.

В условиях развитого ры н ка конкуренция имеет более 
ш ирокие эконом ические и социальны е последствия. Одно 
из них — образование м онополий. По своей природе моно
полия прям о противополож на свободной конкуренции.

Слово «монополия» (от греч. monos — один и poleo — 
продаю) означает «единственный продавец». М онополия — 
это исклю чительное право производства, торговли и других 
видов деятельности, принадлеж ащ ее одному ф изическом у 
лицу , определённой группе л и ц , ком пании, организации 
или государству. М онопольное право позволяет навязы вать 
потребителям  вы годные для монополиста условия взаим оот
нош ений. П ри монополии на ры нке сущ ествует только один 
продавец товара, которы й устанавливает свою цену (часто 
завы ш енную ).
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М онополия и конкуренция практически  неразрывны . Тот 
ф акт, что производство и реализация какого-то продукта 
«захвачены» группой крупны х предпринимателей (получа
ю щ их от этого большую выгоду), вы зы вает острое соперни
чество — стремление других бизнесменов получать тот же 
вы игры ш , что способно подорвать монополию. Но внутрен
н яя  логика рыночного состязания ведёт к  доминированию на 
рынке: если какой-то предприниматель стремится победить 
своих соперников, то он, добивш ись такой цели, начинает 
господствовать на ры нке. Одним словом, монополия порож 
дает конкуренцию , а конкуренция — монополию.

В современных условиях крупны е хозяйственны е объеди
нения не уничтож или конкуренцию , а существуют вместе с 
ней, что обостряет и углубляет общее соперничество. И ме
ется значительное число предприятий, которые не входят 
в крупны е объединения и ведут тяж ёлое противоборство с 
ними. В каж дой стране монополии встречают в числе конку
рентов иностранные ком пании, проникаю щ ие на внутренний 
ры нок. Следовательно, не происходит сосредоточения произ
водства какого-либо товара в руках  единственной фирмы.

Н а нынеш нем ры нке практически  нет в чистом виде ни 
свободной конкуренции , ни м онополий. Современное состо
ян и е р ы н к а  обычно назы ваю т несовершенная конкуренция, 
подразум евая под этим  термином две основные ф ормы свое
образного сочетания монополии и  конкуренции: м онополи
стическую  конкуренцию  и олигополию .

М онополист ическую  конкуренцию  следует отличать от 
монополии. М онополистическая конкуренция представля
ет собой такой  ры нок , где есть большое число продавцов, 
предлагаю щ их схож ие, но неидентичны е товары.

О лигополия  (от греч. oligos — немногий, малочисленный 
и poleo — продаю) — это такой рынок, на котором господ
ствуют несколько (обычно от трёх до пяти) крупны х фирм. 
Н апример, в СШ А олигополию обычно образуют четыре веду
щ ие фирмы отрасли, продающие на рынке до 60% всей про
дукции. Олигополия — это конкуренция меж ду немногими.

В развиты х странах государство активно вм еш ивается в 
хозяйственную  деятельность м онополий. С пециальны е орга
ны наблю даю т за  ценам и, объёмами производства, входом 
фирм в отрасли и выходом и з отраслей. Они содействуют 
вы полнению  антимонопольного законодательства.

СОВРЕМ ЕННАЯ РЫ Н О ЧН А Я  СИСТЕМА. Ж изнеспособ
ность и более вы сокая эконом ическая эфф ективность ры ноч
ны х систем, демонстрируем ая передовыми странам и мира, 
предопределили выбор в пользу перехода к  современному 
типу ры ночной эконом ики — социально ориентированной  
и регулируемой рыночной системе хозяйст ва.
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П ереход к  ры ночной системе производственно-экономи
ческих отнош ений в масш табах такой  страны , к а к  Россия, 
с её огромными пространствам и, разнообразием  почвенно
клим атических  условий, национальны х традиций  и разным 
уровнем эконом ического развития  различны х регионов тре
бует колоссальны х усилий , затрат и значительного времени.

Трудности перехода усугубляю тся теми негативными явле
ниям и, которые ранее носили скры ты й характер и накапли
вались десятилетиям и, а  ныне обнаружились во всей полно
те. Только постоянный экономический рост позволит реш ить 
социальные и политические проблемы наш ей страны.

Требуется своевременно внедрять новые технологии р аз
ведки , добычи и переработки природны х ресурсов. Необхо
димо целиком  использовать тот богаты й научно-технический 
потенциал, которы м  обладает Россия. Следует развивать го
сударственные м еханизм ы  стим улирования экономического 
роста. Бизнес долж ен быть избавлен от коррупционного и 
крим инального  давления.

О бщ енациональная задача России — это победа над бедно
стью. Средний класс долж ен составлять не менее половины 
ж ителей  России, обеспечивая устойчивость и ж изнеспособ
ность общ ества. Рост среднего класса будет способствовать 
расш ирению  внутреннего ры н ка, обеспечению устойчивого 
спроса на отечественные продукты , товары и услуги.

Словарь
Социально ориентированная рыночная экономика —

эконом ическая система, основанная на ры ночны х регуля
торах и обеспечиваю щ ая вы сокий уровень благосостояния 
работаю щ ему населению  и достойное социальное обеспече
ние нетрудоспособным.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Человек в рыночных условиях одновременно выступает 
и в роли покупателя разнообразных товаров, и в роли 

работника, производителя каких-либо товаров или услуг. Зна
ние законов рыночной экономики помогает правильно оце
нить ситуацию и принять в каждом случае наиболее верное 
решение. Понимание рыночного механизма — залог уверен
ности в правильности своих действий.

2 Конкурентоспособность имеет большое значение в лю
бой деятельности. Общая культура, профессиональные 

знания и умения её повышают. Кто при прочих равных усло
виях способен при меньших затратах времени и средств дать 
лучший результат и по количественным, и по качественным
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показателям, того ждёт успех. Сегодня актуален девиз «По
вышай собственную конкурентоспособность».

3 Дальнейшее успешное развитие рыночной экономики 
нашей страны во многом зависит от самих её граждан. 

Знания о рыночной экономике помогут принимать наиболее 
верные решения, в том числе и на выборах с учётом грамот
ной оценки экономической части программ партий и канди
датов.

Документ

Из работы «Дорога к рабству» австрийского учёного 
Ф. Хайека (1899—1992).

Н ельзя отрицать возможности путём принудительной 
стандартизации или запрета разнообразия достигать в неко
торых областях изобилия, способного возместить отсутствие 
выбора... В таких ситуациях приходится выбирать — по
лучать ли преимущ ества путём принуж дения или отказы 
ваться от них... Заплатив сегодня высокую цену за свободу 
выбора, мы создаём гарантии завтраш него прогресса, в том 
числе материального, который находится в прямой зависи
мости от разнообразия, ибо никто не знает, к ак ая  линия 
развития может оказаться перспективной... Мы должны 
всегда оставлять шанс для таких направлений развития, 
которые просто невозможно заранее предугадать.

Вопросы и задания к документу
1. К аки е полож ения основного текста параграф а совпадают с идея
ми документа? 2. Что такое свобода выбора? Что способно его воз
местить? 3. В чём состоят гарантии будущего прогресса? 4. От чего 
зависит м атериальны й прогресс общества? 5. М ожно ли  получать 
преимущ ества путём принуж дения? 6. В как и х  сферах рыночные 
отнош ения показы ваю т наибольш ую  эффективность? Почему?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы условия возникновения рынка? 2. Чем рыночная экономика 
отличается от централизованной (плановой, командной)? 3. Перечис
лите основные признаки свободного рынка. 4. Что такое экономиче
ский цикл и каковы его фазы? 5. Какова структура и инфраструктура 
рынка? 6. В чём состоят особенности фондового рынка? 7. Какую 
роль в рыночной экономике играет конкуренция? 8. Что такое олиго
полия? 9. Чем характеризуется современный рынок?
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ЗАДАНИЯ

1. К акую  эволю цию  прош ли кон курен ц и я  и м онополия в странах 
Зап ада и каки е  уроки  этих процессов полезно учесть в наш ей эко 
номике?
2. А . Смит писал: «Не от благож елательности м ясн и ка , пивовара 
или булочника ож идаем  мы получить свой обед, а  от соблю дения 
им и своих собственных интересов. Мы обращ аем ся не к  и х  гум ан
ности, а к  их эгоизму и говорим им вовсе не о наш и х нуж дах, 
а  об их вы годах». О бъясните, к а к  осущ ествляется взаим овы год
ны й обмен в условиях ры нка.
3. К ак  отраж ается  на потребителях кон курен ц и я  товаропроизво
дителей и монополия в определённой отрасли?
4. Д айте характери сти ку  современны х видов кон куренц ии .
5. Н а основе содерж ания параграфа и других источников информа
ции определите, созданы ли  к  настоящ ему времени в России необхо
димые предпосылки д ля  функционирования рыночной экономики.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Общества, полагаю щ иеся на конкуренцию ... успеш нее 

других достигаю т своих целей . Вот вывод, замечательно 
подтверж дённы й всей историей цивилизации».

Ф. Х а й ек  (1899— 1992), 
авст рийский экономист, политолог

§ 5. Фирма в экономике
Почему одни фирмы сопровождает удача, а другие разоряют

ся? Всё ли выгодно производить? Есть ли рецепты от банкрот
ства? Могут ли в рыночной системе существовать убыточные 
предприятия?

К рупны й автомобильны й завод и м аленькую  мастерскую  
по ремонту обуви, туристическое агентство и сеть рестора
нов мож но назвать одним словом — ф ирма. И менно фирмы 
вы ступаю т на ры н ках  товаров и услуг в качестве продав
цов, предлагаю щ их свою продукцию .

Фирма (предприятие) в экономике — это коммерческая ор
ганизация, осущ ествляю щ ая затраты  экономических ресурсов 
для изготовления товаров и услуг, реализуемых на рынке.

В ладелец ф ирмы  стрем ится так  организовать её деятель
ность, чтобы получить доход от продаж и товаров или  услуг
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в форме прибы ли. Д остиж ение этой цели  во многом зави 
сит от рационального выбора вида и  объёма производим ы х 
благ, технологии производства, умелого соединения и ис
пользования основных ресурсов производства, грамотного 
управления производственным процессом и сбытом готовой 
продукции на ры нке.

К ак видим , набор задач достаточно ш ирок и  разнообра
зен и их  реш ение далеко не каж дом у обещ ает успех. М но
гие предприним ательские н ачи н ан и я часто терпят неудачу. 
В странах с развитой рыночной эконом икой еж едневно не 
только появляю тся десятки  новы х ф ирм , но и не меньш ее 
число их  разоряется.

Ч то м ож ет помочь производителю  добиться эф ф ектив
ного производства и обеспечить ж изнеспособность ф ирмы ? 
М атериалы  изучаемого и двух последую щ их параграф ов по
свящ ены  поиску ответа на этот вопрос.

Ф АКТОРЫ  ПРОИЗВОДСТВА. Процесс производства пред
ставляет собой превращ ение экономических ресурсов (факто
ров производства) в товары и  услуги. Факторами производ
ства  являю тся труд (работники и  их квалиф икация), земля 
(земельный участок, на котором размещ ено предприятие), 
капитал  (производственное здание, станки , инструменты).

Экономическое процветание любой ф ирм ы  обеспечивается 
не только названны м и ресурсами — трудовы м и, природны 
м и, капитальны м и . Не менее важ ен ещ ё один ф актор, свя
зы ваю щ ий воедино все остальны е, — предпринимат ельские  
способности. П редприним атели  направляю т свои организа
ционны е и  управленческие усилия на то, чтобы наилучш им  
образом использовать им ею щ иеся производственные ресур
сы . Это позволит им достичь вы соких результатов (большее 
количество продукции лучш его качества) и получить в слу
чае успеха прибыль.

Вы уж е знаете, что все ресурсы в экономике ограниченны, 
т. е. их недостаточно для производства такого количества то
варов, которое хотелось бы лю дям. Д ля нормального ф унк
ционирования эконом ики производители долж ны  научиться 
делать выбор из ограниченны х ресурсов. Если фирма стро
ит дом для своих сотрудников, то имею щ иеся у неё ресурсы 
(стройматериалы, работники, строительная техника) уж е не 
могут быть одновременно использованы для ремонта её ад
министративного здания. Правительство, им ея ограниченный 
бюджет, может отлож ить постройку нескольких ш кол, что
бы использовать средства для ремонта дорог с интенсивным 
движ ением . В результате выбора приходится отказы ваться от 
чего-либо, чтобы получить что-то другое в более полной мере.

У каж дого ф актора производства есть конкретны й х о зя 
ин. В ладелец ф актора производства долж ен получать возме-
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щ ение или плату  за  то, что его ресурсом кто-то с его согла
сия пользуется. К аж ды й  из нас владеет хотя бы одним из 
ф акторов производства (трудом, зем лёй , капиталом , пред
приним ательским и способностями), которы й м ож ет прино
сить доход. В еличина этого дохода зависит от количества и 
качества ф актора производства, которы м  вы  владеете. Если 
вы владеете только определённой специальностью  и  здоровь
ем, то получаете вознаграж дение за  труд в виде заработной 
плат ы . Среди участников современной эконом ики этот ис
точник дохода наиболее распространённы й.

П редполож им , вы  владеете только таким  ф актором  про
изводства, к а к  предприним ательские способности. Д ля ор
ганизации  производства вам придётся воспользоваться чу
ж им и  ф акторам и производства: арендовать землю , станки  
и оборудование, н ан ять  рабочих, взять  кредит. Продав про
изведённую  продукцию , вы  м ож ете частью  полученной вы 
ручки  рассчитаться с владельцам и ф акторов производства. 
Ч асть вы ручки  останется у вас в виде прибы ли. П рибыль  и 
будет вознаграж дением  за  ваш и усилия и платой за пред
приним ательские способности.

Доход, которы й приносит такой  ф актор производства, 
к а к  зем л я , назы вается рент ой. В ладелец зем ли м ож ет не 
осущ ествлять предприним ательской  деятельности и не при
лагать  дополнительны х усилий по её использованию . Н а
прим ер, вы , владея участком  зем ли, м ож ете сдать его во 
временное пользование другим  лицам  на договорны х усло
ви ях , за плату . Эта плата и будет ваш им  доходом, полу
ченны м от использования земли.

Капитал (от лат . capitalis — главны й) — имущ ество, спо
собное приносить доход. К апитал  — это ф актор производства, 
которы й м ож ет сущ ествовать к а к  в м атериальной (здания, 
сооруж ения, оборудование), так  и в денеж ной ф орме. Если 
труд к а к  ф актор производства ф ирма м ож ет нанять, зем 
лю — взять  в аренду, то капитал  обычно принадлеж ит ей.

Обратите вним ание на то, что понятие «капитал» им е
ет несколько значений: ф изический  кап и тал  (средства про
изводства, созданные лю дьми для производства товаров и 
услуг), денеж ны й, или  ф инансовы й, капитал  (деньги, ис
пользуемы е д л я  приобретения ф изического кап и тала), и н 
вестиции (влож ение м атериальны х и денеж ны х средств в 
производство, в ценны е бумаги).

Реальны й, основной капитал  — это средства производства 
в виде маш ин, инструментов и другого производственного обо
рудования. Д еньги, к ак  таковы е, ничего не производят, они 
могут быть использованы для закупки  различны х средств про
изводства. Д еньги, использованные или  предназначенные для 
приобретения физического капитала (влож енны е в производ
ство), в будущем долж ны  принести своему владельцу доход.
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В процессе производства образую тся временно свободные 
денеж ны е средства за счёт отчислений на ремонт и замену 
изнош енны х средств труда; в результате временного разры 
ва м еж ду получением  денег от реализации  товаров и вы 
платой заработной платы ; части прибы ли, накапливаем ой 
д л я  расш ирения производства, и др. Бездействие временно 
свободных денеж ны х средств противоречит самой природе 
рыночной эконом ики , «безработные деньги» сниж аю т эф
ф ективность производства, ум еньш аю т доходность к ап и та
ла. Они могут быть использованы  к а к  ссудный капитал  — 
предоставленные в ссуду временно свободные денеж ны е 
средства на условиях возвратности и платности. Доходом 
на ссудный капитал  является  проценту вы плачиваем ы й за 
ём щ икам и  за использование чуж и х  денег.

Доходы собственников ф акторов производства — это од
новременно затраты  владельца предприятия (фирмы). П о
этому эфф ективность производственной деятельности фирмы 
во многом зависит от рационального соединения и использо
вания привлекаем ы х и  собственных ф акторов производства.

К ак  определить, насколько эф ф ективна хозяйственная 
деятельность ф ирм ы ? Д л я  этого необходимо, в частности, 
сравнить результаты  (прибы ль) с издерж кам и  (затратам и, 
расходами).

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ И БУ Х ГА Л ТЕРС КИ Е И ЗД Е РЖ К И  
И П Р И Б Ы Л Ь . К ак  уж е было отмечено вы ш е, деятельность 
ф ирм ы  имеет смы сл д л я  её владельца л и ш ь в случае по
лучения прибы ли. Н апом ним , что прибы ль появляется в 
результате превы ш ения вы ручки  от реализации  продукции 
над суммой издерж ек  по всем ф акторам  производства.

Т аким  образом, лю бая ф ирм а, вы пуская продукцию , 
д олж на покры вать свои издерж ки . В противном случае её 
владельца ж дут убы тки  и разорение.

Издержки производства — это затраты  производителя 
(владельца ф ирмы ) на приобретение и использование ф ак 
торов производства.

Д л я  предприятия (фирмы ) эконом ические и здерж ки  — 
это те вы платы , которы е ф ирм а долж на произвести постав
щ икам  необходимых ресурсов (трудовы х, м атериальны х, 
энергетических и т. д .), чтобы отвлечь данны е ресурсы от 
использования в других производствах. Эти вы платы  д елят
ся на внутренние и внеш ние, при их  исчислении использу
ю тся различны е подходы.

Внут ренние  (или неявные) издержки — это затраты  
ресурсов, принадлеж ащ их собственнику ф ирмы . Н апри
мер, помещ ение, в котором располагается ф ирма, является 
собственностью её владельца; владелец ф ирмы  использует 
собственный труд в качестве управляю щ его. П оскольку эти
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ресурсы принадлеж ат самой фирме, здесь не будет внеш 
них издерж ек (платы  за аренду помещ ений, оплаты  тру
да наёмного управляю щ его), но с точки зрения фирмы эти 
внутренние издерж ки  равны  денеж ны м платеж ам , которые 
могли бы быть получены за собственные ресурсы при ал ь 
тернативном их использовании (наилучш ем из возможны х). 
Т ак, собственное помещ ение могло бы быть сдано в аренду, 
а  владелец ф ирмы , не получая удовлетворяющ его его дохода, 
мог бы получать доход в виде зарплаты , работая по найму.

Именно поэтому вознаграж дение за  вы полнение пред
приним ательских ф ункций  назы вается норм альной прибы 
лью  и входит в состав внутренних издерж ек . Внутренние 
и здерж ки  часто носят скры ты й , неявны й характер , но их 
обязательно необходимо учиты вать при приняти и  эконом и
ческих реш ений. И если бухгалтер ф иксирует осущ ествлён
ные затраты , пы таясь рассчитать, во что обойдётся фирме 
производство продукции, то владелец ф ирм ы  реш ает задачу 
эконом ического выбора: стоит ли  продолж ать свой бизнес 
или  лучш е найти  более вы годны й вариант использования 
собственных ресурсов.

Внеш ние издержки — это оплата факторов производства, 
не являю щ ихся собственностью владельца ф ирмы . К ним от
носятся затраты  на м атериалы , энергию , трудовые услуги 
и  т. д. В неш ние и здерж ки  очевидны и отраж аю тся в бух
галтерских  докум ентах , поэтому их назы ваю т бухгалтер
ским и или  явны м и  издерж кам и .

Т аким  образом, эконом ические и зд ерж ки  вклю чаю т 
внеш ние (бухгалтерские, или  явны е) и внутренние (неяв
ные) и здерж ки  с входящ ей в последние нормальной при 
былью . Это плата за ресурсы , необходимая для того, чтобы 
привлечь и удерж ать их в данном виде деятельности (вари
анте использования).

Р азл и ч и я  м еж ду эконом ическим и и бухгалтерским и и з
д ерж кам и  неизбеж но приводят и к  различном у определе
нию прибыли.

Экономическая прибыль — это разница м еж ду общей 
вы ручкой ф ирмы  и эконом ическим и издерж кам и .

Такой подход к  прибыли позволяет оценить возможность 
сущ ествования предприятия (покрывает ли  вы ручка не 
только внеш ние, бухгалтерские, но и внутренние издерж ки, 
вклю чая нормальную  прибыль). П ревыш ение денеж ны х по
ступлений над величиной экономических издерж ек означает, 
что предприятие имеет чистую прибыль, его существование 
оправданно, оно м ож ет успеш но развиваться.

Бухгалтерская прибыль — это разница м еж ду общей вы 
ручкой  и бухгалтерским и издерж кам и .

Э коном ическая прибы ль ориентирует предприним ателя
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не только на получение дохода, но и на сравнение этого 
дохода с тем , которы й мог бы быть получен в результате 
альтернативного прим енения им ею щ ихся ресурсов. Н апри
мер, предприним атель, организовав производство, получил 
бухгалтерскую  прибы ль 30 ты с. р . А если бы он полож ил 
деньги в банк, то получил бы 40 тыс. р. в виде процента. 
Отсюда если бухгалтерская прибы ль оказы вается меньш е, 
чем эконом ическая прибы ль, учиты ваю щ ая альтернативны е 
изд ерж ки , то применение ресурса следует считать с точки 
зрения предприним ателя неэф ф ективны м .

Различное поним ание прибы ли ф ирм ы  эконом истами и 
бухгалтерам и приводит к  различны м  выводам о полож ении 
дел в ф ирме.

К акой  ж е метод подсчёта издерж ек  — бухгалтерский 
или  эконом ический — лучш е использовать предприним а
телю при анализе не только эф ф ективности своего произ
водства, но и перспективности его развития? Вероятно, для 
подсчёта действительной величины  издерж ек и прибыли 
следует использовать бухгалтерский метод. Д л я  п риняти я 
ж е реш ений о выборе одного из альтернативны х вариантов 
влож ения ресурсов приемлем л и ш ь эконом ический метод 
подсчёта издерж ек.

Любой владелец предприятия стрем ится увеличить р аз
меры прибы ли. Ради  этого он соверш енствует технологию  
и организацию  производства, стим улирует повы ш ение про
изводительности труда работников, вводит реж им  экономии 
ресурсов. Это сниж ает величину всех издерж ек  и способ
ствует росту прибы ли.

П ри исчислении издерж ек производства владельцу ф ир
мы необходимо учиты вать их различны е виды . О знаком им 
ся с издерж кам и , наиболее значим ы м и д л я  учёта произво
дителем.

ПОСТОЯННЫ Е И П ЕРЕМ ЕН Н Ы Е И ЗД Е РЖ К И  П РО И З
ВОДСТВА. И здерж ки  формирую тся по-разному в зависимости 
от вида используемы х в производстве ресурсов. Рассмотрим 
их на примере использования материалов и  производствен
ных помещ ений предприятия по изготовлению стиральны х 
маш ин. Чем больше изготавливается единиц продукции, тем 
больше затрачивается м атериала, следовательно, издерж ки, 
связанны е с использованием материалов (металл, пластмас
са, резина), будут увеличиваться. В то ж е время размеры 
здания и цехов, объёмы оборудования не изм еняю тся, зна
чит, и здерж ки , связанны е с использованием здания и уста
новленного в цехах оборудования, при этом могут оставаться 
преж ним и. Подобные различия в использовании производ
ственных ресурсов заставили экономистов рассматривать та
кие виды издерж ек, к а к  постоянные и переменные.
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Постоянные издержки — это та часть общ их издерж ек, 
которая не зависит на данны й момент времени от объёма 
вы пускаем ой продукции.

П рим ерам и постоянны х издерж ек могут бы ть арендная 
плата ф ирм ы  за  пом ещ ение, расходы  на содерж ание зда
н и я , затраты  на подготовку и переподготовку кадров, зара
ботная плата  управленческого персонала, расходы  на ком 
м унальны е услуги, ам ортизация.

Аморт изация  — уменьш ение стоимости капитальны х ре
сурсов по мере их  износа в процессе производственного ис
пользования. Д ля возмещ ения износа зданий, оборудования, 
транспортных средств накапливаю тся денежные средства 
(амортизационные отчисления), которые направляю тся на 
ремонт или изготовление новых средств труда вместо изношен
ных. Эти суммы отчислений входят в постоянные расходы.

П остоянны е и здерж ки  предприятие несёт даж е в том 
случае, если оно не работает. Н априм ер, если хлебозавод 
временно остановил вы пуск своей продукции, то всё равно 
ком м унальны е услуги, зарплата  управленческих кадров по
требуют расходов.

Переменные издержки — это та часть общ их издерж ек, 
величина которы х на данны й период времени находится в 
прям ой зависим ости от объёма производства и реализации  
продукции. П рим ерам и переменны х издерж ек  являю тся 
и здерж ки  на приобретение сы рья, оплату труда, энергии, 
топлива, транспортны х услуг, расходы  на тару и упаковку 
и т. п . П еременны е и здерж ки  возрастаю т с увеличением  
объёма производства и сокращ аю тся с его ум еньш ением .

Р азл и ч и я  м еж ду постоянны м и и переменны м и и зд ерж 
кам и  имею т сущ ественное значение д л я  каж дого  предпри
ним ателя. П ерем енны ми издерж кам и  он м ож ет управлять , 
так  к а к  их  величина м еняется в течение краткосрочного 
периода времени в результате изм енения объёма производ
ства. П остоянны е ж е и здерж ки  не зависят от контроля ад 
м инистрации ф ирм ы , так  к а к  обязательны  и долж ны  быть 
оплачены  независимо от объёма производства.

А нализ изменений издерж ек производства в зависимости 
от объёма вы пускаемой продукции очень важ ен. Только на 
его базе можно понять, к ак  ф ирмы  принимаю т реш ения и 
определяю т объёмы производства товаров и услуг, а  т а к 
ж е устанавливаю т цены на предлагаемые на ры нке товары. 
Сравнение издерж ек производства чрезвычайно важ но для 
управления фирмой, определения оптим альны х размеров 
производства и возможностей получения устойчивого дохода.

И так, участникам  предпринимательской деятельности, 
стрем ящ им ся сделать свой бизнес эфф ективны м, приходится 
думать о росте прибыли и  сниж ении издерж ек. Всё вышеиз-
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лож енное поможет ответить ещ ё на один вопрос: что значит 
эфф ективный бизнес, эффективное предприятие (фирма)?

Д ля анализа  эфф ективности, прибы льности предприятия 
используется такой  показатель, к а к  рентабельность. Р ента
бельность рассчиты вается к а к  отнош ение прибы ли, полу
ченной предприятием  за  определённый период, к  сделан
ны м  за  тот ж е период затратам :

Прибыль 
Рентабельность = ■

Затраты

Н А Л О Г И , У П Л А Ч И В А Е М Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И . Н а ве
личину прибыли предприятия оказы ваю т влияние не только 
издерж ки  производства, но и  сумма уплачиваем ы х им нало
гов. Н алоги — значительная статья расходов производителя, 
которую он вы нуж ден учиты вать при организации и ведении 
своего дела.

Вы познаком ились с налоговой системой в основной ш ко
ле. Н апом ним , что налоги д елятся  на прям ы е и косвенны е. 
П рям ы е налоги взим аю тся с доходов граж дан  и ф ирм  в я в 
ном виде (наприм ер, подоходный налог, налог на прибы ль, 
налог на имущ ество). Косвенны е налоги оплачиваю тся неза
метно при соверш ении определённы х действий (наприм ер, 
при покупке товара, обмене валю ты , ввозе товаров из-за 
рубеж а) и , вклю чённы е в стоимость товаров и услуг (на
прим ер, налог на продаж и, там ож енная пош лина), оплачи
ваю тся потребителям и.

К акие ж е виды налогов платят современные предприятия?
П рямой налог с ф ирмы  — налог на прибыль ш ироко ис

пользуется в мировой практике. В России законом преду
смотрено налогообложение прибыли всех предприятий и ор
ганизаций, в ряде стран этот налог платят лиш ь акционер
ные ком пании, а  м алы е предприятия и партнёрства платят 
подоходный налог. В больш инстве случаев налог на прибыль 
(с 1 ян варя  2009 г.) составляет 20% от валовой прибыли, 
т. е. разницы  м еж ду всеми доходами и всеми расходами 
ф ирмы . Ставка налога на прибыль может быть разной в за 
висимости от видов деятельности. Существуют и налоговые 
льготы , позволяю щ ие правительству стимулировать полез
ные для общества действия.

Косвенны й налог с ф ирм ы  — налог на добавленную  
стоимость (НДС). Он изобретён эконом истами не так  д ав
но (впервы е введён в 1960-х гг.), но сегодня им пользую т
ся  около 50 стран. В России этот налог введён в 1992 г. и 
явл яется  клю чевы м  в налоговой системе. Т ак , за  счёт по
ступлений этого налога ф ормируется более трети доходной 
части федерального бю джета.
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Н алогом на добавленную  стоимость облагается прирост 
стоимости товара, которая создаётся на всех стадиях  его 
производства по мере продвиж ения товара к  конечному по
требителю  (от сы рья до предмета потребления). Д л я  каж дой  
ф ирм ы  установлено налогооблож ение её вы ручки  от прода
ж и  продукции за  вычетом суммы затрат на сы рьё, м атери
алы , оборудование и другие м атериальны е затраты .

В России ставка налога на добавленную стоимость состав
ляет 18% , а на отдельные товары (продовольственные товары 
первой необходимости, товары для детей) — на уровне 10% . 
Сравните эти показатели с уровнем НДС в других странах, 
используя данны е таблицы.

Т аблица налоговы х ставок

Страна Ставка НДС, %

А встрия 20
Герм ания 19
Д ания 25
И зраиль 16
И ндия 12,5
Л ю ксембург 15
Ф ранц ия 19,6
Ш веция 25

П одум айте, к а к  влияет на этот показатель уровень эко 
номического развития  страны , эконом ическая политика го
сударства.

П редприним ателю  так ж е  приходится производить плате
ж и  в различны е внебю дж етные фонды (пенсионны й, соци
ального страхования, обязательного м едицинского страхо
вания и  др.). Эти взносы , с его точки  зрения, тож е я в л я 
ю тся налогам и.

П р ак ти к а  подтверж дает, что вы сокие ставки  налогов 
сниж аю т м отивацию  к  активном у труду и деловую  а к 
тивность в целом . И звестны й ам ери кан ски й  эконом ист 
А . Л аф ф ер теоретически д оказал , что при ставке подоход
ного налога более 59%  резко  сн и ж ается  предприним атель
с к ая  деятельность.

Каждое правительство вынуждено реш ать проблему поис
к а  оптимально возможного варианта налогообложения пред
приятий , чтобы они им ели необходимые средства для раз
вития и расш ирения своего производства.
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Словарь
Коммерческие организации — организации, занимаю щ ие

ся  предпринимательской деятельностью , признаю щ ие полу
чение прибыли главной целью своей деятельности и распре
деляю щ ие часть этой прибы ли, остающ ую ся после уплаты  
налогов и других обязательны х платеж ей, меж ду своими 
участникам и для непосредственного использования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Знание условий и способов эффективной организации 
производственной деятельности позволит вам стать её 

активными и результативными участниками. Следует помнить, 
что успех этой деятельности зависит не только от ваших спо
собностей (организаторских, интеллектуальных), но и от уме
лого использования имеющихся ограниченных ресурсов.

2 Каждый из нас владеет одним или несколькими фактора
ми производства. Надо стараться найти пути и способы 

их рационального использования и получения дохода.

З Дпя принятия решения об организации своего дела не
обходимо анализировать и сравнивать предстоящие из

держки и возможные доходы от будущей деятельности. Это 
позволит сделать экономически грамотный выбор использо
вания имеющихся ресурсов и сократить вероятность убытков 
и разорения.

Документ

Из книги современного российского экономиста В. И. Да- 
нилова-Данильяна «Бегство к рынку».

Р ы нок таким  образом регулирует затраты  и результа
ты , что в обобщённом вы раж ении  они оказы ваю тся при
мерно пропорциональны м и д л я  каж дого  целесообразного 
производства. Если у какого-то производителя результа
ты  обгоняю т затраты , то, по классической  схеме, в эту 
сферу деятельности устрем ляю тся другие. Это приводит 
к  росту предлож ения, падению  цен на соответствую щ ую 
продукцию , и устанавливается стандартное соотнош ение 
м еж ду затратам и  и результатам и . Если ж е , наоборот, где- 
то затраты  начинаю т обгонять результаты , то такой  про
изводитель разоряется , закры ваю тся принадлеж ащ ие ему 
производства. То, что нерентабельно, — не вы ж ивает, то, 
что сверхрентабельно, — становится областью примене-
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н и я  новы х сил, равновесие затрат и  результатов восста
навливается в обоих случаях . Эта классическая  схема, 
разработанная ещ ё А. Смитом, не всегда точно отраж а
ет реальны е процессы , но в принципе остаётся верной. 
Д аж е в ситуации производителя-монополиста возникает 
сильное давление, приводящ ее к  изм енениям  описанного 
типа, к  ослаблению  вы явивш егося превы ш ения частной 
эф ф ективности над средней.

Вопросы и задания к документу
1. Объясните, опираясь на текст фрагмента, каки м  образом ры 
нок регулирует издерж ки (затраты ) и  результаты  производства. 
О характеризуйте поведение в условиях ры нка производителя, 
заинтересованного в успехе своего производства. От чего зависит 
получение им  прибыли? 2. И звестный австрийский экономист 
Й . Ш умпетер назы вал м еханизм  вы теснения ры нком  стары х 
товаров, технологий, идей, не приносящ их прибы ли, и  замены 
их новыми «системой созидательного разруш ения». П одумайте 
почему. 3. Обсудите причины  и следствия действия подобного 
м еханизм а, используя текст документа и м атериалы  параграфа. 
4. М ожно ли назвать ры нок единственным инструментом объ
ективного общественного соизмерения издерж ек и результатов 
производства? А ргументируйте свой ответ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. От чего зависит успех деятельности предприятия? 2. Какие дохо
ды можно получить, владея факторами производства? 3. Можно ли и 
как получить доход, не имея капитала? 4. Зачем производитель рас
считывает издержки и прибыль? 5. Что такое эффективное предпри
ятие? 6. Какие налоги платят фирмы?

ЗАДАНИЯ

1. Составьте перечень затрат, которы е необходимы д л я  того, что
бы откры ть мастерскую  по ремонту бытовой техн и ки , организо
вать торж ественны й уж и н  в каф е на 30 человек, откры ть пункт 
проката  спортивного инвентаря.
2. Рост спроса на продукцию  полиграф ического ком бината по
требовал увеличения объёма производства. О пределите, каки е  и з
д ер ж ки  производства будут иметь реш аю щ ее значение: постоян
ны е или  переменные.
3. Ф ирм а «Конус» реш и ла расш ирить производство за  счёт увели
чен ия ассортимента товаров. Вы пуск продукции потребовал сле
дую щ их общ их издерж ек: сы рьё — 500 ты с. р ., заработная плата
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рабочих — 100 ты с. р ., топливо — 70 ты с. р ., транспортны е услу
ги — 7 тыс. р ., расходы на подготовку и переподготовку кадров — 
6 тыс. р ., отчисления по страхованию  имущ ества — 1 ты с. р . Рас
считайте сумму постоянны х и переменных издерж ек.
4. П редприним ательство назы ваю т четвёрты м фактором  произ
водства. И спользуя м атериалы  И нтернета, периодической печати, 
подготовьте устное сообщ ение или  компью терную  презентацию  о 
деятельности известны х вам ф ирм или  предприним ателей , когда 
именно этот ф актор  бы л использован д ля  организац ии  успеш ного 
производства.
5. В еличина прибы ли п редприятия в год составила 60 м лн р ., а 
и здерж ки  производства — 100 м лн р. Рассчи тай те рентабельность 
его деятельности. О бъясните, м ож но ли  считать это производство 
целесообразным с хозяйственной точки  зрен и я  и почему.
6. П редставьте ситуацию : вы  руководитель ф ирм ы  по производ
ству прохладительны х напитков. Зи м ой  спрос на ваш у продукцию  
временно падает. К аки е м еры  вы  предпримете д ля  сокращ ен и я и з 
держ ек производства?

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Оптимизм предприним ателя — это д ви ж ущ ая  сила хо
зяйственной предприимчивости, расчётливость — это сила 
самосохранения его».

Г. К. Гине (1887 —1971), русский писат ель, правовед

§ 6. Правовые основы
предпринимательской
деятельности

Что значит открыть своё дело? Чем рискует предприниматель? 
Может ли быть прибыль без риска? А риск без прибыли? Каждый 
ли может быть предпринимателем?

Если вы сам остоятельны , способны к  риску, творчески 
относитесь к  делу, то эти качества, возм ож но, со временем 
помогут вам создать собственный бизнес. Это, конечно, не
просто, но возм ож но. Что значит создать свой бизнес на 
практике?  Поговорим об этом подробнее.

ПРАВО ВЫ Е ОСНОВЫ П РЕДП РИ Н И М А ТЕЛЬС ТВА . За 
консультацией  к  ю ристам довольно часто обращ аю тся лю 
ди, ж елаю щ ие откры ть собственное дело, зан яться  бизне-
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сом, и это неудивительно. П онятие бизнеса (или  предпри
ним ательства) недавно, но прочно вош ло в наш у ж изнь.

Предпринимательство — это сам остоятельная и н и ц и а
тивная  эконом ическая деятельность, направленная на полу
чение прибы ли. Развитие ры ночны х отнош ений в России 
подтолкнуло к  проявлению  эконом ической сам одеятельно
сти значительное количество лю дей. Это во многом было 
связано с ж еланием  зан явш и хся  предприним ательской  де
ятельностью  вы ж и ть , не потеряться в непросты х условиях 
изм енивш ейся ж и зн и , найти  своё место в новой структуре 
социально-эконом ических отнош ений. Не всех ж д ал  успех, 
далеко не каж дом у предпринимателю  удалось сохранить и 
приум нож ить свой бизнес. В настоящ ее время предприни
м ательство усиливает свою значим ость: свобода предприни
мательства не только успеш но раскры вает творческие силы 
производителей, но и обеспечивает эфф ективное развитие 
эконом ики страны .

П редприним ательские способности, к а к  вы  знаете, эконо
мисты назы ваю т четвёрты м  ф актором  производства, подчёр
ки вая  их  значение д л я  успеш ного соединения и использова
н и я  всех остальны х ф акторов (зем ли, труда, капитала). Всё, 
что производит предприним атель (товары , работы , услуги), 
предназначено д л я  потребления общ еством. Здесь необходи
мо подчеркнуть, что эконом ический и социальны й аспек
ты  в предпринимательстве тесно связаны . П редприним атель 
производит продукцию  и, движ им ы й стремлением  получить 
прибы ль, находит новые возмож ности производства (эко
ном ический аспект), в процессе ж е трудовой деятельности 
воспроизводятся условия ж изнедеятельности  лю дей и общ е
ственны е отнош ения (социальны й аспект).

От чего ж е зависит предпринимательский клим ат в стране? 
К акова роль государства в поддерж ке и развитии предпри
нимательства? М ожно назвать несколько условий успешного 
развития предпринимательской деятельности в государствен
ном масштабе: эконом ическая свобода, поддерж ание конку
рентной среды в экономике, создание правового поля для 
развития предпринимательства. «Цивилизованное» предпри
нимательство отличает от «дикого» степень защ ищ ённости  
законом прав к ак  предпринимателей, так  и потребителей. 
В современном российском законодательстве предпринима
тельское право является  самостоятельной отраслью права.

Предпринимательские правоотношения — общ ественные 
отнош ения в сфере предприним ательской  деятельности, а 
так ж е  связанны е с ним и неком м ерческие отнош ения и от
нош ения по государственному регулированию  рыночной 
эконом ики — регулирую тся достаточно ш ироким  кругом  
законов и  подзаконны х актов.
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И сточникам и предприним ательского права являю тся 
К онституция Российской Ф едерации, целы й ряд  кодексов: 
Г раж данский , Н алоговы й, Бю дж етны й, Об адм инистратив
ны х правонаруш ениях. У головный. О тдельные вопросы ре
гулирую т ф едеральны е законы . Законам и , устанавливаю 
щ им и государственные требования к  предпринимательской 
деятельности, являю тся , наприм ер, законы  Р Ф  «О государ
ственной регистрации ю ридических ли ц  и индивидуальны х 
предприним ателей», «О лицензировании  отдельны х видов 
деятельности». П равовое полож ение отдельны х участников 
предприним ательской деятельности  устанавливаю т феде
ральны е законы  «Об акционерны х общ ествах», «О произ
водственных кооперативах», «О защ ите конкуренции» . Спи
сок законодательны х актов мож но продолж ить и дальш е.

Согласно пункту 1 статьи 2 Граж данского кодекса РФ  
предпринимательской деятельностью  признаётся «самосто
ятельная, осущ ествляемая на свой риск деятельность, на
правленная на систематическое получение прибыли от поль
зования имущ еством, продаж и товаров, вы полнения работ 
или оказания услуг лицам и , зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке». В основу пра
вового регулирования предпринимательства положен ряд ос
новных правовых принципов. Обозначим некоторые из них.

П ринцип свободной экономической деятельности  про
возглаш ён в статье 34 Конституции, текст которой гласит: 
«Каждый имеет право на свободное использование своих спо
собностей и имущ ества для предпринимательской и иной не 
запрещ ённой законом экономической деятельности». В то же 
время свобода может быть ограничена, если этого требует 
защ ита конституционного строя, нравственности, здоровья, 
экологической безопасности и т. д. (Подумайте, чем нельзя 
заним аться в качестве предпринимательской деятельности.)

П ринцип поддерж ки добросовестной конкуренции  и не
допустимости предприним ательской деятельности, направ
ленной на м онополизацию  р ы н к а , получил развитие в ряде 
законов. Проблема м онополизации ры н ка возни кла п ракти 
чески  одновременно с переходом к  ры нку. (Вспомните, к а 
кие законы  направлены  на защ иту  конкуренции .)

П ринцип многообразия форм собственности , их  ю риди
ческого равенства и защ иты  закреплён  в статье 8 К онститу
ции: «В Российской Ф едерации признаю тся и защ ищ аю тся 
равны м  образом частн ая , государственная, м униципальная 
и ины е формы собственности». Не могут устанавливаться 
приоритеты , предпочтения в защ ите той или  иной формы 
собственности. М ногообразие форм собственности получило 
развитие в различны х организационны х ф ормах предпри
ним ательской деятельности.
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О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -П Р А В О В Ы Е  Ф О Р М Ы  П Р Е Д П Р И Н И 
М А Т Е Л Ь С Т В А . Участников предпринимательского правоотно
ш ения называю т субъектами предпринимательского права.

Кто мож ет быть субъектом предпринимательского права? 
В какой  форме лучш е откры ть своё дело? П редприниматель
ская  деятельность граж дан  м ож ет быть оформлена либо к ак  
индивидуальное предпринимательство, либо к а к  фермерское 
хозяйство. Организационно-правовые формы, в которы х мо
гут сущ ествовать коммерческие организации, весьма разно
образны: это хозяйственны е товарищ ества (полные товари
щ ества и товарищ ества на вере), хозяйственны е общества 
(общества с ограниченной ответственностью, общества с до
полнительной ответственностью, акционерны е общества), про
изводственные кооперативы. Государство может участвовать 
в предпринимательской деятельности через государственные 
и м униципальны е унитарны е предприятия, казённы е пред
п ри яти я , акционерны е общества. Остановимся на наиболее 
распространённых формах предпринимательства.

П онятие индивидуальны й предпринимат ель, зарегист 
рированны й без образования юридического лица , прим еня
ется сегодня достаточно ш ироко. Статья 23 Граж данского 
кодекса РФ  определяет, что граж данин  вправе заним аться 
предприним ательской деятельностью  без образования ю ри
дического лица с момента государственной регистрации. 
И ндивидуальны й предприним атель обладает ш ироким  спек
тром прав: м ож ет зарегистрировать свой товарны й знак  или 
зн ак  обслуж ивания, действовать под ф ирменны м  наимено
ванием . К ак  и  лю бая ком м ерческая организация, он вправе 
использовать наём ны й труд в соответствии с действую щ им 
законодательством . О ф ициальны й статус индивидуально
го предприним ателя означает его признание государством 
и создание благоприятны х условий для его предприним а
тельской деятельности (невмеш ательство, правовая защ и 
та), но вместе с тем  предусм атривает предъявление к  нему 
определённы х требований (отчётность, налогооблож ение). 
К  предприним ателю  могут быть предъявлены  и к в ал и ф и к а
ционны е требования, наприм ер, если он заним ается ч аст
ной охранной деятельностью , преподаванием  и т. д.

В этой форме предпринимательской деятельности есть су
щ ественные плюсы: человек сам себе хозяин (на то оно и 
индивидуальное предпринимательство), государственная ре
гистрация проходит в наиболее простом варианте, не тре
буется значительного стартового капитала. Однако велики 
и риски: индивидуальный предприниматель несёт полную 
имущественную ответственность — отвечает по своим обяза
тельствам всем принадлеж ащ им  ему имуществом. Возможно, 
именно поэтому предпринимательской деятельностью доволь-
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но часто пытаю тся заниматься без официальной регистрации: 
например, производить кустарны е вещ и, торговать, не имея 
на это разреш ения, но такая  деятельность незаконна.

Ф ормой организации  ю ридических л и ц  явл яю тся  товари
щества. К апитал  в организации  разделён на доли (вклады ) 
учредителей; учредителям и товарищ еств могут быть только 
индивидуальны е предприним атели (не просто граж дане!) и 
ком мерческие организации; м иним альное число участни
ков — 2. Г раж данский  кодекс РФ  различает две формы 
товарищ еств: полное товарищ ество и  товарищ ество на вере.

В полном товариществе участники  не только отвечают 
за долги товарищ ества своим имущ еством , но и отвечают 
солидарно, друг за  друга: «Один за  всех и все за  одного». 
М иним альны й и м аксим альны й разм еры  кап и тал а , необхо
димого д л я  образования полного товарищ ества, не устанав
ливаю тся, что легко  объяснить: ответственности, которую 
несут его участники , вполне достаточно. У частник, вы бы в
ш ий из товарищ ества, отвечает по обязательствам  товари
щ ества ещ ё в течение двух лет.

В товариществе на вере, помимо участников, отвеча
ю щ их по обязательствам  товарищ ества всем своим им у
щ еством, есть несколько участников-вкладчиков, которые 
несут риск  убы тков только в пределах внесённы х ими 
вкладов и не приним аю т участия в осущ ествлении товари
щ еством предприним ательской  деятельности. В кладчи к то
варищ ества на вере имеет право на получение части  при 
бы ли, причитаю щ ейся н а  его долю. В кладчи к (в отличие от 
участника) вправе в любое врем я вы йти  из товарищ ества и 
получить свой вклад .

Попробуем найти  в товарищ ествах (каки м и  бы по форме 
они ни были) сильны е и слабые стороны. Н ачнём  с органи
зационны х слож ностей: граж данину , чтобы создать товари
щ ество, необходимо сначала пройти регистрацию  в качестве 
индивидуального предприним ателя. Товарищ ество требует 
м аксим ального доверия м еж ду партнёрам и (само название 
не случайно). В елика и ответственность: приходится отве
чать не только за  себя, но и за  «товарищ а», причём , воз
м ож но, своим имущ еством . Однако ф орм а товарищ ества 
вы зы вает больше доверия, неж ели  другие ф ормы предпри
ним ательства, к а к  у клиентов, так  и у кредиторов.

У чредителям и общества с ограниченной от вет ст венно
стью (ООО) могут быть к а к  граж дане, так  и ю ридические 
л и ц а  (миним альное число участников — 1, м аксим аль
ное — 50). У ставны й кап и тал  ООО состоит из стоимости 
долей участников и определяет м иним альны й разм ер им у
щ ества создаваемой организации , которы й определяется 
действую щ им ф едеральны м  законодательством .
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К апитал  делится на доли среди участников ООО в со
ответствии с учредительны м и докум ентам и (долей будет 
столько, сколько участников образует ООО, при этом их 
доли могут быть не равны ). В кладом  в уставны й капитал  
могут быть деньги, ценны е бумаги, м атериальны е ценности. 
Если один из участников ООО вы разил  ж елание вы йти из 
общ ества, то оно обязано произвести с ним расчёты , т. е. 
вы платить стоимость его доли либо с согласия участника 
ООО вы дать ему имущ ество той ж е  стоимости. У частники 
общества не отвечаю т по его обязательствам  и несут риск 
убы тков, связанны х с деятельностью  ООО, только в преде
лах  стоимости внесённы х им и вкладов.

И менно эта форма предприним ательства встречается н аи 
более часто — прельщ ает многое: ш ирокие возмож ности 
при определении участников будущ его ООО; относительно 
простая процедура вы хода из общ ества; определённая «без
ответственность» — м аксим альны й риск соответствует р а з 
меру вклада предприним ателя. П равда, не стоит забы вать, 
что д л я  создания ООО требуется уставны й кап и тал , м ини
м альны й разм ер которого оговорён.

Акционерное общество ещ ё одна форма ком мерческой 
организации . У ставны й кап и тал  общ ества разделён на опре
делённое число акц и й , которы е удостоверяю т обязательства 
акционерного общ ества перед его акционерам и  и долю а к 
ционера в собственности ком пании . У чредителям и, к а к  и в 
случае с ООО, могут быть и  граж дане, и ю ридические лица. 
А кционерное общество м ож ет быть откры ты м  (ОАО), тогда 
можно проводить откры тую  подписку на вы пускаем ы е а к 
ции , свободно продавать акции .

В закры том  акционерном  обществе (ЗАО) акц и и , к ак  п ра
вило, распределяю тся только среди участников, подписка 
на вы пускаем ы е акц и и  и свободная их продаж а не ведутся. 
А кционер м ож ет вы йти из общ ества, продав свои акц и и . 
У частники акционерного общ ества (акционеры ) не отвечают 
по обязательствам  общ ества, а  несут риск убы тков только 
в пределах стоимости п ринадлеж ащ их им акц и й . П лю сы и 
м инусы  акционерны х обществ и обществ с ограниченной от
ветственностью  весьм а схож и.

Соверш енно особый статус имею т государственные и 
м униципальны е унит арны е предприят ия  — это ком м ер
ческие организации , не наделённы е правом  собственности 
на имущ ество, закреплённое за  ним и. И мущ ество унитар
ного предприятия является  неделим ы м  (отсюда и название 
«унитарное»). Руководитель такого  предприятия является  
его единоличны м  исполнительны м  органом. П орядок н а
значения на долж ность и сн яти я  с долж ности руководителя 
унитарного предприятия (директора, генерального директо-
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ра) и другие вопросы определяю тся Уставом предприятия. 
Н едвиж им ое имущ ество унитарного предприятия не мож ет 
бы ть продано, сдано в аренду и т. д ., так  к а к  явл яется  не 
собственностью п редприятия , а  государственной или  м уни
ципальной собственностью.

Сущ ествуют и другие организационно-правовы е формы 
предприним ательской деятельности. О многообразии воз
м ож ны х организационно-правовы х форм предприним атель
ской деятельности вы узнаете из схемы:

Ф изические лица (граждане) 
индивидуальные предприниматели; 
фермерские хозяйства

■
Субъекты предпринимательской деятельности

Товарищества
полные; 
на вере

Хозяйственные
общества

общества с 
ограниченной 
ответственностью; 
общества с 
дополнительной 
ответственностью; 
акционерные 
общества

Производственные
кооперативы

Унитарные
предприятия

К А К  О Т К Р Ы Т Ь  С В О Ё  Д Е Л О . Вы реш или стать предпри
ним ателем  — с чего ж е начать?

Непростое реш ение создать собственное дело потребует от 
предприним ателя серьёзны х усилий. Попробуем вы делить 
те этапы , через которые любой из предприним ателей будет 
двигаться к  реализации  своих идей. К стати, об идеях: реш а
ю щ им этапом создания собственного дела будет сам ы й пер
вы й — обоснование предприним ат ельских идей , поскольку 
именно на данном этапе вы являю тся эконом ический интерес 
и мотивы будущ ей предприним ательской деятельности. При 
этом ж елание заработать долж но базироваться на простом
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рыночном принципе: найти  потребность и удовлетворить её. 
Н априм ер, вряд  ли  кого-нибудь заинтересует ваш е ж елание 
зан яться  производством бум аж ны х самолётиков — скорее 
всего, они не будут востребованы.

Н уж но придумать что-то более оригинальное: например, 
наряду с предприятиям и  быстрого питания иностранного 
образца в России появилось много всевозм ож ны х пи рож 
ковы х и блинны х.

Вы реш или, чем будете заниматься. Что делать дальше? 
Д ля тех, кто реш ил создать коммерческую организацию, не
обходимо, имея стартовый капитал, определить состав учре
дителей и выбрать организационно-правовую форму будущей 
организации. У чредителями фирмы могут быть к ак  физиче
ские, так  и юридические лица. Конечно, хорошо, если учре
дителями становятся единомыш ленники и энтузиасты своего 
дела, тогда вероятность успеха возрастает. Существуют пра
вила, предусматривающие состав и количество учредителей. 
Например, хозяйственное общество может быть создано од
ним лицом, число акционеров закрытого общества не может 
превыш ать 50 человек, а  число акционеров открытого акцио
нерного общества не ограничено. Есть и другие ограничения: 
государственные служ ащ ие не могут быть учредителями. С не
которыми возможными организационно-правовыми формами 
вы уж е знакомы. Учредители вправе выбрать любую из них.

Н емаловажным делом является разработка наименования 
коммерческой организации. Согласно статье Гражданского ко 
декса РФ  юридическое лицо должно иметь своё наименование, 
в котором обязательно указы вается его организационно-право
вая форма. Например, ООО «Вера». Фирменное наименование 
может быть представлено именем или ф амилией, может от
раж ать характер деятельности, может быть произвольным — 
ф антазия здесь почти безгранична. Чтобы названия не повто
рялись, существует порядок обязательной предварительной 
проверки на неповторяемость, оригинальность наименования 
организации. Особый порядок установлен для применения в 
названиях коммерческих организаций слов «Россия», «Рос
сийская Федерация» — для этого вам потребуется дополни
тельное разреш ение. (К ак вы  думаете, почему это сделано?)

Т акж е вам необходимо определить м естонахож дение ва 
ш ей организации . Возмож но, договоритесь с собственником 
пом ещ ения или реш ите заклю чить договор аренды  помещ е
ния, где будет располагаться ю ридический адрес создавае
мой вами организации . В любом случае это потребует до
кум ентального подтверж дения.

Следую щ ий этап — оформление учредит ельны х доку
ментов. Если сомневаетесь, лучш е посоветоваться со спе
циалистам и . Ч то ж е  касается учредительны х документов,
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то д л я  кооперативов, унитарны х предприятий , акционер
ны х обществ таким  документом  явл яется  устав. Д л я  то
варищ еств потребуется оф ормить учредительны й договор. 
Д ля обществ с ограниченной и дополнительной ответствен
ностью необходимо оформление и устава, и учредительного 
договора. У точним, что это за  документы .

Устав (свод норм и правил) вклю чает такие разделы , как  
общие полож ения, цели и предмет деятельности, характери
зует материально-техническую  базу и средства предприятия, 
органы управления и контроля, описывает производствен
ную, финансово-хозяйственную  деятельность предприятия, 
предусматривает условия реорганизации и прекращ ения де
ятельности создаваемой организации.

Учредительный договор (соглаш ение двух и более сто
рон) закреп ляет ю ридический статус создаваемого пред
п р и яти я , ф иксирует уставны й капитал  и порядок его ф ор
м ирования, устанавливает порядок распределения доходов, 
обязанности сторон. Я вл яясь  многосторонним документом, 
договор подписы вается ф изическим и и ю ридическими л и 
цам и, заклю чивш им и его. П рим ерны е образцы  необходи
м ы х учредительны х документов вы бранной вами организа
ционно-правовой формы предприним ательства можно найти 
в ю ридических справочны х изданиях .

Заклю чительны м  этапом создания своего дела станет го
сударст венная регист рация. Абсолютно все ю ридические 
л и ц а  подлеж ат государственной регистрации в уполномо
ченном государственном органе — Ф едеральной налоговой 
служ бе. Д анны е обо всех созданны х ю ридических л и ц ах  по
ступаю т в государственны й реестр, кстати , в этот ж е реестр 
вносятся и  данны е о реорганизации или  ли кви дац и и  ф ир
мы. Д ля регистрации создаваемой организации  необходимо 
предоставить следую щ ие документы :

— заявление о государственной регистрации по утверж дён
ной форме. В нём среди прочей информации подтверждается, 
что представленные учредительны е документы соответствуют 
установленным законодательством Российской Ф едерации 
требованиям и  указанны е в них сведения достоверны. Под
пись заявителя долж на быть нотариально удостоверена;

— реш ение о создании ю ридического ли ц а. Это м ож ет 
быть протокол собрания учредителей или  реш ение един
ственного учредителя, учредительны й договор или  иной до
кум ент в соответствии с законодательством  РФ ;

— учредительны е докум енты  ю ридического л и ц а  (под
ли н н и ки  или  нотариально заверенны е копии);

— докум ент об уплате государственной пош лины ;
— соглашение о заклю чении договора аренды или гаран

тийное письмо от собственника помещ ения, где будет распо
лагаться исполнительный орган регистрируемой организации.
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И ндивидуальны е предприним атели проходят регистра
цию  в налоговы х служ бах по месту ж ительства. Д ля этого 
предприним атель лично подаёт заявление о государствен
ной регистрации в установленной форме; копию  основного 
докум ента, подтверж даю щ его его личность (паспорт); д оку
мент об уплате государственной пош лины ; свидетельство о 
постановке на учёт ф изического л и ц а  в налоговы х органах.

Процесс государственной регистрации не долж ен занимать 
более 5 рабочих дней со дня представления документов. На 
основании реш ения о государственной регистрации данные о 
вновь созданном юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе вносятся в соответствующие государствен
ные реестры, после чего заявителю  выдаётся подтверждаю
щ ий этот ф акт документ — свидетельство о регистрации.

М огут ли  вам отказать в регистрации? Ответ находим в 
статье 51 Г раж данского кодекса РФ , где указано , что отказ 
в регистрации м ож ет быть обоснован только наруш ением  
установленного законом  порядка образования ком мерческой 
организации  или  несоответствием учредительны х докум ен
тов закону . О тказать ж е из-за  того, что ваш а деятельность 
«никому не нуж на» , вам  не могут.

Того, что государственная регистрация пройдена, оказы 
вается, ещ ё недостаточно. Необходимо изготовить печать, 
эскиз которой такж е регистрируется и вносится в соответ
ствую щ ий реестр. Государство ведёт учёт действую щ их ю ри
дических лиц: все организации обязательно регистрирую тся 
в органах статистики, где ю ридическому лицу присваива
ются соответствующие коды . Только после этого можно от
кры ть расчётный счёт в банке. Данны е в Госкомстат России 
обязаны предоставлять и  индивидуальны е предприниматели.

Н алоговый кодекс РФ  требует от всех юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей своевременной вы платы  
налогов. Д ля этого необходимо встать на учёт в налоговые 
службы, после чего вы получите соответствующее свидетель
ство о постановке на учёт. Т акж е необходимо встать на учёт в 
государственные внебюджетные социальные фонды: пенсион
ны й, занятости населения, государственного социального стра
хования, медицинского страхования. Именно через эти фонды 
будут начисляться пенсии, оплачиваться больничные листы.

Д л я  отдельны х видов предприним ательства требуется 
особый государственны й контроль, тогда вам  необходим 
ещ ё один докум ент — лицензия  — специальное разреш е
ние на осущ ествление определённого вида деятельности при 
обязательном  соблю дении требований и условий. По Закону 
РФ  «О лицензировании отдельны х видов деятельности» л и 
цензированию  подлеж ат образовательная, бирж евая, стра
ховая и ины е виды деятельности.
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И вот собраны докум енты  о государственной регистра
ции , получена, если это необходимо, л и ц ен зи я  — значит, 
можно начинать спокойно работать. Сложно? Хлопотно? Да! 
Однако, если вдум аться, столь серьёзны й контроль за пред
приним ательской  деятельностью  со стороны государства 
долж ен уберечь потребителей от всякого рода некачествен
ной продукции, недобросовестных услуг и мош енничества. 
Возмож но, действую щ ее законодательство несоверш енно. 
Количество бумаг, необходимых для организации  своего 
дела, каж ется  просто огромным. И сегодня это — одно из 
препятствий  для дальнейш его развития предприним атель
ства в России. Руководством  страны  целенаправленно ведёт
ся работа по устранению  этой проблемы.

В голову м ож ет прийти  коварная м ы сль: к ак  бы обой
тись без государственной регистрации?

Обратимся к  действую щ ему законодательству: осущ ест
вление предприним ательской деятельности без государ
ственной регистрации явл яется  правонаруш ением  и влечёт 
за собой административную  или  уголовную  ответственность. 
П равильное ж е правовое оформление ваш ей деятельности, 
знание тонкостей правового регулирования этой сферы не 
только позволят вам получить соответствую щ ий статус в 
обществе, но и приведут к  повы ш ению  эф ф ективности пред
приним ательской  деятельности.

Словарь
Ф ермерское хозяйство — сам остоятельны й хозяйству

ю щ ий субъект, представленны й отдельны м граж данином , 
семьёй или группой л и ц , осущ ествляю щ им и производство, 
переработку и реализацию  сельскохозяйственной продук
ции на основе использования имущ ества и находящ ихся у 
них , в том числе на праве аренды , пож изненного наследу
емого владения или  в собственности, зем ельны х участков.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Достигший успеха американский бизнесмен М. Смол, 
исходя из собственного опыта, сформулировал пять пра

вил достижения предпринимательской цели (идеи). Возмож
но, они помогут и вам:

— Примите решение: «Я могу делать деньги». В наше вре
мя в нашей стране человек может стать богатым.

— Для того чтобы зарабатывать деньги, вы должны думать 
об этом постоянно — во время еды, прогулки и даже ночью, 
когда спите.

— Существует много областей деятельности, в которых вы 
можете добиться успеха. Ищите, и вы найдёте их.

3  -  Л .Н . Боголюбов 11 кл . 65



— Вы будете ошибаться. Но не падайте духом. Учитесь на 
своих и чужих ошибках. Начинайте с того момента, где вы 
споткнулись. Идите вперёд!

— Когда вы остановитесь на какой-либо идее, постоянно 
продумывайте её, развивайте и не оставляйте до тех пор, 
пока не достигнете цели.

2 К приведённым советам стоит добавить и ещё один: не 
забывайте о правовых нормах регулирования предпри

нимательской деятельности, следите за изменениями в за 
конодательстве. Это действительно немаловажно для успеш
ного развития вашего бизнеса: ошибка в правовых вопросах 
предпринимательской деятельности может вам обойтись 
слишком дорого.

Документы

Из Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях (в редакции от 08.12.2011 г.).

С татья 14.1 . Осущ ествление предприним ательской де
ятельности без государственной регистрации или  без спе
циального разреш ения (лицензии)

1. Осущ ествление предприним ательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуаль
ного предприним ателя или  без государственной регистра
ции  в качестве ю ридического л и ц а  — влечёт налож ение 
адм инистративного ш траф а в разм ере от пятисот до двух 
ты сяч  рублей.

Из Уголовного кодекса Российской Федерации (в редак
ции от 07.12.2011 г.).

С татья 171. Н езаконное предпринимательство
1. О сущ ествление предприним ательской деятельности 

без регистрации или  без лицензии  в случаях , когда так ая  
ли ц ен зи я  обязательна, если это деяние причинило круп 
ны й ущ ерб граж данам , организациям  или  государству 
либо сопряж ено с извлечением  дохода в крупном  разм е
ре, наказы вается  ш траф ом в размере до трёхсот ты сяч  ру
блей или  в размере заработной платы  или  иного дохода 
осуждённого за  период до двух лет, либо обязательны м и 
работами на срок до четы рёхсот восьмидесяти часов, либо 
арестом на срок до ш ести месяцев.

(Доходом в крупном  разм ере признаётся доход в сум 
ме, превы ш аю щ ей 1 м лн  500 ты с. р.)
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Вопросы и задания к документам
1. О характеризуйте представленные выш е документы . 2. П оче
му за одно и то ж е правонаруш ение (осуществление предприни
мательской деятельности без регистрации) наступаю т различны е 
правовые последствия? 3. П риведите пример, которы й соответ
ствовал бы статье 14.1 Кодекса РФ  об адм инистративны х право
наруш ениях. 4. П риведите пример, которы й соответствовал бы 
статье 171 Уголовного кодекса РФ .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Дайте определение предпринимательских правоотношений. Какие 
законы регулируют предпринимательские правоотношения? 2. Что 
мешает развитию производственного предпринимательства? 3. Ка
кие принципы лежат в основе предпринимательского права? Про
комментируйте их. 4. Что подразумевается под обоснованием пред
принимательской идеи? Попробуйте привести конкретный пример.
5. Чем отличается устав от учредительного договора? 6. Что такое 
лицензия? Назовите виды деятельности, которые согласно закону 
подлежат лицензированию. Какова цель лицензирования? 7. Что вле
чёт за собой осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации?

ЗАДАНИЯ

1. Заполните в тетради сравнительную  таблицу организационно
правовы х форм предприним ательской  деятельности.
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2. П одумайте, какое своё дело вы  смогли бы откры ть. О пираясь 
на м атериал п араграф а, вы берите организационно-правовую  ф ор
му д ля  осущ ествления предприним ательской деятельности. Обо
снуйте свой выбор.
3. Составьте п ам ятку  д ля  начинаю щ его предприн им ателя. У к аж и 
те, как и е  докум енты  необходимо собрать, где пройти регистрацию  
для того, чтобы откры ть своё дело.
4. Н и колай  Р. и  П ётр С. реш и ли  зан яться  предприним ательст
вом — создать своё охранное агентство. М олодые лю ди закл ю 
чи ли  учредительны й договор м еж ду граж данам и  Н иколаем  Р . и 
П етром С. о создании товарищ ества на вере, в регистрации кото
рого ... им было отказано. Чего не учли  партнёры ?
5. В начале XX в. русский пи сатель А лександр Грин отметил: 
«Вся реклам а м ира основана на трёх при нци пах: «Хорошо, много 
и даром ». П оэтому мож но давать скверно, м ало и дорого». П ро
ком м ентируйте данное вы сказы вани е. К ак  в современном закон о
дательстве Российской Ф едерации отраж ена проблема недобросо
вестного производителя?

МЫСЛИ МУДРЫХ

«То, что ф ирм а думает о своей продукции, не самое глав
ное, особенно д л я  будущего бизнеса или  д л я  его успеха. 
Что потребитель думает о своей покупке, в чём  видит её 
ценность — вот что имеет реш аю щ ее значение, определяет 
сущ ность бизнеса, его направленность и ш ансы  на успех».

П . Д рукер  (1909 —2005), ам ериканский экономист

§ 7. Слагаемые успеха 
в бизнесе

Откуда взять деньги для развития своего бизнеса? Легко ли 
управлять бизнесом? Менеджмент — это наука или искусство 
управления? Всегда ли можно продать то, что произведено?

ИСТОЧН ИКИ Ф И Н А Н СИ РО ВА Н И Я БИ ЗН ЕСА . Любой 
предприним атель, к а к  вы знаете, организуя своё дело в той 
или иной сфере эконом ики , руководствуется преж де всего 
следую щ им правилом : доходы долж ны  превы ш ать расходы , 
т. е. он долж ен возместить все затраты  на производство сво
его товара или  услуги и получить прибы ль.

П редполож им , дела наш его предприним ателя идут хо
рошо: потребителям  нравится его товар, спрос на него всё
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время растёт, ему надо бы расш ирить своё производство. 
Н априм ер, он хотел бы увеличить объём вы пускаем ой про
дукции , н ан ять  более квалиф ицированны х работников или 
купить современное оборудование. Но где взять деньги?

Другой вариант. Д ела предприним ателя идут плохо: рас
ходы превы ш аю т доходы , а  рабочим надо вы дать зарплату , 
с поставщ икам и — расплатиться за  сырьё. И здесь та  ж е 
проблема: откуда взять  деньги?

П ополнение денеж ны х средств предприятия назы вается 
ф инансированием. К ак  видно из предлож енны х вы ш е ситу
аций , оба предприним ателя независимо от состояния своего 
бизнеса вы нуж дены  искать дополнительны е источники ф и
нансирования. К аковы  ж е могут быть эти источники?

И сточники ф инансирования д елятся  на внутренние и 
внеш ние.

В нут ренним и ист очникам и  могут служ и ть чистая  при
быль ф ирм ы  и ам ортизационны е отчисления (речь о них 
впереди).

И х использование носит название «самофинансирование», 
т. е. ф инансирование за счёт собственных средств. Самофи
нансирование присущ е в основном мелким  предприятиям , 
которым, к ак  мы увидим далее, трудно достать деньги из 
других источников. П рибы ль у этих предприятий неболь
ш ая , поэтому с её помощью расш ирить производство удаётся 
крайне редко. Остаётся ещё один источник самофинансиро
вания — амортизационны е отчисления. Рассмотрим возм ож 
ности их  использования на условном примере.

П редполож им , что предприним атель купил  станок за 
150 тыс. р ., срок служ бы  которого равен 5 годам. З н а 
чит, годовая норма ам ортизационны х отчислений составит 
30 ты с. р. (150 000 : 5). А м ортизационны е отчисления вхо
д ят  в затраты  на производство и реализацию  товара, по
этому если предприятие производит в год 300 изделий, то 
в цену каж дого  изделия войдёт 100 р. (30 000  : 300). Через 
5 лет предприним атель накопит 150 ты с. р. и долж ен будет 
купить новы й станок. Но поскольку технический  прогресс 
не стоит на месте, через 5 лет аналогичны й станок нового 
поколения м ож ет стоить дорож е и денег придётся добавить.

П равда, сущ ествует ещ ё один вариант — так  назы ва
емы й метод ускоренной ам ортизации . П ри этом методе 
можно списать стоимость оборудования быстрее, например 
за  2 ,5  года, но тогда ам ортизационны е отчисления соста
вят 60 ты с. р . в год (150 000 : 2 ,5), и если будет вы пущ е
но столько ж е товара в год, то в цену войдёт уж е 200 р. 
(60 000 : 300). Но у малого предприятия много конкурен
тов, и если оно поднимет цену на 200 р ., то потребители 
предпочтут покупать товар у его конкурентов по преж ней
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цене, а  наш  предприним атель рискует вообще не продать 
свой товар или продать с убы тком д л я  себя.

Т аким  образом, самоф инансирование пом ож ет успеш но
му малому предприятию  сохранить свой бизнес, но если 
предприним атель захочет расш ирить своё производство, то 
будет вы нуж ден прибегнуть к  внеш ним  источникам  ф инан
сирования.

К рупны й ж е бизнес с успехом использует ускоренную  
ам ортизацию , потому что покупает вы сокопроизводитель
ное оборудование, наращ ивает производство и даж е вы со
кие ам ортизационны е отчисления распределяет на возрос
ш ее количество продукции, что не приводит к  росту цены. 
П ри этом сохраняется конкурентоспособность на ры нке.

Д а и прибы ль у крупной ф ирм ы  достаточно велика. К ак 
правило, крупны е корпорации имею т ю ридическую  форму 
акционерного общ ества, а значит, владельцы  акц и й  д о л ж 
ны  получать часть прибы ли — дивиденды . Поэтому при 
быль делится на две части — распределяем ую , из которой 
вы плачиваю тся дивиденды , и нераспределяем ую , которая 
направляется на различны е нуж ды  предприятия, в том чис
ле и  на расш ирение производства. Т аким  образом, крупны е 
ф ирм ы  могут успеш но использовать свои внутренние источ
ни ки  ф инансирования.

Теперь обратим ся к  внеш ним  источникам  ф инансирова
ния бизнеса. В неш ним и ист очникам и  являю тся  банков
ские кредиты , средства бюджетов разны х уровней, средства 
внебю дж етны х фондов, средства населения.

И так, ф ирмы  могут воспользоваться финансовыми услу
гами банка, равно к ак  и других финансово-кредитных уч
реж дений, с основными ф ункциям и  и  производимыми опера
циям и  которых вы познакомитесь в следую щ их параграф ах. 
Здесь мы остановимся лиш ь на банковских кредитах.

Б анковский  кредит — д енеж ная сумма, вы даваем ая 
банком  на определённы й срок на условиях возвратности и 
оплаты  определённого процента.

К редиты  бываю т двух видов — краткосрочны е и  долго
срочны е. Краткосрочны е кредиты  вы даю тся на срок не бо
лее одного года, а  долгосрочные — более одного года.

Ни один банк не вы даст кредит просто так : он хочет 
знать, на к аки е  цели нуж ны  эти средства и что предпри
ятие м ож ет предлож ить в качестве гарантии возврата ссу
ды . Ведь банк рискует деньгами своих вкладчиков, поэтому 
долж ен быть уверен в возврате кредитов.

Рассмотрим  пример с краткосрочны м  кредитом . П ред
приним атель продал товар оптовому торговцу, но получил 
за  него не наличны е деньги, а вексель  — обязательство 
оплатить определённую  сумм у в определённый срок, пред-
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полож им , через 3 м есяца. Но наш ему предпринимателю  
деньги нуж ны  раньш е, д л я  покры тия других расходов. 
Тогда он идёт в банк за  краткосрочной ссудой на срок от 
30 до 60 дней под залог векселя.

Краткосрочны е ссуды автом атически погаш аю тся за  счёт 
средств от реализации  товаров и д аж е могут предоставлять
ся м алы м  предприятиям  без обеспечения гарантий (напри
мер, если ф ирма — постоянны й и надёж ны й кли ен т банка).

Долгосрочный кредит вы даётся на более длительны й 
срок и используется в основном на цели модернизации или 
расш ирения производства. Этот кредит вы даётся крупны м  
предприятиям , которые могут предоставить банку более 
солидны е гарантии возврата ссуды. В качестве гарантии 
м ож ет вы ступать имущ ество данного предприятия (зем ля, 
здания и сооруж ения, м аш ины  и оборудование), а  такж е 
возм ож ны  гарантии успеш ны х партнёров по бизнесу или 
государственны х учреж дений.

Д олгосрочные ссуды погаш аю тся из будущ их доходов 
предприятия.

Т аким  образом, у  крупны х предприятий гораздо больш е 
возможностей д л я  ф инансирования бизнеса к ак  и з внутрен
них , так  и из внеш них источников.

А  к а к  ж е быть успеш ному предприним ателю , дела ко 
торого идут хорош о и которы й хочет расш ирить своё про
изводство? Б ан ки  отказы ваю т ему в долгосрочном кредите, 
потому что у него нет залога и нет достаточно солидны х 
гарантий . У родственников и друзей он уж е зан ял  деньги, 
но их не хватает. У него остаётся один путь — найти  п арт
нёров, чтобы преобразовать своё индивидуальное предпри
яти е  в товарищ ество. П артнёры  вносят свой пай  деньгами, 
и теперь совместными усилиям и  они расш иряю т производ
ство. Н о ры нок снова поглощ ает товары предприним ателя, 
которы й вместе с партнёрам и долж ен изы скать  новые сред
ства д л я  дальнейш его расш ирения производства.

Ещ ё один ш аг — преобразовать товарищ ество в откры тое 
акционерное общество. П артнёры  вы пустили ак ц и и , распро
странили  их  среди известны х им лю дей, готовы х рискнуть 
своим капиталом  в обмен на определённую  долю участия 
в этом предприятии . П олученны е таким  путём деньги не 
надо отдавать, однако, к а к  вы  пом ните, акционеры  имеют 
право н а  часть дохода ф ирм ы  в виде дивидендов н а  свои 
акц и и .

Во всех развиты х странах государство оказы вает под
д ерж ку  м алом у бизнесу, предоставляя налоговые льготы  и 
пом огая получать средства д л я  ф инансирования своего биз
неса, наприм ер используя средства различны х фондов под
д ерж ки  малого предприним ательства. Есть такие фонды и
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в России. Они не только предоставляю т кредиты  под льгот
ные проценты , но и даю т гарантии д л я  получения кредитов 
у частны х ком м ерческих банков.

ОСНОВНЫЕ П Р И Н Ц И П Ы  М ЕНЕДЖ М ЕН ТА. И так , мы 
видели, к ак  трудно найти деньги д л я  ф инансирования, но 
ещ ё труднее рационально их использовать. Кто этим заним а
ется? Кто следит за производством товара и его качеством? 
Кто отвечает за успеш ную работу всего предприятия?

Если предприятие небольшое, то все перечисленные ф унк
ции вы полняет сам его владелец — собственник. Если пред
приятие растёт, то владелец уж е не справляется со всеми 
делами и ему нуж ен помощ ник. В крупной ж е фирме все 
дела ведёт менеджер.

М енеджер — это специалист по управлению  производ
ством и обращ ением товаров, наём ны й управляю щ ий .

Однако долж ности менеджеров на крупны х предприяти
ях  различаю тся, составляя своеобразную пирам иду, в осно
вании которой — м енедж еры  низш его звена, затем  следу
ют м енедж еры  среднего звена и на самом верху — высш ие 
менедж еры.

М енеджер низш его звена— н ачальн и к  участка, цеха или 
бригадир — руководит непосредственно рабочими и отвеча
ет за  работу своего подразделения.

М енедж ер среднего звена — зам еститель директора по 
производству, или  по ф инансам , или  по снабж ению , или 
по сбыту и т. п. — руководит м енедж ерами низш его звена 
и контролирует работу своего участка.

Н аконец, вы сш ий менеджер, или, по-английски, «топ- 
менедж ер», — по долж ности генеральны й директор, прези
дент (или вице-президент) или  председатель правления ком 
пании — руководит менедж ерами среднего звена и отвечает 
за работу всего предприятия.

Теперь, когда мы знаем , кто управляет предприятием , 
вы ясним , что ж е такое менедж мент.

М енеджмент — это деятельность по организации  и коор
динации  работы предприятия.

В ш ироком  смы сле слова под м енедж ментом  понимаю т 
и  непосредственно управление организацией , и  науку  об 
управлении , и группу лю дей — ком анду, занимаю щ ую ся 
управлением .

К аковы  ж е ф ункции  м енедж мента?
Крупны й ф ранцузский пром ы ш ленник и теоретик менедж 

мента Генри Ф айоль в 1914 г. опубликовал свои идеи отно
сительно стадий, или этапов, менеджмента. Он вы делил пять 
таких  этапов — планирование, организацию , командование, 
координацию  и контроль. В дальнейш ем командование и ко
ординация были объединены и названы  руководством.
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В настоящ ее врем я вы деляю т четы ре ф ункции  м енедж 
мента.

Ф ункции менеджмента

О рганизация П ланирование Руководство Контроль

О рганизация  — это распределение работ среди лю дей или 
отдельны х групп и координация их деятельности. Д ругим и 
словами, это определение структуры  предприятия, вы деле
ние отдельны х подразделений, отделов или  цехов и распре
деление работников по этим подразделениям  в соответствии 
с их  квалиф икацией .

В зависимости от разм ера предприятия и  слож ности вы 
полняем ы х работ организационная структура управления 
м ож ет быть и простой и очень слож ной. К ак  правило, для 
м елких предприятий характерн а сам ая простая, линейная 
структура организации  управления, когда во главе стоит 
один руководитель, которому непосредственно подчиняю т
ся начальн и ки  всех подразделений. Д л я  крупны х корпора
ций , которы е производят разны е виды продукции, а  такж е 
заним аю тся разработкой новы х видов изделий, характерны  
более слож ны е структуры  управления. В них им еется бо
лее слож ное подчинение вы сш их м енедж еров и менеджеров 
среднего и низш его звена, да и сами подразделения группи
рую тся по разны м  признакам  (производственному, ф ункцио
нальному, региональному).

П ланирование  — это постановка целей и определение 
путей достиж ения этих целей. П ланирование осущ ествля
ется непреры вно. Различаю т краткосрочное и долгосрочное 
планирование. Долгосрочное планирование часто назы ваю т 
стратегическим , потому что оно определяет цели и задачи 
ф ирм ы  на длительную  перспективу. Им заним аю тся вы с
ш ие м енедж еры , которы е имею т полную  картину  деятель
ности предприятия. Н а основе долгосрочны х планов разра
баты ваю тся текущ ие (краткосрочны е) — на один-два года и 
оперативны е (на квартал , м есяц, декаду) планы , в составле
нии и  реализации  которы х приним аю т участие м енедж еры  
всех уровней.

Руководство  — это создание условий и ж ел ан и я  у людей 
для совместной работы по достиж ению  целей ком пании . Хо
рош ее руководство означает создание у работников заи н те
ресованности в их  труде, полож ительную  оценку труда л уч
ш их работников и обеспечение их  карьерного роста. Иногда 
эту ф ункцию  м енедж м ента назы ваю т м отивацией, потому
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что стим улы  или  мотивы к  труду могут бы ть самые р аз
личны е — вы сокая зарплата , хорош ие условия труда, воз
мож ности продвиж ения по служ бе, близость офиса к  дому 
и пр. Все эти мотивы долж но учиты вать руководство при 
создании коллектива, способного вы полнять задачи , стоя
щ ие перед фирмой.

Контроль  — это проверка деятельности ф ирм ы  и коррек
тировка отклонений от поставленны х целей. П реж де всего 
м енедж еры  всех уровней осущ ествляю т контроль за  чётким  
вы полнением  их указан и й  по ш ироком у кругу  проблем — 
качество продукции, рациональное использование м атери
альны х и денеж ны х ресурсов. Таковы  основные ф ункции 
менедж мента.

Теперь предполож им , что на фирме прекрасно налаж ено 
производство, вы пускается качественны й продукт. В озни
каю т вопросы: где и к а к  продавать этот товар? Н уж ен ли 
он потребителю ? Много или  мало произведено продукции? 
К акую  назначить цену? Н а эти  и другие важ ны е вопросы 
вы найдёте ответы в следую щ ем разделе.

ОСНОВЫ М АРКЕТИНГА. Маркетинг — деятельность по 
разработке, производству и сбыту продукции на основе пред
варительного изучения потребностей ры нка. Главная цель 
маркетинга — приспособить производство к  требованиям ры н
к а  во им я лучшего удовлетворения потребностей и получения 
прибыли. Недаром существует формула, которая помогает по
нять сущность маркетинга: «Производить то, что можно про
дать, а  не пытаться продать то, что можно произвести».

М аркетинг стал ш ироко прим еняться в 20-х гг. XX  в. 
в СШ А крупны м  бизнесом, которы й располагал н аилучш и
м и возм ож ностям и д л я  проведения ры ночны х исследований 
и  активного воздействия на ры ночны й спрос. Сейчас нет ни 
одного предприним ателя, которы й бы не знал , что такое 
м аркетинг, и в какой-то  мере не прим енял  его.

Обычно вы деляю т три основны х принципа м аркетинга.

П ринципы маркетинга

И зучение Проникновение Воздействие
ры нка на рынок и разработка на рынок

стратегии сбыта

И зучение ры нка  — отправная точка лю бых м аркетинго
вы х действий. К аж ды й  предприним атель, преж де чем  про
изводить какой-то  товар, долж ен вы яснить, нуж ен  ли  этот 
товар потребителю , есть ли  он вообще на ры нке, по какой
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цене продаётся, сколько конкурентов его производят и н а
сколько они сильны . Только собрав необходимую инф орм а
цию  и проанализировав её, м ож но принять реш ение о про
изводстве того или  иного продукта.

Одним из методов изучения, а  затем и проникновения 
на ры нок является  сегментация, т. е. разделение ры нка на 
отдельные части в зависимости от различны х параметров — 
географического, демографического, психографического, по
веденческого и  др. Знание этих параметров позволит учесть 
запросы потребителей, правильно разместить реклам у, вы 
брать наилучш ие условия продаж и.

Рассмотрим  коротко эти сегменты.
Географическая сегмент ация  строится по региональному 

признаку  с учётом кл и м ата , местности, природны х ресур
сов, плотности населения, н ал и чи я  городов и сёл и др. Всё 
это вли яет на потребности лю дей и на спрос на те или  иные 
товары . Н априм ер, продолж ительность и  суровость зим ы  в 
северны х районах вли яет на продаж у зим ней одеж ды , обо
гревателей и т. д.

М естность вли яет на потребности в спортивны х товарах, 
обуви, одежде. Т ак , потребности ж ителей  горны х районов 
отличаю тся от потребностей ж и вущ и х  у м оря, а  потребно
сти сельских ж ителей  — от потребностей городских.

Демографическая сегмент ация  связан а с таким и  х ар ак 
теристикам и , к а к  пол, возраст, разм ер семьи, уровень до
ходов, род зан яти й  и др. М ногие товары  связаны  непосред
ственно с возрастом. Возьмём д л я  прим ера игры  и игруш ки: 
уж е трёхлетний м алы ш  не будет играть в погрем уш ки го
довалого ребёнка, а  ш кольников старш их классов мало ин
тересую т игры  д л я  первоклассников. Это ж е относится к 
одежде, обуви, питанию . П отребности лю дей богаты х отли
чаю тся от потребностей лю дей с низким и  доходами и т. д.

П сихографическая сегмент ация  вклю чает такие ф акто
ры , к а к  стиль ж и зн и , личны е качества потребителей, их 
реакц и я  на тот или  иной товар. М отивация покупок для 
этих групп лю дей м ож ет быть самой различной: одни ж ел а 
ют вы делиться из толпы , покупаю т модные оригинальны е 
вещ и; другие не обращ аю т особого вним ания на одеж ду, но 
постоянно приобретаю т товары  д л я  облегчения своего быта; 
третьи , преследуя цели эконом ии, покупаю т товары  в боль
ш ом количестве, чтобы получить скидки .

П оведенческая сегмент ация  связан а с м отивацией по
купок и поведением потребителя, его отнош ением к  разл и ч 
ного рода товарам . Особенно интересны исследования зару
беж ны м и учёны ми м отивации различны х групп потребите
лей  при покупке новейш их товаров. Б ы ло вы делено пять 
категорий покупателей:
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— суперноваторы — лю ди с вы соким и доходами, ж и ву
щ ие в городах и охотно покупаю щ ие новые товары;

новаторы — такж е довольно состоятельны е лю ди, но 
с м еньш ей склонностью  к  риску;

— обы кновенны е — основательны е лю ди, стараю тся не 
рисковать, ж и вут в сельской местности;

— консерваторы  — лю ди с противоречивы м  поведением: 
с одной стороны , они не одобряют суперноваторов и новато
ров, а  с другой — охотно подраж аю т обы кновенны м . В этой 
группе много пож илы х лю дей, л и ц  с невы сокими доходами 
и непрестиж ной работой;

— суперконсерваторы — лю ди, сохраняю щ ие приверж ен
ность к  привы чкам  и моде своей молодости, выступаю т про
тив любых изменений и могут принадлеж ать к любым слоям 
общества.

(П одумайте, к какой  категории покупателей новейш их 
товаров вы отнесли бы себя и  своих родителей и почему.)

Т аким  образом, учёт особенностей различны х сегментов 
ры н к а  позволит предприним ателям  более успеш но прони
кать  на соответствую щ ие ры нки .

П роникновение на ры нок и разработка стратегии сбы
та — наиболее важ ны й принцип, потому что предполагает 
не только вы работку характеристики  продукта или  услуги 
и определение цены на них , но и  выбор каналов сбыта и 
видов реклам ы . В ам ериканской  литературе этот принцип 
получил название «четыре пи», потому что все главны е 
слова, отраж аю щ ие этот принцип, по-английски  начинаю т
ся  на букву «р» — продукт (p roduct), цена (price), распро
странение (place), стим улирование сбыта (prom otion).

П родукт  долж ен удовлетворять потребности человека 
к ак  по качеству, так  и по внеш нем у виду, упаковке, по
слепродаж ном у обслуж иванию , если речь идёт о технически 
слож ны х товарах.

Ц ена  долж на учитывать затраты  на производство данного 
товара и прибыль, а такж е факторы ры нка — спрос и пред
лож ение, необходимость данного товара потребителю, привя
занность к  определённой марке и др. Если предприниматель 
производит товары, которые уж е есть на ры нке, то и цены 
он устанавливает примерно такие ж е. Ведь если он установит 
цены выш е, то у него никто не будет покупать. Но если он 
производит товары более высокого качества, тогда и более вы 
сокая цена будет оправданна. А  к ак  быть с ценами на новые 
товары, которых раньш е не было на ры нке? М ожно поставить 
высокую цену и  потом сниж ать её, а  можно поставить неболь
шую цену и потом её повысить. В зависимости от реш ения 
этих вопросов существуют два метода установления цен на 
новые товары — «снятие сливок» и «цена проникновения».
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Метод «снятия сливок» — это установление вы сокой це
ны на технически  слож ную  наукоём кую  продукцию , пото
му что предприним атель хочет возместить огромные сред
ства, которы е он затратил  на разработку и производство. 
К тому ж е  он рисковал , не зн ая , будет ли  эта продукция 
востребована ры нком . П ервые персональны е ком пью теры , 
мобильны е телефоны , м икроволновы е печи были очень до
рогим и, но цены  постепенно сниж ались , и теперь эти това
ры  доступны многим потребителям .

Метод «цена проникновения», напротив, предусм атрива
ет первоначально низкую  цену, чтобы завоевать ры нок , а 
потом её повы ш ение. Н изкие цены  отпугнут потенциаль
ны х конкурентов и привлекут потребителей. Обычно этот 
метод прим еняется д л я  продвиж ения на ры нок кондитер
ски х  изделий , конф ет, ш околада, ж вач ки  и др.

Распространение  — это кан ал ы  сбыта, которы е выбирает 
предприним атель. Обычно начинаю щ ий предприним атель, у 
которого ещ ё недостаточно средств, отдаёт свою продукцию  
д л я  реализации  посредникам , но он всегда стрем ится иметь 
свою торговую точку, что даёт возможность непосредственно 
общ аться с потребителям и продукции и  учиты вать их по
ж ел ан и я . К рупны е корпорации имею т хорош о налаж енную  
систему сбы та своей продукции , вклю чая транспортировку 
на удалённы е ры н ки  и хранение запасов товара.

Ст имулирование сбыта  связано в основном с реклам ой.
Отнош ение к  реклам е в обществе неоднозначно, поэтому 

предлагаем  вам сравнить две точки  зрения на её значение.
П ервая: реклам а не только бесполезна, но и м анипули

рует потребителем, часто основана на недостоверных све
дениях , удорож ает стоимость товара, а  такж е принуж дает 
покупателей платить вы сокую  цену за низкосортны й товар.

Вторая: реклам а необходима, потому что она несёт по
лезную  инф ормацию  о продукте и  его цене, помогает по
требителю  сделать рациональны й выбор, способствует про
движ ению  новы х товаров.

А какую  позицию  поддерж али бы вы?

Словарь
Маркетинговое исследование — анализ и прогноз ры ноч

ной ситуации с целью  выбора и п ри н яти я  рационального 
реш ения ф ирм ы  о производстве и  продаж е товаров.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

І Если вы хотите создать своё дело, следует помнить, что 
важными условиями его успеха являются знание и уме-
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ние использовать различные источники финансирования. Это 
не только поможет сохранить свой бизнес, но и даст воз
можность постоянно развивать его и успешно конкурировать 
с другими предпринимателями.

2 Для грамотного управления своим бизнесом надо ста
раться накапливать необходимые знания и опыт, в про

тивном случае придётся нести дополнительные затраты на 
поиск и использование труда специального управляющего — 
менеджера.

3 Чтобы дело было прибыльным, необходимо следить за 
изменениями потребительского спроса, требованиями и 

ситуацией на рынке, искать пути воздействия на рыночный 
спрос. Например, использовать рекламу для продвижения 
своего товара и оказания помощи потребителю в рациональ
ном выборе.

Документ

Из книги американского экономиста Ф. Котлера «Осно
вы маркетинга».

Соверш еннолетние молодые потребители. Р ы н ок  со
верш еннолетних молоды х потребителей (от 18 до 24 лет) 
делится на три  подгруппы: студенты колледж ей , м оло
дые одиночки, м олодож ёны . Соверш еннолетние молодые 
потребители тратят непропорционально много на кн и ги , 
стереоаппаратуру, модную одеж ду и пр. Д л я  них х ар ак 
терна слабая степень приверж енности к  м аркам  и  повы 
ш енны й интерес к  новы м товарам . Соверш еннолетние мо
лодые лю ди представляю т собой привлекательны й ры нок 
в силу нескольких  причин: 1) они восприим чивы  к  идее 
опробования новы х товаров; 2) в больш ей мере настрое
ны  тратить, неж ели  отклады вать деньги; 3) будут дольш е 
вы ступать в роли покупателей ...

П оиск информации. В поиске инф орм ации потребитель 
м ож ет обратиться к  следую щ им источникам:

— личны е источники (семья, друзья, соседи, знакомые);
— ком м ерческие источники  (реклам а, продавцы , диле

ры , уп аковка, вы ставки);
— общедоступные источники (средства массовой инфор

м ации, организации, занимаю щ иеся изучением  и  класси
ф икацией  потребителей);

— источники эмпирического опы та (осязание, изуче
ние, использование товара).
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Относительное влияние этих источников информации 
варьируется в зависимости от товарной категории и харак
теристик покупателя. Вообще говоря, потребитель получа
ет наибольш ий объём информации о товаре из коммерче
ских  источников... находящ ихся под сильным влиянием  
деятеля ры нка. А вот самы м и эффективными являю тся 
личны е источники.

Вопросы и задания к документу
1. К как и м  сегментам потребителей можно отнести молодых со
верш еннолетних потребителей и почему? 2. У каж ите источники 
информации, которые, на  ваш  взгляд, наиболее распространены 
в России. 3. К аким и источникам и информации пользуетесь вы 
и  ваш а семья и почему?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое финансирование и каковы его источники? 2. Какие ис
точники финансирования характерны для крупного и малого бизнеса? 
3. Могут ли малые предприниматели в России получить долговре
менный кредит у коммерческих банков? 4. Кто такой топ-менеджер 
и какую должность он занимает в фирме? 5. Обязательно ли каждое 
предприятие должно осуществлять стратегическое планирование?
6. Можно ли открыть своё дело и добиться успеха, не изучая ры
нок? Есть ли среди ваших родных и знакомых суперконсерваторы и 
суперноваторы как потребители?

ЗАДАНИЯ

1. Ф ирм а приобрела производственную  линию  за  300 м лн р. Если 
л и н и я  будет служ ить 5 лет, то какова  годовая норма ам ортиза
ции? Если в первы й год будет списана двойная норма ам ортиза
ции, то за  сколько лет м ож но будет списать оставш ую ся сумму 
при той ж е норме ам ортизации?
2. Н овая ф ирм а хочет проникнуть на  ры нок ж евательны х рези
нок, которы й достаточно насы щ ен аналогичны м и товарам и . К акие 
цены  д олж н а установить ф ирм а — вы ш е или  н и ж е сущ ествую щ их 
на ры нке и почему?
3. П оработайте с одноклассникам и над проектом по теме «Россий
ски й  бизнес: путь к  успеху».

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Бизнес — это сочетание войны и спорта».
А. М оруа (1885— 1967), ф ранцузский писат ель

79



§ 8. Экономика и государство
Зачем государство вмешивается в рыночные отношения? По

чему государство в рыночной экономике называют попечителем 
общественного интереса? Что выгодно экономике: рост или сни
жение налогов?

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Ф У Н К Ц И И  Г О С У Д А Р С Т В А . В н а
стоящ ее врем я, к а к  вы знаете, практически  все реально 
действую щ ие эконом ические системы характеризует тес
ное переплетение ры ночны х отнош ений с элем ентам и го
сударственного контроля и регулирования. М ировой опыт 
доказы вает, а м ногочисленны е научны е исследования под
тверж даю т, что не м ож ет быть эф ф ективной ры ночной эко 
ном ики без активной  регулирую щ ей роли государства. Д ля 
осущ ествления этой роли оно использует разны е ры чаги 
воздействия на эконом ику.

М асштабы государственного регулирования, его конкрет
ные формы и методы в разны х странах существенно разли
чаю тся. Они отраж аю т и историю, и традиции, и масштабы 
страны и т. д. С давних времён идёт дискуссия м еж ду теми, 
кто абсолютизирует и  преувеличивает роль ры нка, недооце
нивая роль государства, и теми, кто преувеличивает возмож
ности современного государства, не признавая роль рыночной 
саморегуляции. П оиск путей рационального соотношения 
этих двух подходов ведётся и в настоящ ее время. К аковы ж е 
роль и ф ункции государства в рыночной экономике?

Экономическая полит ика  государства представляет со
бой процесс реализации  его эконом ических ф ункций  путём 
разнообразны х государственны х мер воздействия на эконо
м ические процессы д л я  достиж ения определённы х целей. 
Наиболее общ ие эконом ические цели государства в ры ноч
ной эконом ике следую щ ие: стим улировать эконом ический 
рост; создавать условия эконом ической свободы (право хо
зяйствую щ их субъектов самим вы бирать форму и сферу 
экономической деятельности, методы её осущ ествления и 
использования дохода от неё); обеспечивать экономическую  
безопасность и эконом ическую  эфф ективность (способность 
всей эконом ики получить м аксим альны й результат из им е
ю щ ихся ограниченны х ресурсов); заботиться об обеспечении 
полной занятости  (каж ды й , кто м ож ет и хочет работать, 
долж ен иметь работу); оказы вать  помощ ь тем, кто не мо
ж ет себя полностью обеспечить, и др.

Э коном ическая политика строится на сочетании пер
спективны х и текущ их  целей. В эконом ической полити-

80



ке вы деляю т, в частности, ф инансовую , инвестиционную , 
аграрную , научно-техническую , внеш неэконом ическую  по
л и ти ку . (Попробуйте сами дополнить перечень направлений 
эконом ической политики .)

К акие эконом ические ф ункции  вы полняет государство в 
современном обществе? З а  государством всегда сохраняю тся 
такие классические ф ункции , к а к  стабилизация эконом и
ки; защ ита прав собственности; регулирование денеж ного 
обращ ения; перераспределение доходов; регулирование в за 
имоотнош ений м еж ду работодателями и  наёмны ми работни
кам и; контроль над внеш неэконом ической деятельностью ; 
производство общ ественных благ и т. д.

Н а последней ф ункции  остановимся более подробно. П о
чем у государству приходится заним аться производством 
общ ественных благ?

Общественные блага — это товары и  услуги, предостав
ляем ы е государством его граж данам  на равны х началах. 
Такие блага не могут быть предоставлены отдельным лицам  
без предоставления их  другим. К  общественным благам от
носятся, например, оборона, бесплатное образование, обще
доступные услуги м униципальны х поликлиник, посещение 
библиотек, парков и  др. Эти блага одинаково доступны для 
всех людей, и за  пользование им и, к ак  правило, не взим ает
ся плата. Вы можете сами привести примеры подобных благ.

П роизводство общ ественных благ берёт на себя государ
ство, потому что в больш инстве своём это производство не
выгодно д л я  частны х производителей, а  развитие таки х , 
наприм ер, сфер, к а к  здравоохранение, образование, ф унда
м ентальны е н ауки , охрана окруж аю щ ей среды , не мож ет 
происходить только на основе частного предприним атель
ства. Д ля производства общ ественных благ необходимы зна
чительны е ф инансовы е средства, и государство получает их, 
собирая налоги. Тем самы м  все граж дане вносят свой вклад  
в оплату общ ественны х благ.

Значительна роль государства и в тех сф ерах, в которы х 
работают исклю чительно частны е предприятия, действую 
щ ие по законам  ры н ка. Вмеш ательство государства в эти 
сферы вы звано проблемой внеш них (побочных) эффектов 
или  воздействий.

Внеш ние эффекты  — это связанны е с производством 
или  потреблением благ и здерж ки  и вы годы для третьих 
лиц . Э коном ическая деятельность одних м ож ет вы зы вать 
таки е  последствия, которы е отраж аю тся на лю дях , непо
средственно не участвую щ их в производстве и потреблении 
данны х товаров.

Существуют отрицательны е и полож ительны е внеш ние 
эф ф екты . О трицательны е эф ф екты  возникаю т в случае по-
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явл ен и я  издерж ек  у  других ли ц  (напом ним , не участвую 
щ их в производстве) в результате производства или потре
бления товара, а полож ительны е — в случае появления у 
этих лиц  вы годы, которая не ком пенсируется ими произво
дителям  товара. Рассмотрим  конкретны е прим еры .

Представим деревообрабатывающ ий комбинат на берегу 
реки, который загрязняет отходами производства эту реку 
на многие килом етры  вниз по течению. Это пример отрица
тельного производственного внешнего эфф екта для населе
ния, ж ивущ его по берегу реки . При этом на цене продукции 
комбината подобный побочный эффект производства может и 
не сказаться. Производитель к ак  бы переносит часть издер
ж ек , связанны х с производством товаров (в данном случае 
это могли быть затраты  на переработку отходов производства 
или строительство очистных сооружений), на население, ни
к ак  не ком пенсируя эти затраты . Кто ж е поможет населению 
справиться с отрицательны ми последствиями производства? 
Государство вы нуж дено производить дополнительные затра
ты на очистку воды, поддерж ание здоровья людей и др. Оно 
компенсирует побочный эфф ект деятельности комбината. 
П римерами отрицательного внешнего эфф екта деятельности 
потребителей могут быть курение в общ ественных местах, 
разбрасывание мусора в парках  и т. п.

П римером полож ительного внеш него эф ф екта мож ет 
быть деятельность военны х заводов. Стремясь обеспечить 
такую  государственную  услугу населению , к ак  оборона и 
безопасность (за неё потребитель п латит налоги), произ
водители одновременно способствуют научно-техническому 
прогрессу, результатам и  которого мы все пользуемся бес
платно. Д ля ком пенсации военным предприятиям  этого 
внеш него эф ф екта государство м ож ет поднимать цены на 
военную продукцию  или  предоставлять им субсидии.

К ом пенсация внеш них эффектов — важ н ая  ф ункция го
сударства в рыночной эконом ике.

С развитием  общ ества происходит расш ирение, уточне
ние ф ункций  государства. Этот процесс идёт по следую 
щ им направлениям : последовательны й переход от прям ы х 
(адм инистративны х) к  косвенны м  (экономическим) мето
дам  регулирования эконом ики; усиление роли государства 
в реш ении социальны х проблем (сниж ение диф ф еренциа
ции доходов населения, обеспечение стабильности в общ е
стве, регулирование трудовых отнош ений). В озникаю т и 
качественно новые ф ункции  государства, связанны е со ста
новлением  постиндустриального общ ества. Это поддерж ка 
ф ундам ентальной н ауки , участие в реш ении таки х  извест
ны х вам глобальны х проблем человечества, к а к  преодоле
ние экологического кри зи са  и  его последствий, устранение
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экономического отставания стран третьего м ира от ведущ их 
держ ав Запада, сокращ ение вооруж ений.

В аж нейш ая ф ункция государства в рыночной эконо
м ике — поддерж ка и обеспечение ф ункционирования ры 
ночной системы. Обычно государству в эконом ике отводят 
роль компенсатора несовершенств ры нка. Однако оно имеет 
ф ункции, относящ иеся к  его исклю чительной компетенции. 
С усложнением отнош ений м еж ду государством и предпри
нимательством экономические задачи современного государ
ства не только связы ваю тся с созданием условий д л я  ф унк
ционирования ры нка, но и предполагаю т признание его роли 
в соблюдении баланса общ ественных интересов, социальной 
стабильности и защ ите общ енациональны х интересов.

Государство в обновляю щ ейся на ры ночны х основах Рос
сии занято  не столько организацией  и регулированием  про
изводства, оставляя реш ение этой задачи преимущ ественно 
ры нку, сколько осущ ествлением  контроля над эконом икой 
и выбором приоритетны х направлений эконом ической по
ли ти ки .

Р еализация экономической политики предполагает приме
нение определённого инструм ентария (методов, форм регули
рования). Его выбор определяется состоянием национальной 
эконом ики, приоритетным направлением  экономической по
ли ти ки , господствующей в данны й момент теоретической 
концепцией регулирования.

К А К О Й  И Н С Т Р У М Е Н Т  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  Э К О Н О М И 
К И  В Ы Б Р А Т Ь ?  В государственной эконом ической политике 
можно вы делить два главны х направления: ст абилизацион
ное и ст рукт урное. Если стабилизационная политика н а
правлена преимущ ественно на оздоровление «заболевшей» 
эконом ики, то структурная — на обеспечение её сбаланси
рованного развития.

Первое направление вклю чает в себя в основном бюд
ж етно-налоговую  (ф искальную ) и кредитно-денеж ную  (мо
нетарную ) политику. Второе направление использует такие 
методы вл и ян и я  на эконом ику, к а к  государственная под
д ерж ка  особо важ ны х д л я  развития  всего хозяйства страны 
отраслей, производство общ ественных благ, п риватизац ия, 
содействие конкуренции  и  ограничение монополий и др.

Воздействие государства на ры ночны й м еханизм  осу
щ ествляется путём прям ого и косвенного регулирования. 
Прямое регулирование  предполагает использование преиму
щ ественно адм инистративны х методов, а  косвенное — эко
ном ических.

П роявлением  прямого регулирования является прежде 
всего законодательная деятельность государства, расш ирение 
государственных заказов, развитие госсектора в экономике.
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Косвенное регулирование ры нка осущ ествляется с помощью 
методов ф искальной и монетарной политики . Именно ему 
принадлеж ит приоритет в рыночной экономике. Схематич
но м еханизм ы  государственного регулирования рыночной 
эконом ики можно представить следую щ им образом:

Государственное регулирование 
рыночной экономики

А дминистративное
регулирование

Фискальная Монетарная
политика политика

В спорах учёны х-эконом истов о способах и масш табах 
вм еш ательства государства в эконом ику можно вы делить 
два взгляд а , отраж аю щ ие различны е направления в эконо
м ической теории, — м онетаризм  и кейнсианство.

П озиция монетаристов (Д. Ю м, М. Ф ридмен): к а к  м ож 
но больше освободить эконом ику от опеки государства, сокра
тить налоги и государственные расходы, давая возможность 
рыночному м еханизм у самому обеспечивать устойчивую эко
номическую систему.

П редставители кейнсианского  направления, связанного с 
именем английского экономиста Д ж . Кейнса (1883— 1946), 
считают, что один только рыночный механизм  не в состоя
нии реш ать многообразные проблемы в экономике. (Подумай
те, например, можно ли  успешно регулировать такие сферы 
ж изни  общества, к ак  наука, образование, экология, полага
ясь только на действие закона спроса и предлож ения.) Кейнс 
приш ёл к  выводу, что только активная финансовая полити
к а  государства, стимулирую щ ая спрос, способна справиться 
с массовой безработицей. Д ля удовлетворения современных 
экономических потребностей общества, считают его последо
ватели, необходимы и неизбеж ны правительственные меры.

До 70-х гг. XX в. главенствую щ ую  роль в эконом иче
ской политике м ногих государств играло кейнсианское на
правление. В дальнейш ем  распространение получил м онета
ризм . Н а п ракти ке  правительства больш инства государств 
использую т ш ирокий  набор стабилизационны х мер к а к  мо
нетарного, так  и кейнсианского характера.

В условиях российской эконом ики старт ры ночны м  пре
образованиям  был дан за  счёт активного использования
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методов монетарной политики , а в настоящ ее время госу
дарство стрем ится в ц елях  укрепления стабильного эконо
мического разви ти я , достиж ения бездефицитного бю джета 
использовать оба м еханизм а воздействия на эконом ику.

Д ЕН ЕЖ Н О -К РЕД И ТН А Я  (М ОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА. 
М онетаризм  — эконом ическая политика государства, осно 
ванная на определяю щ ей роли регулирования объёма н а
личной и  безналичной денеж ной м ассы , находящ ейся в 
обращ ении, с целью  обеспечения последовательного эволю
ционного роста национальной эконом ики.

П роводником  денеж но-кредитной политики  государства 
вы ступает центральны й банк во взаим одействии с ком м ер
ческим и банкам и. Рассмотрим  различны е варианты  денеж 
но-кредитной политики .

Ц ентральны й банк вы даёт денеж ны е средства ком мерче
ским  банкам , а  последние — своим клиентам  за определён
ную плату , назы ваем ую  «процент за  кредит». Н априм ер, 
если ф ирм а берёт у банка 200 ты с. р . на год под 10% годо
вы х, то возвращ ать ей придётся 220 тыс. р. Учёт ная ст ав
ка процента  — норма процента, под которы й центральны й 
банк даёт кредиты  ком м ерческим  банкам . П овы ш ая или 
пониж ая учётную  ставку , центральны й банк делает кредит 
более дорогим или  более деш ёвы м .

Если кредиты  становятся более дорогими, то соответ
ственно сокращ ается число ж елаю щ их их брать. Это при 
водит к  ум еньш ению  количества денег в обращ ении и помо
гает снизить инф ляцию  (и н ф ляц и я возникает, когда объём 
денеж ной массы  превы ш ает количество производим ы х това
ров и услуг). Но при этом усиливается спад производства, 
так  к ак  ф ирм ы  лиш аю тся возм ож ности получить кредит.

П ониж ая учётную ставку процента и делая кредит деш ё
вы м, государство увеличивает число заём щ иков, стимулируя 
их экономическую  активность, что способствует подъёму 
производства. Но увеличение денеж ной массы в обращ ении 
ведёт к  усилению  инф ляции.

Т аким  образом, государство м ож ет воздействовать на всю 
эконом ику путём изм енения учётной ставки  процента, сти
м улируя или  ограничивая производство и потребление.

По закону ком мерческие банки  обязаны  часть своих 
средств держ ать в виде резервов в центральном  банке, что
бы осущ ествлять вы платы  клиентам , ж елаю щ им  получить 
деньги со своих счетов. У станавливая норму обязательны х 
резервов, центральны й банк оказы вает влияние на возм ож 
ность банков предоставлять кредиты , и зм ен яя  тем самым 
общее количество денег в обращ ении.

У величение нормы обязательны х резервов приводит к 
ум еньш ению  количества денег у  банков д л я  кредитования,
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что делает кредит дорогим, сокращ ает число заём щ иков и 
соответственно ум еньш ает денеж ную  массу в обращ ении.

У меньш ение нормы  резервирования, наоборот, позволяет 
увеличить объёмы кредитования ф ирм , что ведёт к росту 
денеж ной массы . К каки м  последствиям  в эконом ике это 
приводит, вы уж е знаете.

Т ак , оба метода денеж но-кредитной политики  позволяю т 
государству, воздействуя на денеж ную  массу в обращ ении, 
помогать эконом ике развиваться стабильно.

Б Ю Д Ж Е Т Н О -Н А Л О Г О В А Я  (Ф И С К А Л Ь Н А Я ) П О Л И Т И К А . 
Д еятельность государства в области налогооблож ения, ре
гулирования государственны х расходов и  государственного 
бю джета назы вается ф искальной политикой . Она направле
на на обеспечение стабильного развития  эконом ики , предот
вращ ение и нф ляци и , обеспечение занятости  населения.

Государственный бюджет — это сводный план дохо
дов государства и использования полученны х средств на 
покры тие всех видов государственны х расходов. Бю дж ет 
утверж дается парлам ентом  страны , а  правительство отвеча
ет за  его исполнение. Основное место в расходах российско
го правительства заним аю т национальная оборона, право
охранительная деятельность, обеспечение безопасности и 
судебная власть, государственное управление, эконом иче
ское развитие различны х отраслей хозяйства, обслуж ива
ние государственного долга, социальное обеспечение. Г лав
ные источники доходов государства — налоговы е доходы.

Ч ерез бю джет государство перераспределяет созданны е 
обществом блага от непосредственных производителей к 
другим  группам . Государство, используя бю джет, мож ет 
сущ ественно влиять на эконом ику, стим улировать произ
водство и социальны е процессы . Основные ры чаги  этого 
вл и ян и я  — регулирование налогооблож ения и  государ
ственны х расходов.

Н алоги явл яю тся  основны м источником  доходов гос
бю дж ета. С разли чн ы м и  видам и налогов (прям ы е, косвен
ные) и конкретны м и  налогам и , уплачиваем ы м и  гр аж д ан а
ми, вы познаком ились в основной ш коле. Ведущ ее место в 
налоговы х доходах заним аю т налоги , уплачиваем ы е пред
п р и яти ям и : налог на добавленную  стоим ость, налог на 
прибы ль, налог на внеш ню ю  торговлю  и др. О бязанность 
плати ть  законно установленны е налоги и сборы заф и к си 
рована в К онституции  Российской  Ф едерации . Н екоторы е 
российские предприним атели  считаю т, что единственная 
возм ож ность сохранить свой бизнес — это уклонение от 
уплаты  налогов, сокры тие от учёта части  своих доходов. 
Д алеко  не все граж д ан е, особенно получаю щ ие вы сокие до
ходы , воврем я и полностью  п л атят  налоги . Это не только
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затрудняет вы полнение государством  своих эконом ических 
ф ун кц и й  в общ естве, но и и скаж ает  данны е о состоянии 
российской эконом ики , затрудняет разработку  програм м  её 
разви ти я .

К ак  вли яет налоговая политика любого государства на 
эконом ику? Если эконом ика страдает от вы сокой и н ф ля
ции , для сниж ения её, к ак  вы уж е знаете, необходимо 
ум еньш ить денеж ную  массу в обращ ении. Д ля этого госу
дарство увеличивает налоги, сн и ж ая  тем  самы м  эконом иче
скую  активность ф ирм  и  населения.

Если в эконом ике страны  наблю дается спад производства 
и потребления, то государство стрем ится ум еньш ить налого
вое бремя. Это способствует ож ивлению  эконом ики.

У фирм появляю тся дополнительны е средства д л я  вы пу
ска товаров, а  потребительская активность населения воз
растает в результате роста его платёжеспособности.

Регулирование государством своих расходов мож ет способ
ствовать преодолению спада в производстве. Т ак, в кризис
ны х ситуациях в эконом ике государство старается увеличить 
расходы на поддерж ку особо нуж даю щ ихся в помощи пред
приятий  и отраслей хозяйства, расш иряет государственную 
закупку  товаров и услуг (например, государственный заказ 
оборонным предприятиям ), стим улируя производителей к  
развитию  производства и  сокращ ая безработицу.

Б ю дж етная п олитика так ж е  направлена на балансиро
вание (достиж ение количественного равенства) доходов и 
расходов, так  к ак  значительны й рост государственны х рас
ходов и недобор налогов приводят к  дефициту бю джета — 
одному и з негативны х эконом ических показателей . Зам е
тим , что бю джет, имею щ ий профицит , т. е. превы ш ение 
доходов над расходам и, более редкое явление.

В ситуации деф ицита бю дж ета государство д л я  покры тия 
своих расходов вы нуж дено брать кредиты , которы е могли 
бы быть использованы  ф ирм ам и, а  это сдерж ивает эконом и
ческий рост. Государство м ож ет покры ть деф ицит бю дж ета, 
вы пустив в обращ ение дополнительны е деньги или  взяв  в 
долг у населения. Н о возм ож ности кредитования государ
ства населением  обычно ограниченны , а вы пуск государ
ством новы х бум аж ны х денег, не обеспеченных товарам и, 
ведёт к  инф ляции .

Больш инство правительств в условиях деф ицита госбюд
ж ета предпочитает заним ать деньги у граж дан , хозяйствен
ны х и ф инансовы х организаций  (отечественных и  м еж ду
народны х). Сумма задолж енности государства внеш ним 
и внутренним  кредиторам  назы вается государственным  
долгом. Различаю т внеш ний и внутренний государственный 
долг.
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Наиболее часто используем ая форма одалж ивания — про
д аж а  государственных ценны х бумаг. Сумма задолж енно
сти государства владельцам  его ценны х бумаг представляет 
собой часть государственного долга. У мелое проведение опе
раций  с государственными ценны м и бумагами позволяет не 
только выгодно привлекать деньги в государственный бюд
ж ет, но и вл и ять  на развитие всей эконом ики. Т ак , путём 
покупки  и  продаж и государственны х ценны х бумаг цен 
тральны й банк м ож ет либо вливать резервы  в кредитную  
систему государства, либо изы м ать их  оттуда. К каки м  по
следствиям  в эконом ике это приводит, вы уж е узнали , по
знаком ивш ись с действием  основных м еханизм ов денеж но- 
кредитной политики  государства.

Д еф ицит бю дж ета и  величина государственного долга — 
важ нейш ие показатели  состояния эконом ики.

К ак  видим , государство м ож ет проводить и ф искальную , 
и монетарную  политику , усиливая или ослабляя те или 
иные м еханизм ы  воздействия на эконом ику. Выбор вариан
та  регулирования определяется разны м и ф акторам и, кото
рые бы ли охарактеризованы  в вы ш еизлож енном  м атериале.

Н У Ж Н А  Л И  РЫ Н К У  ПОМ ОЩ Ь ГОСУДАРСТВА? В н а
чале параграф а мы вы делили такую  эконом ическую  ф ун к
цию  государства, к а к  поддерж ание и обеспечение ф ун кц и 
онирования рыночной системы.

Д л я  того чтобы были реализованы  такие важ ны е инсти
туты  ры нка, к а к  частная собственность, свобода предпри
ним ательства и свобода экономического вы бора, необходи
ма разработка специального законодательства. (Вспомните, 
наприм ер, каки м и  законам и  Российское государство регла
м ентирует предприним ательскую  деятельность.)

Государство призвано играть активную  роль в поддерж а
нии и  защ ите конкуренции , ослаблении м онополистических 
тенденций в эконом ике. Это вм еш ательство государства, 
к а к  вы  знаете, осущ ествляется посредством различны х ан 
тим онопольны х мер, разработкой антимонопольного законо
дательства.

Государственное регулирование рыночной эконом ики про
является в виде поддерж ки предпринимательства. Это имеет 
особое значение в наш ей стране, где бизнес проходит слож 
ны й этап становления на ры нке. Помощ ь предприниматель
ству имеет такие формы, к ак  льготное налогообложение в 
первые годы работы фирм, упрощ ение правил их регистра
ции, предоставление субсидий предприятиям  малого бизнеса.

Ещ ё раз напомним: приоритет в рыночной эконом ике 
принадлеж ит косвенны м  (экономическим) методам государ
ственного воздействия, не разруш аю щ им  систему ры ночны х 
отнош ений и не противоречащ им  им.
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Словарь
Экономическая безопасность — состояние защ ищ ённости 

ж изненно важ ны х интересов личности, страны , возм ож 
ность без вм еш ательства извне определять пути и формы 
эконом ического развития  и осущ ествлять их реализацию .

Налоговая политика — м еры , вносимые правительством  
в порядок налогооблож ения, направленны е на обеспечение 
стабильного развития  эконом ики , занятости  населения, 
сн и ж ен и я инф ляции .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Для компетентной защиты своих экономических и соци
альных прав и интересов важно следить за основными 

тенденциями экономической политики российского прави
тельства, анализировать проблемы развития рыночных отно
шений в экономике.

2 Анализ причин и последствий социально-экономических 
преобразований в стране позволит вам найти способы 

и формы рационального и цивилизованного участия в эко
номической жизни, принятии правильных решений, исполняя 
такие роли, как потребитель, производитель, участник рынка 
труда, собственник и др.

3 Формирование собственной позиции по вопросам эко
номической политики государства, своей оценки эффек

тивности используемых им методов регулирования экономи
ческих процессов необходимо для выбора формы влияния на 
эту политику и её методы.

4 Вы будущие налогоплательщики. Необходимо помнить, 
что от вашей добросовестной (полной и своевремен

ной) уплаты налогов зависит ваша возможность полноценно 
пользоваться предоставляемыми государством общественны
ми благами, а также личное благосостояние, как ваше, так и 
окружающих вас людей.

Документ

Из работы современного российского экономиста 
А. Н. Пороховского «Российская рыночная модель: путь 
реализации».

Всех агентов экономики объединяет единое рыночное 
пространство страны, где одинаковые для всех правила игры
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отслеж иваю т и поддерж иваю т особые государственные 
институты ... Сам по себе ры нок не в состоянии поддер
ж ивать конкуренцию . Поддержание и стимулирование 
конкуренции в экономической сфере — ф ункция государ
ства. Борясь с монополией, поддерж ивая конкуренцию , го
сударство находится и в рам ках рыночной модели, и вне 
её, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. 
П оддерж ка стабильности играет не меньш ую  роль, чем 
защ ита конкуренции. От выверенной, активной роли со
ответствую щ их государственных институтов зависят и бла
гоприятны й социальны й клим ат в стране, и устойчивость 
финансовой системы, и ... расш ирение производства обще
ственны х благ — особенно в сфере услуг, образования, 
науки , здравоохранения, культуры , — создание правово
го поля в предпринимательской сфере... Поэтому даж е в 
теоретической рыночной модели государству принадлеж ит 
важ нейш ая роль — сохранение самой рыночной системы 
путём вы раж ения общ их, или общ ественных, интересов. 
Ни один частный бизнес, к ак и х  бы гигантских размеров он 
ни достиг, по своей природе не мож ет игнорировать свои 
собственные интересы и взваливать на себя интересы всего 
общества. Однако с подобными обязанностями государство 
м ож ет справиться только в случае, если оно является ча
стью демократического общества. В таком  обществе на
ряду с рыночным механизмом налаж ен демократический 
м еханизм  контроля избирателей над государственным ап
паратом, а  судебная система обеспечивает правовую защ и
ту всем граж данам  в соответствии с законом.

Вопросы и задания к документу
1. К ак автор документа характеризует роль государственных 
институтов в едином рыночном пространстве? К акие, по мне
нию учёного, экономические ф ункции государства способствуют 
стабильному развитию  рыночной системы? 2. А. Н. Порохов- 
ский  называет ряд социально-экономических явлений в ж изни  
общества, находящ ихся в прямой зависимости от активной ро
ли  государства в их регулировании. Перечислите эти явления и, 
опираясь на известные факты , проиллю стрируйте одно из них 
примером. 3. Автор документа подчёркивает роль государства в 
сохранении и развитии конкуренции. Опираясь на текст и  зна
ния обществоведческого курса, поясните значение конкуренции 
для рыночной экономики. 4. Автор подчёркивает регулирующую 
роль в обществе судебной системы наряду с рыночным механиз
мом. Раскройте значение правовой защ иты  участников экономи
ческой деятельности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие цели преследует правительство, проводя экономическую 
политику? Назовите основные методы воздействия государства на 
экономику. 2. Почему государство занимается производством об
щественных благ? 3. В чём заключается ограниченность возможно
стей рынка «регулировать» экономику? 4. Должны ли существовать 
пределы вмешательства государства в экономику? Если да, то поче
му? 5. Как государство оказывает поддержку рыночной экономике?

ЗАДАНИЯ

1. Россия имеет значительны й внутренний государственны й долг. 
К ак найти эф ф ективны е пути его погаш ения? А ргум ентируйте 
свои предлож ения.
2. Российском у государству удавалось на протяж ени и  ряда лет 
добиваться бездефицитного бю дж ета. О характеризуйте негативное 
воздействие бюджетного деф ицита на эконом ику. К аки е сферы 
эконом ики могут в значительной степени испы ты вать это воздей
ствие? П редлож ите действенны е, на ваш  взгляд , государственные 
меры по устранению  деф ицита бю дж ета в стране.
3. О бъясните смы сл следую щ его вы сказы ван и я: «Н алоги — это 
цена, которую  мы платим  за  услуги государства». П роиллю стри
руйте своё м нение примерами.
4. В России относительно вы сокий уровень сбереж ений населе
н и я , которы е мож но рассм атривать к а к  потенциальны й источник 
разви ти я  эконом ики. О днако сбереж ений достаточно много, а и н 
вестиций (влож ение денеж ны х средств в организацию  своего дела, 
развитие производства) не хватает. К аковы , на ваш  взгляд , при
чины  подобной ситуации?
5. О пираясь на м атери алы  п араграф а и И нтернета, наприм ер об
зоры  состояния российской эконом ики (см. сайты  М инистерства 
эконом ического разви ти я  и  торговли (w w w .econom .gov.ru). Ф еде
ральной служ бы  государственной статистики  (w w w .gks.ru ), запол
ните в тетради таблицу.

И нструменты
государственной
экономической

политики
П рим еры В лияние 

на эконом ику
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МЫСЛИ МУДРЫХ

«Умное государство не м еш ает своим граж данам  зараба
ты вать деньги, только наблю дает за  этим , получая прибы ль 
в виде налогов».

Дж. Ф ейлан, современный ам ериканский экономист

§ 9. Финансы в экономике
Можно ли отказаться от использования денег в экономике? 

Имеют ли деньги цену? Кому выгоден кредит? Почему государ
ство вынуждено исполнять роль «общего кассира»?

В структуре рыночных отношений и механизме их госу
дарственного регулирования огромную роль играю т финансы.

Финансы (в широком смысле) — совокупность эконо
м ических отнош ений в процессе использования денеж ны х 
средств. Это ком плекс ф инансовы х операций, с помощью 
которы х хозяйствую щ ие объекты  аккум ули рую т денеж ны е 
средства и осущ ествляю т денеж ны е расходы . Н априм ер, 
при получении кредита в банке, осущ ествлении оплаты  тру
да работника, перечислении платеж ей  в бю дж ет, вы плате 
страховы х взносов возникаю т ф инансовы е отнош ения с со
ответствую щ ими организациям и .

Ф инансы  в эконом ике вы ступаю т эконом ическим  инстру
ментом распределения и перераспределения совокупного об
щ ественного продукта и национального дохода. Н априм ер, 
доход, получаем ы й в отраслях  м атериального производства, 
частично остаётся на п редприятиях  (часть прибы ли) и у их 
работников (заработная плата), частично поступает в бюд
ж ет (различны е налоги). У государства сосредотачиваю т
ся денеж ны е ресурсы , которы е потом перераспределяю тся 
в непроизводственны е отрасли хозяйства, на потребности 
управления и др.

Д ом аш ние хозяйства в целом получаю т больш е, чем рас
ходую т, и, к а к  правило, являю тся  владельцам и сбереж е
ний. Ф ирм ы  и правительственны е органы  в среднем тратят 
больш е, чем получаю т, и нуж даю тся в денеж ны х средствах 
для расш ирения своей деятельности. Н априм ер, за счёт при 
были предприятия — внутреннего источника ф инансовы х 
ресурсов — покры вается обычно около 70% потребности 
в денеж ны х средствах. О стальны е деньги ф ирм ы  вы нуж де
ны искать.
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И так, одни хозяйствую щ ие субъекты  имею т избы ток 
денеж ны х средств, другие — их недостаток. Где и каки м  
образом удаётся удовлетворить ф инансовы е интересы  этих 
основных участников эконом ики?

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. П ом ощ ь дом аш ним  х о зяй 
ствам , ф ирм ам , правительственны м  органам  в получении 
необходимых денеж ны х средств или  выгодном использова
нии избы точны х денег оказы ваю т банки и другие ф инансо
вые институты . Они вы ступаю т посредникам и м еж ду вл а
дельцам и сбереж ений и  заём щ икам и .

Банковская система — совокупность действую щ их в стра
не банков и других кредитны х учреж дений и организаций.

Б ан к  является  ф инансовы м  учреж дением , которое за 
ним ается привлечением  свободных денег и последую щ им 
их предоставлением  в кредит, осущ ествлением  денеж ны х 
расчётов м еж ду граж данам и  и организациям и . Б ан к  п ла
тит нам за  приняты й  от нас вклад  дополнительную  сумму 
денег, либо м ы  платим  банку за  взяты й  кредит. Эти допол
нительны е сумм ы  представляю т собой процентны е ставки , 
т. е. плату  за  использование денег. Она устанавливается в 
процентах к  сумме вклада или  кредита в расчёте на вре
м я  использования денеж ны х средств. Н априм ер, вы  берёте 
у банка 100 ты с. р. на год под 25%  годовых. Возвращ ать 
вам придётся 125 ты с. р ., т. е. плата за пользование кр е
дитом составит 25 ты с. р . Главны й принцип деятельности 
банка — хранить деньги вкладчиков и отдавать больш ую 
их часть взайм ы  другим  ли ц ам , получая за  это доход.

Современная банковская система во всех странах имеет 
двухуровневую  организацию . Верхний уровень — это цен
тральны й банк, ниж ний  уровень — ком мерческие банки  и 
другие ф инансово-кредитны е организации  (инвестиционны е 
и  ф инансовы е ком пании , страховы е ком пании , пенсионные 
фонды и  др.).

К акова роль и главное отличие центрального банка от 
остальны х банков?

В одних странах цент ральны й банк  подчинён правитель
ству, в других — независим, но везде имеет большое значе
ние д л я  ф ункционирования рыночной эконом ики. В России 
Ц ентральны й банк считается эконом ически независимы м 
учреж дением  и даж е имеет право предлагать на рассмотре
ние парлам ента проекты  законов.

Т олько центральны й банк м ож ет осущ ествлять вы пуск 
(эмиссию) в стране денеж ны х знаков, явл яю щ и хся  нацио
нальной валю той. Он располагает самы м и крупны м и денеж 
ны м и ресурсами, в его распоряж ении  находятся м еж ду
народны е резервы (в основном валю та других стран , золото) 
и внутренние резервы  (обязательны е резервы  ком м ерческих
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банков). В силу этого центральны й банк м ож ет оказы вать 
поддерж ку всем остальны м  банкам  и  контролировать их  де
ятельность. Во всех странах он вы ступает к ак  «банкир п ра
вительства», т. е. обслуж ивает ф инансовую  деятельность 
государства и таки м  образом участвует в вы полнении части 
государственных ф ункций  по регулированию  эконом ики. 
(Вспомните, к ак и е  м еханизм ы  финансового регулирования 
использует государство.)

Основные ф ункции  центрального банка: осущ ествление 
денеж но-кредитной политики  государства, кредитование 
ком м ерческих банков, обеспечение стабильной деятельно
сти банковской и финансовой систем, поддерж ание устой
чивости национальной денеж ной единицы , хранение зап а
сов денеж ны х средств и золота.

Другой уровень банковской системы — коммерческие 
банки. И х часто назы ваю т «рабочими лош адкам и» ф инан
совой системы . В ры ночной эконом ике ком м ерческий банк 
является  деловым предприятием , организую щ им  свой биз
нес. Он непосредственно обслуж ивает п редприятия , органи
зации  и население, продавая клиентам  услуги (принимает 
вклады  и вы даёт кредиты ) с целью  получения прибы ли.

К ом м ерческие банки берут у  заём щ иков за пользование 
деньгами больш ую плату  (ставка процента вы ш е), чем п л а
тят  вкладчикам  (ставка процента ниж е). Р азн и ц а  м еж ду 
этим и процентам и и есть банковская прибыль. Вместе с 
тем ком м ерческие банки играю т важ ную  роль финансовы х 
посредников в области перераспределения временно свобод
ны х денеж ны х средств основны х участников хозяйственной 
деятельности, осущ ествления платеж ей  м еж ду ними.

П ервые банки в России появились ещ ё в середине 
XVIII в. — М осковский дворянский банк. П етербургский 
купеческий банк, в I8 6 0  г. был создан Государственный 
банк. И х целью  было содействие торговле и регулирование 
денеж ного обращ ения в стране. Во второй половине XIX  в. 
возникли  ком мерческие банки . Н ачиная с этого времени 
банки заним али  преобладаю щ ее полож ение на финансовом 
ры нке. Чем было обусловлено такое полож ение? Б ан ки  им е
ли  больш ую известность и устойчивость репутации в дело
вы х кругах . Р и ск  влож ений средств в банковские операции 
считался более низким  по сравнению  с риском  влож ений в 
другие кредитны е организации и даж е крупны е предприятия 
(наприм ер, влож ения в акц и и  единственного предприятия). 
Б ан ки , к ак  правило, обслуж ивали множество клиентов из 
разны х отраслей и  предоставляли ш ирокий  спектр услуг.

В современной России ком м ерческие банки  получили 
развитие с 1988 г. и , полож ив начало ли кви дац и и  государ
ственной монополии на банковскую  деятельность, сы грали
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важ ную  роль в ры ночны х реформ ах. И х разнообразие по
зволяет судить о значении и месте в сфере финансов: отрас
левы е банки (обслуж иваю т определённые отрасли эконом и
ки ), м еж отраслевы е (обслуж иваю т все отрасли эконом ики), 
региональны е (обслуж иваю т определённые регионы  стра
ны), Сберегательный банк (имеет ф илиалы  во всех регионах 
страны  и специализируется на приёме и хранении вкладов 
населения) и др.

О перации ком м ерческих банков подразделяю тся на пас
сивны е и активны е.

П ассивны е операции банка  — это м обилизация денеж ны х 
ресурсов: приём вкладов (депозитов); получение кредитов от 
других банков и центрального банка; вы пуск собственных 
ценны х бумаг. Эти полученны е заёмны е средства — основа 
деятельности ком мерческого банка.

А кт ивны е операции банка  — это разм ещ ение средств: 
предоставление различны х по срокам  и разм ерам  кредитов. 
Вы уж е знаете, что банки  получаю т от заём щ иков плату 
за  предоставленны й кредит в виде процентов. Кредитны е 
операции являю тся  наиболее доходной статьёй банковского 
бизнеса, но в то ж е  время и  рискованной. Сущ ествует воз
мож ность невозврата ссуды, неуплаты  процентов, наруш е
ние сроков возврата кредита. Т акой  риск  заставляет ком 
м ерческие банки  вести поиск эф ф ективны х методов оценки 
кредитоспособности заём щ иков.

Современные крупны е ком м ерческие банки  осущ ествля
ют д л я  своих клиентов до 300 видов операций и услуг, 
кром е уж е названны х: покупка и продаж а ценны х бумаг и 
валю ты , хранение ценностей в сейфах и др.

ДРУ ГИ Е Ф ИН АН СО ВЫ Е И Н СТИ ТУ ТЫ . Кроме ком м ер
ческих  банков, с конца XIX  в. получили развитие такие 
ф инансовы е и кредитны е институты  (учреж дения), к а к  и н 
вестиционны е, страховы е и ф инансовые ком пании , пенсион
ные фонды, фондовые бирж и и др. И х деятельность допол
няет операции ком м ерческих банков. Ф инансово-кредитны е 
учреж дения накапливаю т свободные денеж ны е средства и 
предоставляю т их  тем , кто нуж дается в дополнительном к а 
питале или  финансовой помощ и.

П енсионны е фонды создаю тся частны м и и государствен
ны м и ком п ан и ям и , предприятиям и  д л я  вы платы  пенсий и 
пособий ли ц ам , вносящ им  пенсионные взносы в эти ф он
ды . Ч астны е пенсионные фонды собирают часть заработной 
платы  работников с обязательством  в будущ ем вы плачивать 
им пенсии. До их использования по прям ом у назначению  
собранные средства вклады ваю т в покупку  ценны х бумаг 
крупны х корпораций, доход от которы х идёт на увеличение 
пенсионного фонда.
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Государственны е пенсионные фонды, собираю щ ие, напри
мер, в СШ А еж егодно сотни м иллиардов долларов, вклад ы 
ваю т их в облигации м инистерства финансов. (Вспомните, 
что вы знаете об этой разновидности государственны х цен
ны х бумаг.)

П енсионны й фонд Российской Федерации — сам остоя
тельное финансово-кредитное учреж дение, осущ ествляю щ ее 
государственное управление ф инансам и пенсионного обес
печения.

И нвест иционны е компании  — ф инансово-кредитный и н 
ститут, аккум улирую щ ий денеж ны е средства ю ридических и 
ф изических ли ц  через продаж у им собственных ценны х бу
маг. И нвестиционная ком пания вы ступает посредником м еж 
ду заём щ икам и и частным инвестором, вы раж ая интересы 
последнего. П ривлечённые средства ком пания размещ ает в 
своей стране или за рубежом путём покупки акций  и облига
ций предприятий. В аж но, что разнообразный набор ценных 
бумаг позволяет этим ком паниям  ум еньш ить риск потери 
капитала и обеспечить стабильность и  большую надёжность 
доходов вкладчиков, поскольку кризис или финансовые не
урядицы  затрагиваю т различны е отрасли по-разному.

В деятельности названны х ф инансовы х институтов пере
плетаю тся операции по кредиту и операции фондового ры н 
ка , с м еханизм ом  деятельности которого вы уж е знаком ы .

Страховые ком пании  — организации , оказы ваю щ ие 
страховы е услуги. Они использую т средства специальны х 
страховы х фондов (отчисления предприятий , граж дан), 
предназначенны е для возм ещ ения ущ ерба, потерь, вы зван
ны х неблагоприятны м и собы тиям и, несчастны ми случаям и . 
Н априм ер, если вы  пострадали во врем я наводнения или 
пож ара (уничтож ено им ущ ество или  нанесён ущ ерб ф изиче
ском у здоровью ), то вам , если вы застраховали  имущ ество 
и здоровье, вы плачивается сумм а определённого разм ера.

Ф инансовые ком пании специализирую тся на предоставле
нии потребительского кредита и м елких ссуд индивидуаль
ным заём щ икам . Н апример, вы можете приобрести товары 
длительного пользования (холодильник, стиральная м аш ина, 
мебель), оформив через м агазин их  покупку в кредит.

Фондовые биржи, к а к  вы знаете, специализирую тся на 
продаж е и покупке ценны х бумаг. Все сделки  в этом уч
реж дении заклю чаю тся методом откры того торга. Т ак , цен 
ные бумаги приобретаю тся в ходе публичны х торгов лицом, 
предлож ивш им  наивы сш ую  цену. К ом м ерческие банки р аз
мещ аю т на них акц и и  и облигации своих клиентов. Ф он
довые бирж и активно участвую т в процессе переливания 
денеж ны х средств в вы сокодоходны е отрасли эконом ики, 
поддерж ивая их  развитие.
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В современной мировой эконом ике активно действую т 
меж государственные финансово-кредитные инст ит ут ы : 
М ировой банк, М еж дународны й валю тны й фонд, Европей
ский  банк реконструкции  и разви ти я . М еж дународны й 
банк эконом ического сотрудничества. Они заним аю тся ф и
нансированием  и кредитованием  разны х стран, содействуют 
мировой торговле, оказы ваю т необходимую помощ ь в стаби
ли зац и и  финансовой системы развиваю щ ихся стран и т. п.

Деятельность государственных и частны х финансовых ин
ститутов оказы вает значительное влияние на формирование 
ссудного капитала, его эффективное использование, а  такж е 
на общ еэкономическую и финансовую политику государства.

И Н Ф Л Я Ц И Я : ВИ ДЫ , П РИ Ч И Н Ы  И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
И з предыдущ его параграфа вы узнали о том, что главным 
инструментом финансовой политики государства являю тся 
деньги. Государство, используя различны е м еханизм ы  де
нежно-кредитной политики , стремится регулировать количе
ство денег в обращ ении на территории страны — денежную 
массу. К ак  зависит состояние эконом ики страны от полож е
ния дел в денеж ном хозяйстве, величины  денеж ной массы?

Д еньги в эконом ике имею т покупательную  способность. 
Они стоят столько, сколько на них мож но купить товаров 
и услуг в конкретны й период времени. Россияне последние 
д есятилетия ж ивут в ситуации , когда цены на товары  и 
услуги постоянно повы ш аю тся. И зм еняю тся не только цены 
на товары , но и цена изм ерителей их  ценности, т. е. денег. 
Н а одно и то ж е количество рублей мы мож ем покупать 
всё м еньш е и меньш е товаров. П окупательная способность 
денег падает. П ри этом цены на потребительские товары 
растут обычно быстрее, чем  заработная плата.

Чтобы поддерж ивать преж ний  уровень ж и зн и  при более 
вы соких ценах, лю дям  требуется больш е денег. Государство 
идёт на дополнительны й вы пуск денег в обращ ение, т. е. 
увеличивает денеж ную  массу. Это стим улирует спрос на то
вары  и услуги и, к а к  следствие, новы й рост цен на них.

П роцесс обесценивания денег, которы й проявляется в 
виде долговременного повы ш ения цен на товары и  услуги, 
назы вается и н ф ляц и ей  (от лат. in fla tio  — вздутие). Подоб
ное значение этого слова связано с тем , что рассм атривае
мое экономическое явление возникает, к а к  правило, когда 
объём денеж ной массы значительно возрастает, однако ко 
личество товаров и услуг не увеличивается.

И н ф л яц и я  проявляется в различны х ф ормах и  видах. 
По тем пам  в зависимости от величины  роста цен ин ф ляц и я 
делится на ползучую , галопирую щ ую  и гиперинф ляцию . 
П олзучая инф ляция  — и н ф ляц и я , при которой темпы  ро
ста цен на товары  и услуги не превы ш аю т 10— 15%  в год.
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Галопирующ ую инф ляцию  характеризует скачкообразны й 
рост цен. Гиперинф ляция  — и н ф ляц и я  с очень высоким 
темпом роста цен, к а к  правило более 50% в м есяц, что 
означает их рост в течение года в 130 раз. Стремительное 
обесценивание денег при гиперинф ляции  влечёт за  собой 
развал  денеж но-кредитной системы (заём щ ики  в этой ситу
ации  не заинтересованы  брать деньги в долг, а  кредиторы  
вы нуж дены  поднимать процент за  кредит), следствием че
го явл яется  спад производства и занятости . Г иперинф ляция 
наиболее тяж ёл ая  ф орма эконом ического кризиса.

В России при переходе к  ры ночной эконом ике инф ляци я 
приобрела огромные разм еры . В первы е годы нового ты ся 
челетия (2000—2010) средний уровень тем па прироста цен 
составил 12 ,7% .

И зм енения индекса инф ляции  в России представлены 
в таблице.

Год 1991 1992 1993 1994

И н ф л яц и я , % 160,4 2508,8 839,9 215,1

Год 1995 1996 1997 1998

И н ф л яц и я , % 131,3 21,8 11,0 84,4

Год 1999 2000 2001 2002

И н ф л яц и я , % 36,5 20,2 18,6 15,1

Год 2003 2004 2005 2006

И н ф л яц и я , % 12,0 11,7 10,9 9,0

Год 2007 2008 2009 2010

И н ф л яц и я , % 11,9 13,3 8,8 8,8

В 2011 г. и н ф л яц и я , по оф ициальны м  данны м , соста
вила 6 ,1 % .

И н ф л яц и я  имеет почти двухвековую  историю , и начиная 
с 1940-х гг. она охватила все страны  м ира. Современной 
инф ляци и  присущ  ряд  отличительны х особенностей: если 
раньш е она носила локальны й  характер , то сейчас — по-
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всем естны й, всеохваты ваю щ ий; если раньш е она охваты ва
л а  больш ий и м еньш ий период, т. е. им ела периодический 
характер , то сейчас — хронический.

Н ебольш ую  инф ляцию  (не более 5% в год) принято  счи
тать естественной, т. е. рассм атривать к а к  нормальное я в 
ление. Т ак , при незначительном  росте цен она м ож ет даж е 
благоприятно влиять на эконом ику: стим улировать инве
стиции (выгоднее влож ить деньги в развитие производства, 
чем хранить их), способствовать росту занятости  и сокра
щ ению  безработицы.

Н апом ним , что не всякое повы ш ение цен служ ит про
явлением  и нф ляци и . Ц ены  могут повы ш аться в силу улуч
ш ения качества продукции, ухудш ения условий добычи 
топливно-сы рьевы х ресурсов, изм енения общ ественных 
потребностей, сезонных изм енений спроса на товары . Но 
это, к а к  правило, не инф ляци онны й, а в определённой м е
ре логичны й, оправданны й рост цен на отдельны е товары. 
И н ф л яц и я  п роявляется не только в повы ш ении цен, но и 
в деф иците, ухудш ении качества товаров. К аковы  ж е при
чины  инф ляции?

По видам причин, вы зы ваю щ их инф ляцию , экономисты  
различаю т инф ляцию  спроса и инф ляцию  издержек. И н
ф ляц и я  спроса п роявляется, когда спрос превы ш ает пред
лож ение, что ведёт к  росту цен. Этот вид инф ляци и  имеет 
место в том случае, когда доходы населения и предприя
тий растут быстрее реального объём а товаров и услуг. Суть 
этого процесса мож но объяснить одной фразой: «Слиш ком 
много денег охотятся за  слиш ком  м алы м  количеством  то
варов». И сточникам и избыточного спроса могут быть: де
ф ицит госбю джета (часто он покры вается за  счёт вы пуска 
не обеспеченных товарам и бум аж ны х денег, т. е. за  счёт 
использования «печатного станка»), что приводит к  увели
чению  денеж ной массы и, к а к  следствие, к  инф ляци и ; опе
реж аю щ ий рост заработной платы  по сравнению  с ростом 
производства и повы ш ением  производительности труда и 
другие ф акторы .

И н ф л яц и я  издерж ек (предлож ения) возникает к а к  след
ствие повы ш ения издерж ек  на единицу продукции. П ричи
ной повы ш ения уровня издерж ек производства м ож ет быть, 
наприм ер, рост цен на производственные ресурсы . Т ак , вы 
сокий тем п прироста и нф ляци и  (25 ,5% ) был отмечен в Ве
ликобритании  в 1975 г. Он яви л ся  следствием «нефтяного 
ш ока» 1973 г. (резкое удорож ание нефти в результате от
каза  арабских стран поставлять её западны м  странам , под
держ ивавш им  И зраиль).

Россиянам  хорош о знаком а подобная эконом ическая си 
туация: если ф ирмы -м онополисты  объявляю т о повы ш ении
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цен на свои тариф ы  (электричество, газ), то следует ж дать 
роста потребительских цен. П очему это происходит? П ро
изводители, использую щ ие эти  энергоресурсы , вы нуж дены  
повы ш ать цены на свою продукцию , чтобы ком пенсировать 
рост издерж ек и сохранить прибы ль на преж нем  уровне. 
Кроме цен на ресурсы , на уровень издерж ек производства 
могут повлиять изм енение величины  налогов на производи
тел я , увеличение заработной платы  или  внеш ние причины , 
наприм ер наводнение, зем летрясение, социальны е потрясе
н и я , война.

К акое влияние оказы вает и н ф ляц и я  на эконом ику в ц е
лом, уровень ж и зн и  населения? И н ф ляц и я  — это здоровая 
реакц и я  эконом ического организм а на возникш ее ф инансо
вое расстройство, попы тка преодолеть его, достичь равно
весного состояния м еж ду товарам и и  деньгам и. В то ж е 
время теория указы вает на таки е  негативны е последствия 
и нф ляци и , к а к  перераспределение национального дохода 
и национального богатства, искаж ение системы налоговы х 
ставок, сниж ение реальной заработной платы  работников.

П оследствия и нф ляци и  слож ны  и  разнообразны . По м е
ре увеличения темпов и нф ляци и  она превращ ается в реаль
ную опасность д л я  эконом ики: обесцениваю тся сбереж ения, 
у производителей теряется заинтересованность в создании 
качественны х товаров, ухудш аю тся условия ж и зн и  пре
имущ ественно у представителей социальны х групп, дохо
ды  которы х ф ормирую тся за  счёт госбю джета (пенсионе
ров, служ ащ и х , студентов и др.). К  прим еру, ин ф ляц и я 
м ож ет стать губительной д л я  пенсионеров. Она «съедает» 
их сбереж ения, накопленны е за  всю ж и зн ь, и сокращ ает 
покупательную  способность их  пенсий. Будучи на руку  за 
ём щ икам  (наприм ер, получателям  кредита), ин ф ляц и я от
пугивает кредиторов и инвесторов. П оследние при высокой 
и нф ляци и  не стрем ятся давать деньги в долг или  вклад ы 
вать в развитие производства, опасаясь, что их  реальная 
стоимость упадёт.

Д л я  управления инф ляцией  и борьбы за  сниж ение её 
уровня государству приходится вы рабаты вать ан ти и н ф ля
ционную  политику. Необходимо при этом учиты вать много
ф акторны й характер  инф ляц и и . В аж ны м  компонентом  ан ти 
инф ляционной стратегии  явл яется  долгосрочная денеж ная 
политика, отличительная особенность которой — введение 
ж ёстки х  ограничений на еж егодны е приросты  денеж ной 
массы . Ещ ё одна стратегическая задача антиинф ляционно
го управления — сокращ ение бю джетного деф ицита с пер
спективой его полной ли кви д ац и и . К  её реш ению  можно 
двигаться двум я путям и  — увеличивая доходы и ум еньш ая 
расходы  государства.

100



Ком плекс антиинф ляционны х м ероприятий государства 
м ож ет вклю чать: стабилизацию  и стим улирование произ
водства, соверш енствование налоговой системы , проведение 
мер по регулированию  цен и доходов.

Словарь
Финансовый рынок — ры нок кратко-, средне- и долго

срочны х кредитов, инвестиций, ценны х бумаг, вкладов, 
срочны х сделок И Т . п.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 В ваших интересах расширять знания особенностей 
функционирования различных государственных и част

ных финансовых институтов. Это поможет вам рациональ
но воспользоваться их услугами и экономически грамотно 
оформлять финансовые отношения с этими учреждениями.

2 Важно определять вид и причины инфляции в экономике 
в данный период времени. Понимание причин и харак

тера (ожидаемый, неожиданный) роста цен позволит вырабо
тать способы рационального поведения в процессе потреб
ления и обмена.

З В условиях роста инфляции используются возможные 
способы сохранения имеющихся сбережений или увели

чения их ценности. Это может быть открытие счёта в банке, 
покупка в кредит товаров длительного пользования, страхо
вание имущества, здоровья и др.

4  Для принятия решения о размещении свободных де
нежных средств в банке необходимо проанализировать 

условия их хранения (надёжность, ставка процента по вкла
ду, возможность страхования вклада и др.). Это позволит из
бежать риска потерь, сохранить и увеличить ваши вложения.

Документ

Из работы родоначальника классической политэконо
мии, английского экономиста У. Петти (1623—1687) «Трак
тат о налогах и сборах».

П еречислю  некоторы е способы взим ания денег, кото
рые я  наблю дал в разны х странах Европы.

Во-первы х, в некоторы х м естах государство является  
общ им кассиром  д л я  всех или  д л я  больш ей части денег.
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подобно тому к а к  это имеет место там , где сущ ествую т 
банки , получая при  этом в свою пользу проценты  со всех 
тех денег, которы е сданы  ему на руки.

Во-вторых, иногда государство является  общ им кр е
дитором: это им еет место там , где сущ ествую т ссудные 
банки  и ломбарды.

В -третьих, иногда государство явл я е тс я ... общ им стра
ховщ и ком ... от несчастны х случаев, являю щ и хся  резуль
татом  действий врага, погоды, м оря ...

В -четвёрты х, иногда государство имеет исклю читель
ное право продаж и определённы х товаров и получения 
выгод, связанны х  с этим.

В некоторы х странах государство организует и  содер
ж и т  игорны е дома и публичны е увеселительны е предпри
я ти я , вы плачивая  ж алованье актёрам  и  удерж ивая себе 
основную массу прибы ли.

В некоторы х странах государство страхует дом а от ог
н я , взим ая  небольш ую ренту еж егодно с каж дого  дома.

В некоторы х странах взим ается плата  за  пользование 
мостами, плотинам и и паром ам и, построенными и содер
ж ащ и м и ся  за государственны й счёт.

В наш е врем я прим енялись способы облож ения путём 
взим ания определённой части им ущ ества ж ителей , на
прим ер пятой  или  двадцатой части их  недвиж им ого им у
щ ества, даж е их  долж ностей и профессий.

Вопросы и задания к документу
1. Укажите способы взимания денег государством, о которых 
писал автор документа. Какие сферы финансовых отношений 
они характеризуют? Свойственны ли современному государству 
подобные отношения? 2. Автор называет финансовых посред
ников между государством и гражданами. Охарактеризуйте их 
функции и роль в перераспределении денег. 3. Опираясь на до
кумент и знания обществоведческого курса, объясните, каким 
образом государство может исполнять роль «общего кассира», 
«общего кредитора» и «общего страховщика». Какие финансо
вые институты современного общества помогают государству в 
осуществлении этих функций?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какую роль выполняют финансы в экономике? 2. Как устроена 
банковская система страны? 3. Зачем нужны коммерческие банки? 
4. Кого обслуживают различные финансовые институты? 5. Почему
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возникает инфляция? 6. Может ли инфляция положительно влиять на 
экономику? 7. Каковы социально-экономические последствия инфля
ции? 8. Нужно ли бороться с инфляцией?

ЗАДАНИЯ

1. Что необходимо учитывать при выборе банка для размещения 
своих сбережений? Объясните, откуда банки берут деньги для 
оплаты процентов по вкладам.
2. «В каждом королевстве, куда деньги начинают притекать в 
большем обилии, чем прежде, всё приобретает новый вид: труд 
и промышленность оживают, торговец становится более предпри
имчивым... Первоначально не происходит никаких изменений. За
тем начнётся рост цен: сначала на один товар, затем на другой, 
пока, в конце концов, цены всех товаров не возрастут в такой же 
пропорции, что и количество металлических денег, имеющихся в 
королевстве». О каком процессе в денежном мире пишет англий
ский философ и экономист Д. Юм (1711—1776)? Почему многие 
современные экономисты считают, что в последние 30 лет циви
лизованные страны вступили в «век инфляции»? Как государство 
может влиять на уровень инфляции в стране? Каковы последствия 
длительной инфляции для экономики?
3. Найдите в Интернете по поисковому запросу «Финансовые 
организации» рекламу банков, страховых компаний или других 
финансовых посредников. Что они рекламируют? Какие услуги 
предлагают? Кто может быть их клиентом и на каких условиях?
4. Молодая семья хотела купить однокомнатную квартиру стои
мостью 1 млн р., но располагала только половиной необходимой 
суммы. Семья приняла решение воспользоваться банковским зай
мом и оформила кредит на сумму 500 тыс. р. на 3 года под 20% 
годовых. Подсчитайте, какую сумму семье придётся вернуть бан
ку через 3 года.
5. «С помощью продолжительной инфляции правительства могут 
конфисковать у своих граждан, тайно и незаметно, значительную 
часть их достатка», — писал Дж. Кейнс. Как вы относитесь к 
этому суждению? Объясните, каким образом происходит подобная 
конфискация. Кто проигрывает и кто выигрывает от инфляции? 
Как защитить свои доходы?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Деньги к а к  навоз: если их  не разбрасы вать, от них не 

будет толку».
Ф. Х а й ек  (1899— 1992), 

авст рийский экономист, полит олог
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§10.  Занятость и безработица
Совпадают ли интересы работодателя и наёмного работника 

на рынке труда? Безработица: зло или благо для рыночной эко
номики? Способно ли государство справиться с безработицей? 
Как не оказаться безработным?

Вы уж е познаком ились с ры нком , его основными струк
турам и и законам и  ф ункционирования. Р азличается ли  дей 
ствие рыночного м еханизм а разны х видов ры нков? К акие 
эконом ические проблемы способен реш ать м еханизм  ры нка 
через установление равновесия спроса и предлож ения на 
товар? Попробуем ответить на вопросы, рассмотрев действие 
этого м еханизм а на ры нке труда.

РЫ Н О К ТРУ ДА . Ры нок труда — один и з важ нейш их 
ры нков ф акторов производства (ресурсов). Н апом ним , что 
основными видам и ф акторов производства являю тся  труд, 
зем ля и кап и тал . Н а ры н ке зем ли объектом продаж и вы 
ступаю т участки  зем ли, а  на ры нке капитала — производ
ственны е пом ещ ения, стан ки , оборудование, т. е. ф изиче
ский  кап и тал . Труд к а к  ф актор производства вклю чает в 
себя лю дей с их ф изическим и и ум ственны м и способно
стям и , используемы ми в процессе создания эконом ических 
благ. Но в условиях ры ночной эконом ики сам работник, об
ладаю щ ий личной ю ридической свободой, не м ож ет быть 
продан, так  ж е к а к  и его способности, к а к  таковы е. Что 
ж е продаётся и покупается на ры нке труда?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо различать са 
ми ф акторы  производства и услуги, оказы ваем ы е ими. Не 
все ф акторы  производства продаю тся, т. е. навсегда м ен я
ют своих собственников. Бы ваю т случаи , когда они м еня
ют собственников на определённы й срок, тогда продаю тся 
услуги этих ф акторов. Н априм ер, на ры нке услуг земли 
сдаётся в аренду зем ельны й участок на конкретны й срок, 
а  на ры нке услуг труда работник наним ается на оговорён
ный период времени. Т аким  образом, на ры нке услуг труда 
можно купить право на использование способностей работ
ни ка  в течение некоторого времени д л я  создания определён
ного вида эконом ических благ.

Р ы н ки  ф акторов производства отличаю тся от других 
ры нков, наприм ер от ры н к а  товаров и  услуг. Главное отли 
чие состоит в том , что эти ры нки  вторичны е, производны е. 
Это значит, что спрос и предлож ение на этих ры н к ах  опре
деляю тся спросом и предлож ением  тех товаров, которые 
производятся с помощ ью  этих ф акторов. Н априм ер, если
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в каком -то  городе увеличился спрос на пиццу, то владелец 
пиццерии наймёт дополнительны х работников, чтобы удов
летворить возросш ий спрос. Другой особенностью ры нков 
ф акторов производства является  их  зависим ость от роста 
производительности данного ф актора. Т ак , если мы будем 
хорош о удобрять землю , то урож айность повы сится и мы 
будем засевать меньш ую  площ адь. Т ак ж е и с ры нком  тру
да. Если владелец пиццерии в связи  с ростом спроса купит 
тестом еш алку, то м ож ет сократить часть работников, кото
рые месили тесто вручную.

Р ы нок труда является  составной частью  структуры  р ы 
ночной эконом ики , одним из главны х её элементов. Б лаго
даря ему больш инство лю дей получаю т доходы, продавая 
свои способности, навы ки  и опы т в форме услуг.

Рынок труда — вид ры н ка, характеризую щ ий систе
му социально-трудовы х отнош ений, позволяю щ их фирмам 
удовлетворить потребность в трудовы х услугах , предостав
ляем ы х лю дьми в обмен на заработную  плату и другие вы 
годы. Основные участники  ры нка труда — наёмны е работ
ни ки  и работодатели. Они осущ ествляю т взаимодействие 
посредством обмена на основе спроса и предлож ения. Спрос 
на трудовые услуги предъявляю т предприним атели (они 
вы ступаю т покупателям и), а  предлагаю т трудовые услуги 
наёмны е работники (они продавцы).

Н а ры нке труда получает оценку стоимость различны х 
по виду и  слож ности исполнения услуг труда, определя
ю тся условия найм а работников, в том числе величина за 
работной платы , условия труда, возмож ности образования, 
профессионального роста, гарантии занятости.

И так, мы знаем , что продаётся и покупается на ры нке 
труда. К ак  ж е работает сам ры нок, к а к  ф ормирую тся и 
взаимодействую т его основные м еханизм ы : спрос, предло
ж ение, ры ночная (равновесная) цена?

В качестве основных ры чагов на ры нке труда вы ступа
ют кон курен ц и я в спросе и предлож ении, цена труда. Роль 
цены трудовы х услуг вы полняет заработная плата. Н апом 
ним , что заработная плата — это форма материального воз
награж дения наём ны х работников за  их труд. В еличина её 
зависит от ставки  заработной платы  — цены , вы плачива
емой работнику за  труд в течение определённого времени 
(повременная оплата) или  необходимого д л я  вы полнения 
определённого объёма работы (сдельная оплата). В странах 
с плановой, централизованной эконом икой ставки  заработ
ной платы  в основном устанавливались правительством; 
в странах с рыночной эконом икой ф ирм ы  имею т более ш и 
рокие возм ож ности регулирования оплаты  труда, формиро
вания оплаты  на договорной основе.
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Взаимодействие спроса и предлож ения на ры нке труда 
подчиняется общ им законом ерностям  ры ночны х процессов, 
с которы м и вы  уж е знаком ы  по м атериалам  § 4 «Рыночные 
отнош ения в эконом ике». И спрос, и предлож ение на ры нке 
труда, к а к  вы знаете, находятся под влиянием  конкретны х 
факторов.

Т ак , величина спроса зависит в значительной степени от 
таки х  ф акторов, к а к  спрос потребителей на вы пускаем ы е 
товары и услуги, цена на них , ставка заработной платы , 
качество труда, его производительность, прим еняем ая тех 
нология, эконом ическая ситуация в стране в целом и др. 
Спрос на ры нке труда находится в обратной зависимости от 
ставки  заработной платы , за  которую  рабочие согласны тру
диться. Н априм ер, предприним атели вы нуж дены  сниж ать 
спрос на труд, если вы сокая зарплата  увеличивает затраты  
производства и  таким  образом сокращ ает прибы ль. Если 
предприним атель или  государство, пользуясь своим моно
польным правом , сниж ает разм ер заработной платы , то н а
блю дается деф ицит труда и увеличение спроса на него.

П редлож ение индивидуального труда, или  труда отдель
ного человека, готового вы полнять ту или иную работу, 
изм еняется под влиянием  следую щ их факторов: уровня 
заработной платы , благосостояния семьи, общественного 
престиж а труда, слож ности труда, потребности работника 
в свободном времени. Если человеку очень нуж ны  деньги, 
предполож им, что он куп и л  м аш ину в кредит, то он будет 
работать больш е. Но когда он вы платит кредит и его ж изнь 
войдёт в обычное русло, он сократит свои рабочие часы 
в пользу свободного времени, потому что, кром е работы, 
у него есть и  другие социально-культурны е потребности, 
а  в сутках  всего 24 часа. Ры ночное предлож ение на ры н
ке труда находится в прям ой зависим ости от ставки  за 
работной п л аты . П редприним атель, устанавливая вы сокий 
уровень заработной платы , тем  самым увеличивает предло
ж ение труда, т. е. несколько работников борются за вы соко
оплачиваемое рабочее место. В результате предлож ение тру
да превы ш ает спрос и наблю дается его избыток.

Равновесие на ры нке труда устанавливается, если став
к а  заработной платы , по которой работники готовы продать 
услуги своего труда, соответствует ставке, по которой работо
датели готовы приобрести то ж е самое количество труда. Это 
идеальная ситуация. В действительности заработная плата, 
формируемая ры нком, к а к  и цены на товары, изм еняется, 
вы зы вая дефицит или избы ток труда. О тклонения заработ
ной платы  от равновесного уровня происходят в результате 
изм енения ситуации на ры нке товаров (повыш ение цены на 
товар позволяет производителю  получить большую прибыль
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и предлож ить работникам большую заработную плату, а  по
ниж ение цен на продукцию  наоборот), из-за появления но
вы х отраслей, где предлагаю тся лучш ие условия труда.

Здесь необходимо отм етить ещ ё одну особенность ры нка 
труда — на нём сущ ествует предел падения цены на то
вар, т. е. м иним альная  цена, н и ж е которой он не может 
стоить, — это м иним альны й разм ер оплаты  труда (МРОТ). 
П оследний долж ен определяться прожиточным миниму
мом — уровнем дохода, необходимым д л я  удовлетворения 
основны х ж и зн ен н ы х  потребностей человека. Он вклю чает 
затраты  на питание, одеж ду, ж и льё, удовлетворение м и н и 
м альны х социально-культурны х потребностей.

М ногие страны , в том числе Россия, законодательно 
определяю т м иним альны й разм ер оплаты  труда и его обя
зательность для всех работодателей. Это необходимо для 
устранения нищ еты  и обеспечения всем заняты м  прием ле
мого в данном обществе уровня ж и зн и . Однако в условиях 
современной эконом ической ситуации в России (сниж ение 
темпов производства при сущ ествую щ ем уровне инф ляции) 
м иним альная заработная плата  оказалась ниж е прож иточ
ного минимум а.

Изменения МРОТ и прожиточного минимума в России
(2002— 2011 )

Год М иним альны й размер 
оплаты  труда, р.

П рож иточны й 
м инимум , р.

2002 450 1574

2003 600 2137

2006 1100 3400

2009 4330 5144

2011 4611 6287

К ак  видим , в 2002—2006 гг. м иним альная зарплата 
практически  бы ла более чем  в 3 раза ниж е прож иточно
го м иним ум а. В дальнейш ем  этот разры в стал сниж аться. 
Н есмотря на то что МРОТ в России регулярно повы ш аю т, 
догнать растущ ую  стоимость прож иточного м иним ум а по
к а  не удаётся. Д ействие рыночного м еханизм а, стремящ е-
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гося поднять заработную  плату до равновесного состояния, 
а  такж е курс российского правительства на борьбу с бедно
стью будут способствовать постепенному устранению  этого 
несоответствия.

Кроме величины  заработной платы , на спрос и предло
ж ение на ры нке труда в разны х странах оказы ваю т вли
ян и е следую щ ие ф акторы : мобильность трудовых ресур
сов — возмож ность лю дей м енять работу и использование 
этой возмож ности; дискрим инация в сфере труда по поло
вы м, возрастны м  разли чи ям , национальности, убеж дениям ; 
помощ ь профсоюзов по защ ите прав наём ны х работников, 
улучш ению  условий труда и увеличению  его оплаты .

П Р И Ч И Н Ы  И ВИ ДЫ  Б Е ЗРА БО Т И Ц Ы . В аж ная ф ункция 
ры н ка  труда — распределение и перераспределение трудо
вы х ресурсов по сферам и отраслям  общ ественного произ
водства. В ы ступая к ак  соотнош ение спроса и предлож ения 
труда, ры нок труда отраж ает тенденции в развитии  зан я 
тости населения.

Зан ятость  — деятельность граж дан , связанная  с удовле
творением личны х и общ ественных потребностей, не про
тиворечащ ая законодательству и приносящ ая, к ак  правило, 
доход. Х арактерной особенностью для СССР явл ял ась  сфор
м ировавш аяся за  длительное время сверхзанятость (всеоб
щее, обязательное участие в трудовой деятельности) к ак  
всего населения, так  и отдельны х групп.

П ереход к  ры ночны м  отнош ениям , появление ры нка тру
да, частного предприним ательства означали  отказ государ
ства от монопольного права на использование труда и пре
доставление работы. Свобода труда стала главны м  условием 
развития  ры ночны х отнош ений в сфере занятости , которая 
приобрела добровольный характер , а  человек — эконом иче
скую  свободу. В то ж е врем я занятость стала определяться, 
к а к  мы уж е рассмотрели вы ш е, законам и  ры нка. Теперь 
трудоспособный человек не всегда м ож ет найти  работу, и 
это привело к  возникновению  такого связанного с зан ято 
стью явл ен и я , к ак  безработица.

Эффективность использования трудовы х ресурсов оцени
вается уровнем безработицы в обществе. Б езработица — со
циально-экономическое явление, вы раж аю щ ееся в том, что 
часть эконом ически активного населения, ж елаю щ ая рабо
тать, не м ож ет найти работу. К эконом ически активном у 
населению  относятся граж дане, проявляю щ ие трудовую 
активность (обеспечиваю щ ие предлож ение труда), вклю чая 
зан яты х  и безработны х. Т ак , по данны м  Росстата, в 2011 г. 
эконом ически активное население Российской Ф едерации 
составляло 75,8  м лн  человек (более 50%  всего населения), 
из них 93,4%  было занято  в народном хозяйстве, а  6,6%

108



были безработны ми. Этот показатель несколько вы ш е уров
ня естественной нормы безработицы, которы й в эконом иче
ски  развиты х странах составляет 5—6% .

Экономисты отмечаю т, что в периоды спада эконом ики 
безработица увеличивается, а в периоды подъём а сниж ает
ся. Т ак, уровень безработицы в России за  период 1992— 
1999 гг. вырос с 4 ,7  до 12 ,6 % , но за  2001—2003 гг. он 
снизился до 8 ,9 % , а к  2007 г. составил 6 ,2 % .

Н ачавш ийся в 2008 г. мировой кризис обострил пробле
му безработицы. Она стала актуальной  д л я  всех стран — 
к а к  развиваю щ ихся, так  и  развиты х. Т ак , в 2011 г. уровень 
безработицы в мире составил 6 ,1 % , в странах ЕС — 9 ,9 % , 
в СШ А — 9% . В России, по оценкам  М еждународной орга
низации  труда (МОТ), общ ий уровень безработицы в 2011 г. 
достиг 7,2%  (вы ш е, чем по данны м  Росстата).

Сейчас во всём м ире 205 м лн человек не имею т работы 
(это самы й вы сокий показатель за  всю историю человече
ства). Экономисты прогнозирую т долгосрочный рост безра
ботицы , связанны й с технологическим  процессом и автом а
тизацией  труда. П ри этом сфера услуг не м ож ет обеспечить 
работой всех ж елаю щ их.

В условиях ры ночны х отнош ений всегда есть лю ди, ищ у
щ ие работу. Ры ночной эконом ике обычно присущ  опреде
лённы й средний уровень безработицы , вокруг которого 
колеблется занятость населения. Этот уровень назы вается 
естественным и считается неизбеж ны м . (П одумайте, почему 
это характерно для всех стран с рыночной эконом икой. К ак 
уровень занятости  и безработицы связан  с цикличностью  
развития  эконом ики?)

Б езработны м , к а к  правило, угрож ает потеря квал и ф и ка
ц и и , социального статуса и  сниж ение ж изненного уровня. 
Кто ж е имеет больш е ш ансов потерять уверенность в полу
чении работы?

О течественные социологические исследования свидетель
ствую т о том , что теряю т работу и длительное врем я ведут 
её поиск те, кто, к а к  правило, владею т одной специально
стью , не знаю т основ рыночной эконом ики и ры н ка труда, 
новы х проф ессиональны х требований, длительное врем я не 
повы ш аю т свою квали ф и кац и ю , не имею т навы ков само
образования, не ком м уникативны . У м олодёж и сниж аю тся 
ш ансы  найти  работу из-за отсутствия опы та, низкого про
ф ессионализма, невысокого уровня образования.

Д ля того чтобы преодолевать негативны е последствия 
безработицы, сниж ать её уровень, необходимо знать причи
ны  её возникновения, вид безработицы , с которы м  столк
нулась эконом ика.

По характеру  причин безработица делится на три вида.
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ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ

Фрикционная Структурная Циклическая

Ф рикционная безработица возникает вследствие переме
ны  места ж ительства, несоверш енства трудового законода
тельства, низкой мобильности работников, неосведомлённо
сти людей о возможности найти работу с устраиваю щ им их 
уровнем оплаты , высокого уровня пособия по безработице по 
сравнению с заработной платой. Всегда находится некоторое 
количество работников в полож ении «между работами» — 
одни разочаровались в профессии, другие ищ ут лучш ие 
условия труда и его оплаты , третьих уволили. Особенностью 
этого вида безработицы является  её непродолжительность.

С т рукт урная безработица, к ак  правило, связана с и з
менением спроса на труд в отдельных отраслях и  регионах 
вследствие научно-технического прогресса. Этот вид без
работицы носит более устойчивый и длительны й характер, 
поэтому считается более серьёзной проблемой. Структурная 
безработица вы зы вается структурны м и изм енениям и в эко
номике, исчезновением одних отраслей и появлением  других 
под влиянием  научно-технического прогресса. М ногие виды 
товаров исчезаю т, а с ними исчезают и многие профессии. 
Н апример, сейчас пиш ущ ие м аш инки заменены компью те
рами, а значит, исчезают профессии м аш инисток и  тех, кто 
был связан с производством и ремонтом пиш ущ их м аш и
нок. У меньш ается число рабочих в результате прим енения 
новых технологий, автом атизации и ком пью теризации про
изводства. И з-за таки х  изменений спрос на одни профессии 
ум еньш ается, на другие, вклю чая новые, увеличивается.

Работник попадает в условия структурной безработицы, 
если у него нет требуемой профессии или  квали ф и кац и и , 
его навы ки  устарели. Ещ ё одна возм ож ная причина — 
м еж дународная кон курен ц и я, когда отечественная продук
ц и я  вы тесняется с ры н ка иностранны м и производителям и. 
Т ак , появление на российском  ры нке большого количества 
им портны х продуктов п и тан и я , одеж ды  привело к  сокращ е
нию работников на отечественны х п редприятиях  пищ евой, 
лёгкой  промы ш ленности.

Если в эконом ике происходит спад производства, резко 
ум еньш ается ры ночны й спрос на товары  и услуги, то соот
ветственно часть работников покидает сферу производства, 
т. е. трудовые ресурсы  недоиспользую тся. Это вы зы вает 
рост циклической  безработицы . Она явл яется  показателем  
неблагополучия в эконом ике. Вспомните из уроков исто-
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рии период В еликой депрессии (1929— 1933), когда ц и к л и 
ческой безработицей в Герм ании, СШ А и В еликобритании 
было охвачено от 15 до 25%  наём ны х работников.

Ц иклическая  безработица  — вид безработицы, возни
каю щ ий в период циклического  спада и исчезаю щ ий или 
ум еньш аю щ ийся в период циклического  подъём а. П и к  та 
кой безработицы приходится на спад (кризис) эконом ики, 
а  минимум  — на подъём.

Такие виды безработицы, к ак  структурная и ф рикцион
ная, в сумме составляю т её естественный уровень. Н аличие 
естественной безработицы — норма для рыночной экономи
ки , так  к ак  постоянно существую т причины , её вызываю щ ие.

П ри этом уровне занятость считается полной, естествен
ной. Однако для регулирования ры н ка труда и сниж ения 
неблагоприятного воздействия безработицы на эконом ику, 
социальную  сферу государство стрем ится осущ ествлять ряд 
мер по стим улированию  занятости  населения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗА Н Я 
ТОСТИ. Проблема занятости населения является составной 
частью государственного регулирования на ры нке труда. 
В аж ны ми элементами деятельности государства выступают 
активная антиинф ляционная политика и противодействие 
вы нуждённой безработице, устранение неравномерности в 
распределении трудовых ресурсов, создание условий для их 
нормального воспроизводства и ослабление социальной на
пряж ённости в обществе. Основной целью государственной 
политики в области занятости является  формирование бла
гоприятны х условий для занятости населения и обеспечения 
предприятий работниками через экономическую  стабилиза
цию, повыш ение качества и конкурентоспособности работни
ков, развитие системы обучения кадров, действия государ
ственных органов по вопросам занятости.

Состояние ры н ка  труда явл яется  результатом  м нож ества 
эконом ических и социальны х ф акторов. Поэтому результа
тивность политики  в области занятости  зависит от эф ф ек
тивности действий государства в различны х направлениях 
его общей социально-эконом ической политики  (пенсионная, 
м олодёж ная, социальная, образовательная). Государство ис
пользует эконом ические, адм инистративны е, законодатель
ные и организационны е формы регулирования. Приведём 
прим еры  таки х  действий государства: преодоление деф ици
та  рабочих мест посредством инвестиций, налоговы х льгот, 
развития предприним ательства; улучш ение качества рабо
чей среды (условия труда, заработная плата, эффективное 
использование рабочих мест); соверш енствование социаль
ной поддерж ки населения, развитие программ и услуг, ре
ализуем ы х через государственные органы  по вопросам за
нятости и систему профессиональной подготовки.
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П равительство наш ей страны  действует в соответствии 
с Законом  «О занятости  населения в Российской Ф еде
рации» . П олитика в области занятости  ф инансировалась 
сначала из средств Государственного фонда занятости , а с 
2001 г. ф инансируется из федерального и местных бю дже
тов. Основными инструм ентам и её осущ ествления являю тся 
соответствую щ ие меж дународной практике и российскому 
законодательству активны й  и пассивны й методы.

А кт ивн ая  полит ика  занят ост и  — меры , способствую
щ ие сниж ению  безработицы до её м инимального (естествен
ного) уровня. Основными инструм ентами такой  политики  
во всех развиты х странах признаю тся проф ессиональная 
подготовка и переподготовка кадров. К средствам активной 
политики  занятости  относятся инф орм ация о ры н ке труда, 
содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение 
безработны х, общ ественные работы и организация врем ен
ной занятости  подростков, поддерж ка предприним ательской 
активности безработны х и самостоятельной занятости.

П ассивная полит ика занят ост и  — меры, направлен
ные на сглаж ивание негативны х последствий безработицы, 
м атериальную  поддерж ку безработны х и предоставление 
простейш их услуг по подбору рабочего места через государ
ственны е органы  по вопросам занятости.

Государственны ми органами создаю тся центры  проф ори
ентации и психологической поддерж ки населения, учебные, 
социально-деловые и инф орм ационно-консультативны е цен
тры , м олодёж ны е бирж и труда и т. п.

Н орм ативно-правовы м и основами деятельности органов 
по вопросам занятости  являю тся  К онституция РФ , Трудо
вой кодекс РФ , Закон  «О занятости  населения в Российской 
Ф едерации», конвенции и реком ендации М еждународной 
организации  труда и др.

М ировая п р акти к а  регулирования трудовых отнош ений 
свидетельствует, что отдельны й работник наиболее слабый 
и уязвим ы й ю ридический субъект и  законодательство д о л ж 
но обеспечивать больш ую степень его защ ищ ённости. Ф ор
мирование политики  занятости  долж но быть направлено на 
систему мер по предотвращ ению  вы нуж денной, превы ш аю 
щ ей естественны й уровень безработицы и способствовать 
скорейш ему возвращ ению  граж дан , потерявш их работу, в 
сферу занятости.

Словарь
Трудоустройство — система м ероприятий, проводимых го

сударственными органами, общественными организациям и и 
специальны ми предприятиям и, по содействию населению в
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поиске работы, направлении и устройстве на неё в соответ
ствии с призванием , способностями, профессиональной подго
товкой, образованием и  с учётом общ ественных потребностей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Ориентация при выборе профессии и способов повыше
ния квалификации на знание особенностей современно

го информационного общества и новых профессиональных 
требований к работнику позволит вам иметь ббльшую уве
ренность в получении работы. Так, социологические иссле
дования подтверждают, что молодёжь от 15 до 28 лет, ори
ентируясь на эти требования, стремится получить высшее 
образование (49,5%), обучиться навыкам бизнеса (28,0%), 
научиться работать на компьютере (26,0%), изучить иностран
ный язык (25,0%), получить правовую подготовку (13,0%), 
овладеть навыками вождения автомобиля (9,5%).

2 В целях рационального выбора сферы трудовой деятель
ности важно следить за ситуацией на рынке труда со

ответствующей вашему выбору отрасли (наличие свободных 
мест, популярность тех или иных профессий, средний уро
вень оплаты труда, требования к квалификации, условия тру
да, социальная поддержка работника и др.).

З Вам предоставляется возможность в условиях рынка ис
пользовать экономическую свободу для выбора наибо

лее соответствующего вашим способностям и возможностям 
варианта приложения своего труда. При этом можно узнать 
о деятельности государственных органов и служб по вопро
сам занятости вашего региона (города, района, области), 
осуществляющих помощь в трудоустройстве, знакомстве с 
региональными особенностями профессионального само
определения молодёжи. Это повысит обоснованность выбора 
вами вида деятельности и формы занятости в соответствии с 
личными склонностями и потребностями рынка труда.

4  Если вы устроились на работу, но цена вашего труда 
оказалась ниже той, на которую вы рассчитывали, по

старайтесь проанализировать экономические причины этого 
расхождения и найти правильный вариант поведения в этой 
ситуации; смена сферы деятельности, получение дополни
тельных знаний и умений и т. п.

5 Важно быть готовыми к изменениям спроса на рынке 
труда и необходимости менять работу (например, аме

риканские рабочие за свою жизнь меняют место работы бо
лее 10 раз и считают такое поведение рациональным). Для 
этого советуем овладеть несколькими смежными специаль
ностями по своей профессии, знать новые профессиональ-
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ные требования к работнику, повышать свою квалификацию 
и развивать навыки самообразования.

Документ

Из работы российского экономиста И. И. Заславского 
«К характеристике труда в современной России».

В России переход от полной и безусловной занятости 
в общ ественном производстве, соответствовавш ей всеобщ 
ности и обязательности труда при социализм е, к  системе 
эконом ической активности , отвечаю щ ей кри тери ям  р ы 
ночного хозяйства, состоялся. Более половины  эконом и
чески активного населения работаю т не на государствен
ны е структуры , а  на себя, трудятся на предприятиях  и в 
организациях  частно-корпоративного типа...

П ропорции распределения зан яты х  изм енились в поль
зу  тех отраслей, деловая активность которы х возросла в 
связи  с ры ночны м и преобразованиями: торговли и обще
ственного питания, м атериально-технического снабж ения 
и торгового посредничества, кредитования, ф инансов и 
страхован и я... П о показателю  доли безработны х в общей 
численности эконом ически  активного населения наш а 
страна практически  догнала В еликобританию , Германию , 
Н идерланды , Ш вецию .

В идимые метаморф озы  занятости  отраж али  перемены 
в характере и содерж ании «непосредственно общ ественно
го труда». И з коллективно-принудительной деятельности 
по производству плановой продукции и услуг заданного 
количества и ассортимента труд становится способом су
щ ествования эконом ически независим ы х товаропроизво
дителей. На смену общ ественному и коллективном у п р и 
ходит частны й индивидуальны й труд.

Револю ция в собственности и сопровождавш ие её и н 
ституциональные преобразования в эконом ике привели к 
тому, что миллионы  лю дей, ранее заняты х планомерно ор
ганизованны м профессиональным трудом н а  государство, 
испы тали свои силы  и способности в преследуемом доселе 
предпринимательстве и в малом бизнесе, где слиты  во
едино труд, собственность и управление (контроль). Почти 
1-  заняты х в частном секторе — лица не наемного труда.

В их  деятельности сочетается в самых разны х пропорци
ях  профессиональный и  новаторский труд и  одновременно 
труд по управлению  с исполнительским трудом.
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Вопросы и задания к документу
1. Какие проблемы социально-трудовой сферы жизни россий
ского общества выделяет автор? 2. Назовите перемены, про
изошедшие в содержании и характере общественного труда, 
положении наёмного работника в результате рыночных пре
образований. 3. Что имеет в виду И. Заславский, утверждая: 
«В России переход от полной и безусловной занятости в обще
ственном производстве... к системе экономической активно
сти, отвечающей критериям рыночного хозяйства, состоялся»? 
Опираясь на текст, найдите объяснения этому утверждению. 
4. Какие изменения произошли в отраслевой структуре занято
сти россиян в ходе развития рыночных отношений? Приведите 
примеры, подтверждающие эти перемены.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Для чего необходим рынок труда? 2. Как действуют спрос и пред
ложение на рынке труда? 3. Почему трудно достичь равновесия на 
рынке труда? 4. Каковы причины безработицы? 5. В чём проявляют
ся особенности различных видов безработицы? 6. Почему безрабо
тица — неизбежная спутница рыночной экономики? 7. Как государ
ство регулирует занятость населения?

ЗАДАНИЯ

1. Выскажите своё мнение, может ли в плановой (командной) эко
номике действовать закон спроса и предложения на труд. Аргу
ментируйте свой ответ.
2. Американские корпорации тратят ежегодно 30 млрд долл, на 
обучение своих сотрудников, что составляет треть затрат коллед
жей. А каждый работник японских заводов ежегодно в течение 
1—3 месяцев с отрывом от работы изучает новинки техники и 
технологии, потенциально возможные в перспективе для внедре
ния в производство. В чём заключается эффективность вложений 
в человека как в ресурс производства? Актуальна ли подобная 
политика для российских работодателей? Объясните свой ответ.
3. Зачем государство устанавливает минимальный размер оплаты 
труда? Поможет ли это сократить количество людей, живущих за 
чертой бедности? Сформулируйте свои предложения по борьбе с 
этой социальной проблемой в стране.
4. Найдите в материалах периодической печати, Интернета дан
ные об оплате труда работников различных отраслей экономики, а 
также профессий государственных и негосударственных секторов. 
Укажите причины разницы в их зарплате.
5. Проанализируйте данные таблицы. Объясните, какие факторы 
влияют на общественный престиж той или иной профессии. Какие 
новые профессии появились в России и с чем это связано?
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Самые популярные профессии у россиян (2011)

№  п /п Профессии

1 Строительные профессии
2 П рограм м исты , специалисты  в области

инф орм ационны х технологий
3 М енедж еры по продаж ам
4 Р еклам и сты , м аркетологи
5 Л огисты
6 Б ухгалтеры , ф инансисты
7 П родавцы
8 Водители

(http: //sacurabrm . ru/novosti/samyie-populyarnyie-prof essii- 2011 -goda)

6. Разработайте с одноклассниками памятку «Советы молодёжи 
по вопросам трудоустройства». Постарайтесь учесть региональные 
особенности рынка труда.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«К онкурентны й строй — единственны й, где человек за 

висит л и ш ь от самого себя, а  не от милости сильны х м ира 
сего и где никто  не м ож ет пом еш ать его попы ткам  достиг
нуть намеченной цели».

Ф. Х а й ек  (1 8 9 9 — 1992), 
авст рийский экономист , полит олог

§11.  Мировая экономика
Почему существует международная торговля? Можно ли от

городиться друг от друга? Каковы плюсы и минусы процесса гло
бализации?

До сих пор мы с вами рассм атривали  национальную  эко
ном ику и  ничего не говорили о связях  с внеш ним  миром. 
Но таки х  связей  очень много. Мы идём в м агазин  и видим 
там  наряду с отечественными множество товаров из разны х 
стран м ира. В ф ирм ах, организациях  и дома у  м ногих есть 
им портны е ком пью теры , оборудование или  бы товая техн и 
ка  тож е из разн ы х  стран. Л ю ди из России едут работать 
или учиться за  границу, а и з других стран, наоборот, при
езж аю т учиться и  работать в Россию .
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Всё это говорит о связях  и  зависимости различны х стран 
друг от друга в рам ках  мирового хозяйства.

ЧТО ТАКОЕ М ИРОВАЯ ЭКОНОМИКА? М ировая эконо
м и ка  — это совокупность эконом ик отдельны х стран , свя
занны х м еж ду собой системой м еж дународны х эконом иче
ски х  отнош ений.

К акие отнош ения имею тся в виду? Это преж де всего 
меж дународное разделение труда, которое составляет основу 
меж дународной торговли товарам и и услугам и, это м еж ду
народное движ ение кап и тал а  и рабочей силы , это валю тные 
отнош ения. М ногие страны  вообще объединились в блоки и 
сняли  почти все преграды  на пути дви ж ен и я товара, кап и 
тала  и рабочей силы . Д анное явление получило название 
инт еграция. Но начало всех этих процессов в мировой эко
ном ике — м еж дународное разделение труда.

М еж дународное разделение труда — это специализация 
стран на производстве той или  иной продукции.

П редпосы лкам и специализации  являю тся:
1) природные условия страны — клим ат, географическое 

положение, наличие полезны х ископаемы х и других природ
ных ресурсов. Н апример, страны , располагаю щ ие теми или 
иными полезными ископаемыми, продают их  за рубеж, а 
взамен покупаю т продукцию , которую сами не производят;

2) уровень экономического и научно-технического разви
тия. И з раздела об экономическом росте вы знаете, что стра
ны развиваю тся неравномерно. Экономически развитые стра
ны , как  правило, специализирую тся на производстве готовых 
изделий, а  развиваю щ иеся страны — на производстве сырья;

3) слож ивш иеся традиции в производстве тех или  иных 
товаров. Н априм ер, Ф ранция славится своей косм етикой , а 
Б р ази л и я  — своим коф е и т. д.

М ЕЖ ДУ НАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. Если сущ ествует м еж ду
народное разделение труда, значит, сущ ествует и  м еж ду
народная торговля. К а к а я  бы больш ая страна ни бы ла, она 
не м ож ет производить все товары , которы е ей необходимы. 
Но крупны е и богатые страны  могут лучш е обеспечить себя 
больш инством необходимых благ. К  тому ж е если в таких  
странах многочисленное население, то они имею т зн ач и 
тельны й внутренний ры нок и остаётся м еньш е излиш ков, 
которы е надо вы возить в другие страны .

Основные терм ины  меж дународной торговли — экспорт, 
импорт и сальдо торгового баланса. Экспорт  — это товары 
и услуги, которые вы возятся за границу с целью  продажи на 
мировом ры нке. И мпорт  — это товары и услуги, которые 
ввозятся в страну с целью их продаж и на внутреннем рынке.

Сальдо торгового баланса  — разность м еж ду стоимостью 
экспорта и импорта за  определённый период. Например,
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СШ А — сам ая развитая и богатая страна в мире — постоянно 
имеет отрицательное сальдо торгового баланса, т. е. импорт 
в СШ А значительно превы ш ает экспорт. Россия, напротив, 
вывозит больше товаров (напомним, что преимущественно 
это сырьё), чем ввозит, и её торговое сальдо положительное.

Сравним долю крупны х стран в мировом экспорте, об
ративш ись к  таблице:

Страна Д оля в мировом экспорте (в 2010 г ., % )

К итай 9,6
Герм ания 9
СШ А 8,5
Я пония 4,7
Н идерланды 3,9
Ю ж ная Корея 3,3
И талия 2,8
В еликобритания 2,5
Россия 2,4

По объёму им порта Россия в 2010 г. вош ла в число 
20 лидеров. Самый больш ой объём им порта приходится 
на СШ А — 2314 м лрд долл., на втором месте К итай — 
1664 млрд долл., на третьем Герм ания — 1339 м лрд долл. 
Д оля России более скром ная — 249 м лрд долл.

А  теперь посмотрим, что представляет собой внеш няя 
торговля России. С пециф ику экспорта и им порта России 
отраж аю т данны е Росстата, представленны е в диаграм м ах.

Структура экспорта Р оссии в 2011 г .
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Структура импорта России в 2011 г.

Вы годна л и  для государства внеш няя торговля? С одной 
стороны, вы годна, ибо потребители, к ак  правило, получаю т 
качественны е товары , зачастую  по более низким  ценам . Но 
с другой стороны, товары  отечественных производителей не 
выдерживают, конкуренции , не имею т спроса, производство 
их сокращ ается, лю ди теряю т зарплату , работу, а  значит, 
их платёжеспособность сокращ ается.

Выйти из этого полож ения помогает политика государства.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО ЛИТИ КА В ОБЛАСТИ М ЕЖ 

ДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. У ж е не одно столетие в м еж ду
народной торговле сохраняю тся две взаим освязанны е тен
денции, или  два типа эконом ической политики  государства. 
Это протекционизм  и свободная торговля (фритредерство).

П ротекционизм  (фр. protectionnism e  от лат . protectio  — 
буквально «прикры тие») — это политика государства, н а
правленная на защ иту  интересов внутренних производите
лей  от иностранны х конкурентов.

Свободная торговля — это п олитика государства, ориен
тированная на свободное развитие меж дународной торговли.

П ротекционизм  появился ещ ё в X V II—X V III вв ., он вы 
р аж ал ся  в установлении государством вы соких пош лин на 
импорт. И з-за этого заграничны е товары  подним ались в це
не и потому проигры вали в конкуренции  с местными това
рам и . В России там ож енны е тариф ы  были впервые установ
лены  в XVII в. при царе А лексее М ихайловиче.

П олитика свободной торговли стала применяться в А нглии 
в середине XIX  в. Н о ш ирокое распространение она получила 
только после Второй мировой войны, т. е. с середины XX в.

В настоящ ее врем я эта п оли ти ка  проявляется в либера
ли зац и и  торговли, переходе м ногих стран к  откры той эко-
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ном ике. У политики  свободной торговли есть свои полож и
тельны е черты  и недостатки.

К полож ительным чертам  следует отнести преж де всего 
насы щ ение национального ры н ка деш ёвы м и и качественны 
ми товарам и. Значит, население смож ет купить больш е то* 
варов и по вы годным ценам  мирового ры нка. Государство 
станет собирать больш е налогов и с иностранны х ком паний, 
которы е будут привозить товары , и со своих граж дан , ко 
торы е будут эти товары покупать. Кроме того, иностранные 
ф ирм ы  открою т ф илиалы  д л я  продаж и своих товаров, а  это 
дополнительны е рабочие места д л я  местного населения.

Но у свободной торговли есть и от рицат ельные черты. 
П оскольку население предпочтёт более качественны е им 
портные товары , спрос на отечественную  продукцию  уп а
дёт, производители сократят производство, уволят своих 
рабочих, будут платить меньш е налогов государству.

Хорош о, если иностранная конкуренция заставит м ест
ны х производителей улучш ать свою продукцию , ум еньш ать 
издерж ки , сн и ж ать  цены . А  если нет? Тогда возрастёт за
висимость страны  от иностранны х товаров, цены на них 
повы сятся, больш инство населения не смож ет их покупать.

В 1980-х гг. в СССР сущ ествовал деф ицит почти на все 
потребительские товары , цены были низким и , а  очереди — 
огромными. В 1992 г. в России бы ла отменена монополия 
государства на внеш ню ю торговлю , и  иностранны е товары 
хлы нули  на наш  ры нок. П оявились так  назы ваем ы е челно
ки , которые привозили деш ёвые вещ и из Турции и К итая.

Сейчас у потребителя есть выбор м еж ду импортом и про
дукцией  отечественны х производителей. Н априм ер, россий
ские продовольственные товары  имею т преимущ ества — 
они в больш инстве своём свеж ие, натуральны е, без вредных 
добавок. Но к  сож алению , они часто стоят дорож е и  внеш не 
вы глядят менее привлекательно, чем красивы е заморские 
продукты . Н ам ещ ё многому надо научиться, чтобы к ак  
можно лучш е удовлетворять запросы наш их потребителей 
отечественными товарам и.

Именно поэтому Россия, к ак  и многие другие, даж е самые 
развитые страны, не отказалась от политики протекционизма, 
используя разные методы регулирования внеш ней торговли.

Рассмотрим методы протекционистской политики , кото
рые мож но разделить на две больш ие группы  — тариф ны е 
и нетариф ные.

К  тарифным  методам регулирования относятся там о
ж енны е тариф ы  на импорт и экспортны е тариф ы , а такж е 
там ож енны е союзы.

Там ож енны е тариф ы на импорт — это пош лины  на им 
портны е товары , взим аемы е там ож енны м и ведомствами.
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Обычно на готовые изделия устанавливаю тся достаточно 
высокие тариф ы , а на сырьё и м атериалы  — более низкие. 
Ц ель такой политики  — поднять внутри страны цену на 
импортный товар вы ш е мировой и  таким  образом защ итить 
отечественных производителей от иностранны х конкурентов.

Экспортны е тариф ы  на товары  отечественных произво
дителей устанавливаю тся с целью  ограничить экспорт для 
поддерж ания предлож ения на внутреннем  ры нке, особенно 
если цены на данны й продукт удерж иваю тся государством 
ниж е мирового уровня. Ч ащ е всего к таким  методам п ри 
бегают развиваю щ иеся страны  и страны  с переходной эко
ном икой. К  тому ж е экспортны е пош лины  даю т дополни
тельны й доход в государственны й бю джет.

Т ам ож енны е союзы — это объединения стран, которые 
ликвидирую т все там ож енны е барьеры  м еж ду собой, но 
устанавливаю т их д л я  третьих стран. П римером м ож ет слу
ж и ть  Европейский союз, куда вош ли в том числе бывш ие 
прибалтийские республики СССР (Л атвия , Л итва, Эстония), 
или созданны й в 2010 г. Т ам ож енны й союз Белоруссии, 
России и К азахстана. Полное использование потенциала 
Тамож енного союза м ож ет привести к сокращ ению  сроков 
перевозки грузов из К итая  в Европу примерно в 4 раза.

К нетарифным  методам регулирования меж дународной 
торговли относятся установление квот, экспортны е креди
ты , эконом ические санкции  (эмбарго), демпинг и др.

У становление квот — это количественны е ограничения 
на ввоз или  вывоз того или иного товара. Н априм ер, США 
стараю тся ограничить ввоз японских  автомобилей и эл ек
троники, чтобы оградить от конкуренции  ам ериканских  
производителей. Россия не установила квот, но повы сила 
тариф ы  н а  ввоз им портны х автомобилей, особенно подер
ж анны х , которы е уж е отработали 5— 7 лет и цена которы х 
очень н и зк ая , чтобы защ итить своих производителей, и та
ким  путём ограничила ввоз автомобилей.

Квоты  устанавливаю тся путём лицензирования, его про
водит государство. И ностранны е ком пании для получения 
лицензии  на ввоз товара долж ны  присы лать в данную  стра
ну его образцы.

Ещ ё один приём скры того протекционизм а — установле
ние стандартов на ту или  иную продукцию . Стандарты  свя 
заны  с классиф икацией , м аркировкой , проведением испы 
таний продукции и часто вводятся под предлогом защ иты  
безопасности и здоровья населения. Н априм ер, в м аркиров
ке долж ен быть указан  состав продукта; если это продукты  
питания, то долж ны  быть указаны  пищ евы е добавки. Если 
они не соответствую т стандартам , то ввоз этих продуктов 
будет запрещ ён.
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Экономические санкции  (эмбарго) — это установленны й 
государством полны й запрет торговли с какой-либо другой 
страной. Эмбарго прим еняется в основном с целью  давле
ния по политическим  м отивам . Н априм ер, СШ А в 1962 г. 
ввели эмбарго в отнош ении Кубы. И ногда эмбарго мож ет 
объявляться  и  на отдельны е товары . Т ак , СШ А в начале 
1980-х гг. объявили эмбарго на поставку компью теров в 
СССР под предлогом того, что это м ож ет укрепить военный 
потенциал Советского Союза. Е вропейский союз в 2012 г. 
ввёл эмбарго на поставки  нефти из И рана под предлогом 
угрозы  создания этой страной ядерного оруж ия.

М еж дународная торговля быстро развивается и н уж дает
ся в регулировании со стороны м еж дународны х организа
ций . В 1948 г. было заклю чено Генеральное соглаш ение по 
тариф ам  и торговле. В 1995 г. на его базе возни кла Всемир
ная торговая организация  (ВТО), которая регулирует около 
90%  мировой торговли.

Ц ель этой организации  — создать для своих членов ре
ж и м  наибольш его благоприятствования в торговле, отм е
нить дискрим инацию  и создать равны е условия д л я  всех 
участников. ВТО устанавливает общ ие тариф ы  и борется с 
нетариф ны м и ограничениям и в торговле — квотам и, госу
дарственны м и субсидиями экспортны х отраслей, налоговы 
ми льготам и для экспортны х предприятий.

Россия добивалась членства в ВТО с 1993 г ., и в д ека
бре 2011 г. переговоры заверш ились приглаш ением  её в эту 
организацию . Россия станет 154-м полноправны м  членом 
ВТО, что, по мнению  руководителей страны , стало важ ны м  
итогом последних лет. П рисоединение к  ВТО — это зн а
чим ы й ф актор интеграции России в мировую эконом ику. 
П равительство планирует разработать меры по поддерж ке 
российских производителей, защ ите их интересов и реш ить 
важ ную  задачу — научиться работать в этой организации, 
и звл екая  из вступления в неё м аксим альную  пользу.

ГЛ О БА Л ЬН Ы Е П РО БЛ ЕМ Ы  ЭКОНОМ ИКИ. Не только 
м еж дународная торговля связы вает различны е страны  в 
единое мировое хозяйство. Т акая  связь  обнаруж ивается во 
многих других областях ж изни : в производстве, ф инансо
вой, валю тной и инф ормационной сферах. К оротко говоря, 
мы наблю даем процесс глобализации.

Этот процесс начался во второй половине XX  в ., когда 
стал бурно развиваться научно-технический прогресс, а в 
конце прош лого века  процесс глобализации вступил уж е  в 
свою зрелую  стадию , превратив наш  мир в единое простран
ство и затронув все стороны мирового хозяйства.

В пром ы ш ленности процесс глобализации вы раж ается в 
углублении меж дународного разделения труда и в усилении

122



интернационализации  производства. Если мы  возьмём до
статочно слож ны е в техническом  отнош ении и зделия , та 
кие, к а к  телевизор, ком пью тер, автомобиль, то порой бы
вает трудно определить, где они произведены , потому что 
разны е детали  делаю тся не только в разны х странах , но и 
на разны х  континентах . И это благодаря транснациональ
ны м  корпорациям  (ТН К), которы е разм естили  свои ф илиа
лы  по всему м иру. По некоторы м оценкам , 5 крупнейш их 
ТН К контролирую т более половины  мирового производства 
товаров длительного пользования, самолётов, электронного 
оборудования, автомобилей и другой продукции.

М еж дународная торговля по темпам  роста давно обогна
л а  пром ы ш ленность, а если взять  электронную  торговлю , 
для которой не сущ ествует национальны х границ , то мож 
но предполож ить, что рост её будет продолж аться. У ж е в 
2002 г. на электронную  торговлю  приходилось 10% объёма 
мировой торговли.

Сегодня объём электронной торговли в СШ А удваивается 
примерно ежегодно. В Европе тем пы  развития  чуть ниж е, 
но 53% европейских бизнесменов связы ваю т вы ж ивание 
своего бизнеса с электронной ком м ерцией . Российские част
ные ком пании активно инвестирую т в эту сферу, предпо
л агая  больш ие вы годы в будущем.

Э лектронная и инф орм ационная револю ции способствова
ли  глобализации  мировой эконом ики . В сем ирная инф орма
ционная сеть — И нтернет — ещ ё более приблизила страны 
друг к другу и способствовала финансовой глобализации. 
У ж е к  началу 2003 г. число пользователей И нтернета в 
мире достигло 1 м лрд, в 2010 г. их стало 2 м лрд. Теперь 
за  считаны е секунды  мож но перебросить деньги с одного 
к р ая  света на другой, продать и купить товары . Но к  со
ж алению , эти  зам ечательны е достиж ения современны х тех
нологий служ ат не только добру, но и злу , вы звав к  ж изни  
появление новы х крим инальны х структур, например хаке
ров, которы е взлам ы ваю т банковские ком пью терны е коды  и 
воруют деньги, или крим инальны х псевдофирм, торгую щ их 
запрещ ённы м  товаром (оруж ием , наркотикам и).

Процесс глобализации экономики неоднозначен: он несёт 
в себе и полож ительны е, и отрицательны е черты . С одной 
стороны, глобализация облегчает взаимодействие меж ду раз
ными странами, ведёт к  ускорению  экономического роста, 
способствует увеличению  масштабов обмена передовыми до
стиж ениям и человечества в экономической, научно-техниче
ской и интеллектуальной областях, что, без сомнения, со
действует прогрессу всей мировой системы хозяйства.

С другой стороны, глобализация вы зы вает серьёзны е не
гативны е последствия, проблемы и риски . Это связано с
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тем, что сбои в какой-то системе очень быстро передаю тся 
по всему миру. П одтверж дением  этого служ ит ам ерикан
ский  ф инансово-эконом ический кризис 2008 г ., который 
перерос в мировой. Глобальны й кризис обострил локальны е 
конф ликты , спровоцировал политические кризисы , привёл 
к  обнищ анию  м иллионов людей и обогащ ению  единиц.

О рганизованная преступность так ж е  перерастает нацио
нальны е границы . Глобальная кр и м и н али зац и я  свидетель
ствует об ослаблении роли национальны х государств, и д а
ж е И нтерпол (м еж дународная полиция) не м ож ет пресечь 
многие эконом ические преступления. М еж дународны й м ас
штаб приобрела коррупция. П огрязш ие во в зятках  поли
ти ки  и чиновники на верхних этаж ах  власти создаю т пре
ступны й интернационал с больш ой теневой составляю щ ей, 
истощ аю щ ей мировое хозяйство.

Ещ ё одно очень важ ное противоречие, рож дённое глоба
лизацией , — возрастаю щ ий разры в м еж ду богаты ми и бед
ны м и странам и. Если в 1960 г. соотнош ение доходов одной 
пятой  части богатейш их стран земного ш ара и одной пятой 
беднейш их стран составляло 30 : 1, то к  концу XX в. этот 
показатель составил 74 : 1. В 2000 г. первая группа стран 
производила 86 % мирового ВВП, а вторая — только 1 % .

В процессе глобального перераспределения ресурсов и 
производимого богатства происходит резкое «обогащение 
богатых» даж е в развиты х странах. В СШ А доля сам ы х бо
гаты х лю дей в национальном  доходе вы росла за  20 лет в 
3 раза, при этом реальная  зарплата  рабочих упала на 1 3 % . 
Значительное число граж дан  бедных стран (Л атинская А м е
ри ка , А ф рика, А зия) ж и вут в трущ обах. В мире трущ об в 
2003 г. прож ивали  более 920 млн человек , а  ныне — более 
1 млрд, т. е. более 16 ,5%  населения мира.

К азалось бы, м еж дународны е ф инансовые организации 
(М еж дународный валю тны й фонд, М ировой банк и др.), 
предоставляя зай м ы  развиваю щ им ся странам , стрем ят
ся оказать  им  помощ ь в развитии  эконом ики . Но долги, 
а значит, и вы платы  по ним  странам -кредиторам  растут, 
а  сущ ественного эконом ического роста у долж ников не про
исходит. Только у стран А ф рики  долги достигли 350 млрд 
долл. СШ А. В результате задолж енность превратилась в но
вую форму зависим ости бы вш их колоний от метрополий, 
что ещ ё более увеличивает разры в м еж ду ними.

У чёные-экономисты  вы явили  основные тенденции общ е
мирового цивилизационного  разви ти я: ориентация эконо
м ики  на социально-ры ночную  модель хозяйствования; фор
мирование м ногоукладной эконом ики на базе многообразия 
форм собственности; усиление интеграционны х процессов; 
социализация и гум анизация эконом ики в ц ел ях  роста
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уровня ж и зн и  лю дей, духовного прогресса, обеспечения 
устойчивого развития.

Россия, им ея пока значительны е м атериальны е и  интел
лектуальны е ресурсы , ориентируясь на общие тенденции и 
учиты вая особенности своей модели эконом ического разви 
ти я , сохраняет потенциал и возм ож ности зан ять  более до
стойное место в мировой эконом ике.

Словарь
Г лоб ал и зац и я  эконом ики — рост взаим озависимости 

эконом ики всех стран м ира, в основе которого леж и т углуб
ление интернационализации  производства и капитала.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 В обществе обсуждается вопрос: какую политику во внеш
ней торговле предпочесть — протекционизм или свобод

ную торговлю? Советуем накапливать и анализировать инфор
мацию о внешнеэкономической деятельности государства. 
Это позволит вам грамотно судить о перспективах экономиче
ского развития страны и оценивать свои возможности актив
ного участия в её экономической жизни, а также выбирать 
способы влияния на экономическую политику в качестве из
бирателя.

2 Как потребители вы знаете, что самый лучший кофе — 
из Бразилии, радиоэлектроника — из Японии, а хорошее 

бизнес-образование можно получить в Англии и т. д. Полезно 
использовать знание преимуществ стран во внешней торгов
ле для осуществления рационального выбора товаров и услуг.

3 Важно следить за положительными результатами про
цесса глобализации экономики (успехами электронной, 

информационной революций) для успешного овладения пере
довыми достижениями человечества в экономической, науч
но-технической и интеллектуальной областях. Помните, что 
будущее за экономикой, основанной на знаниях.

Документ

Из работы российских экономистов В. С. Автономова, 
Т. П. Субботиной «Выгоды от политики свободной торговли».

Основные преимущ ества «свободной», т. е. м иним аль
но связанной государственными ограничениям и, м еж ду
народной торговли проистекаю т из упрощ ения вы хода на-
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ц и он альн ы х  производителей  н а  м ировы е ры н к и  товаров 
и  услуг и  кап и талов . В результате  экон ом и ка  каж дой  
отдельной стран ы , с  одной стороны , получает определён
ны е вы годы от участи я  в мировой систем е разделения 
тр у д а ...

У частие в м ировом  разделении  труда позволяет н а 
циональны м  п роизводителям  специализироваться  на тех 
отрасл ях , д л я  р азви ти я  которы х в стране им ею тся н а и 
более благоприятны е усл ови я , а  уси лен н ая  кон курен ц и я  
со стороны  иностранны х производителей  заставл яет их  
стрем иться к  повы ш ению  качества  продукции  и сн и ж е
нию  и зд ерж ек  производства. Всё это, в конечном  счёте, 
ведёт к  повы ш ению  эф ф ективности  эконом ики  стран, 
при верж ен н ы х п оли ти ке  свободной торговли , а  потреби
тели  в этих  странах  получаю т доступ к  более ш ироком у 
ассортим енту товаров и  услуг к а к  внутреннего п рои з
водства, так  и им портны х по относительно более низким  
ценам .

Кроме того, страны , активно  участвую щ ие в м еж дуна
родной торговле, вы игры ваю т от так  назы ваем ого пере
л и ва  новейш их технологий из эконом ики их  торговы х 
партнёров, наприм ер, путём  приобщ ения к  новы м зн ан и 
ям , воплощ ённы м в им портируем ы х м аш инах и обору
довании. Такой перелив технологий особенно важ ен  для 
развиваю щ ихся стран ...

Вопросы и задания к документу
1. Каковы основные преимущества свободной торговли? 2. Как 
вы понимаете выражение «перелив технологий»?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Когда мы говорим «международные экономические отношения», 
какие отношения имеются в виду? 2. Каковы причины международ
ного разделения труда? 3. Как вы думаете, какая из стран — США 
или Нидерланды — больше зависит от международной торговли и 
почему? 4. Положительное сальдо торгового баланса — это хорошо 
или плохо? 5. В торговле какими товарами Россия имеет абсолют
ное преимущество и какими — относительное? 6. Почему некото
рые государства применяют политику протекционизма? Назовите 
товары, ввоз которых в Россию ограничен. 7. Какие стороны ми
рового хозяйства затронул процесс глобализации? Глобализация в 
экономике — это хорошо или плохо? Аргументируйте свою точку 
зрения.
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ЗАДАНИЯ

1. Экспорт страны А был равен 103 093 млн долл., а импорт — 
33 879 млн долл.; экспорт страны Б за тот же год составил 
781125 млн долл., а импорт — 1 257 640 млн долл. Подсчитайте 
сальдо внешнеторгового баланса стран А и Б и сравните их.
2. Англия в XVII—XVIII вв. была крупной торговой державой, а 
её народ считался самым сведущим в торговых делах. Англичане 
в своих книгах предлагали ряд принципов для суждения о выгоде 
и невыгоде торговых операций. Вот некоторые из них:
а) вывоз излишка даёт самый чистый барыш, какой только может 
иметь нация;
б) чтобы получить наибольшую выгоду от вывоза продуктов зем
ли, необходимо их сначала обработать или превратить в изделия;
в) большую экономию денег даёт не ввоз чрезмерных изделий, а 
сырьё для его использования в мануфактурах;
г) ввоз товаров, затрудняющих сбыт товаров своей страны или 
вредящий развитию её мануфактуры и её земледелия, неизбежно 
приводит нацию к гибели;
д) ввоз иностранных предметов роскоши является для государства 
подлинным убытком;
е) ввоз товаров первой необходимости не может считаться злом, 
однако нация от этого, бесспорно, беднеет.
Какие принципы, по вашему мнению, актуальны для российской 
практики осуществления внешнеторговых операций? Аргументи
руйте свой ответ.
3. Используя материалы интернет-сайта www.wto.ru, подготовь
те сообщение и компьютерную презентацию на тему «Вступление 
России во Всемирную торговую организацию: плюсы и минусы».
4. Зайдя в ближайший магазин, сравните импортные и отече
ственные товары по следующим параметрам: цена, качество, упа
ковка. Каким товарам вы отдали бы предпочтение?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Великие нации  никогда не беднеют из-за  расточитель

ства и неблагоразум ия частны х л и ц , но они нередко бедне
ют в результате расточительства и неблагоразум ия государ
ственной власти».

А. Смит (1723— 1790), 
брит анский экономист  и философ
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§12 .  Экономическая культура
Каждому ли человеку нужна экономическая культура? Эконо

мическая свобода: анархия или ответственность? Где границы 
экономической свободы? Выгодно ли быть честным?

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ КУ Л ЬТУ РА : СУЩ НОСТЬ И  СТРУК
ТУ РА . Экономическая культура общества — это система 
ценностей и мотивов хозяйственной деятельности, уровень 
и качество эконом ических знаний , оценок и действий че
ловека, а так ж е  содерж ание традиций и норм, регулиру
ю щ их эконом ические отнош ения и поведение. Экономиче
ская  культура личности представляет собой органическое 
единство сознания и практической  деятельности. Она опре
деляет направленность эконом ической активности  челове
к а  в процессе производства, распределения и потребления. 
Э коном ическая культура личности м ож ет соответствовать 
эконом ической культуре общ ества, опереж ать её, но мож ет 
и отставать от неё.

В структуре эконом ической культуры  мож но вы делить 
наиболее важ ны е элем енты  и представить их  в следую щ ей 
схеме:

Экономические знания и практические умения

' _
Экономическая культура  личности

Экономические Экономическая
качества личности направленность личности

Основой эконом ической культуры  личности является  
сознание, а экономические, знания  — его важ ны м  ком по
нентом. Эти зн ан и я представляю т собой совокупность пред
ставлений о производстве, обмене, распределении и потреб
лении м атериальны х благ, влиянии  эконом ической ж изни  
на развитие общ ества, о путях  и ф ормах, м етодах, способ
ствую щ их устойчивому развитию  общ ества. Современное 
производство, эконом ические отнош ения требуют от работ
ни ка  большого и постоянно возрастаю щ его объёма знаний.

Н акопленны е зн ан и я личность активно использует в по
вседневной деятельности, поэтому важ ной составляю щ ей
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её эконом ической культуры  является  экономическое мы ш 
ление. Оно позволяет познавать сущ ность эконом ических 
явлений  и процессов, оперировать усвоенными эконом иче
ским и понятиям и , анализировать конкретны е эконом иче
ские ситуации.

Эффективность реш ения экономических задач во многом 
зависит от социально-психологических качеств участников 
экономической деятельности. Среди них необходимо выде
лить такой  важ ны й элемент экономической культуры , к ак  
экономическая направленность личност и, компонентами 
которой выступают потребности, интересы и мотивы д ея
тельности человека в экономической сфере. Направленность 
личности вклю чает социальную  установку и социально зна
чимы е ценности. Т ак, в российском обществе формирую тся 
установки на изучение современной экономической теории, 
на участие в реш ении различны х экономических задач. П о
лучила развитие система ценностных ориентаций личности, 
вклю чаю щ ая экономическую  свободу, конкуренцию , уваж и 
тельное отношение к  любой форме собственности, коммерче
скому успеху как  социальному достижению .

С оциальны е установки играю т важ ную  роль в развитии 
эконом ической культуры  личности . Ч еловек, у  которого 
сформирована, наприм ер, установка на творческий труд, 
участвует в деятельности с больш им интересом, поддер
ж ивает новаторские проекты , внедряет технические дости
ж ен и я  и  т. д. Т аких  результатов не даст сформ ированная 
установка на ф ормальное отнош ение к  труду. (П риведите 
прим еры  проявления различны х установок на труд, сравни
те результаты  их действия.) Если у  человека сформирована 
социальная установка на то, чтобы потреблять больш е, чем 
производить, то он и свою деятельность подчиняет л и ш ь на
копительству, приобретательству и т. п.

Э коном ическая культура  человека прослеж ивается через 
совокупность его личностны х свойств и  качеств. К  таким  
качествам  мож но отнести трудолю бие, ответственность, рас
чётливость, умение рационально организовать свой труд, 
предприимчивость, новаторский подход к  проблемам и  др. 
Экономические качества личности могут быть к а к  поло
ж ительны м и  (береж ливость, дисциплинированность), так  и 
отрицательны м и (расточительство, бесхозяйственность, рва
чество, нечестность). По совокупности качеств мож но оце
нивать уровень эконом ической культуры  личности.

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ ОТНОШ ЕНИЯ И И Н ТЕРЕСЫ . В аж 
ны м  проявлением  эконом ической культуры  являю тся  эко
номические от нош ения. От характера  эконом ических от
нош ений м еж ду лю дьми (отнош ения собственности, обмена 
деятельностью  и распределения товаров и услуг) зависит не
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только развитие производства, но и социальное равновесие 
в обществе, его стабильность. С их содерж анием  прям о свя
зано реш ение проблемы социальной справедливости, когда 
каж д ы й  человек и социальная группа получаю т возм ож 
ность пользоваться социальны м и благам и в зависимости от 
общ ественной полезности своей деятельности, её необходи
мости д л я  других людей.

Экономические интересы  лю дей вы ступаю т к ак  отра
жение их эконом ических отнош ений. Т ак , эконом ические 
интересы  предприним ателя (получение м аксим альной при
были) и наёмного работника (дорож е продать свои трудо
вые услуги и получить больш ую  зарплату) определяю тся их 
местом в системе эконом ических отнош ений. (П одумайте, 
к а к  эконом ические интересы  врача, учёного, фермера опре
деляю тся содерж анием  и местом в сущ ествую щ их эконом и
ческих  отнош ениях.)

Экономический интерес — это стремление человека полу
чить блага, необходимые для обеспечения ж изни . В интере
сах вы раж ены  пути и способы удовлетворения потребностей 
людей. Н априм ер, получение прибыли (в чём заклю чается 
экономический интерес предпринимателя) — это и есть спо
соб удовлетворения личны х потребностей человека и потреб
ностей производства. Интерес оказы вается непосредственной 
причиной действий человека.

Н еобходимость разреш ить противоречие м еж ду стрем ле
нием  эконом ить силы  и удовлетворением растущ их потреб
ностей заставляла организовы вать эконом ику так , чтобы 
она побуж дала работать интенсивно и  через труд добивать
ся  роста благосостояния. И стория демонстрирует нам два 
ры чага воздействия на лю дей в ц ел ях  достиж ения больш ей 
производительности труда (и соответственно больш его удов
летворения своих потребностей) — это насилие и эконом и
ческий интерес.

В ековая п р акти к а  убедила человечество в том , что н а
силие не лучш ий  способ экономического сотрудничества и 
повы ш ения производительности труда. Н уж ны  такие спо
собы организации  ж и зн и , которы е гарантировали  бы право 
каж дого  действовать согласно собственной выгоде, реализуя 
собственные интересы , но при этом способствуя росту благо
состояния всех и не ущ ем ляя  прав других людей.

Одним из способов сотрудничества лю дей, главны м  сред
ством борьбы против эгоизм а стал м еханизм  рыночной эко
ном ики. Этот м еханизм  дал возмож ность человечеству вве
сти собственное стрем ление к  выгоде в рам ки , позволяю щ ие 
лю дям  постоянно сотрудничать друг с другом на взаим о
вы годны х условиях. (Вспомните, к а к  действует «невидим ая 
рука» ры н ка.)
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В поисках способов гарм онизации эконом ических инте
ресов личности и общ ества использовались различны е ф ор
мы воздействия на сознание лю дей: ф илософ ские учения, 
нормы м орали , искусство, религия . Они сы грали  большую 
роль в ф ормировании особого элемента эконом ики — дело
вой эт и ки , раскры ваю щ ей нормы и правила поведения в 
хозяйственной деятельности. Эти нормы являю тся  важ ны м  
элементом эконом ической культуры , их соблюдение облег
чает ведение дел, делает успеш ны м  сотрудничество людей, 
сн и ж ая  недоверие и враж дебность.

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой мо
ральны м  аспектам  экономической деятельности уделяется 
серьёзное внимание. Этика преподаётся в больш инстве ш кол 
бизнеса, многие корпорации принимаю т этические кодексы.

Что ж е заставляет предпринимателя, казалось бы заин
тересованного только в получении прибыли, думать о нрав
ственности и о благе всего общества? Ч астичны й ответ на 
этот вопрос можно найти у  американского автопромы ш лен
ника Г. Форда, который во главу угла ставил идею служ ения 
обществу: «Делать дело на основе чистой наж ивы  — пред
приятие в высш ей степени рискованное... Задача предпри
яти я  — производить для потребления, а не для наж ивы  и 
спекуляции ... Стоит сообразить народу, что производитель 
ему не служ ит, и конец его недалёк». Благоприятны е пер
спективы  для предпринимателя откры ваю тся тогда, когда в 
основе его деятельности леж ит стремление не просто зарабо
тать большие деньги, а заработать их, ориентируясь на по
требности людей, и, чем конкретнее будет такая  ориентация, 
тем больш ий успех эта деятельность принесёт.

П редприним атель долж ен пом нить, что недобросовест
ны й бизнес встретит соответствую щ ую реакцию  со стороны 
общ ества. Его личны й престиж , авторитет ф ирмы  упадут, 
что, в свою очередь, поставит под сомнение качество пред
лагаем ы х им товаров и услуг. Под угрозой в конечном счё
те окаж утся  его прибы ли. По этим причинам  в рыночной 
эконом ике всё больш ую  популярность приобретает лозунг 
«Честным быть вы годно». В предприним ательстве форми
рую тся таки е  эконом ически и нравственно ценны е качества 
личности , к а к  ответственность, самостоятельность, расчёт
ливость (умение ориентироваться в обстановке, соотносить 
свои ж ел ан и я  с ж елан и ям и  других лю дей, цели — со сред
ствам и их  достиж ения), вы сокая работоспособность, творче
ский  подход к  делу и др.

У словия, слож ивш иеся в России в 1990-х гг., — поли
тическая и социальная нестабильность, отсутствие у  людей 
опы та экономической самодеятельности — затруднили разви
тие цивилизованного типа экономической деятельности. Мо-
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рально-психологические отнош ения в предпринимательстве, 
других ф ормах экономической активности и сегодня ещё д а
леки  от идеала. Стремление к  лёгкой наж иве, безразличие к 
общественным интересам, неразборчивость в средствах часто 
связы ваю тся в сознании россиян с моральны м обликом дело
вы х людей. Есть основания надеяться, что новое поколение, 
выросшее в условиях экономической свободы, сформирует 
новые ценности, связанны е не только с материальны м бла
гополучием, но и с этическими принципам и деятельности.

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СОЦИ АЛЬНАЯ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬ. Экономическая свобода вклю чает в себя сво
боду п ри н яти я  реш ений и действий. И ндивид (и только он) 
вправе реш ать, какой  вид деятельности д л я  него предпо
чтительнее (труд по найм у, предпринимательство и т. д .), 
к а к а я  форма собственнического участия ему представляет
ся более целесообразной, в какой  сфере и в каком  регионе 
страны  он проявит свою активность. В основе ры н ка, к ак  
известно, л еж и т принцип  хозяйственной свободы. П отреби
тель свободен в выборе товара, производителя, форм потреб
лен и я. П роизводитель свободен в выборе вида деятельности, 
её объёма и форм.

Ры ночную  эконом ику часто назы ваю т эконом икой сво
бодного предпринимат ельст ва. Свобода предприним ателя, 
к ак  считаю т учёны е, предполагает, что у  него есть опре
делённая совокупность прав, гарантирую щ их автономию , 
самостоятельное приняти е реш ений по поиску и выбору 
вида, формы и сферы хозяйственной активности , методов 
её осущ ествления, использования произведённого продукта 
и полученной прибы ли.

Границы , в которых эконом ическая свобода служ ит эф 
фективности производства, обусловливаются конкретно-исто
рическим и обстоятельствами. Т ак, современная рыночная 
эконом ика, к а к  правило, не нуж дается в систематическом, 
грубом насилии, что является  её достоинством. Однако огра
ничение рыночной свободы ради упрочения экономического 
полож ения практикуется и в наш е время. Н априм ер, госу
дарственное регулирование рыночной эконом ики нередко 
выступает инструментом ускорения её развития. (Вспомните, 
какие методы регулирования использует государство.)

Э коном ическая свобода личности неотделима от её соци
альной от вет ст венност и. Теоретики и  п ракти к и  эконом и
к и  изначально обращ али вним ание на залож енное в при 
роде эконом ической деятельности противоречие. С одной 
стороны, стрем ление к м аксим альной прибы ли и эгоисти
ческая защ ита частнособственнических интересов, а  с дру
гой — необходимость считаться с интересами и ценностями 
общ ества, т. е. п роявлять социальную  ответственность.
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Ответственность — особое социальное и морально-право
вое отнош ение личности к  обществу в целом и к  другим 
лю дям, которое характеризуется выполнением своего нрав
ственного долга и правовых норм. И дея социальной ответ
ственности бизнеса предполагает, что предприниматель дол
ж ен руководствоваться не только личны м и экономическими 
интересами, но и интересами общества в целом. Вначале 
социальная ответственность связы валась прежде всего с со
блюдением законов. Затем  её необходимым признаком  стало 
предвосхищ ение будущего. Конкретно это мож ет вы раж ать
ся в формировании потребителя, обеспечении экологической 
безопасности, социальной, политической стабильности обще
ства, повыш ении уровня образования и культуры .

Способность участников эконом ической деятельности со
знательно вы полнять м орально-правовы е требования обще
ства и нести ответственность за  свою деятельность сегодня 
неизмерим о возрастает в связи  с прорывом науки  и техн и 
ки  в глубинны е уровни м ироздания (использование внутри
атомной и ины х энергий, откры тие м олекулярной био
логии , генной инж енерии). Здесь каж д ы й  неосторожны й 
ш аг м ож ет стать опасны м  для человечества. (Вспомните, к 
к ак и м  катастроф ическим  последствиям  привело вторж ение 
человека в природную  среду.)

Д олгие годы пром ы ш ленная деятельность характеризо
валась нерациональны м  использованием сы рья и  высокой 
степенью загрязнения окруж аю щ ей среды. Существовало 
мнение, что предпринимательская деятельность и охрана 
окруж аю щ ей среды несовместимы. Однако усиление мирово
го экологического движ ения, разработка концепции и прин
ципов устойчивого развития способствовали изменению отно
ш ения предпринимателей к  окруж аю щ ей среде. Устойчивое 
развит ие  — это такое развитие общества, которое позволяет 
удовлетворять потребности нынеш него поколения, не нанося 
при этом ущерба будущим поколениям  для удовлетворения 
их  потребностей.

В аж ны м  ш агом  в этом н аправлении  бы ло создание при 
К онф еренции ООН по окруж аю щ ей  среде и развитию  Все
мирного совета предприним ателей  по устойчивом у р азв и 
тию , в состав которого вош ли  представители  м ногих к р у п 
нейш их тран сн ац и он альн ы х  ком паний  м ира. Эти ком пании  
и отдельны е предприним атели , взявш ие на вооруж ение 
при н ц и п ы  устойчивого р азви ти я , эф ф ективно использую т 
более соверш енны е производственны е процессы , стрем ятся 
к  вы полнению  экологических  требований (предотвращ ение 
загр язн ен и я , ум еньш ение отходов производства и др .) и 
наилучш им  образом использую т возм ож ности р ы н к а . Т а
ки е  ком пании  и бизнесм ены  получаю т преим ущ ества пе-
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ред кон курен там и , не использую щ им и новые подходы к 
предприним ательской  деятельности . К ак  показы вает м и
ровой опы т, сочетание предприним ательской  д еятельн о
сти , эконом ического роста и экологической  безопасности 
возм ож но.

В современной России уровень экологического сознания 
в предприним ательской  среде ещ ё недостаточен. Д алеко не 
все предприятия  предусм атриваю т в своих уставах при
родоохранную  деятельность и ещ ё меньш ее число из них 
действую т в этом направлении . У лучш ение качества ж и зн и  
россиян во многом зависит от того, к а к  эконом ика и эко
логия будут дополнять друг друга. Д л я  этого необходимо 
сочетать правовы е и контролирую щ ие методы с эконом и
ческим и м еханизм ам и и самоконтролем  предприним ателей, 
повы ш ением  их социальной ответственности.

СВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ К У Л ЬТ У РЫ  И  Д ЕЯТЕЛ ЬН О 
СТИ. Одна из важ нейш их  социальны х ролей личности — 
роль производит еля. В условиях перехода к  инф орм ацион
но-компью терному, технологическом у способу производства 
от труж ен и ка  требуется не только вы сокий уровень обра
зовательной и профессиональной подготовки, но и  вы сокая 
нравственность, вы сокий уровень общей культуры . Совре
м енны й труд всё больш е наполняется творческим  содерж а
нием , что требует не столько дисциплины , поддерж иваемой 
извне (н ачальн и к , м астер, контролёр продукции), сколько 
сам одисциплины  и сам оконтроля. Главны м контролёром  
при этом вы ступаю т совесть, л и чн ая  ответственность и дру
гие м оральны е качества.

Обладание собственностью  м ож ет оказы вать  не только 
полож ительное, но и отрицательное, разлагаю щ ее воздей
ствие на личность. Оно м ож ет развивать паразитические 
потребности, ли ш ать  человека удовлетворения, даю щ егося 
трудом, вы зы вать апатию  к  ж и зн и . Собственник долж ен 
стрем иться использовать собственность во благо себе — 
для своего духовного разви ти я , сохранения ф изического и 
нравственного здоровья, во благо ближ них и всего общества 
(милосердие, спонсорство, благотворительность).

В зависим ости от того, к а к  приобретается собственность 
(ю ридически и нравственно допустим ы ми способами или 
крим инальны м и) и к а к  она используется, общ ественная 
значим ость собственника м ож ет п роявляться либо со зн а
ком «плю с», либо со знаком  «минус». Вам, наверное, и з
вестны прим еры  таки х  проявлений.

В процессе реализации  личностью  себя к а к  потребите
л я  так ж е  ф ормирую тся либо здоровые потребности (спорт, 
туризм , культурны й  досуг), либо нездоровые (потребность в 
алкоголе, наркотиках).
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От уровня развития  основны х элементов экономической 
культуры , в свою очередь, зависит характер  и результатив
ность эконом ической деятельности.

РА ЦИ О Н А ЛЬН О Е ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЭКОНО
М ИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ . У ж е несколько столетий 
миром эконом ики управляет принцип рациональност и, по
зволяю щ ий вы брать реш ения, даю щ ие наибольш ие резуль
таты  при  м иним альны х затратах  ресурсов.

Рациональное поведение предполагает сопоставление ре
зультатов действий с затратам и . Рассмотрим, к а к и х  правил 
рационального поведения придерж иваю тся, наприм ер, по
требители, т. е. те, кто приобретает и использует товары , 
заказы вает работы и услуги д л я  личны х бытовых нуж д, не 
связанны х  с извлечением  прибы ли.

Ц ель пот ребит еля  — извлечь м аксим альную  пользу из 
потребления товаров и услуг. Н а пути к  этой цели у по
требителя возникаю т таки е  ограничения, к ак  семейный 
бю джет, цены , ассортимент предлагаем ы х товаров и  услуг. 
Поэтому перед потребителем, испы ты ваю щ им  на себе вли 
яние ограниченны х возм ож ностей, стоит проблема рацио
нального выбора.

В странах с ком андно-адм инистративной эконом икой 
действия потребителя, к а к  правило, реглам ентирую тся. 
В СССР, наприм ер, потребитель был во многом лиш ён сво
боды вы бора ж и л ь я , лечебны х учреж дений, дорогостоящ их 
товаров (автомобиль, мебель и др .). В рыночной эконом ике 
свобода эконом ического поведения предопределяет сувере
нит ет  потребителя, т. е. право владельца лю бы х видов 
ресурсов самостоятельно приним ать реш ения, связанны е с 
распоряж ением  этим и ресурсами и их использованием.

П отребителю , заинтересованному в удовлетворении сво
их потребностей с наим еньш им и затратам и  ограниченны х 
средств, приходится задум ы ваться над следую щ ими во
просами: на что в первую  очередь потратить свои доходы? 
К ак  вы брать товар или  услугу ж елаем ого качества и  соот
ветствую щ ие его покупательским  возм ож ностям ? К ак  со
кратить ф инансовы е потери? К аким  образом сберечь имею 
щ иеся доходы? К ак  вести себя рационально на различны х 
ры нках?

Допустим, вы хотите приобрести стиральную  м аш ину. 
С чего начать? Необходимо оценить ры нок. П реж де всего 
изучить реклам ны е объявления: каков ассортимент товара, 
где и по какой  цене его мож но купить. Затем  вы брать спе
циализированны й м агазин , где мож но получить сведения о 
свойствах и качестве товара от квалиф ицированного специ
алиста (товароведа, м енедж ера). Вас долж ен заинтересовать 
тот м агазин , где товар продаётся с м аксим альны м  гаран-
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тийны м  сроком обслуж ивания, обеспечивается доставка и 
установка, сервисное постгарантийное обслуж ивание. Не за 
будьте обратить вним ание на объявления о дн ях  распродаж , 
скидках  на товары . А нализ всех ф акторов пом ож ет вам сде
лать рациональную , т. е. с наибольш ей выгодой д л я  себя, 
покупку.

И так, вы сделали выбор. Но всегда л и  мы м ож ем  купить 
ж елаем ое? Увы, часто мы наталкиваем ся на такой  ограни
читель наш их возм ож ностей, к а к  уровень доходов. (Вспом
ните из курса основной ш колы , из к а к и х  источников с к л а 
ды ваю тся доходы потребителя.)

В дом аш них х озяй ствах  доход разд еляется  на две ч ас
ти : одна п редназначается д л я  п окуп ки  товаров и оплаты  
услуг, д ругая  образует сбереж ения. Это деление не зависит 
от форм и источников дохода, однако зависит от его р а з 
м ера. Ч ем  больш ий доход получает потребитель, тем  боль
ш ую  сум м у он м ож ет потратить на потребление. С ростом 
доходов растёт и сум м а сбереж ений . Эти зависим ости  оче
видны . Но эконом исты  установили  и другие зависим ости  
доходов и расходов: чем  больш е доход сем ьи , тем  м еньш е 
доля расходов на питание и больш е на товары  дли тельн о
го пользован и я, больш им  та к ж е  становится удельны й вес 
сбереж ений.

М атериальное благополучие человека зависит не только 
от разм ера его заработной платы  или  сбереж ений, но и от 
того, насколько разумно он тратит деньги. И з курса основ
ной ш колы  вы  знаете, что потребительские расходы  д ел ят
ся на обязательны е и произвольны е. Учёные сделали вывод: 
чем богаче страна, тем  м еньш ая часть личны х доходов её 
граж дан  идёт н а  обязательны е расходы . Н ем ецкий  иссле
дователь-статистик Э. Энгель (1821 — 1896) установил связь 
м еж ду доходами населения и  структурой потребления. Со
гласно «закону Энгеля», чем вы ш е уровень доходов семьи, 
тем меньш е доля её расходов на продовольственные товары. 
Соответственно возрастает спрос на пром ы ш ленны е товары 
ш ирокого потребления, а  при дальнейш ем  повы ш ении уров
ня доходов сущ ественно увеличиваю тся затраты  на вы соко
качественны е товары  и услуги. К ак  видим, структура рас
ходов на потребление изм еняется в зависимости от размера 
дохода.

Тратить деньги сегодня или  отлож ить на будущее? К ак 
сберечь и приум нож ить свои доходы? Эти вопросы волную т 
всех потребителей, будь то сем ья или  ф ирма.

Рациональном у потребителю  важ но не только умело тр а 
тить деньги, но и правильно разм ещ ать свои сбереж ения. 
Разнообразие форм сбереж ений можно представить следу
ю щ ей схемой:
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Открытие сберегательного счёта в банке П окупка ценных бумаг

П отребитель пользуется сберегательны м  счётом в банке, 
получая доход по вкладу , или  приобретает ценны е бумаги 
(акц и и , облигации), получая дивиденды по ним.

Н адёж ны й способ размещ ения сбережений, особенно в си
туации экономической и финансовой нестабильности в стра
не, при высоком уровне инф ляции , — это приобретение не
движ имости (квартира, дом, дача), цены на которую растут 
быстрее, чем обесцениваю тся деньги.

Формой разм ещ ения сбережений является  такж е страхо
вание ж изни , здоровья, имущ ества. Страхование выгодно и 
производителям  этой услуги, и её потребителям. Оно озна
чает защ иту людей от возможного ущ ерба. Те, кто застрахо
вался, делаю т периодические взносы, а  страховы е компании 
вы плачиваю т им денежное возмещ ение в случае ущерба.

С береж ения, если они правильно разм ещ ены , позволяю т 
потребителю  не только им еть дополнительны й доход, но и 
осущ ествлять дорогостоящ ие покупки ; сбереж ения необхо
димы  и на случай нетрудоспособности, оплаты  образования 
и повы ш ения профессионального уровня и т. д.

П ри выборе вариантов разм ещ ения сбереж ений потреби
телю  необходимо сравнивать их  с точки  зрения надёж но
сти, процента на доход, ликвидности (возм ож ности лёгкого 
обращ ения сбереж ений в наличны е деньги).

В ы явл яя  способы эфф ективного использования ресур
сов, н аука исходит из рационального поведения ещ ё одно
го субъекта эконом ической деятельности — производителя.

П роизводит ели  — это лю ди, ф ирм ы , предприятия, т. е. 
все те, кто изготавливает товары  и предоставляет услуги. 
Ц ель каж дого  производителя — получить к а к  мож но боль
шую прибы ль. Д ля этого он стрем ится снизить затраты  на 
производство, ведь чем ниж е затраты , тем вы ш е прибыль. 
С ниж ению  затрат способствуют более эконом ичная ком би
н ац и я  ресурсов, внедрение новой техн и ки , эконом ия сы рья 
и энергии и многое другое.

Р ациональная  организация деятельности требует от про
изводителя реш ения целого ряда проблем; к а к , им ея огра
ниченны е ресурсы , добиться целей производства? К ак  ком-
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бинировать производственные ресурсы , чтобы издерж ки  
были м иним альны м и? К ак  увеличить объём вы пускаем ой 
продукции при им ею щ ихся ресурсах?

Д л я  реш ения последней проблемы есть два способа: рас
ш ирить объём производства за  счёт количественного изм е
нения ресурсов (увеличение производственны х мощ ностей, 
количества используемы х природны х ресурсов, числа зан я 
ты х работников) и расш ирить объём производства за счёт 
улучш ения качественны х характери сти к  ресурсов, их про
дуктивности или  производительности.

Больш инство стран сегодня, сталкиваясь  с проблемой 
истощ ения сы рья или  его удорож ания, делаю т акцент на 
втором способе расш ирения границ производственных воз
мож ностей. Это ведёт к  росту производительности труда.

Ф акторы , которы е определяю т рост производительности 
труда, одновременно мож но рассм атривать к ак  ф акторы  
увеличения объёма вы пускаем ой продукции. К аковы  они, 
эти ф акторы ?

П реж де всего это — разделение труда, или  специали
зац и я  производителей на каком -либо виде деятельности. 
В вы полнении отдельного изделия или м елкой операции 
рабочий м ож ет стать виртуозом, и в результате его произ
водительность возрастает.

Т ехнический прогресс к а к  ф актор предполагает исполь
зование в производстве новой, более производительной тех
ники  или  технологии, позволяет увеличивать объём произ
водства за  тот ж е пром еж уток врем ени, к а к  правило, при 
меньш ем количестве зан яты х .

И наконец , уровень образования и профессиональной 
подготовки работников. К валиф ицированны й труд более ре
зультативен  не только потому, что способствует производ
ству больш его объёма продукции . Чем  вы ш е уровень про
фессионального м астерства работников, тем  вы ш е качество 
изготавливаем ой продукции.

Т аким  образом, рационально действовать  в качестве 
потребителя и производителя — значит п роявлять  зрелую 
эконом ическую  культуру.

В российском обществе продолжается процесс формирова
ния экономической культуры  населения. Он сопровождается 
немалыми трудностями. В установках многих людей продолжа
ют господствовать потребительские ценности. Ещё низок пре
стиж  эффективного высокопроизводительного труда с учётом 
не только личны х, но и общественных интересов. Не всеми 
участниками экономического процесса честное ведение биз
неса воспринимается как  необходимое условие деятельности.

Больш ие масш табы  п риняло  мош енничество. Это злона
меренное присвоение чуж ой собственности независимо от
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того, в какой  форме она выступает (денег или ины х мате
риальны х ценностей, интеллектуальны х разработок и др.). 
М ош енники обманывают людей: организую т финансовые п и 
рамиды , подделывают документы, совершают к р аж и  и т. д. 
Т ак , в 2009 г. от них пострадали 71% ком паний, мно
жество частны х лиц . Государство вы нуж дено приним ать 
м еры , чтобы обеспечить защ иту населения от мош енников.

Словарь
Экономические интересы — предмет ж ел ан и я  и  побуди

тельны е м отивы  эконом ической деятельности, связанны е со 
стрем лением  лю дей к  удовлетворению  возрастаю щ их м ате
риальны х и духовны х потребностей.

Экономическая свобода — возмож ность д л я  участников 
хозяйственной деятельности вы бора форм собственности и 
сферы прилож ения своих способностей, знаний , способов 
потребления благ и распределения доходов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Включаясь в ту или иную практическую экономическую 
деятельность, используйте экономические знания и нор

мы экономической культуры для правильного выбора и при
нятия решения, оптимального для успеха вашего дела.

2 Определите свою позицию по отношению к таким нега
тивным явлениям, как культ наживы, денег, обман и при

своение чужой собственности, нечестная конкуренция.

3 Старайтесь отказываться от нецивилизованных форм 
участия в экономической жизни, от «игры не по прави

лам». Принимая решение, не только взвешивайте его на ве
сах разума, но и прислушивайтесь к естественному судье — 
совести.

4 Воспитывайте в себе экономически значимые качества, 
которые помогут вам обрести большую жизнестойкость и 

конкурентоспособность: деловитость и предприимчивость, ини
циативность и самостоятельность, потребность в достижении 
успеха и социальную ответственность, творческую активность.

Документ

Из работы российского государственного деятеля, док
тора экономических наук Е. С. Строева «Государство, об
щество и реформы в России».
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В переломные моменты , подобные ны неш нем у, крайне 
опасно остановиться, о гран и чи ться ... свалкой , заполнен
ной разнообразны ми обломками политико-эконом ических 
и преж них социокультурны х накоплений.

На этот феномен давно обратил вним ание П итирим  
Сорокин: «...Л ю бой народ, общество или  н ац и я , которая 
не м ож ет создать новый социокультурны й порядок вм е
сто того, которы й распался, перестаёт быть лидирую щ им  
«историческим» народом или  нацией  и просто превращ а
ется в «эконом ический человеческий м атериал», который 
будет поглощ ён и использован другим и, более творчески
ми общ ествами и народам и».

Это полож ение явл яется  предупреж дением  д л я  Рос
сии и других стран, входящ их в арсенал её интересов, 
поскольку сейчас наука, культура, образование, мораль, 
идеология здесь всё больш е напоминаю т «историческую 
свалку» разнородны х, несовместимых социокультурны х 
типов, а  энергия творческих преобразований в некоторой 
степени пребывает в застое.

Вопросы и задания к документу
1. О чём предупреж дает автор российское общество? К акой  вы 
бор оно долж но сделать и  почему? 2. Н уж ен ли  России новый 
социокультурны й порядок? 3. К аки е преж ние культурны е н а 
коп лен и я , связанны е с ком андной эконом икой, мож но было 
бы отправить на «историческую  свалку»? 4. О пираясь на текст 
параграф а, предлож ите ценности «новой эконом ики» , которы е 
стали  бы значим ы м и элем ентам и эконом ической культуры  
X X I в.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Каковы основные элементы экономической культуры? 2. В чём 
значение экономической направленности и социальных устано
вок личности? 3. Является ли собственный интерес единственной 
основой для экономического выбора? 4. От чего зависит выбор 
человеком эталона экономического поведения? 5. Нужно ли огра
ничивать экономическую свободу? 6. Возможен ли «добровольный 
брак» экономики и экологии? 7. В чём суть и значение экономи
чески грамотного и нравственно ценного поведения человека 
в экономике? 8. Какие трудности переживает новая экономика в 
России?
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ЗАДАНИЯ

1. С к ак и м и  словами у  вас ассоциирую тся ры ночны е отнош ения 
в российской эконом ике: ан ар х и я , эконом ическая эффективность, 
варварство, честность, социальное партнёрство, обман, стабиль
ность, справедливость, законность, н аж и ва, рациональность? П ро
иллю стрируйте прим ерам и и обоснуйте свой выбор.
2. Экономист Ф . Х айек писал: «В конкурентном  обществе у бед
ны х гораздо более ограниченны е возм ож ности , чем у  богаты х, и 
тем не менее бедняк в таком  обществе намного свободнее человека 
с гораздо лучш им  м атериальны м  полож ением  в обществе другого 
типа» . Согласны ли  вы с данны м  утверж дением ?
3. Это строки  из письм а ваш его ровесника в редакцию  газеты : 
«Только ум , только трезвы й  расчёт — вот что надо в ж и зн и . Н а
дейся только на  себя, тогда всего достигнеш ь. И поменьш е верь 
так  назы ваем ы м  чувствам , которы х тож е нет. Р аци онализм , дина
мизм  — вот идеалы  наш ей эпохи». В чём м ож но согласиться или 
о чём поспорить с автором письма?
4. «Сохранить свободу м ож но ли ш ь там , где она осознанна и где 
ощ ущ ается ответственность за  неё», — утверж дает нем ецкий ф и 
лософ XX в. К . Ясперс. М ожно ли  согласиться с учёны м? П ри 
ведите при м еры , подтверж даю щ ие его мы сль. Н азовите три  глав
ны е, на ваш  взгляд , ценности свободного человека.
5. М еж дународны е эксперты  ставят Россию на 149-е место в мире 
по степени надёж ности инвестиций. Т ак , по оценке отечествен
ны х специалистов, более 80%  российских бизнесменов считаю т, 
что закон  лучш е не наруш ать. Н о на п ракти ке  сталкиваю тся с 
необязательностью  партнёров более 9 0 % . П ри этом вину за собой 
чувствую т ли ш ь 60%  из ни х . К ак вы относитесь к  сущ ествованию  
двойной м орали у участников эконом ических отнош ений для 
себя и д ля  партнёра? М ожно ли создать в стране систему охраны  
и поддерж ки эконом ического поведения, характеризую щ егося как  
надёж ное, предсказуемое и  внуш аю щ ее доверие? Что бы вы  пред
лож и ли  сделать для  этого?

МЫСЛИ МУДРЫХ
« С и с те м а  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о ст и  — в а ж н е й ш а я  г а р а н т и я  

св о б о д ы  н е  т о л ь к о  д л я  в л а д е л ь ц е в  с о б с т в е н н о ст и , н о  и  д л я  
т е х , у  к о г о  её  н е т » .

Ф. Х а й ек  (1 8 9 9 — 1992), 
авст рийский экономист, политолог
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ВОПРОСЫ  Д Л Я  ПОВТОРЕНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Как взаимосвязаны экономика и другие сферы общественной 
жизни?
2. Что изучает экономическая наука?
3. Какова роль экономической деятельности в жизни общества?
4. Как производителю и потребителю сделать рациональный эко

номический выбор?
5. Почему экономический рост является одним из критериев про

гресса и развития экономики?
6. В чём особенности рыночного регулирования экономики?
7. Как сделать производство эффективным?
8. Что необходимо для успеха в бизнесе?
9. Какие законы регулируют предпринимательскую деятельность?

10. Как современное государство участвует в решении экономиче
ских задач общества?
11. Кто и как регулирует денежные потоки в экономике?
12. Зачем экономике рынок труда?
13. Почему страны вынуждены торговать друг с другом?
14. В чём проявляется экономическая культура личности?
15. Как взаимосвязаны экономическая свобода и социальная ответ
ственность участников экономики?



Глава 2

Социальная сфера

§13 .  Социальная структура 
общества

Всякому ли человеку доступны высшие ступеньки социальной 
лестницы? От чего зависит положение человека в обществе?

М НОГООБРАЗИЕ СО ЦИАЛЬНЫ Х ГРУП П. К ак вы  уж е 
знаете, люди в процессе своей ж изнедеятельности объединя
ются, и человеческое общество представляет собой множество 
различны х социальных групп. К  таким  группам относятся, 
например, народность, нация, общественный класс, сельская 
общ ина, трудовой коллектив, семья. Социальные группы, 
к ак  можно заметить по приведённым примерам, различны  по 
характеру, масш табу, роли, которую они играю т в обществе.

Социологи объясняю т возникновение и сущ ествование 
социальны х групп преж де всего общ ественным разделением  
труда и специализацией  деятельности лю дей. (Вспомните, 
например, к а к  в глубокой древности в связи  с отделени
ем ремесла от сельского хозяйства возни кли  группы  ремес
ленников и  крестьян , городских и сельских ж и телей , как  
рем есленники одной специальности стали  объединяться в 
особую группу — цех , к а к  появилось цеховое руководство.) 
Социологи считаю т, что и сегодня разделение человеческой
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деятельности на основные виды определяет разнообразие и 
численность социальны х групп, их полож ение в обществе. 
Гак, с эконом ической деятельностью  связы ваю т сущ ество
вание слоёв населения, различаю щ ихся по уровню  дохо
дов, с политической — сущ ествование в обществе лидеров 
и масс, управляю щ их и управляем ы х.

Сущ ествование различны х социальны х групп обусловле
но так ж е  исторически слож ивш им ся разнообразием  усло
вий бы та, культуры , социальны х норм и ценностей. Это, 
в частности, объясняет наличие в современном обществе 
этнических и религиозны х групп.

М ожно ли каким -либо образом классиф ицировать все со
циальны е группы ?

У чёные пы таю тся ответить на этот вопрос с античны х 
времён. Однако до сегодняш него дня общ епринятой типо
логии социальны х групп не сущ ествует. Один и з принци
пов классиф икации  — условное деление социальны х групп 
по числу участников на больш ие и  м алы е. И менно с та 
кой классиф икацией  вы познаком ились в основной ш коле. 
К ак  вы помните, в качестве м алы х групп вы деляю т семей
ны е, учебны е, трудовые объединения, группы  по интересам 
и т. п. М алую группу отличает от больш ой то, что её участ
ники  объединены общ ей деятельностью  и непосредственно 
общ аю тся друг с другом.

Часто наряду с социальны м и группам и вы деляю т груп
пы  лю дей, объединённы х природны м и признакам и: расовой 
принадлеж ностью , полом, возрастом. И х назы ваю т ино
гда биосоциальны ми группам и. В определённы х условиях 
природные разли чи я лю дей могут приобретать социальны е 
качества. Н априм ер, в любом обществе имею тся люди пре
клонны х лет, но ли ш ь при определённом уровне общ ествен
ного развития  возникает социальная группа пенсионеров.

Ч еловек в современном обществе принадлеж ит, к а к  п ра
вило, к нескольким  социальны м  группам . В то ж е  врем я 
есть лю ди, которы е к а к  бы вы падаю т из социальной струк
туры . К  ним , в частности, относятся л ица без определённого 
места ж ительства , ведущ ие асоциальны й образ ж и зн и  (бом
ж и). Социологи вы деляю т и так  назы ваем ы е м аргинальны е 
группы  (от лат . m arginalis  — находящ ийся на краю ), за 
ним аю щ ие пром еж уточное, пограничное полож ение в сло
ж и вш ей ся  социальной структуре.

П ризнаком , свидетельствую щ им  о переходе в м аргиналь
ное состояние, явл яется  разры в эконом ических, социаль
ны х и культурны х связей  с преж ней социальной общностью 
и попы тки установить их  с новой. Я ркий  прим ер тако 
го состояния лю ди, переехавш ие в поисках  работы из 
сельской местности в город, оторвавш иеся от крестьянской
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среды, но пока не принявш ие ценностей и образа ж изни  
горож ан. О казавш ись без корней (родственных, друж еских , 
культурны х), они словно повисаю т в воздухе. Они, к а к  п ра
вило, вы полняю т самую  простую , неквалиф ицированную , 
часто временную  работу, и её потеря грозит им превращ е
нием  в бродяг и нищ их.

Отсутствие устойчивы х связей  и норм способствует про
явлению  м аргиналам и  социальной активности  и инициа
тивы  в поисках  нового места в ж изни . Однако состояние 
неопределённости, «промежуточности» врем я от времени 
вы зы вает нап ряж ен и е, дискомф орт, беспокойство и  даж е 
агрессивность. Вот почему м аргинальны е личности могут 
стать к а к  социальной опорой прогрессивны х преобразова
ний в общ естве, так  и носителям и различны х антидем окра
тических тенденций.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО. Р азличны е социальны е 
группы  заним аю т разное полож ение в обществе. Это поло
ж ение, по мнению  социологов, определяется неодинаковы 
ми правам и и привилегиям и , ответственностью  и  обязан
ностям и, собственностью и доходами, отнош ением  к  власти 
и влиянием  среди членов своего сообщества. Н априм ер, из 
курса истории России X IX  в. вы  знаете, какое  полож ение 
в обществе заним али  дворяне, пом ещ ики, б урж уазия , свя
щ енники , купцы , м ещ ане, к а за к и , крестьяне. При этом по
лож ение государственны х, пом ещ ичьих, удельны х крестьян  
так ж е  было неодинаковы м .

Образно можно представить каж дую  социальную  группу 
на определённой ступени социальной лестницы : одни груп
пы  находятся вы ш е, другие — ниж е.

Социальная дифференциация , к а к  утверж даю т социоло
ги , свойственна любому общ еству, так  к а к  в любом обществе 
сущ ествую т различны е по своему полож ению  социальны е 
группы . И ны м и словам и, сущ ествует неравенство  — нерав
ны й доступ представителей различны х социальны х групп 
к  собственности, деньгам , власти. Д аж е в первобытном со
обществе были старейш ины  и вож ди, отличавш иеся своими 
правам и и обязанностям и и заним авш ие более вы сокое по
лож ение по сравнению  с остальны м и соплем енникам и.

В то ж е время нельзя  отрицать и тот ф акт, что челове
чество уж е давно стрем ится к  социальному равенст ву . Но 
осущ ествимо ли  оно? Возмож но ли  достиж ение равенства 
в обществе, где сущ ествует социальная диф ф еренциация? 
И ли  это ли ш ь м ечта, м иф , утопия?

Среди учёны х нет единого м нения по этим вопросам. 
И объясняется это преж де всего различны м  пониманием  
слов «равенство» и  «неравенство». Т ак , м арксистская теория 
связы вает неравенство с отнош ениям и собственности и экс-
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плуатацией  человека человеком . М арксисты  считаю т, что 
достиж ение социального равенства возмож но, а  связано оно 
с уничтож ением  частной собственности на средства произ
водства.

Согласно другим теориям  социальное неравенство рассма
тривается к ак  все сущ ественные различия м еж ду людьми, 
возникаю щ ие в процессе их ж изнедеятельности. И посколь
ку эти различия неустранимы , то и социальное неравенство 
трактуется к ак  неизбежное социальное явление, а  идеи по
строения общества полного социального равенства являю тся 
несбыточными, утопичными.

В современном обществе социальное равенство всё чащ е 
понимаю т к ак  равенст во перед законом , а так ж е  равенст во  
прав и возможностей. П уть к достиж ению  такого равен
ства — соблю дение прав и уваж ение человеческого досто
инства представителей всех социальны х групп. В обществе, 
провозглаш аю щ ем  социальное равенство, создаю тся равны е 
возм ож ности д л я  всех лю дей независимо от пола, расы , н а
циональности, классовой принадлеж ности , происхож дения, 
места прож ивани я в получении образования, м едицинских 
услуг, в зан яти ях  эконом ической и  политической деятель
ностью и др. Т ак , представители всех социальны х групп 
имею т равны е возм ож ности при поступлении на учёбу в 
вы сш ие учебные заведения, устройстве на работу, продви
ж ении  по служ бе, вы движ ении в качестве кандидата на 
вы борах в центральны е или  местные органы  власти. При 
этом обеспечение равны х возмож ностей не предполагает 
обязательного получения одинаковы х результатов (напри
мер, равной по разм еру зарплаты ).

В современны х докум ентах ООН ставится задача обеспе
чения равны х возм ож ностей д л я  благосостояния лю дям , 
принадлеж ащ им  к а к  к  ны неш ним , так  и к  будущ им по
колениям . И м еется в виду то, что удовлетворение потреб
ностей ны неш них поколений не долж но наносить ущерб 
возм ож ностям , оставляем ы м  в наследство будущ им поко
лениям  д л я  удовлетворения их потребностей.

СО ЦИ АЛЬНАЯ С ТРА ТИ Ф И К А Ц И Я. В заим освязанны е 
социальны е группы  образую т социальную структуру общ е
ства. К аков основной элемент этой структуры ?

В основе р яд а  теорий о социальной структуре общества 
л еж и т понятие «класс». Оно вам знаком о из курса исто
рии. Рассм атривая различны е исторические периоды, вы 
изучали  полож ение рабовладельцев и рабов, феодалов и 
крестьян , бурж уазии  и рабочего класса.

М арксистская теория использует деление общ ества на 
классы  д л я  обозначения больш их групп лю дей, отличаю 
щ ихся  своим отнош ением  к  собственности. М ногие совре-
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менные учёны е использую т понятие «класс» д л я  ф иксации  
различий  в доходах.

Т ак , одна из кл ассиф икаций  общ ества вы деляет в нём 
вы сш ий класс (он вклю чает богатых лю дей), средний класс 
(к нему относят заж иточны х лю дей, а  так ж е  лю дей, им е
ю щ их средние доходы: м елких  предприним ателей, хорош о 
оплачиваем ы х служ ащ и х , квалиф ицированны х рабочих) и 
низш ий класс (бедных лю дей — низкооплачиваем ы х рабо
чих , безработны х, нищ их).

В то ж е время многие учёны е считаю т, что классовое 
деление общ ества (классиф икац ия) м ож ет и долж но быть 
дополнено делением общ ества на ст рат ы  (стратиф икация). 
Слово «страта» происходит от латинского  слова stra tum  — 
слой. Вы деление страт (слоёв) позволяет представить соци
альную  структуру общ ества более детально.

С помощ ью  социальной стратификации, во-первы х, м ож 
но увидеть слои внутри одного и того ж е  класса . Н априм ер, 
одна из ам ери кан ски х  теорий стратиф икации  вы деляет 
внутри вы сш его класса  верхний и ни ж н и й  слои — очень 
богаты х и просто богаты х лю дей. Средний класс разбивает
ся на «вы сш ий средний класс» , «средний средний класс» и 
«низш ий средний класс» . Н а два слоя разбивается низш ий 
класс. П ри такой  стратиф икации  к  доходу к а к  главному 
критерию  деления общ ества на социальны е слои добавля
ется объём власти , престиж  профессии и уровень образо
ван и я. Это значит, наприм ер, что к  «высш ему среднему 
классу» относятся лю ди, чей  доход, объём власти , престиж  
профессии и уровень образования вы ш е, чем у  тех, кто по
падает в «средний средний» и тем  более в «низш ий средний 
класс».

В о-вторы х, стр ати ф и кац и я  позволяет представить де
ление общ ества на социальны е слои по одному или  не
скол ьки м  произвольно вы бранны м  п ри зн акам . И м и могут 
бы ть этнические, дем ограф ические, проф ессиональны е, 
территориальны е, возрастны е хар актер и сти ки , отнош ение 
к  власти , разм ер дохода, уровень образования, религиоз
н ая  принадлеж ность, образ и стиль ж и зн и , стандарты  по
ведения, лю бительские интересы  и пр. Н априм ер , вы , у ч а 
щ иеся 11 класса , по возрастном у п р и зн аку  м ож ете быть 
отнесены  к  м олодёж и к а к  социальной группе. По виду 
деятельности  — к  страте уч ащ ей ся  м олодёж и. П о месту 
ж и тельства  — к городским  или  сельским  ж и тел ям . По 
уровню  доходов родителей  — к  страте лю дей с вы соки
м и, н и зки м и  или  средним и доходам и. И ны м и  словам и , на 
основе определённого п р и зн ак а  к аж д ы й  человек  м ож ет 
бы ть отнесён к  тому или  ином у общ ественном у слою — 
страте.
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Место жительства

СО ЦИ АЛЬНАЯ М ОБИЛЬНОСТЬ. К ак  вы уж е поняли , со
ц и ал ьн ая  структура общ ества отраж ает полож ение человека 
в нём, или , ины м и словами, его социальны й статус. (Вспом
ните, чем характеризуется социальны й статус.) А  м ож ет ли 
человек изм енить своё социальное полож ение? М ожет л и  он 
переместиться из одной социальной группы  в другую ?

Общество далеко не всегда давало человеку такую  возмож
ность. В патриархальном обществе переходы из одной соци
альной группы в другую были крайне ограниченны. Молодые 
люди наследовали принадлежность к  тому или иному соци
альному слою (сословию), соответствующие права и приви
легии, перенимали занятия своих родителей. О женитьбе и 
замужестве часто договаривались родственники независимо от 
личны х симпатий молодых. А  в некоторых странах существо
вали прямые запреты на переход из одной социальной группы 
в другую. Примером такой закрытой общественной структуры 
является кастовый строй в И ндии, ряде стран А фрики.

Современное общество стало от крыт ым. В нём не сущ е
ствует запретов на зан яти я  той или  иной профессией, на 
заклю чение браков м еж ду представителям и различны х со
циальны х , этнических или  религиозны х групп. В резуль
тате активизировались социальны е перем ещ ения лю дей 
(меж ду городом и деревней, м еж ду различны м и отраслям и 
хозяйства, м еж ду проф ессиям и, м еж ду различны м и райо-
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нам и страны ) и, следовательно, значительно расш ирились 
возмож ности индивидуального выбора профессии, места 
ж ительства, образа ж и зн и , супруга или  супруги.

П ереход лю дей из одних социальны х групп в другие на
зы вается социальной м обильностью .

Социологи различаю т горизонтальную  и вертикальную  
мобильность. К  горизонт альной мобильност и  относят про
цессы перехода из группы  в группу без изм енения социаль
ного полож ения. Н априм ер, переход с одного государствен
ного предприятия на другое, из одной семьи в другую , из 
одного граж данства в другое.

Процессы верт икальной мобильност и  связаны  с пере
ходом вверх или  вниз по ступеням  социальной лестницы . 
Различаю т восходящ ую  (направленную  вверх) и  нисходя
щ ую  (направленную  вниз) социальную  мобильность. К вос
ходящ ей верт икальной мобильности  мож но отнести по
вы ш ение человека в долж ности , переход на руководящ ую  
работу, овладение более престиж ной профессией и  т. п. 
К нисходящей верт икальной мобильности  относится, на
пример, процесс разорения среднего предпринимателя и пре
вращ ение его в наёмного рабочего.

П ути, по которы м  происходит перемещ ение лю дей из 
одних социальны х групп в другие, назы ваю т каналам и со
циальной мобильности  или  социальными лиф т ам и. К ним 
относят арм ейскую  служ бу, получение образования, овладе
ние профессией, вступление в брак, приобретение собствен
ности и др.

Социальной мобильности нередко способствуют перелом 
ные периоды в развитии  общества: револю ции, войны , по
литические перевороты , структурны е сдвиги в эконом ике.

СОЦИАЛЬНЫ Е ИН ТЕРЕСЫ . Каждой социальной группе 
свойственны общие для всех её участников интересы. Интере
сы людей имеют в своей основе их  потребности. (Вспомните, 
что вы уж е знаете о потребностях человека.) Однако интере
сы направлены не столько на предмет потребностей, сколько 
на те общественные условия, которые делаю т доступными 
этот предмет. П реж де всего это касается м атериальны х и ду
ховных благ, обеспечивающих удовлетворение потребностей.

И нтересы  лю дей, связанны е с полож ением  социальной 
группы  в обществе и человека в этой группе, назы ваю т 
социальны м и интересам и . Они состоят в сохранении или 
преобразовании тех учреж дений, порядков, норм взаим оот
нош ений, от которы х зависит распределение благ, необхо
дим ы х данной социальной группе.

С оциальны е интересы  воплощ аю тся в деятельности — 
её направленности, характере, результатах . Т ак , и з курса 
истории вам известно о заинтересованности крестьян , фер-
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меров в результатах  своего труда. Этот интерес заставляет 
их соверш енствовать производство, вы ращ ивать более вы со
кие урож аи . В м ногонациональны х государствах различны е 
нации заинтересованы  в сохранении своего я зы к а , своих 
традиций . Эти интересы  способствуют откры тию  нацио
нальны х ш кол  и классов, вы ходу в свет кн и г националь
ны х авторов, появлению  культурно-национальны х обществ, 
организую щ их разнообразную  деятельность детей и взрос
л ы х . К онкурируя м еж ду собой, различны е группы  предпри
ним ателей отстаиваю т свои эконом ические интересы . П ред
ставители тех или  ины х профессий периодически заявляю т 
о своих проф ессиональны х запросах.

С оциальная группа способна осознавать свои интересы  и 
сознательно действовать в их защ иту.

Осущ ествление социальны х интересов м ож ет привести 
группу к необходимости воздействия на политику. Ис
пользуя разнообразны е средства, социальная группа может 
вл и ять  на принятие властны м и структурам и угодных ей 
реш ений. Т аким и средствами могут быть письм а и  личны е 
обращ ения представителей группы  в органы  власти , вы сту
пления в средствах массовой инф орм ации, проведение де
м онстраций, м арш ей, м итингов, пикетирования и других 
акц и й  социального протеста. В каж дой  стране сущ еству
ют законы , разреш аю щ ие определённые целенаправленны е 
действия социальны х групп в защ и ту  своих интересов.

С тремясь удовлетворить свои интересы , различны е соци
альны е силы  нередко стрем ятся завоевать власть или  по
лучить возмож ность участвовать в её осущ ествлении. Сви
детельством борьбы и ком промисса различны х социальны х 
интересов является  деятельность парлам ентских групп при 
приняти и  законов страны  и других реш ений.

А ктивность социальны х групп, связанная  с удовлетворе
нием  их интересов, проявляется  и  в м еж государственны х 
отнош ениях. Я р к и й  пример этого явл ен и я  — защ и та  к р у п 
нейш им и неф тепроизводителям и разны х стран своих эконо
м ических интересов, проявляю щ ихся в совместных реш ени
ях  об увеличении или  сокращ ении добычи нефти в связи  с 
изм енением  цен на нефть.

Учёт м ногих признаков при вы делении социальны х 
групп и  вы явлении  их социальны х интересов позволяет 
создать многомерную  картину  социальной ж и зн и  общества 
и вы яви ть  тенденции её изм енений.

Словарь
С оциальная  д и ф ф ерен ц и ац и я  — разделение общества 

н а  социальны е группы , заним аю щ ие разное полож ение в 
обществе.
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Закр ы то е  общ ество — тип общ ества, характеризую щ ий
ся статичной социальной структурой , ограниченной мобиль
ностью.

О ткрытое общ ество — тип общества, характеризую щ ийся 
динамичной социальной структурой, высокой мобильностью.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 В условиях современного открытого общества от вас са
мих во многом зависит, какое положение вы будете за

нимать в обществе. Благодаря своим собственным усилиям 
вы сможете менять свой социальный статус, подниматься по 
ступеням социальной лестницы.

2 Если вы небезразличны к судьбам своей страны, если вы 
задумываетесь о её будущем развитии, важно знать, ка

ково положение и настроение той или иной социальной груп
пы, каково её влияние на общественную жизнь и политику.

3 Оценивая деятельность государства, проследите, учиты
вает ли оно интересы тех или иных групп в своей соци

ально-экономической политике, например при решении таких 
вопросов, как установление или отмена налогов, определение 
социальной помощи малоимущим слоям населения и т. п.

Документ

Из книги русского социолога, основоположника отече
ственной и американской социологических школ П. А. Со
рокина (1889—1968) «Человек. Цивилизация. Общество».

Если экономический статус членов некоего общества 
неодинаков, если среди них имею тся к ак  им ущ ие, так  и 
неимущ ие, то такое общество характеризуется наличием  
экономического расслоения  независимо от того, организо
вано ли  оно на ком мунистических или капиталистических 
принципах, определено ли  оно конституционно к а к  «обще
ство равны х» или нет. Н и каки е  этикетки , вы вески, устные 
вы сказы вания не в состоянии изм енить или  затуш евать 
реальность ф акта экономического неравенства, которое вы 
раж ается в различии  доходов, уровня ж изни , в сущ ество
вании богатых и бедных слоёв населения. Если в преде
лах  какой-то группы  существую т иерархически различны е 
ранги в смысле авторитетов и престиж а, званий и поче
стей, если существую т управляю щ ие и управляем ы е, тогда 
независимо от терминов (монархи, бю рократы, хозяева,
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начальники) это означает, что такая  группа политически 
дифференцирована, что бы она ни провозглаш ала в своей 
конституции или декларации. Если члены  какого-то обще
ства разделены на различны е группы по роду их деятель
ности, зан яти ям , а некоторые профессии при этом счита
ются более престиж ны ми в сравнении с другими и если 
члены  той или иной профессиональной группы делятся 
на руководителей различного ранга и на подчинённы х, то 
так ая  группа профессионально дифференцирована неза
висимо от того, избираю тся ли  начальники или назнача
ются, достаю тся ли  им их  руководящ ие долж ности по на
следству или благодаря их личны м  качествам.

Вопросы и задания к документу
1. О как и х  видах социального расслоения говорит автор? 2. Что, 
по мнению автора, свидетельствует об экономической, политиче
ской и профессиональной диф ференциации общества? 3. Можно 
ли на основании источника утверж дать, что социальное неравен
ство проявляется в обществах разного типа?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Чем вызвано существование социальных групп в обществе?
2. Какие социальные группы существуют в современном российском 
обществе? Что является объективной основой их возникновения и 
существования? 3. Как влияют на социальную структуру общества 
многообразие форм собственности и рыночные отношения? 4. Кто, 
по вашему мнению, образует российский средний класс? 5. Какие 
точки зрения существуют на возможность достижения равенства и 
справедливости в обществе, где есть социальная дифференциация? 
6. Что означает понятие «социальная мобильность»? Каковы её 
виды? 7. Приведите примеры социальной мобильности из раз
личных периодов мировой и отечественной истории. 8. Назовите 
известные вам каналы социальной мобильности. Как вы думаете, 
какие из них играют особо важную роль в современном обще
стве? 9. Раскройте на конкретных примерах социальные интересы 
различных групп в обществе. Как действуют эти группы в защиту 
своих интересов? 10. В чём состоит практическое значение знаний 
о социальной структуре общества?

ЗАДАНИЯ

1. Н аци ональны й дем ократи чески й  институт CUT А издал  методи
ческое пособие «К ак победить на вы борах?». В нём рекомендуется
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начинать планирование избирательной кам п ан ии  с изучени я со
циальной структуры  своего избирательного округа. К ак  вы дум а
ете, чем вы зван  этот п ракти чески й  совет? К ак могут отразиться 
на избирательной кам п ан и и  полученны е данны е о полож ении р аз
личны х социальны х групп в округе?
2. О характеризуйте себя и членов своей семьи к а к  представителей 
социальной структуры  общ ества, вы брав несколько различны х 
критериев социальной стратиф икации .
3. Б ы вш и й  рабочий откры л своё дело и стал предприним ателем . 
К акое социальное явление иллю стрирует этот пример?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Возможно, равенство — это право, но н и к ак ая  сила на 

земле не сделает его ф актом ».
О. де Б альзак  (1799 —1850), ф ранцузский писат ель

§14.  Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение

Верно ли, что деятельность каждого человека контролируется 
обществом? Хорошо это или плохо? Существуют ли правила по
ведения для всех? Какой человек может стать преступником? Чем 
опасны алкоголь и наркотики?

СОЦИАЛЬНЫ Е НОРМ Ы . Слово «норма» латинского про
исхож дения и означает буквально «руководящ ее начало, пра
вило, образец». Нормы вырабатываю тся обществом, социаль
ными группами, которые входят в него. Социальны е нормы 
направляю т поведение людей, позволяю т его контролировать, 
регулировать и оценивать. Они ориентирую т человека в во
просах, к ак  следует поступать, что можно делать, чего делать 
нельзя, к ак  нуж но себя вести, к а к  себя вести не следует, что 
в деятельности людей приемлемо, что нежелательно.

С помощ ью  норм ф ункционирование лю дей, групп, всего 
общ ества приобретает упорядоченны й характер . В нормах 
лю ди ви дят эталоны , модели, стандарты  долж ного поведе
ния. В осприним ая их  и  следуя им , человек вклю чается в 
систему общ ественных отнош ений, получает возмож ность 
нормально взаим одействовать с другим и лю дьми, с различ
ны м и организациям и , с обществом в целом.
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В обществе сущ ествует множество норм.

Виды социальных норм

Обычаи и традиции Правовые нормы М оральные нормы

Социальны е нормы  — правила , 
регулирую щ ие деятельность людей

Эстетические П олитические Религиозные Правила
нормы нормы нормы этикета

К социальны м  нормам относятся преж де всего обычаи 
и т радиции, в которы х закрепляю тся  привы чны е образцы 
поведения (наприм ер, свадебные или  похоронные обряды, 
бытовые праздники  и т. п .). Они становятся органичной ч а
стью образа ж и зн и  лю дей и поддерж иваю тся силой общ е
ственного авторитета.

П равовые нормы  закрепляю тся  в законах , издаваем ы х 
государством, чётко  описы ваю щ их границы  поведения и 
н аказан и я  за  их  наруш ение. Соблюдение правовы х норм 
обеспечивается силой государства.

В отличие от права мораль  несёт в основном оценочную 
нагрузку  (хорош о — плохо, справедливо — несправедливо). 
Соблюдение м оральны х правил обеспечивается авторитетом 
коллективного  сознания, их  наруш ение встречает общ е
ственное осуж дение.

Сущ ествуют ещ ё и  эстет ические нормы. Они закр еп л я
ют представления о прекрасном  и безобразном не только 
в худож ественном творчестве, но и  в поведении лю дей, в 
производстве и в быту. Они проявляю тся, наприм ер, в суж 
дениях о том, что человек «прож ил ж и зн ь  красиво», что 
такой-то «ведёт себя безобразно». Н егативны е оценки в 
этом случае сочетаю тся с м оральны м  порицанием .

П олит ические нормы  регулирую т политическую  д ея 
тельность, отнош ения м еж ду личностью  и властью , м еж ду 
социальны м и группам и, государствами. Они находят отра
ж ение в законах , м еж дународны х договорах, политических 
принципах , м оральны х нормах.

Значительную  роль играю т религиозны е нормы. По со
держ анию  многие из них вы ступаю т к а к  нормы м орали, со-
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впадаю т с нормами права, закрепляю т традиции  и обычаи. 
Соблюдение религиозны х норм поддерж ивается моральны м 
сознанием  верую щ их и религиозной верой в неизбеж ность 
кары  за  грехи — отступление от этих норм.

Существуют и другие виды норм, например правила эт и
кет а  и т. п. Социальные нормы отличаю тся от норм био
логических, м едицинских, технических, устанавливаю щ их 
правила обращ ения с естественными (природными) и  искус
ственными (техническими) объектами. Н апример, правило, 
запрещ аю щ ее стоять под стрелой подъёмного крана, на
правлено на безопасность человека в его отнош ениях с тех
ническим устройством. А  медицинское правило, требующее 
соблюдения установленной врачом дозы лекарств, оберегает 
здоровье человека от опасных последствий, закрепляет по
рядок обращ ения с хим ическим и вещ ествами.

Ч то ж е касается социальны х норм, то все они регули
рую т отнош ения в самом обществе: м еж ду лю дьм и, груп
пами лю дей, созданны ми ими организациям и . Воздействие 
социальны х норм на поведение личности предполагает, 
во-первы х, знание социальной нормы и её осознание, во- 
вторы х, мотив (ж елание следовать этой норме) и , в-третьих, 
само действие (реальное поведение).

СО Ц И А Л ЬН Ы Й  КО Н ТРО ЛЬ. С оциальны е нормы состав
ляю т один из элементов м еханизм а регуляции  отнош ений 
индивида и общ ества, которы й назы вается социальны м  
контролем . Вы уж е знаете, что общество представляет со
бой слож ную  систему, вклю чаю щ ую  в себя м нож ество р аз
личны х элементов. Ц еленаправленное воздействие этой си
стемы на поведение лю дей с целью  укрепления порядка и 
стабильности обеспечивается социальны м  контролем . К ак 
работает м еханизм  социального контроля?

Любая деятельность вклю чает в себя разнообразные дей
ствия, и  каж д ы й  человек совершает их многократно, вступая 
в активное взаимодействие с социальной средой (с обществом, 
социальными общ ностями, общественными институтами и 
организациями, государством, другими индивидами). Все эти 
действия, отдельные поступки, поведение человека находятся 
под контролем окруж аю щ их его людей, групп, общества.

П ока эти  действия не наруш аю т общ ественного порядка, 
сущ ествую щ их социальны х норм, этот контроль незаметен, 
его к а к  будто нет. Однако стоит наруш ить правила, отсту
пить от образцов поведения, п риняты х в общ естве, и соци
альны й контроль проявляет себя. Один человек перебежал 
улицу перед движ ущ им ся транспортом , другой закури л  в 
кинозале, третий соверш ил хищ ение, четвёрты й опоздал на 
работу... Во всех этих случаях  м ож ет последовать реакция: 
зам ечани я и ины е проявления недовольства со стороны
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окруж аю щ их, соответствую щ ие действия адм инистрации, 
полиции, суда. Эта реакц и я  обусловлена наруш ением  соот
ветствую щ их социальны х норм, правил, традиций.

Л ю ди, среагировавш ие на наруш ение социальны х норм, 
отраж али  установки общественного сознания (или общ е
ственного м нения), которое поддерж ивает порядок, охраня
емы й норм ам и. Именно поэтому с их  стороны последовала 
реакц и я  осуж дения названны х действий. В ы раж ение недо
вольства, объявление вы говора, налож ение ш траф а, н ака
зание, выносимое судом ,— всё это санкции ; наряду с со
циальны м и нормами они явл яю тся  важ нейш им  элементом 
м еханизм а социального контроля.

С анкции означаю т либо одобрение и поощ рение, либо нео
добрение и  наказание, нацеленны е на поддерж ание социаль
ны х норм. И ны ми словами, санкции бывают либо позит ив
ные, которые направлены  на поощрение, либо негативные, 
направленны е на пресечение неж елательного поведения. 
И в том и в другом случае их относят к  формальным, если 
они прим еняю тся в соответствии с определёнными правила
ми (например, награж дение орденом или наказание по при
говору суда), или неформальным, если они проявляю тся в 
эмоционально окраш енной реакции непосредственного окру
ж ен и я (друзей, родственников, соседей, сослуж ивцев).

Общество (больш ие и м алы е группы , государство) оце
нивает индивида, но и индивид оценивает общество, госу
дарство, самого себя. В осприним ая оценки , адресованные 
ему со стороны окруж аю щ их лю дей, групп, государствен
ны х институтов, человек приним ает их  не м еханически , 
а  избирательно, переосм ы сливает через собственный опыт, 
привы чки , усвоенные им  ранее социальны е нормы. И от
нош ение к  оценкам  других лю дей оказы вается  у человека 
сугубо индивидуальны м ; оно м ож ет быть полож ительны м  и 
резко отрицательны м . Вспомним сказанное в начале курса: 
человек постоянно сам себя оценивает, при этом самооцен
к а  м ож ет м еняться в зависим ости от зрелости личности и 
общ ественных условий, в которы х она действует. Ч еловек 
соотносит свои действия с одобряемыми им социальны м и 
образцам и поведения при вы полнении тех социальны х ро
лей, с которы м и он себя отож дествляет.

Т аким  образом, наряду с контролем со стороны общества, 
группы, государства, других людей важ нейш ее значение 
имеет внутренний контроль, или  самоконтроль, в основе 
которого леж ат нормы, обычаи, ролевые ож идания, усвоен
ные индивидом.

В процессе самоконтроля большую роль играет совесть, 
т. е. чувство и знание того, что хорош о, а что плохо, что 
справедливо, а что несправедливо, субъективное сознание со-
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ответствия или  несоответствия собственного поведения нрав
ственным нормам. У человека, соверш ивш его в состоянии 
возбуж дения, по ош ибке или поддавш ись соблазну дурной 
поступок, совесть вы зы вает чувство вины , моральны е пере
ж и ван и я, ж елание исправить ош ибку или  искупить вину.

Способность осущ ествлять самоконтроль — ценнейш ее 
качество личности, которая  самостоятельно регулирует своё 
поведение в согласии с общ еприняты м и норм ам и. Само
контроль — одно из важ нейш их  условий сам ореализа
ции личности, её успеш ного взаим одействия с другими 
лю дьми.

И так , важ нейш им и элем ентам и м еханизм а социально
го контроля являю тся  социальны е норм ы , общественное 
мнение, санкции , индивидуальное сознание, самоконтроль. 
В заим одействуя, они обеспечиваю т поддерж ание социально 
прием лем ы х образцов поведения и  ф ункционирование соци
альной системы в целом.

ОТКЛОНЯЮ Щ ЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ. Д а
леко  не всегда поведение лю дей соответствует социальны м  
норм ам . Н апротив, во м нож естве случаев происходит их  не
соблю дение, наруш ение. П оведение, которое не согласуется 
с норм ам и, не соответствует том у, чего ж дёт от человека 
общество, назы вается отклоняю щ им ся.

Социологи даю т и другое определение: отклоняю щ ееся 
поведение — это форма дезорганизации поведения индиви
да в группе или  категории л и ц  в обществе, обнаруж иваю 
щ ая несоответствие слож ивш им ся ож иданиям , моральны м  
и правовы м требованиям  общ ества. Н егативны е отклонения 
от социальны х норм на уровне личности проявляю тся пре
ж де всего в преступлениях и ины х правонаруш ениях, в 
ам оральны х поступках. Н а уровне м алы х социальны х групп 
эти отклонения проявляю тся в деф орм ациях, наруш ениях 
норм альны х взаим оотнош ений лю дей (раздоры , скандалы  
и т. д .). В деятельности государственны х и общ ественных 
организаций  таки е  отклонения проявляю тся в бю рократиз
ме, волоките, коррупции и других болезненны х явл ен и ях .

П роявления отклоняю щ егося поведения столь ж е разно
образны , к а к  многообразны и социальны е нормы. Не менее 
разнообразны  последствия этих отклонений. И х общ ая чер
та — вред, ущ ерб, наносимы й общ еству, социальной груп
пе, другим  лю дям , а  так ж е  личности , допускаю щ ей нега
тивны е отклонения.

Особенно опасны социальны е отклонения к а к  массовое 
явление.

П реступления и ины е правонаруш ения, алкоголизм , н ар
ком ания, религиозны й ф анатизм , расовая нетерпимость, 
терроризм  — эти и ины е подобные негативны е процессы
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в развитии  общ ества наносят урон человечеству. И х опас
ность мож но рассмотреть на прим ере нарком ании .

Н арком ания является  ф актором  социальной дезоргани
зации , разруш ительны м  социальны м  злом , исклю чительно 
серьёзной угрозой ф ункционированию  общ ественного орга
низм а. Под нарком анией поним ается потребление наркоти 
ков без реком ендации врача. М едицина рассм атривает нар
ком анию  к а к  болезнь, которая характеризуется неодолимым 
влечением  к  наркотическим  средствам, потребностью в уве
личении приним аем ы х доз, а  так ж е  м учительны м  состояни
ем в случае л иш ения наркотиков. Следствием нарком ании 
явл яется  разруш ение ф изического и психического здоровья, 
деградация личности.

Социология рассм атривает нарком анию  к ак  вид отклоня
ющ егося поведения, которое провоцируется патологическим  
пристрастием  к  наркотикам  и вы раж ается в ам оральны х и 
крим инальны х действиях. Н арком ания разруш ает накоп
ленны е человеческой культурой навы ки деятельности и об
щ ения, вы водит из строя м еханизм ы  взаим одействия меж ду 
лю дьми. Её последствиями являю тся разруш ение м еж лич
ностных взаим оотнош ений, распад семьи, утрата профессио
нальны х качеств, незанятость, паразитизм , выход за рам 
ки  общ еприняты х норм. Опасность нарком ании очевидна и 
признаётся во всём мире, в том числе и  в России.

К аковы  причины  отклоняю щ егося поведения? И сследо
ватели имею т различны е точки  зрен и я по этому вопросу. 
Рассмотрим  их.

В конце X IX  в. было вы двинуто биологическое объясне
ние  отклонений: наличие у некоторы х лю дей врож дённой 
предрасполож енности к наруш ениям  социальны х норм, ко 
торая связан а с ф изическим и особенностями индивида, пре
ступны м  темпераментом  и т. п. Эти теории в дальнейш ем  
были подвергнуты  убедительной кри ти ке .

Д ругие учёны е искали  психологические объяснения  от
клонений. Они приш ли к  вы воду, что больш ую роль играю т 
ценностно-нормативны е представления личности: поним а
ние окруж аю щ его м ира, отнош ение к  социальны м  нормам, 
а  главное — общ ая направленность интересов личности. 
И сследователи приш ли к  выводу, что в основе поведения, 
наруш аю щ его установленны е нормы, л еж и т  и н ая  система 
ценностей и правил, чем  та, которая закреплена в п ра
ве. Н априм ер, психологическое исследование таки х  м оти
вов противоправны х действий, к а к  ж естокость, ж адность 
и лж ивость, показало, что у  преступников названны е к а 
чества наиболее вы раж ены  и оправданны : «Всегда лучш е 
показать свою силу», «Бей своих, чтобы чуж ие боялись!», 
«Бери от ж и зн и  всё, что можеш ь!».
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Учёные приш ли к  выводу, что названны е деформации 
личности являю тся  следствием её неправильного развития. 
Н априм ер, ж естокость м ож ет бы ть следствием холодного, 
безразличного отнош ения к  ребёнку со стороны родителей, 
а  нередко и ж естокости взрослы х. И сследования показали , 
что низкое сам оуваж ение в подростковом возрасте ком пен
сируется в дальнейш ем  отклоняю щ им ся поведением, с по
мощ ью которого удаётся привлечь к  себе вним ание, добить
ся  одобрения со стороны тех, кто оценит наруш ение норм 
к ак  признак сильной личности.

Ш ирокое признание получило социологическое объясне
ние  отклоняю щ егося поведения, причины  которого извест
ны й социолог Э. Д ю ркгейм  видел в зависим ости от кр и зи с
ны х явлений , происходящ их в обществе. Во врем я кризисов, 
радикальны х социальны х перемен, в условиях  дезорганиза
ции социальной ж и зн и  (неож иданны е эконом ические спады 
и подъём ы , падение деловой активности , и н ф ляц и я) ж и з 
ненны й опы т человека перестаёт соответствовать идеалам , 
воплощ ённы м  в социальны х норм ах. С оциальны е нормы 
разруш аю тся, лю ди теряю т ориентацию , и это способствует 
возникновению  отклоняю щ егося поведения.

Н екоторы е учёны е связы вали  отклоняю щ ееся поведе
ние и с конф ликт ом  м еж ду господствую щ ей культурой  и 
культурой какой-либо группы  (субкультурой), отрицаю щ ей 
общ еприняты е нормы. В этом случае преступное поведе
ние, наприм ер, м ож ет быть результатом  преимущ ествен
ного общ ения индивида с носителям и преступны х норм. 
П реступная среда создаёт свою субкультуру, свои нормы, 
противостоящ ие норм ам , признанны м  в общ естве. Частота 
контактов с представителям и преступного сообщ ества в л и я
ет на усвоение человеком  (особенно молодым) норм анти 
общественного поведения.

Сущ ествуют и ины е объяснения отклоняю щ егося поведе
н и я . (П одумайте над излож енны м и точкам и  зрения и по
пы тайтесь сами объяснить причины  отклонений поведения 
от социальны х норм.)

По отнош ению  к  лицам , допускаю щ им  негативное откло
нение от норм , общество прим еняет социальны е санкции , 
т. е. н аказан и я  за  неодобряемые, неж елательны е действия. 
Слабые ф ормы  отклоняю щ егося поведения (оплош ность, 
обман, грубость, халатность и т. п .) корректирую тся дру
гим и лю дьми — участникам и  взаим одействия (зам ечание, 
внуш ение, юмор, порицание и т. п .). Более значительны е 
ф ормы социальны х отклонений (правонаруш ения и т. п .) 
в зависим ости от их  последствий влекут за  собой осуж дение 
и н аказание, исходящ ие не только от общ ественности, но и 
от государственны х органов.
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ПРЕСТУПНОСТЬ. Преступность — самое опасное прояв
ление отклоняю щ егося поведения, наносящ ее наибольш ий 
ущерб обществу. Слово «преступность» — производное от 
слова «преступление», что в русском язы к е  всегда означало 
«поступок, противный закону, беззаконие, злодеяние». Пре
ступление — это посягаю щ ее на правопорядок общественно 
опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. Сово
купность преступлений, соверш аемых в данном обществе и 
в данны й период времени, обозначается понятием  «преступ
ность». Преступность — это не просто сумма преступлений, 
но массовое явление, имею щее закономерности своего сущ е
ствования и развития, причины , условия, ей способствую
щ ие. Это явление социальное, так  к ак  коренится в недрах 
общ ественных отнош ений, отраж ает особенности социальной 
ж изни , выступает к ак  крайнее вы раж ение противоречий и 
недостатков развития общества. Оно вы зывает тяж ёлы е по
следствия для общества и его членов к ак  ни одно из других 
негативны х явлений общественного развития.

У головный кодекс Российской Ф едерации указы вает сле
дую щ ие виды преступлений: против личности, в сфере эко 
ном ики, против общ ественной безопасности и  общ ественно
го порядка, против государственной власти, против военной 
служ бы , против м ира и безопасности. П реступность не толь
ко социальное, но и правовое явление, так  к а к  преступно 
лиш ь то, что закреплено в Уголовном кодексе РФ . П реступ
ность вклю чает в себя действия, посягаю щ ие на личность, 
собственность, права и свободы граж дан , общ ественные от
нош ения. Эти действия причиняю т объекту посягательства 
реальны й и весьма сущ ественны й вред. Особенность пре
ступности — наличие определённого контингента ли ц  — 
преступников, для части которы х преступная деятельность 
стала профессиональной.

Н аибольш ую  опасность д л я  личности, общ ества, госу
дарства представляет собой организованная преступность. 
В ш ироком  смы сле слова она подразумевает любую группу 
лиц , организованны х на постоянной основе д л я  извлечения 
средств незаконны м  способом.

Опасность для личности заклю чается в подавлении её 
прав и  свобод актам и  наси ли я и другим и средствами. Это 
п роявляется в уничтож ении  м елких предприним ателей, 
которы е отказы ваю тся вы плачивать деньги д л я  получения 
защ иты  со стороны преступников (рэкет); принуж дении 
ж енщ ин  и подростков заним аться проституцией; распро
странении вл и ян и я  и контроля , например, над профсою за
ми; росте стоимости товаров и  услуг; возм ож ности полного 
подавления конституционны х прав и свобод граж дан  путём 
ф изического и морального террора.
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Опасность для общества состоит в перехвате прав владения 
и распоряж ения м атериальны ми ценностями всего общества 
организованны ми преступными сообществами и  коррумпиро
ванны ми группами чиновников (особенно в сферах торговли, 
добычи и  распределения стратегического сы рья, драгоценных 
металлов, производства и оборота оруж ия); возможности м а
нипулировать значительны м  капиталом , проникать в область 
законного предпринимательства и разорять своих конкурен
тов с помощью контроля над ценами; насаж дении идеологии 
преступного мира, её романтизации, культивировании м аф и
озных и коррумпированных отнош ений, насилия, ж естоко
сти, агрессивности, что создаёт условия для «социального 
зараж ения» преступными обычаями и традициям и.

Опасность организованной преступности для государства 
п роявляется в создании на уровне регионов параллельны х 
нелегальны х властны х структур, незаконны х вооруж ённы х 
формирований; подготовке, ф инансировании и  организации 
п рям ы х антиконституционны х действий в виде разж и ган и я  
национальной враж ды , организации  массовы х беспорядков, 
заговоров с целью  захвата  власти; стим улировании таких  
преступлений, к а к  бандитизм  и контрабанда; проникно
вении в политические партии  и государственный аппарат 
коррупции; стрем лении ослабить федеральную  власть, что
бы облегчить контроль организованной преступности над 
целы м и регионами.

В современных условиях большое значение имеет борьба с 
преступностью . Это социально регулирую щ ая деятельность, 
которая осущ ествляется д л я  того, чтобы граж дане не совер
ш али поступков, запрещ ённы х Уголовным кодексом РФ . 
Она вклю чает в себя, во-первых, м ероприятия политическо
го, экономического, социального, социально-психологическо
го, управленческого, культурного характера, позволяю щ ие 
устранять условия, благоприятствую щ ие преступности; во- 
вторых, развитие правосознания граж дан; в-третьих, специ
альную  проф илактическую  деятельность, направленную  на 
вы явление и устранение непосредственных причин преступ
ности; в-четвёртых, применение уголовного законодательства 
по отношению к  лицам , соверш ивш им преступления.

Борьба с преступностью  явл яется  одной из важ нейш их 
общ егосударственны х задач.

Словарь
Социальные нормы — предписания, требования соответ

ствую щ его (социально одобряемого) поведения.
Отклоняющееся (девиантное) поведение — отклонение 

от социальной нормы, поведение, которое рассм атривается 
обществом к а к  неж елательное.
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С оциальны й контроль — совокупность средств, направ
ленны х на предотвращ ение отклоняю щ егося поведения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Знание правовых и моральных норм, традиций и иных 
правил необходимо не столько для сдачи экзаменов, 

сколько для повседневной жизни человека, стремящегося 
интегрироваться в современное общество.

2 Поскольку окружающие люди ожидают от вас поведения, 
отвечающего общепринятым социальным нормам, поста

райтесь вести себя в соответствии с ними. Это будет одной 
из предпосылок комфортного самочувствия в обществе.

3 Оказавшись в другой стране, познакомьтесь с суще
ствующими там законами, обычаями, этикетом, другими 

нормами и учитывайте их, если хотите избежать негативного 
отношения со стороны людей, среди которых вы находитесь.

4 Так как нормы, возникающие в малых неформальных 
группах, иногда противоречат существующим в обще

стве, каждому, кто входит в такие группы, следует сделать 
самостоятельный выбор и впоследствии нести ответствен
ность за него.

5 Сделки с совестью, т. е. самооправдание поступков, иду
щих вразрез с собственными убеждениями, ослабляют 

самоконтроль и, повторяясь, могут открыть путь к отклоняю
щемуся поведению, наносящему ущерб личности и обществу.

Документ

Из работы современного российского социолога О. С. Осипо
вой «Девиантное поведение: благо или зло?».

Ф орма ответной реакции  общ ества на тот или  иной 
вид девиации  д олж на зависеть от того, к ак и е  (по степе
ни общ ности) социальны е нормы  наруш аю тся: общ ечело
веческие, расовые, классовы е, групповы е и  т. д. М ожно 
вы делить следую щ ие зависимости:

— Ч ем  более вы сокий уровень (по степени общности) 
социальны х норм и ценностей наруш ается, тем  более ре
ш ительны м и долж ны  быть действия государства. Самая 
вы сокая ценность — естественны е права человека.

— Ч ем  более н и зки й  уровень социальны х норм нару
ш ается, тем больш е упор долж ен делаться на неф орм аль
ные м еры  социального контроля (социальное вознаграж 
дение или  порицание, убеж дение и  т. д.).
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— Чем сложнее социальная структура общества, тем 
многообразнее долж ны  быть формы социального контроля.

— Ч ем  более н и зки й  уровень социальны х норм нару
ш ается человеком , тем терпим ее д олж на бы ть реакц и я  на 
его действия.

— Ч ем  дем ократичнее общество, тем больш е акцент 
долж ен делаться не на внеш ний социальны й, а на вну
тренний личностны й самоконтроль.

Вопросы и задания к документу
1. П риведите собственные прим еры  общ ечеловеческих, расо
вы х, классовы х, групповы х норм. 2. К  каком у  уровню общно
сти м ож но отнести нормы: «не укради » , «перед Н овы м годом 
мы вместе идём в баню », «раздельное обучение чёрны х и бе
л ы х » , «солидарность рабочих всех стран»? 3. Что означает бо
лее вы сокий или  более н и зки й  уровень норм? Почему на самом 
вы соком уровне авторы  помещ аю т естественные права челове
ка?  4. П очему в случае наруш ения норм более высокого уров
н я  необходимы наиболее реш ительны е действия государства? 
5. К ак проявляется  социальны й контроль в случае наруш ения 
более низкого уровня социальны х норм? Почему? 6. Чем объ
яснить, что более дем ократичное общество предполагает пере
нос акц ен та  с внеш него социального кон троля на внутренний 
сам оконтроль?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Приведите примеры каждого вида социальных норм. 2. Что такое 
социальный контроль? 3. В чём состоит значение самоконтроля? 
4. Каковы причины отклоняющегося поведения? 5. В чём социаль
ная опасность преступности? 6. Каковы последствия наркомании 
для личности, семьи, общества?

ЗАДАНИЯ

1. К ак  вы  относитесь к  вы сказы вани ю  английского историка 
Г. Т. Б о к л я  (1821— 1862): «Общество готовит преступление, пре
ступник соверш ает его»? Р азъ ясн и те  его на каком -либо примере, 
взятом  из газет.
2. С огласны ли  вы с вы сказы вани ем  ф ранцузского драм атурга 
Ж . Р асин а (1639— 1699): «К рупны м преступлениям  всегда пред
ш ествую т м елкие. Н икто  ни когда не видел, чтобы робкая неви н
ность внезапно превратилась в безудерж ную  распущ енность»? А р
гум ентируйте свой ответ.
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3. По вопросу о борьбе с преступностью  возни кла дискуссия. Одна 
сторона утверж дала: «Н уж но уж есточить н ак азан и я . П осмотрите 
на С ингапур. П ойм али тебя с н аркоти кам и  — вы сш ая м ера н а к а 
зан и я , с незаконны м  оруж и ем , даж е если ты  его не п ри м ен ял , — 
тож е. В некоторы х м усульм ански х стран ах  по закон у  за  воровство 
отрубаю т ки сть  р уки . И  там  уж е давно никто  не ворует». Д ругая 
возраж ала: «Ж естокость н аказан и й  сделает преступность более 
ж естокой . Главное — неотвратим ость н ак азан и я . Если все будут 
знать, что любое преступление будет раскры то, преступность р ез
ко  сократится» . А  что по этому вопросу думаете вы? Свой ответ 
аргум ентируйте.
4. И спользуя прессу и И нтернет, вы полните проектную  работу 
«П реступность несоверш еннолетних и пути  её преодоления».

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Преступление есть самый характерны й, бесспорный и для 

всех обязательный симптом общественного неустройства».
Н. К. М ихайловский  (1842 —1904), 

русский крит ик, публицист , социолог

§15. Нации и межнациональные 
отношения

Что такое нация? Как определяется национальность? Почему 
критикуют политику мультикультурализма?

Б лагополучие, а нередко и  сам а ж и зн ь  лю дей, сущ е
ствование их  сообществ во многом зависят от способности 
народов к  взаим оуваж ению , к  диалогу, направленном у на 
взаим опонимание; толерантности общества; способности 
каж дого  из нас с уваж ением  относиться к  особенностям, 
обы чаям , нравам , взглядам  других народов.

ЧТО О БЪ ЕД И Н ЯЕТ ЛЮ ДЕЙ В Н А ЦИ Ю . П онятие «на
ция» используется сегодня в двух основны х значениях . 
Первое связы вает нацию  с этносом. И з курсов истории вы 
уж е знаете об исторически слож ивш ихся общ ностях лю 
дей — родах, плем енах, народностях, нациях. Развитие 
этих общностей связано с ростом производительны х сил, 
расш ирением  хозяйственны х связей , особенностью ф орм и
рования культуры  народов. Род и плем я характерны  для 
первобытного общ ества. Н ародность склады вается с услож-
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нением социальной структуры  общества и возникновением  
государства. К апитализм  активизирует эконом ические и 
культурны е связи , создаёт едины й национальны й ры нок, 
ликвидирует хозяйственную  раздробленность средневеково
го государства, сплачивает различны е ж ивущ ие в нём на
роды в единое национальное целое. В озникает нация.

Греческое слово «этнос» означает «народ». Под этносом, 
по мнению  ряда учёны х, поним ается исторически слож ив
ш аяся  на определённой территории совокупность лю дей, 
обладаю щ их общностью культуры , я зы к а , а главное — со
знанием  своего единства.

Н ация склады вается в течение длительного времени в ре
зультате сближ ения, «сплавления» представителей различ
ны х (родственных и неродственны х) племён и народностей. 
Естественно, что понятие «нация», призванное отразить 
слож нейш ие общ ественные процессы , вы кристаллизовы ва
лось так ж е  достаточно долго.

В начале XX в. главны м и признакам и  нации считались 
общность я зы к а , территории, эконом ической ж и зн и , пси
хологического склада. Современные учёны е соглаш аю тся с 
тем , что на этапе ф орм ирования нации  эти признаки  имеют 
большое значение. Вместе с тем  единство нации  м ож ет под
держ иваться и общностью сам осознания, духовны х и к у л ь
турны х ценностей, а так ж е  исторической судьбы.

Н аряду с этнокультурны м  есть и иное поним ание нации. 
Под нацией  поним ается культурно-политическая общность 
граж дан  определённого государства. П омимо некоторы х 
культурны х ф акторов (язы ка), нацию  в таком  поним ании 
связы вает принадлеж ность к  одному государству. Именно 
в этом значении используется понятие граж данская нация.

У потребляя понятие «нация», надо помнить об этих двух 
смы слах — этническом и общ еграж данском. В зависимости 
от контекста смыслы могут м еняться. Н апример, в слово
сочетаниях «национальный гим н», «российский националь
ный оркестр» понятие «национальный» имеет общ еграж дан
ский  смысл, в словосочетаниях «национальная традиция», 
«национальный костюм» или «национальный танец» — 
этнический.

РОССИЯ — М НОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩ ЕСТВО И 
ЕД И Н Ы Й  НАРОД. В России исторически слож илась мно
гоэтническая граж д ан ская  нац и я, вклю чаю щ ая этнические 
общ ности, которы е ж и вут на своей земле и  рядом  с рус
ским и . П ри этом культура русского народа сы грала особую 
связую щ ую  роль в ф ормировании наш ей полиэтнической 
ц и ви ли зац и и .

И стория наш его народа полна примеров единства веко
вы х традиций  и современны х взглядов и поступков.
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Вот одно из свидетельств, отраж аю щ их психологические 
установки россиян в борьбе за  Родину. М ихаил К оряков, 
курсант военно-инж енерного училищ а, оказавш ись во вре
м я боёв осенью 1941 г. в библиотеке одного из монастырей, 
записал в своём дневнике: «Ры ться в книгах  — моё лю 
бимое занятие. И гадать по книге , по случайно откры той 
странице. П опалось под руку «Слово о полку И гореве». Вы
пало: «О, стонати Русской земли! И стекает кровью  народ 
русский, стонет Р усская  зем ля» . Я  не политик, и Россия 
д л я  м еня всегда есть Россия, независимо от того, какое в 
ней правительство. К ак  бы то ни было, но мы сейчас д олж 
ны не ж алеть своих сил, перевязы вать раны народа, облег
чать его страдания».

Чувство патриотизм а, национальной гордости стало пси
хологической основой д л я  наш их соотечественников в годы 
В еликой Отечественной войны  1941— 1945 гг.

Б лагодаря национальном у самосознанию  человек остро 
чувствует интересы  своего народа, сопоставляет их  с инте
ресами других народов, мирового сообщ ества. О сознание н а
циональны х интересов побуж дает личность к  деятельности, 
в процессе которой эти интересы  реализую тся.

П олож ение «мы — м ногонациональны й народ Россий
ской Ф едерации», закреплённое в К онституции, означает, 
что народ России представляет собой единую нацию  мно
гих этнонаций. Н аш а государственно-территориальная и 
политико-правовая общность сущ ествует на основе общего 
сам осознания, общ их д л я  всего народа (всей нации) полити
ческих, исторических, культурны х и  духовны х ценностей.

Термин национальност ь  означает принадлеж ность че
ловека к  той или  иной нации  либо его государственную 
принадлеж ность. В ряде стран м ира определение своей н а 
циональной принадлеж ности  — личное дело каж дого , не
отъемлемое право личности, одно из условий её свободы. 
Это право имею т и граж дане России.

М ЕЖ Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Е К О Н Ф Л И К ТЫ  И ПУТИ ИХ  
ПРЕОДОЛЕНИЯ. И стория м еж национальны х отнош ений 
переполнена проявлениям и  неприязни , непримирим ости, 
нередко приводивш ей к  конф ликтам , порой трагическим . 
И сегодня, к  сож алению , м еж национальны е конф ликты  не 
уш ли в прош лое.

В м еж национальны х столкновениях гибнут лю ди, унич
тож аю тся м атериальны е ценности. П ричин тому много, и 
искать их  следует не только в эконом ических проблемах, 
в безработице, в ухудш ении экологической обстановки, в 
антидем ократических законах  и т. д. Особенно тяж ёлы е 
последствия вы зы вает подавление нации (ущ емление прав 
лю дей по национальном у п ри зн аку , преследование нацио-
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нальной религии , культуры , язы к а) или приниж ение её, 
пренебреж ение национальны м и чувствами.

Н ациональны е чувства очень уязвим ы . По наблю дениям 
психологов, проявления национальной враж ды  вы зы ваю т 
у лю дей состояние глубокого пессим изм а, отч аян и я , безыс
ходности. Сознательно или  бессознательно они ищ ут под
держ ку  в национально близкой среде, полагая , что именно 
в ней обретут душ евное равновесие и  защ иту. Н ац и я к ак  
бы уходит в себя, зам ы кается.

И стория свидетельствует, что в таки х  случаях  нередко 
возникает ж елание найти  виновного во всех бедах. А  по
скольку  их  глубинны е причины  часто остаю тся скры ты м и 
от массового сознания, то главны м  виновником  чащ е всего 
представляю тся лю ди другой национальности, прож иваю 
щ ие на данной или  соседней территории. П остепенно ск л а 
ды вается «образ врага» — опаснейш ее социальное явление. 
(П одумайте над этим и явл ен и ям и , сделайте вы воды.)

Разруш ительной силой мож ет стать и националистическая 
идеология. Н ационализм , к а к  вы  знаете из курса истории, 
по-разному проявляет свою социально-политическую  направ
ленность. Т ак , движ ения, связанны е с идеями национализ
ма, возрож дения своей нации, сы грали немаловаж ную  роль в 
антиколониальной борьбе народов А м ерики, А ф рики, А зии.

Однако, к а к  свидетельствует исторический опы т, особен
но опы т X X  в ., национализм  и з идеологии и политики  
борьбы против национального угнетения всё чащ е превра
щ ается в утверж дение словом и делом превосходства и даж е 
исклю чительности «своей» нации.

Своё крайнее вы раж ение п олитика национали зм а полу
чила в странах с ф аш истским и реж им ам и. Ч еловеконена
вистническая идея «расового превосходства», искоренения 
«неполноценных» рас и народов вы лилась в п ракти ку  гено
цида — истребления целы х групп населения по националь
ному признаку . И з курса  истории вы знаете, что А . Гитлер, 
придя к  власти в Герм ании в 1933 г., сделал частью  госу
дарственной политики  ограбление и уничтож ение еврейско
го населения. С этого времени и  за  период Второй мировой 
войны  было расстреляно и  уничтож ено в л агерях  смерти 
(Треблинка, О свенцим, Б ухенвальд  и др.) около 6 млн че
ловек — почти половина всего еврейского народа. Эту вели
чайш ую  трагедию  назы ваю т теперь греческим  словом Х оло
кост, которое означает «всеуничтож ение через сож ж ение».

К числу «неполноценных» нацисты  относили и  славян
ские народы. Они планировали колонизацию  «восточного 
пространства» с одновременным сокращ ением  численности 
проживаю щ его там  населения. О ставш ихся в ж и вы х  намере
вались превратить в рабов, обслуж иваю щ их «высшую расу».
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В начале параграф а говорилось о толерантности. Здесь 
подчеркнём: толерантность, т. е. терпим ость, по самой сво
ей сути неприм еним а к  человеконенавистническим  в згл я 
дам и действиям , к  ф аш изм у, терроризм у, религиозному 
ф анатизму.

П У Т И  М Е Ж Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  С Б Л И Ж Е Н И Я . Б оль
ш инство современны х государств м ногонациональны , т. е. 
вклю чаю т в себя много этнонаций. За последние десяти
летия м ногонациональность, к прим еру, европейских го
сударств резко возросла. П ричина этого — усиление м и
грационны х потоков: м иллионы  лю дей из так  назы ваем ы х 
депрессивны х регионов двигаю тся в благополучны е страны 
в поисках лучш ей доли. Эти лю ди, к ак  правило, не знаю т 
европейских язы ков , культуры  стран своего пребы вания. 
Т акая  ситуация создаёт в обществе немало проблем. Д ля 
их разреш ения власти европейских государств начали  про
водить так  назы ваем ую  политику  м улы пикульт урализм а. 
Считалось, что толерантное европейское общество долж но 
признать право прибы ваю щ их м игрантов на сохранение 
своих национальны х отличий.

О днако, по признанию  лидеров ряда европейских госу
дарств, политика м ультикультурализм а оказалась несосто
ятельной. Одна из причин этого заклю чается в том , что 
ш ирокие культурны е права, предоставленные прибывш им 
представителям  других наций , не уравновеш иваю тся к у л ь
турны м и обязанностям и приезж их  уваж ать традиции ко
ренного населения.

Существуют и другие пути м еж национальной интеграции. 
Один из них, характерны й д л я  СШ А, получил название 
«плавильны й кот ёл». Соединённые Ш таты  — страна эм и
грантов. Сближ ению  лю дей разны х национальностей и куль
тур способствовал ряд  ф акторов. С одной стороны, в СШ А 
нет административного деления страны  на отдельные нацио
нальны е образования. В то ж е врем я государство охраняет 
право на свободу всех видов объединений: эконом ических, 
партийны х, проф ессиональны х, возрастны х, национальны х, 
по интересам и т. д. В условиях дем ократического государ
ства лю ди разны х национальностей свободно сосущ ествуют 
и при ж елан и и  свободно объединяю тся в различны е сообще
ства соответственно их  личны м  потребностям и интересам, 
если, конечно, эти объединения не носят крим инального 
(преступного) характера.

В сякая  дискрим инация (приниж ение, ум аление, ущ ем ле
ние прав) по национальном у признаку  считается наруш е
нием прав человека и карается  законом . Однако возросш ие 
м играционны е потоки создаю т и в Соединённых Ш татах 
серьёзны е проблемы.
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Сегодня политики  ведут напряж ённы й  поиск путей вы 
хода из многочисленны х этнических кризисов. Передовой 
частью  мирового сообщ ества осознана и  признана ценность 
гуманистического подхода к  этническим  проблемам. Суть 
его состоит, во-первы х, в приверж енности идее м ира и со
гласия, в уваж ении  к  национальном у достоинству, в до
бровольном поиске согласия (консенсуса) по спорным м еж 
национальны м  вопросам , в отказе от насилия во всех его 
видах и ф ормах, а  во-вторых, в последовательном развитии 
дем ократии , правовы х начал  в ж и зн и  общ ества. В обеспе
чении прав и свобод личности независимо от национальной 
принадлеж ности заклю чается одно из главны х условий сво
боды любого народа.

Овладение культурой меж национальных отношений  — 
одно из средств предупреж дения и преодоления м еж нацио
нальны х конф ликтов. Культура м еж национальны х отноше
ний требует безусловной реализации прав и свобод ли ц  любой 
национальной принадлеж ности, уваж ения самобытности, их 
национального самосознания, я зы к а , обычаев, исклю чает м а
лейш ее проявление национального недоверия, враж ды .

Значительны й вклад  в предупреж дение и ликвидацию  
национальны х конф ликтов, особенно носящ их религиоз
ны й оттенок, могут внести церкви  различны х конфессий. 
Вспомним слова видного представителя православного духо
венства А лександра М еня (1935— 1990): «П онимание, тер
пимость — плоды вы сш ей кул ьтуры ... О ставаясь христи
анам и и м усульм анам и, не оскорбляя друг друга, подать 
руки  — вот наш  путь».

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А  В  Р О С С И И . Н ациональ
н ая  политика, я в л яясь  составной частью  политической де
ятельности государства, призвана регулировать м еж нацио
нальны е отнош ения в различны х сф ерах ж и зн и  общества.

Ц ели и направления национальной политики  зави сят от 
общей направленности политики  государства. Мы уж е го
ворили о политике разж и ган и я  национальной ненависти и 
геноцида, проводивш ейся гитлеровцам и. Н а противополож 
ны х принципах строится национальная полтика в дем окра
тическом  обществе. В её основе — уваж ительное отнош ение 
к  лю дям  всех национальностей, ф ормирование толерантно
сти, установка на сотрудничество и  сближ ение наций . Глав
ной ценностью  признаётся ж и зн ь  человека, его права и сво
боды независимо от национальной принадлеж ности .

Н ациональная политика призвана создать наиболее бла
гоприятны е условия для свободного развития  всех народов 
и каж дого  человека в отдельности. Смысл гум анистической, 
дем ократической национальной политики  — м аксим ально 
согласовать интересы  разны х народов, реализовать их  с по-
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зиций  уваж ения каж дого народа, каж дого  человека. В аж 
н ая  задача национальной политики  — предупреж дать, пре
одолевать возм ож ны е конф ликты  на национальной почве.

Д ля наш ей м ногонациональной страны  проведение про
дум анной дем ократической национальной политики  очень 
важ н ая  задача. Д ела в этой области надо вести так , чтобы, 
с одной стороны, способствовать развитию  культурной само
бытности каж дого народа, с другой — сохранять истори
чески  слож ивш ую ся целостность Российского государства.

С тратегическим  принципом  национальной политики  в н а
ш ей стране явл яется  граж данский пат риот изм . Ч еловек, 
сознавая свою национально-этническую  принадлеж ность, 
преж де всего долж ен чувствовать себя граж данином  России.

Словарь
Нация: а) в общ еграж данском  смы сле — политическая 

общность граж дан  определённого государства; б) в этно
культурном  смы сле — этническая общность с едины м  я зы 
ком , общей территорией и самосознанием. В России исто
рически  слож илась м ногоэтническая граж д ан ская  нация.

Ксенофобия (от л ат . xenos  — чуж ой) — навязчивы й , ис
кусственны й страх перед лю дьм и другой национальности, 
изм ы ш ления об их «испорченности», «неполноценности».

Национальная дискриминация (от лат. discrim ination  — 
различение) — преднамеренное, специальное ущ емление 
прав, интересов лю дей по признаку  расовой, этнической 
принадлеж ности .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Помните, всю свою жизнь, где бы вы ни находились — 
у себя на родине или на территории другого государ

ства, вы всегда будете встречаться, общаться, работать, от
дыхать, дружить, сотрудничать или соперничать с людьми 
самых разных национальностей.

2 Постарайтесь усвоить простейшие, но вечные истины:
— природа сотворила людей разными, но равными в 

своём достоинстве и правах;
— нет наций плохих или хороших, есть плохие или хорошие 
люди, а точнее — плохие или хорошие поступки;
— каждый имеет право определять свою национальную при
надлежность по языку, который считает родным, и по культу
ре, в которой воспитан.

3 Постарайтесь понять, что смысл патриотизма состоит не 
в ксенофобии, не в примитивных рассуждениях о «не

полноценности» других народов, не в шумных демонстрациях
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любви к «своим», не в оскорблениях и преследованиях «чу
жих». Патриотизм — высоконравственное чувство гражданина. 
Патриотизм — в честном труде на благо Отечества, в глубоком 
знании его истории, культуры, общих традиций, в стремле
нии сберечь единство всего российского народа, дарованную 
судьбой землю, родную природу, окружающую среду.

4  Постарайтесь также осознать, что межнациональные конф
ликты, даже самые тяжёлые и затяжные, нередко начина

ются с простых бытовых ситуаций. Если вы стали свидетелем 
такой ситуации, важно постараться погасить огонь взаимной 
неприязни на национальной почве, остудить горячие головы. 
Знание этих истин само по себе, возможно, не сделает вас 
счастливым, но очень поможет вашим добрым отношениям 
с окружающими, вашей личной репутации порядочного чело
века.

Документ

Из Конституции Российской Федерации.
П реамбула
М ы, м ногонациональны й народ Российской Ф едера

ции , соединённы е общ ей судьбой на своей земле, утверж 
д ая  права и свободы человека, граж дански й  мир и согла
сие, сохраняя  исторически слож ивш ееся государственное 
единство, исходя из общ епризнанны х принципов равно
правия и самоопределения народов, ч тя  пам ять  предков, 
передавш их нам любовь и уваж ение к  Отечеству, веру в 
добро и справедливость, возрож дая суверенную  государ
ственность России и утверж дая  незыблемость её демо
кратической  основы, стрем ясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за  свою 
Родину перед ны неш ним  и будущ ими поколениям и, со
знавая себя частью  мирового сообщ ества, приним аем  
КОНСТИТУЦИЮ  РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И .

С татья 26
1. К аж ды й  вправе определять и указы вать  свою на

циональную  принадлеж ность. Н икто не м ож ет быть при
нуж дён к  определению  и указанию  своей национальной 
принадлеж ности .

2. К аж ды й  имеет право на пользование родным я зы 
ком , на свободный выбор я зы к а  общ ения, воспитания, 
обучения и творчества.

С татья 29
1. К аж дом у гарантируется свобода м ы сли и слова.
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2. Не допускается пропаганда или  аги тац и я , возбуж 
даю щ ая социальную , расовую , национальную  или рели
гиозную  ненависть и враж ду. Запрещ ается пропаганда 
социального, расового, национального, религиозного или 
язы кового  превосходства.

Статья 68
1. Государственным язы ком  Российской Ф едерации на 

всей её территории явл яется  русский я зы к .
2. Республики вправе устанавливать свои государствен

ны е язы к и . В органах государственной власти , органах 
местного сам оуправления, государственны х учреж дениях 
республик они употребляю тся наряду с государственным 
язы ком  Российской Ф едерации.

3. Российская Ф едерация гарантирует всем её народам 
право на сохранение родного я зы к а , создание условий 
д л я  его изучения и развития.

Вопросы и задания к документу
1. К ак в Преамбуле характеризуется народ, принявш ий данную 
Конституцию ? 2. В как и х  полож ениях П реамбулы отраж ено по
ним ание нации в этническом  значении этого слова? 3. В чём 
вы раж ается гум анистический подход к  м еж национальны м  от
нош ениям , реализованны й в данном документе? 4. К аки е про
явления националистических взглядов запрещ ены  в Конститу
ции? 5. Чем мож но объяснить утверж дение русского я зы ка  в 
качестве государственного?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В каких двух значениях используется понятие «нация»? Какие 
признаки характерны для гражданской нации? 2. Что такое толе
рантность в межнациональных отношениях? 3. Раскройте функции 
национального самосознания в формировании и сплочении в совре
менной жизни нации. 4. В чём заключается политика мультикульту- 
рализма? В чём вы видите её сильные и слабые стороны? 5. Ка
ковы наиболее типичные причины межнациональных конфликтов? 
6. В чём опасность национализма? 7. В чём суть гуманистического 
подхода к этническим проблемам?

ЗАДАНИЯ

1. К ак  вы  считаете, затраги вает л и  проблема м еж нац иональн ы х 
отнош ений каж дого  и з нас? Ответ аргум ентируйте.
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2. Социологическая служба на протяжении ряда лет проводила 
опросы, касающиеся отношения россиян к межнациональным 
проблемам. Среди других был и такой вопрос: «Чувствуете ли 
вы в настоящее время враждебность к людям других националь
ностей? »
Результаты опроса показаны в таблице (в % к числу опрошенных).

2006 2007 2009 2010

Очень часто 3 3 1 4

Довольно часто 8 9 10 15

Редко 27 32 30 25

Никогда 59 53 56 52

Затруднились ответить 3 3 3 4

Проанализируйте приведённые данные. Дайте оценку состоянию 
и тенденциям к изменению общественных настроений по вопросу 
межнациональных отношений.
3. Учёные утверждают: агрессивный национализм характерен для 
малообразованных слоёв населения и часто является способом са
мооправдания собственной неспособности к политическому мыш
лению. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Свой ответ под
крепите конкретными историческими примерами.
4. В тексте Федерального закона «О противодействии экстре
мистской деятельности» прочтите пункт 1 ст. 1. Подготовьте от
веты на вопросы: 1) что согласно закону следует понимать под: 
а) экстремистской деятельностью, б) экстремистской организаци
ей, в) экстремистскими материалами? 2) Какие действия в сфере 
национальных и межнациональных отношений закон относит к 
экстремистской деятельности?

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Н ация есть душ а, духовны й п ри н ц и п ... К ак  и индиви
дуум , н ац и я  явл яется  целью  м ногих усилий и ж ертв».

Ж . Ренан (1823 —1892), ф ранцузский писат ель
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§16.  Семья и быт
Почему люди живут семьями? Кто в семье голова? Что мы 

оставляем в наследство детям? [де границы нашего дома?

Вы уж е познаком ились с понятием  социального инсти
тута. В этом параграф е речь пойдёт о таком  социальном 
институте, к ак  сем ья. М ногие исследователи считаю т его 
базовым, так  к а к  социальны й институт семьи реализует 
ж изненно важ ную  ф ункцию  самосохранения общества.

Семья является  предметом изучения многих общ ествен
ных наук: демограф ии, социальной психологии, истории, 
социальной антропологии, эконом ики, ю риспруденции, пе
дагогики , социологии. Обобщающее представление о семье 
даёт социологическая наука, рассм атриваю щ ая её одновре
менно к а к  социальный инст ит ут  и к а к  малую  социаль
ную группу.

СЕМЬЯ КА К  СО Ц И А Л ЬН Ы Й  ИНСТИТУТ. С емья — 
один из наиболее древних социальны х институтов. Он воз
н и к  в условиях  первобытного общ ества и на разн ы х  ступе
нях  общ ественного развития  приобретал различны е формы. 
Т ак , от общ ества к  общ еству, от эпохи к  эпохе варьирова
лись социальны е норм ы , предписы ваю щ ие п рави л а  выбора 
и  количество супругов, роль главы  сем ейства, права  и обя
занности родственников, место ж и тельства  молодой семьи. 
Под влиянием  эконом ического и политического развития  
общ ества, культурн ы х  и национальны х традиций  м енялись 
и  основны е характери сти ки  семьи. Н о с течением  времени 
не изм еняется  сам а социальная необходимость семьи. Н а 
всех этапах  общ ественного разви ти я  она обусловлена по
требностью  общ ества в ф изическом  и духовном воспроиз
водстве.

С институтом  семьи тесно связан  другой социальны й и н 
ститут — институт брака. Б р ак  — п ризнанная  обществом 
форма отнош ений м еж ду м уж чиной и ж енщ иной с целью 
создания семьи. И нститут брака регулирует отнош ения 
м еж ду супругами и определяет их  права и  обязанности по 
отнош ению  ко всем членам  семьи.

К аж д ая  семья — это своеобразный м ир, основанны й на 
преемственности, трад и ц и ях , эм оциях , чувствах, опреде
лённы х ценностях.

Семья играет огромную  роль в общ ественном прогрессе. 
Б лагодаря ей осущ ествляется непосредственная преемствен
ность поколений. И з девочки семья готовит будущую ж ену 
и м ать, из м альчи ка — отца и м уж а.
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Ф У Н К Ц И И  СЕМЬИ. Семья всегда вы полняет целы й ряд 
социальны х ф ункций , среди которы х преж де всего вы деля
ют репродуктивную  и воспитательную .

Р епродукт ивная ф ункция  (от лат. productio  — произ
водить) обусловлена необходимостью продолж ения чело
веческого рода. Чтобы через 30 лет население страны  не 
ум еньш илось, детей в каж дой  семье долж но быть не м ень
ше двух. По статистике, вклю чаю щ ей бездетные семьи и 
несемейных лю дей, д л я  поддерж ания воспроизводства н а
селения России необходимо, чтобы 50%  семей им ели тро
их детей. К  сож алению , в настоящ ее врем я в значительном  
количестве семей им еется всего один ребёнок, и это значит, 
что сегодня в России не осущ ествляется даж е простое вос
производство населения.

Н есколько подробнее остановимся на воспит ат ельной  
ф ункции семьи , так  к а к  общ ественная ценность семьи со
стоит преж де всего в духовном воспроизводстве ж и зн и , т. е. 
в воспитании детей. Воспитание детей в семье — больш ой 
еж едневны й труд, и ф изический  (наприм ер, когда у х а ж и 
ваю т за м алы ш ам и), и  ум ственны й (когда, заботясь о ду
ховном развитии  ребёнка, беседуют с ним , поощ ряю т про
явление и  развитие определённы х нравственны х качеств). 
Б лагодаря семье ребёнок получает первы е трудовые и нрав
ственны е навы ки: учится оказы вать помощ ь по дому, за 
ним аться самообслуж иванием , вести себя по определённым 
правилам , заботиться о родителях и старш их членах семьи.

В аж нейш ее средство воспитания ребёнка — личны й при
мер родителей. Х арактер  их отнош ений, степень взаимного 
согласия, лю бви, вним ания, чуткости и уваж ен и я, способы 
реш ения различны х проблем, тон и  характер  разговоров — 
всё это восприним ается ребёнком и становится образцом 
для его собственного поведения.

Воспитательное влияние семьи на растущ его в ней ре
бёнка в целом  определяется семейны м и норм ам и, ценностя
ми, интересами. С охраняю тся л и  в семье пам ять, реликвии , 
традиции? Знаю т ли  молодые лю ди историю своего рода, 
свои корни? К аким и  дорогами идут родители и дети: парал
лельны м и или  пересекаю щ им ися? Сколько точек пересече
н и я  у этих  дорог? Каково отнош ение взрослы х к  лю дям , 
к  ж и зн и ? Что проявляется чащ е: цинизм  или  гуманность, 
оптим изм  или  пессим изм , эгоизм  или  вним ание к  окр у ж а
ю щ им, трудолюбие или  стрем ление вести праздны й образ 
ж и зн и ? Что царит в семье: окри к , придирчивость, м атери
альное вознаграж дение за  к аж д ы й  ш аг ребёнка, чрезм ер
ные поблаж ки  или  ограничение свободы, а  м ож ет быть, лю 
бовь, вним ание и забота, авторитет родителей, нравственная 
оценка поступков?
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Ж и зн ь  каж дой  семьи даёт ответы на такого рода вопро
сы. И она определяет развитие привы чек и нравственных 
качеств ребёнка, к а к  полож ительны х, так  и отрицательны х. 
Они составляю т «социальное наследство», которое родители 
передаю т детям: стиль поведения и общ ения с лю дьм и, мо
ральны е нормы  и ж изненны е ценности. Здоровье нового по
коления, к а к  духовное, так  и ф изическое, тем крепче, чем 
больш е в семье супруж еской и родительской любви.

К другим  ф ун кц и ям  семьи относят хозяйст венную  (ве
дение домаш него хозяйства), экономическую  (материальное 
обеспечение семьи), эмоциональную  (обеспечение взаимной 
психологической поддерж ки и защ ищ ённости каж дого  чле
на семьи), социально ст ат усную  (наследование принадлеж 
ности индивида к  тому ж е классу, расе, этносу, религиоз
ной группе, к  которы м  принадлеж ит сем ья), первичного 
социального конт роля  (определение норм поведения членов 
семьи в различны х сферах), духовного общения и досуга 
(проведение сем ейны х праздников, походов, вечеров отды 
ха, организация семейного чтения и др.).

В разны е периоды ж и зн и  семьи приоритетное место за 
нимает то одна, то другая ф ункция. Т ак , для молодой се
мьи в числе приоритетны х — репродуктивная ф ункция, для 
пож илой — ф ункция эмоциональной поддерж ки, духовного 
общ ения.

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩ ЕСТВЕ. Н а м ир семьи 
влияю т другие социальны е институты , а  так ж е  общ ествен
ные явления и процессы : право, религия , м ораль, тради
ции, характер  социальной поддерж ки семьи обществом и 
государством. Состояние семьи обусловлено общ ественным 
развитием . Поэтому не случайно семью часто представляю т 
к ак  яч ей к у  общества.

В современном обществе семья переж ивает качественны е 
изм енения. Они связаны  с глобальны ми социальны м и про
цессами индустриализации , урбанизации, не свойственны 
ми доиндустриальному (традиционному, аграрному) обще
ству. Традиции, нормы поведения, характер  отнош ений 
м еж ду супругам и, родителям и и детьм и проходят провер
ку  ж изнью , отметаю щ ей устаревш ее и не соответствую щ ее 
общ ественному развитию .

В н ачале XX в. группа эконом истов изуч ал а  бю дж еты  
семей в России . В ы яснилось, что, за  редким  исклю чением , 
деньгам и в семье безраздельно р асп оряж ался  м уж чина. 
В 1920-х гг. повторили такое исследование и увидели , что 
в 15% семей бю джетом стал а  заведовать ж ен щ и н а. А  вот 
данны е конца XX  в.: в двух сем ьях  и з трёх всеми м ате
ри альны м и  средствам и распоряж ается  ж ена. В 10% семей 
м уж  считает себя только  «зарплатоносителем ». Эти дан-
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ны е наглядно  свидетельствую т об изм енении полож ения 
ж енщины в семье.

Изменение полож ения ж енщ ины  в семье связано с изм е
нением её полож ения в обществе. У величивается профессио
нальная и общ ественная занятость ж енщ ин. Растёт их обра
зованность, расш иряю тся интересы. В наш ей стране во всех 
категориях работающ их более половины — ж енщ ины . При 
этом следует отметить, что среди специалистов с вы сш им и 
средним специальны м образованием ж енщ ин свыш е 60% .

Экономическая и социальная самостоятельность ж енщ ин 
несовместима с авторитарны ми отнош ениями семьи старого 
типа — пат риархальной  семьи. Вспомните: в патриархаль
ной семье власть принадлеж ит главе семейства — отцу. Все 
остальные члены семьи беспрекословно вы полняю т его волю. 
Роль ж енщ ины  сводится к  рождению и воспитанию детей, 
работе по дому без ведения денеж ны х дел.

Традиционны е роли, когда ж енщ ина ведёт домаш нее хо
зяйство и воспиты вает детей, а  м уж  явл яется  хозяином , 
собственником и обеспечивает экономическую  самостоя
тельность семьи, м еняю тся. Н аблю дается тенденция к  уста
новлению  равноправия, взаим ной ответственности супругов 
в семье. Р азвивается сем ья партнёрского т ипа , в которой 
возрастает авторитет ж енщ ины  к а к  личности , м атери, ж е 
ны. Т акая  семья предполагает совместное ведение супруга
ми домаш него хозяйства, воспитание детей, взаимную  под
держ ку . Б ы т такой  семьи организуется при участии всех 
её членов.

В связи  с процессами урбанизации ослабевают связи  
м еж ду родственникам и. В настоящ ее врем я в России около 
40 млн семей. П рим ерно 80%  из них состоят из супругов 
с детьм и, т. е. явл яю тся  нуклеарны м и  (от лат . nucleus — 
ядро). Р азруш ается многопоколенная  (расш иренная, род
ственная) семья.

П роисходит разделение институтов брака и семьи. В на
стоящ ее врем я единство семьи всё меньш е зависит от дав
ления общ ества (законов, нравов, обычаев, общественного 
м нения, традиций , ритуалов) и  всё больш е — от м еж ли ч
ностны х отнош ений, взаим ной привязанности , взаим опони
м ания. У меньш ается число л и ц , вступаю щ их в законны й 
брак. Растёт количество ф актических , но ю ридически не 
оф ормленны х «свободных» семейны х союзов и рож дённы х 
в них детей.

Вним ание, которое уделяется м атериальном у обеспече
нию детей в семье (пищ ей, одеждой и т. п .), часто зн ачи 
тельно превосходит то, что направлено на духовное раз
витие. Взрослые м ало общ аю тся с детьм и — им некогда 
и  далеко не всегда у них есть такое ж елание. Профессио-
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нальны е интересы  м уж чин и ж енщ ин  становятся серьёзным 
конкурентом  семейны м  интересам.

У худш ается здоровье лю дей. По оценке экспертов, 10— 
15% взрослого населения не способны им еть детей по со
стоянию  здоровья (преж де всего, и з-за  аморального образа 
ж и зн и , болезней, плохого питания, экологии).

Растёт количество разводов, повторных браков, непол
ны х семей и брош енных детей. Среди причин разводов ис
следователи в первую очередь выделяю т неподготовленность 
к  браку. В первые годы семейная ж и зн ь особенно уязвим а. 
В это время формирую тся супруж еские отнош ения: реш ается 
вопрос о распределении ролей, склады ваю тся духовные свя
зи. Этот период непрост, так  к ак  молодые супруги нередко 
воспитывались на разны х традициях, у каж дого мож ет быть 
свой взгляд  на брак, семью, ведение хозяйства, организацию  
досуга, воспитание детей. Не всегда любовь помогает преодо
леть возникаю щ ие конф ликтны е ситуации. Согласно стати
стике, самые непрочные браки — ранние (вступление в брак 
до 21 года). К  ины м  причинам  разводов относят грубость, 
пьянство, ф изическое насилие, супруж ескую  измену и др.

Государство в современном обществе заинтересовано в 
укреплении  семьи. С этой целью  правительства ряда стран 
приним аю т специальны е м еры , направленны е на увеличе
ние или  сокращ ение рож даем ости, поддерж ку семьи.

Государственная поддерж ка семьи осущ ествляется и в 
России: предоставляю тся дополнительны е отпуска (в связи  
с рож дением  ребёнка, по уходу за  м аленьким и или  боль
ны м и детьм и и  др .), установлены  денеж ны е пособия (на
прим ер, по уходу за  ребёнком, по беременности и родам), 
учреж дены  вы платы  м атеринского (семейного) кап и тала  се
мье, в которой появляется (рож дается или  усы новляется) 
второй или  последую щ ий ребёнок, введены особые льготы  
(наприм ер, перевод беременных ж енщ ин , а  такж е ж енщ ин, 
им ею щ их детей в возрасте до трёх лет, в соответствии с 
м едицинским и требованиям и н а  более лёгкую  работу без 
ум еньш ения заработной платы ) и др.

БЫ ТО ВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ. В процессе повседневной 
ж и зн и  лю дей склады ваю тся бытовые отнош ения. Бытовые 
отношения — это устойчивая система повседневных не
производственны х связей м еж ду лю дьм и по поводу удовле
творения их первоочередны х нуж д (в пищ е, одеж де, ж илье, 
поддерж ании здоровья, уходе за  детьми, а  такж е общ ении, 
отды хе, развлечении, ф изическом  и культурном  развитии).

Н а основе своего ж изненного опы та вы  м ож ете приве
сти прим еры  бытового общ ения и совместных дел соседей, 
молодых лю дей или  лю дей пож илого возраста, ж ивущ их 
в одном дворе, и, конечно, членов семьи.
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Один из аспектов научного изучения быта — исследова
ние затрат времени на удовлетворение бытовых нуж д. По 
данны м  одного исследования, в среднем на домаш нее при
готовление пищ и одному человеку требуется около 300 ч 
в год. У ж енщ ин  это занятие отним ает 40%  времени на 
ведение домаш него хозяйства. В елики  затраты  времени на 
стирку белья и глаж ение (в среднем 58 ч в год), на покупку 
товаров д л я  семьи (около 500 ч в год).

Другой аспект изучения быта — обязанности супругов. 
Д анны е исследования показы ваю т, что среди молодых су
пруж еских  пар растёт число м уж ей , которы е готовят обед, 
стираю т бельё, гуляю т с детьм и, сопровож даю т детей в 
детский  сад или  ясл и , закупаю т продукты , моют посуду. 
Это говорит о нам етивш ейся тенденции более активного 
участия м уж чин в дом аш них делах. В то ж е время про
долж ительность домаш него труда ж енщ ин  в среднем не
сравненно вы ш е, чем  м уж чин. К аж ды й  третий из молодых 
м уж ей и каж д ы й  пяты й  среди супругов среднего возраста 
не заним ается домаш ним и делам и. Эти циф ры  заставляю т 
задум аться. Ведь справедливое распределение дом аш них 
обязанностей м еж ду супругам и, взаим ная помощ ь в бы 
ту — одна из важ нейш их  нравственны х основ сущ ествова
ния современной семьи.

Во м ногих сем ьях возникает проблема ответственного 
участия детей в дом аш них делах: приготовлении обеда, 
уборке квартиры  и т. п . И сследования доказы ваю т: лиш ь 
при активном  участии детей в организации  быта семьи про
исходит становление их личности, усвоение принципов ува
ж ен и я , равенства, взаим ной поддерж ки . В заимопомощ ь в 
процессе бытового труда даёт членам  семьи ощ ущ ение общ 
ности, чувства л о ктя , ответственности друг за друга и за 
семью в целом.

Бы товы е отнош ения зави сят от способов ведения дом аш 
него хозяйства. В современном обществе проявляется  тен
денция сокращ ен ия затрат труда и времени на удовлетворе
ние бытовых потребностей за  счёт прим енения современной 
бытовой техн и ки . Это характерно и д л я  городской, и для 
сельской семьи, несмотря на значительны е разл и чи я  быта 
селян и горож ан. В отличие от сельской местности в го
родах более развиты  п редприятия , учреж дения и организа
ции бытового обслуж ивания, или , другим и словам и, сфера 
бытовых услуг. К  ней мож но отнести ком бинаты  бытового 
обслуж ивания с ф илиалам и  и приём ны м и п унктам и , ре
монтные м астерские, прокатны е пункты , ш вейны е ателье, 
хим чистки , прачечны е, парикм ахерские, фотоателье.

Сфера быта теснейш им  образом переплетается со сферами 
торговли, здравоохранения, транспорта, досуга, социального
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обеспечения, ком м унальны х и  других услуг. В современных 
условиях дом аш ний быт и  сфера услуг составляю т взаим о
связанны е и взаим одополняю щ ие друг друга области. И если 
в узком  смы сле терм ин «быт» употребляется к а к  синоним 
домаш него бы та, то быт в ш ироком  смы сле слова — это 
внепроизводственная область повседневной ж и зн и , непо
средственно связан н ая  с удовлетворением  м атериальны х и 
духовны х потребностей, воспроизводством человека, этноса, 
населения страны  в целом.

Когда-то из домаш него быта в производственную  сферу 
уш ло хлебопечение. Ч астично переклады вается на сферу 
общ ественных бы товы х услуг приготовление пищ и , стирка 
белья, уборка, пош ив одеж ды  и некоторы е другие бытовые 
заботы. Всё более распространённой становится п окуп ка ч а 
стично приготовленной пищ и — полуф абрикатов. Сегодня 
основные блага, используемы е в быту, — результат общ е
ственного производства.

Н алаж енны й  быт улучш ает здоровье и настроение, осво
бож дает врем я для совместного отды ха на природе, посе
щ ения театров, кино , вы ставок, повы ш ения проф ессиональ
ного уровня, духовного и ф изического соверш енствования 
взрослы х и ю ны х членов семьи.

ДОМ, В КОТОРОМ М Ы  Ж И ВЁМ . Дом в ж и зн и  каж дой  
семьи значит нечто больш ее, чем  просто кры ш а над голо
вой. Дом — это отнош ения м еж ду ж ивущ им и  в нём лю дь
ми. Это традиции , привы чки . Это собы тия, происш ествия, 
встречи, расставания. Дом — это особая сфера культуры .

Ч и тая  литературу о среде обитания человека, о его бли
ж айш ем  социальном  окруж ении , вы  мож ете встретить по
нятие культ ура топоса. Словом «топос» стали обозначать 
место ж ительства. Следовательно, культура топоса означает 
культ уру нашего мест а ж ительства.

Рассмотрим  несколько бытовых зарисовок:
1. М уж чина, возвращ аясь с работы домой, перед своей 

дверью  докуривает сигарету и  бросает окурок себе под но
ги . Гасит его ногой, откры вает клю чом  дверь и входит в 
квартиру.

2. Одна из соседок энергично сметает песок с коври ка у 
своих дверей на середину лестничной площ адки.

3. Модно одетая девуш ка брезгливо переворачивает м у
сорное ведро и просы пает часть мусора мимо мусоросборной 
кам еры .

4. Н есколько подростков грею тся зим ой в одном из подъ
ездов. П ью т пиво, ш ум ят, оставляю т после себя пустые бу
ты лки .

Ч то объединяет все эти зарисовки? Вероятно, вы уж е до
гадались: все собы тия происходят рядом  с тем и квартира-
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ми, в которы х ж и вут действую щ ие в этих ситуациях  лю ди. 
И  поведение к ак  взрослы х, так  и молодых лю дей отню дь не 
вы раж ает заботу о своём месте ж ительства.

В этот ж е ряд можно поставить сцены из ж изни  соседа- 
алкоголика, свидетельства вандализма по отношению к  дет
ским площ адкам  и скамейкам  во дворе, громкую  м узы ку, ко
торую слы ш ат соседи, надписи и рисунки в лифте, на стенах 
подъезда, отраж аю щ ие нравственный облик ж ильцов дома.

Всем нам  приходилось наблю дать что-то из этого ряда. 
И вероятно, многие из нас сами если и не вели себя подоб
ны м  образом, то попустительствовали тем , кто так  «укра
шает» наш  быт. Разберём ся, почему это происходит.

Б ы т — это сфера, наиболее скры тая  от социального кон 
троля. Ч ащ е всего мы отвечаем за  свои поступки только пе
ред своей совестью. Именно это обстоятельство м ож ет поро
дить раздвоенность м орали: человек по-разному ведёт себя 
в производственном или  учебном коллективе и  у себя дома, 
в м агазине, на отды хе. И  никто не заставит остановиться, 
оценить своё поведение, кром е себя самого. (Задумайтесь: 
к ак  вы ведёте себя в быту? Сделайте вы воды. Сф ормули
руйте задание самому себе д л я  самосоверш енствования.)

Отвечая на вопрос «Где ты  ж ивёш ь?» , мы назы ваем  
улицу, дом и только затем  квартиру. Т ак  что ж е является  
местом наш его ж ительства? И к ак  мы к  этому месту от
носимся? В каком  состоянии н аш а ули ц а  и двор, подъезд 
и лиф т? М ожет л и  место, где мы ж ивём , быть более благо
устроенным, чисты м , красивы м , зелёны м ? Ч то в этом бла
гоустройстве зависит от наш их собственных усилий?

Современные архитекторы , строители реш аю т задачу соз
дания нового типа ж и л ь я  и новой застройки  ж и л ы х  рай 
онов. М ногие трудоёмкие хозяйственны е ф ункции  концен
трирую тся в блоках обслуж ивания и других пом ещ ениях, 
находящ ихся в непосредственной близости от ж илого  дома. 
П онятие «квартира» с её ф ункциональны м  многообразием 
к а к  бы расш иряется. Отдельные ф ункции  квартиры  н ачи 
нают вы полнять оборудованные дворовые площ адки , скве
ры . Но никто , кром е нас сам их, не в силах  обеспечить бе
реж ное отнош ение к  тому месту, где мы ж ивём .

Словарь
Семья как малая группа — основанное на браке, кров

ном родстве или  усы новлении объединение лю дей, связан 
ны х общностью бы та, взаимопомощ ью  и взаим ной ответ
ственностью.

Семья как социальный институт — объединение, х ар ак 
теризую щ ееся совокупностью  социальны х норм, сан кц и й  и
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образцов поведения, реглам ентирую щ их взаим оотнош ения 
м еж ду супругам и, родителям и, детьми и другим и родствен
никам и .

Многопоколенная (расширенная) семья — сем ья, вклю 
чаю щ ая наряду с супругами и  детьм и других родственников 
(бабуш ек, дедуш ек и др.), ведущ их совместное хозяйство и 
организую щ их повседневный быт.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Будущее нашего народа во многом зависит от того, сколь
ко детей появится в каждой новой молодой семье и каки

ми они вырастут. Среди этих молодых семей, вероятно, через 
несколько лет окажется и ваша семья. Помните, что благопо
лучная, дружная семья — это не только счастье для её членов, 
но и необходимое условие процветания общества в целом.

2 Постарайтесь осознать тот факт, что именно на вас ле
жит ответственность за связь поколений. Тому, что явля

ется семейной ценностью, суждено жить исключительно при 
вашем бережном отношении, передаваемом впоследствии 
вашим детям. В их личности, в их будущих семьях продол
жится ваша жизнь и жизнь ваших родителей.

З Мир вокруг может стать лучше, если каждый из нас ста
нет заботиться о его красоте и нравственной чистоте. 

А начинается это с малого: создания порядка и уюта в подъ
езде, лифте, озеленения своего двора, бережного отношения 
к новой детской площадке, столам и скамейкам, поставлен
ным у дома... В ваших силах принять участие в делах, где 
нужны заботливые руки и тёплые сердца.

Документ

Из работы русского педагога, писателя, журналиста 
А. Н. Острогорского (1840—1917) «Образование и воспи
тание».

В м ладенческие годы и весь дош кольны й период чело
век воспиты вается почти исклю чительно семьёй, ж изнью  
семьи. Здесь получаю т свою первую пищ у его склонности, 
здесь зарож даю тся его сим патии, потребности, интересы , 
здесь обозначается его х ар ак тер ... Но ж и зн ь  семьи, её 
нравы , влечения, идеалы , привязанности , зан яти я , раз
влечения, весь склад  её, в свою очередь, являю тся  отра
ж ением  ж и зн и  всего общества.
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В семью приносятся и здесь переж иваю тся общ ествен
ные успехи и неудачи ... Здесь отец или  м ать сры вает своё 
сердце, которое там , вне дома, приходилось сдерж и вать... 
Семья н и как  не м ож ет оградиться от ж и зн и , и воспоми
нания л и ц , переж ивш их в молодые годы вторж ение не
п ри ятел я , голодовку... Но и, помимо таки х  крупны х  со
бы тий, обы денная ж и зн ь  неизбеж но отраж ается на складе 
семейной ж и зн и . Ж и вёт в общ ественной ж и зн и  добро
ж елательство , взаимное доверие, совместный труд — 
и семьи ж и вут друж но, сердечно, сгл аж и вая  ш ерохова
тости отнош ений взаим ной уступчивостью , лю бя детей. 
С клады вается общ ественная ж и зн ь  не по-человечески, 
а по-звериному, по принципу борьбы за  сущ ествование, 
с преследованием  личны х интересов, причём  все кругом  
каж у тся  опасны м и соперникам и, которы х надо остере
гаться и делать безвредны м и,— и в сем ьях начинаю т 
гры зться, вместо лю бви слы ш ится отстаивание своих 
прав, вместо ласки  и  помощ и — ссоры и брань. Обще
ственная распущ енность всегда забирается и в семьи, по
ниж ение интересов отраж ается в семейном быту. Если 
есть семьи, на которы е общ ественные нравы  и  ж и зн ь  ока
зы ваю т, мож но сказать , подавляю щ ее влияние, то есть 
и  таки е , которы е охраняю т «святая святы х» от всякого 
рода бурны х волн ж итейского м оря. В этих сем ьях  ж и 
вут любовь и согласие... в них верят в добро и  правду... 
В этих сем ьях дети — радость... тогда к а к  в других 
они — лиш ние рты , обуза, пом еха устроиться, им и  тяго 
тятся , и дети ж ивут в загоне и пренебреж ении.

Вопросы и задания к документу
1. В чём основная идея данного текста? 2. Какая социальная 
функция семьи в центре внимания А. Н. Острогорского? Чем 
его описание этой функции дополняет текст параграфа? 3. Как 
характеризует автор влияние общества на семью? 4. Какие вы
воды из прочитанного текста можно сделать для понимания 
взаимосвязи семьи и общества? 5. Как вы думаете, почему дан
ный текст, написанный около ста лет назад, не потерял своей 
актуальности?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём основное назначение семьи как социального института?
2. Каким образом общество влияет на семью? Приведите конкрет
ные примеры. 3. Перечислите функции семьи. Поясните, в чём они
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заключаются. 4. Почему среди социальных функций семьи в пер
вую очередь выделяют репродуктивную и воспитательную? 5. Ка
кие эволюционные изменения происходят с семьёй в современном 
обществе? 6. Чем патриархальная семья отличается от семьи парт
нёрского типа? 7. Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны семья и быт? 
8. Почему развитие сферы быта становится важной социальной за
дачей? Как эта задача решается?

ЗАДАНИЯ

1. Можно ли утверждать, что рост материального благосостояния 
семьи всегда ведёт к повышению воспитанности выросших в ней 
детей? Свой ответ аргументируйте.
2. Смерть от болезней сердца постигает людей бессемейных в 
3,5 раза чаще, чем живущих в кругу семьи. Дорожные ката
строфы с первыми случаются в 5 раз чаще. Даже в сравнительно 
юном возрасте (20—30 лет) смертность среди холостяков на 25% 
выше, чем среди женатых. Какие выводы можно сделать из этой 
статистики?
3. Из каждых 10 детей, находящихся сегодня в детдомах, лишь 
двое не имеют родителей. О чём свидетельствуют эти цифры?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Семья — это кристалл  общ ества».

В. Гюго (1802 —1885), ф ранцузский писат ель

§17.  Гендер — социальный пол
Зачем понадобилось понятие «гендер»? Готовы ли мужчины 

осваивать новые социальные роли?

К аж ды й  из нас приходит в этот м ир и  п рож и вает свою 
ж и зн ь  м уж чиной  или ж ен щ и н ой . Долгое врем я господ
ствовало представление, что р а зл и ч и я  м еж ду полами им е
ют чисто биологический х арактер . О днако с развитием  
н аук  об общ естве и человеке становилось очевидны м  и 
другое — р а зл и ч и я  в м оделях поведения, основны х за н я 
ти ях , наборах социальны х ролей м еж ду м уж чиной  и ж е н 
щ иной имею т общ ественную  природу. Они склады ваю тся 
под влиянием  кул ьтуры , воспитани я, социальны х норм.
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Такого рода р а зл и ч и я  м еж ду полам и охваты ваю тся п о н я
тием  «гендер».

Г ЕН Д ЕРН Ы Е СТЕРЕОТИПЫ  И РО ЛИ . В разны е исто
рические эпохи в обществе сущ ествовали определённые 
представления о месте, отведённом м уж чине и  ж енщ ине в 
социальной иерархии; о том , каки м и  зан яти ям и  и видами 
деятельности долж ны  преимущ ественно заним аться пред
ставители  разны х полов; к ак  подобает им вести себя в ти 
пичны х ситуациях; в чём проявляется  ж енственность, а в 
чём — муж ественность; каковы  долж ны  быть разл и чи я  в 
воспитании м альчиков и девочек.

Т акие представления получили название гендерных сте
реот ипов. Сам терм ин «стереотип» означает устоявш ееся и 
закрепивш ееся отнош ение к  явл ен и ям , собы тиям . Стерео
тип упрощ ает реальность, он не ф ормируется самой лично
стью , а восприним ается ею под влиянием  общ ения с други
м и, воздействия средств массовой инф орм ации и т. д.

Гендерные стереотипы — это разделяем ы е больш инством 
представления о р азл и чи ях  личностны х качеств м уж чин и 
ж енщ ин , об особенностях их  поведения и вы полняем ы х со
ц иальны х ролях.

Т акие представления на п ротяж ении  долгого времени 
были довольно близки  у разны х народов и устойчивы  во 
времени. М ногие из них сущ ествую т и сегодня. Т ак , зави 
симое от м уж чины  полож ение ж енщ ины  рассм атривалось в 
течение м ногих веков к а к  вполне справедливое и отвечаю 
щ ее природе полов. Ж енщ ины  явл ял и сь  хранительницам и 
очага, воспитательницам и м алолетних детей. У частие во 
власти, управлении виделось исклю чительно м уж ским  де
лом. Вспомним, даж е в дем ократических А ф инах ж енщ ины  
преимущ ественно находились в гинекеях  (ж ен ская  полови
на дома) и  были полностью отстранены  от политики .

И зм енения в гендерных представлениях происходили мед
ленно. Н апример, в средневековой Европе от ж енщ ин ож и
дали  преж де всего верности и послуш ания м уж у. И только 
в X IX  в. возникло представление о материнстве к ак  главном 
предназначении ж енщ ины .

В этот ж е период всё больш ее число ж енщ ин начинаю т 
активно участвовать в общ ественном производстве. Р азвора
чивается процесс эмансипации  ж енщ ин  и демократ изации  
в отнош ении полов. Одной из центральны х задач становит
ся поиск баланса м еж ду материнством  и работой.

И з курса истории вы знаете, что в советское врем я го
сподствовало представление о ж енщ ине к а к  матери и ра 
ботнице, активной  участнице строительства новой ж изни . 
В годы перестройки вновь зазвучали  призы вы  к  ж енщ инам  
вернуться к  их  традиционной роли.
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Современное демократическое общество преодолело мно
гие гендерные стереотипы прош лого. Ж енщ ина в бизнесе, 
политике уж е не диковина, а  весьма распространённое яв 
ление.

В то ж е врем я гендерны е стереотипы сохраняю т свою 
устойчивость. И сегодня многие разделяю т таки е  установ
к и , к ак  «принятие реш ений — м уж ское дело», «удел ж ен 
щ ины  — дом и сем ья». П рочно закрепились в массовом со
знании  представления о ж енственности и муж ественности. 
К ак  и столетия назад, ж енственность ассоциируется с до
бротой, заботой, м ягкостью , неж ностью , отзы вчивостью  к 
чуж им  переж иваниям , стремлением  к  общ ению, повы ш ен
ным вним анием  к  внеш ности. В ы раж ениям и  м уж ественно
сти служ ат стрем ление дом инировать, предприимчивость, 
рациональность, скупость в проявлении эмоций, соревно
вательность, стрем ление к  успеху в своём деле.

П онятие «гендерный стереотип» связано с другим  по
нятием  — гендерная роль. Вы знаете, что роль предусм а
тривает реализацию  определённого поведения в различны х 
ситуациях . Общество ож идает, что м уж чина и ж енщ ина 
будут носить определённую  одеж ду, вы полнять свои ф ун к
ции в семье, предпочитать соответствую щ ий полу тип  до
суга. Выход за  пределы гендерной роли, если напрям ую  и 
не осуж дается общ еством, всё-таки вы глядит в гл азах  мно
гих странны м , вы биваю щ им ся из слож ивш егося порядка 
лю дей. Скорее всего, именно такой  будет реакц и я  окр у ж а
ю щ их на увлечение м уж чины , допустим, бисероплетением, 
а  ж енщ ины  охотой.

Н ередко возникает состояние, которое социологи н азы 
ваю т гендерным конф ликт ом. Основная причина такого 
конф ликта л еж и т в области столкновения целей и интере
сов лю дей из-за разного поним ания гендерны х ценностей. 
П роявляться  таки е  конф ликты  могут в семье, на работе, 
в общ ественных местах. Т ак , м еж ду м уж ем  и ж еной воз
м ож ны  напряж ённы е отнош ения, вы званны е стремлением  
каж дой  стороны к  лидерству в семье или  несправедливы м , 
на взгляд  одной из сторон, распределением  дом аш них обя
занностей. Всё больш ие масш табы  приобретает кон курен 
ц и я  м еж ду м уж чинам и  и  ж енщ инам и  из-за  престиж ны х 
рабочих мест.

В целом современное общество создаёт больш ие возм ож 
ности д л я  расш ирения социальны х ролей ж енщ ин . Выше 
отмечалось, что сегодня ж енщ ина, заним аю щ ая пост главы  
государства или  руководителя крупной ф инансовой струк
туры , уж е не вы зы вает удивления. Ж ен щ и н ы  служ ат в а р 
м ии, осваиваю т такие виды спорта, которы м и раньш е за 
ним ались только м уж чины , наприм ер тяж ёлую  атлетику.

186



В то ж е врем я больш инство ж енщ ин  понимаю т, что любые 
проф ессиональные достиж ения не долж ны  становиться пре
пятствием  на пути к  полноценному вы полнению  ролей м а
тери и ж ены .

ГЕН Д ЕР И СО Ц И А Л И ЗА Ц И Я. Гендерные роли осваива
ются постепенно и под влиянием  многих ф акторов.

Воспит ание в раннем  детстве. П рактически  во всех 
культурах  с детьм и разного пола обращ аю тся неодинаково. 
У ж е из роддома м ал ьч и ка  забираю т в голубом одеяле, а  де
вочку — в розовом. И груш ечны й мир детей тож е доволь
но быстро диф ф еренцируется. К уклы , игруш ечная посуда, 
мебель приобретаю тся д л я  девочек; игруш ечны е м аш инки , 
поезда, автоматы  и пистолеты  покупаю тся д л я  м альчиков. 
П сихологи обратили вним ание и на то, что м альчиков за 
проступки наказы ваю т строж е, чем  девочек. М атери больше 
озабочены внеш ностью  девочек, чем м альчиков. В результа
те девочки уж е в раннем  возрасте получаю т представление 
о том, что внеш ние данны е, одеж да играю т в ж и зн и  очень 
сущ ественную  роль.

Родители  читаю т детям  к н и ж к и , герои которы х в зави 
симости от пола ведут себя по-разному. Часто м уж чины  в 
сказках  — принцы , купцы  — много времени проводят вне 
дома. А  ж ёны , невесты , суж ены е долж ны  терпеливо ж дать 
их  возвращ ения. Вспомним начало сказки  А. С. П уш кина 
«С казка о мёртвой царевне и о семи богаты рях»: «Ц арь с 
царицею  простился, в путь-дорогу снарядился, и цари ц а у 
окна села ж дать  его одна».

Дети в семье наблю даю т за  поведением взрослы х, за  тем, 
к а к  распределяю тся обязанности м еж ду отцом и матерью , 
старш им и братьям и и сёстрами.

В лияние ш колы. Ш кола закреп л яет  уж е слож ивш иеся у 
ребёнка гендерны е представления. В ряде стран сущ ествует 
раздельное обучение м альчиков и девочек. Н о и там , где 
такого разделения нет, сущ ествую т некоторы е разл и ч и я  в 
програм м ах д л я  учеников разного пола, хотя бы на уроках 
труда и  ф изкультуры .

В 1943 г. в ряде городов СССР было введено раздель
ное обучение м альчиков и девочек. П редполагалось, что 
к а ж д а я  та к а я  ш кола, диф ф еренцированная по половому 
п ри зн аку , дол ж н а им еть собственное здание. П ланирова
лось сделать эти ш колы  образцовы м и, оснастив всем не
обходимым. Однако на п р акти к е  реализовать эту идею 
не удалось. М ногие ш колы  из-за  нехватки  зданий о к аза 
лись переполненны м и. В озникли  проблемы  с дисц и п ли 
ной в ш колах  д л я  м альчиков . В 1954 г. приним ается ре
ш ение о возврате к  совместному обучению  девочек и м ал ь
чиков. В наш е врем я тож е слы ш ны  голоса приверж енцев
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идеи раздельного обучения. О днако, по оценкам  социо
логов, у них немного сторонников. К ак  вы думаете, по
чему?

У чителя, подчас сами того не зам ечая, по-разному от
носятся к  поведению и учебным достиж ениям  м альчиков 
и девочек. От девочек ж дут п ри л еж ан и я , аккуратности , 
успехов в гум анитарны х предметах. Ч то ж е касается м аль
чиков, то предполагается, что они будут более изобретатель
ны , способны реш ать слож ны е задачи , и вместе с тем в них 
видят потенциальны х наруш ителей  дисциплины .

Воздейст вие массовой культ уры . Остановимся на в л и я
нии реклам ы  к а к  ком понента массовой культуры  на ф орм и
рование гендерны х стереотипов. Вспомним часто прокручи
ваемые по телевидению  реклам ны е ролики  или размещ ённы е 
в глянцевы х ж урн алах  образцы  реклам ы . М уж чина чащ е 
всего предстаёт активны м , предприимчивы м; вот он работа
ет на ком пью тере, м чится на новом автомобиле по дорогам 
и бездорожью .

Р еклам ны е образы ж енщ ин  подразделяю тся на два ви
да. П ервы й — это молодые красивы е девуш ки, тщ ательно 
ухаж иваю щ ие за  волосами, подбираю щ ие нуж ны й тон по
м ады  или  оттенок теней, наслаж даю щ иеся неземны м вк у 
сом конф ет, отдаю щ ие досуг приобретению  новы х вещ ей. 
Второй — добропорядочные м атери, хозяй ки , самозабвенно 
чистящ ие каф ель, борю щ иеся с неприятны м и зап ахам и , го
товящ ие вкусны е блюда.

В каж дом  из этих случаев не только передаётся инф ор
м ац и я о реклам ируем ом  товаре, но и вторым планом за 
крепляю тся представления о том, каки м и  долж ны  быть 
современны е м уж чины  и ж енщ ины , чем они долж ны  зан и 
м аться, каковы  долж ны  быть отнош ения м еж ду м уж ем  и 
ж еной. Т ак  назы ваем ы е ж енские ж урналы  учат ж енщ ину 
быть привлекательной , ум еть доставлять удовольствие м у ж 
чинам , хорош о вести домаш нее хозяйство.

Под влиянием  различны х ф акторов человек уж е доволь
но рано начинает осознавать свою принадлеж ность к  м уж 
ском у или  ж енском у полу. Постепенно формируется гендер
н ая  идентичность.

ГЕН Д ЕРН Ы Е ОТНОШ ЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ О БЩ Е
СТВЕ. Сейчас на планете м уж чин немного больш е, чем 
ж енщ ин. Однако почти в половине стран (в том числе в 
европейских государствах) численно преобладаю т ж ен щ и 
ны. П оследняя перепись населения, проведённая в наш ей 
стране, показала, что ж енщ ин  в России на 10,7 м лн боль
ш е, чем  м уж чин.

Во многих регионах м ира ж енщ ины  более образованны, 
чем м уж чины .
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В дем ократических странах законодательно закреплено 
равноправие м уж чин  и ж енщ ин . В наш ей К онституции го
ворится, что государство гарантирует равенство прав и сво
бод граж данина независимо от пола.

Сущ ествует и м еж дународная защ ита ж енщ ин . Пол века 
назад бы ла п ри н ята  К онвенция о ли кви дац и и  всех форм 
дискрим инации  в отнош ении ж енщ ин. Д окум ент, в част
ности, предусм атривает вклю чение принципа равноправия 
в конституции и другие законодательны е акты ; обеспечение 
равны х для м уж чин и ж енщ ин  возмож ностей пользования 
эконом ическим и, социальны м и, культурны м и , граж д ан ски 
м и, политическим и правам и.

Конвенцию  уж е ратиф ицировали  почти все государства 
м ира. Это вселяет надеж ду на то, что ещ ё сущ ествую щ ее 
на практике неравенство м еж ду полами постепенно будет 
ликвидировано.

В 2010 г. был опубликован доклад ООН «Ж енщ ина 
в мире». Вот несколько ф актов, приведённы х в докум ен
те. И з 500 крупнейш их ком паний в мире ж ен щ и н ы  воз
главляли  13. И з 192 государств во главе 11 стояли ж ен 
щ ины . В ряде стран А зии  зарплата  ж енщ ин  за  равны й 
с м уж чинам и  труд составляла около 60%  от оплаты  м уж 
ского труда.

Однако движ ение в направлении более активного участия 
ж енщ ин в том, что принято назы вать публичной ж изнью  (по
ли ти ка , общественные организации, бизнес, наука), началось 
во всём мире. В наш ей стране в ж енских  руках  руководство 
одной из палат парламента. У нас немало ж енщ ин судей и 
прокуроров, профессоров, ж урналистов, финансистов. Всё 
активнее проявляю т себя ж енщ ины  в бизнесе, в организа
ции производства.

Но гендерны е изм енения затрагиваю т не только публич
ную сферу. П роисходят они и в частной, преж де всего 
семейной, ж и зн и , в ценностны х ориентациях  лю дей. Ген
дерное распределение ролей утрачивает свою ж ёсткую  за
креплённость за  полом. Трудовая деятельность и семейные 
отнош ения постепенно становятся одинаково значим ы м и 
д л я  м уж чин и ж енщ ин.

Всё больш е м уж чин  готовы вносить значительны й вклад 
в семейные дела, воспитание детей. П оявился даж е термин 
«ответственное отцовство». П равда, таким  м уж чинам  при 
ходится преодолевать господствую щ ий в обществе стереотип 
«настоящ его м уж чины », которы й отводит этим ценностям  
второстепенное место.

Н едавно был проведён социологический опрос, п ризван 
ный вы явить качества, которы е более всего ценят сегодня 
ж енщ ины  в м уж чинах . Вот его результаты :
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Качества
З ам у ж 

ние ж ен 
щ ины , %

Н езам уж 
ние ж ен 
щ ины , %

Разведён
ны е ж ен 
щ ины , %

В нимательность 
и чуткость 47,6 43,9 46,8

Х озяйственность 
и мастеровитость 46,1 24,3 36,2

Высокий матери
альны й достаток 41,4 41,2 55,3

Чувство юмора 36,6 51,4 36,2

В ы сокий уро
вень интеллекта 35,5 30 34

Реш ительность 
и твёрдый 
характер

32,5 47,7 38,3

К ультура 
и духовное 
богатство

27,7 16,8 25,5

Сексуальное
удовлетворение
ж енщ ины

14 23,4 12,8

В неш няя при
влекательность 9,9 15 10,6

Мы видим , что предпочтения ж енщ ин  в определённой 
степени зависят от их  семейного статуса. Но есть и общее в 
ценностны х приоритетах. Основными являю тся  личностны е 
качества м уж чины  (вним ательность, чуткость), определяю 
щ ие характер  его взаим оотнош ений с ж енщ иной . Это ещ ё 
раз подтверж дает вывод психологов о том, что д л я  ж ен 
щ ины  важ нее всего м еж личностны е отнош ения. Обратим 
вним ание на то, что реш ительность и твёрдость — к ач е
ства, традиционно входящ ие в набор характери сти к  м уж е
ственности, ценятся вы ш е всего незам уж ним и ж енщ инам и.

190



Среди зам уж них и побы вавш их зам уж ем  это качество вы 
деляю т немногим более трети ж енщ ин. Д л я  этих ж е кате 
горий ж енщ ин  совокупная оценка сексуальности и внеш ней 
привлекательности  м уж чин  уступает, к  прим еру, таком у 
качеству, к а к  интеллект.

И сследования показы ваю т, что сегодня многие муж чины  
предпочитаю т ж енщ ин работаю щ их, которы е сами крепко 
стоят на ногах. В свою очередь ж енщ ины  приветствую т уча
стие м уж чин в домаш них делах, в воспитании детей. Таким  
образом, гендерные стереотипы меняю тся, хотя и не так  бы 
стро, к ак  реальные общественные отнош ения.

В современном м ире место человека в обществе, его соци
альны е роли всё больш е определяю тся не полом человека, 
а  его личны м и качествами.

Словарь
Гендер — социальны е ож идания определённого поведе

ния д л я  м уж чин и ж енщ ин , социально ф ормируемы е осо
бенности м уж ественности и женственности.

Гендерная идентичность — внутреннее ощ ущ ение чело
веком  своей принадлеж ности к  определённому полу.

Эмансипация — освобождение от какой-либо зависим о
сти, уравнение в правах.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 В современном обществе диапазон социальных ролей 
женщин и мужчин расширяется. Психологическую готов

ность принять эту ситуацию важно дополнить стремлением 
использовать новые возможности, которые она открывает.

2 Ценности семьи, материнства и отцовства сохраня
ют своё значение и сегодня. Молодые люди должны 

учитывать это, выстраивая свои жизненные стратегии.

3 Избегать гендерных конфликтов нам поможет отказ от 
насилия в любой форме, учёт интересов другого, уста

новка на доверие и поддержку.

Документ

Отрывок из книги американского психолога и социолога 
Ш. Берн «Гендерная психология».

И зучение психологии м уж чины  и ж енщ ины , их  отли 
чий  друг от друга им еет непосредственное отнош ение не 
только к  человеку к ак  к  таковому, но такж е ко всему об-
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ществу в целом. Вопросы, связанны е с особенностями пола 
человека и его психологическими различиям и, в последнее 
время часто входят в число наиболее активно обсуждаемых 
в обществе. Ведь роль м уж чины  и ж енщ ины  в обществен
ной среде сегодня претерпевает значительные изменения.

Одним и з значительны х ограничений, налагаем ы х 
традиционной ж енской  ролью , в наш е врем я является  
то, что работаю щ ая ж ен щ и н а продолж ает нести бремя 
дом аш них забот и ответственности за  детей. В работе 
ж енщ ины  обычно ниж е по статусу, чем  м уж чины . Б оль
ш инство сам ы х престиж ны х профессий в наш ем  обществе 
буквально оккупированы  м уж чинам и . Ж ен щ и н ы  гораздо 
реж е заним аю т долж ности , предлагаю щ ие контроль над 
ресурсами и определение того, к ак и е  цели  ф ирм а будет 
преследовать и каки м  способом. Это происходит отчасти 
потому, что м уж ские гендерны е стереотипы вклю чаю т в 
себя больш е качеств, которы е считаю тся необходимыми 
д л я  завоевания и удерж ан и я власти. Поэтому м уж чины  
каж у тся  более подходящ им и д л я  руководящ их ролей.

Ж енщ ины , пы таю щ иеся сделать карьеру, иногда стал
киваю тся с таким  явлением , к ак  «стеклянны й потолок». 
Эта метафора вы раж ает тот ф акт, что в некоторы х орга
н изациях  сущ ествует к а к  бы невидимый потолок, выше 
которого ж енщ ины  не могут продвинуться. О бщ епринятые 
стереотипы, предполагаю щ ие, что м уж чины  гораздо луч
ш ие лидеры , чем ж енщ ины , отчасти ответственны за су
ществование «стеклянного потолка». У домохозяек такж е 
существует множество проблем. Больш инство из них не 
могут удовлетворить свои социальные потребности. К  тому 
ж е больш инство социологов согласны, что ж енщ ина, зара
баты ваю щ ая деньги, пользуется в доме большей властью.

Вопросы и задания к документу
1. Почему вопросы, связанны е с особенностями пола человека, 
входят сегодня в число наиболее обсуж даемых? 2. Ч ем  автор 
объясняет тот ф акт, что м уж чины  каж утся  более подходящ ими 
для руководящ их ролей? 3. К акое явление скры вается за  поня
тием «стеклянны й потолок»?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое гендерный стереотип? Приведите примеры таких стерео
типов. 2. Как менялись гендерные стереотипы с развитием общества?
3. Каковы основные гендерные роли мужчин и женщин в современном 
обществе? 4. Что оказывает влияние на гендерную социализацию?
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ЗАДАНИЯ

1. П сихологи провели такой  эксперим ент. Ж и телей  одной мест
ности попросили нарисовать её карту . К ак прави ло, более важ ны е 
д ля  рисую щ его объекты  получаю тся на карте крупнее, а  менее 
значим ы е иногда просто отсутствую т. Н а кар тах  м уж чин  чащ е 
всего изображ ались дороги, спортивны е объекты , каф е. Н а кар 
тах ж ен щ и н  — м агазины , детские сады , больницы . Что эти дан 
ны е могут сказать  о приоритетах, особенностях зан яти й  и  образе 
ж и зн и  м уж чи н  и ж ен щ и н?
2. О тнош ения м еж ду м уж чинам и  характеризую тся больш ей кон
курентностью , конф ликтностью , чем отнош ения м еж ду ж ен щ и н а
ми. М уж ская  установка на соревнование, по мнению  некоторы х 
исследователей, явл яется  одним из источников войн, причиной 
появления горячих точек на планете. М ожно ли  согласиться с 
этой точкой зрения? А ргум ентируйте свой вывод.
3. В странах А зии необразованны е ж ен щ и ны  составляю т почти 
половину от общего числа ж ен щ и н , а на долю  необразованны х 
м уж чин  приходится примерно треть м уж ского населения. П ри 
этом зарплаты  ж ен щ и н составляю т около 60%  от зарп лат  м у ж 
чин. П роком м ентируйте эти ф акты .
4. О братитесь к  своему социальном у опы ту. Ч то сильнее всего по
вли яло  на ваш у гендерную  социализацию : родительский прим ер, 
специальны е воспитательны е приём ы , прочитанны е кн и ги  и про
смотренны е ф ильм ы , общ ение с друзьям и , наставлен ия педагогов? 
Располож и те указан н ы е ф акторы  в порядке значим ости.
5. В избирательной кам п ан и и  по выборам губернатора бы л вы 
двинут лозунг «Губернатор — м у ж ск ая  работа». К акое социальное 
явление иллю стрирует эта п ози ц и я? Р азделяете  ли  вы эту пози
цию ? П оясните свою точку зрени я.
6. В зглян и те с п ози ций  своего п ола на сущ ествую щ ие в наш ем  
общ естве гендерны е представлен и я. Ч то вам представляется  в 
ни х полож и тельн ы м , а  что, на ваш  в згл яд , требует ко р р ек ти 
ровки ?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«По своей природе к а к  ж ен щ и н а, так  и м уж чина могут 

приним ать участие во всех делах , однако ж енщ ины  во всём 
немощ нее м уж чин».

П лат он  (4 2 8 /4 2 7 — 34 8 /3 4 7  гг. до н. э.), 
древнегреческий философ

«Ж енщ ина родится свободной и равной в правах  с м у ж 
чиной».

О. де Гуж (1 7 4 8 — 1793), 
ф ранцузская писат ельница и ж урналист ка

7  -  Л .Н. Боголюбов 11 кл. 193



§1 8 . Молодёжь в современном 
обществе

Кого считать молодым? Каковы интересы и устремления 
молодых? Молодёжная субкультура: быть похожим или отли
чаться?

М олодёжь наиболее перспективная возрастная группа н а
селения в плане осущ ествления социальной и профессио
нальной карьеры . Однако возм ож ности получения образо
ван и я, профессиональной сам ореализации д л я  молодых 
лю дей неодинаковы . Они определяю тся в первую  очередь 
личны м и усилиям и  каж дого . В лияние оказы вает такж е со
циальное полож ение семьи молодого человека. Кому-то из 
молоды х свойственно неверие в свои силы  и разочарование 
в обществе. Кто-то, наоборот, полон оптим изм а, верит в воз
мож ности реализации  своих способностей.

П ротиворечивы е процессы происходят и в самой м оло
дёж ной среде. Зн ачи тельн ая  часть молодых стрем ится по
лучить образование, создать полноценную  семью, добиться 
профессионального роста. Н аряду  с этим , к  сож алению , 
имеет место кр и м и н али зац и я  части российской молодёжи. 
Разм ы тость системы ценностей, н и зки й  уровень ж и зн и , от
сутствие веры в изменение слож ивш егося полож ения, с од
ной стороны, и «ром антика красивой  ж и зн и » , стремление 
получить какие-то  блага, не п ри клад ы вая  к  этому трудовых 
усилий , — с другой, приводят к  тому, что часть молодого 
населения пы тается найти свой путь к  социальному успеху 
в крим инальны х структурах. Кроме того, некоторы е м оло
дые лю ди в поисках см ы сла ж и зн и  или  повинуясь чувству 
социального протеста попадаю т в тоталитарны е секты , экс
трем истские политические организации.

В современном российском обществе проявляю тся цен
ностные расхож дения, имущ ественное расслоение среди 
м олодёж и. Очевидно, что поведение и ценности, например, 
молодого бизнесмена и молодого безработного не могут не 
отличаться друг от друга.

Но что ж е всё-таки позволяет объединить представителей 
молодого поколения в одну социальную  группу?

М ОЛОДЁЖ Ь КА К СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА. М олодёжь — 
это социально-демографическая группа, вы деляем ая на ос
нове совокупности возрастны х характеристик, особенностей 
социального полож ения и обусловленных ими социально
психологических качеств.

194



Возрастные границы  пон яти я  «молодёжь» достаточно 
расплы вчаты . М олодёжь к а к  социальную  группу вы деляю т 
чащ е всего социологи и относят к  ней лю дей в возрасте от 
16 до 25 лет (некоторые исследователи вклю чаю т в неё лю 
дей до 30 лет). Это период выбора профессии и своего места 
в ж и зн и , вы работки м ировоззрения и ж изненны х ценно
стей, вы бора спутника ж и зн и , создания семьи, достиж ения 
эконом ической независимости и социально ответственного 
поведения.

М олодость — это определённый этап биологической ж и з
ни человека, но её конкретны е возрастные рам ки , связан 
ны й с ней социальны й статус и  социально-психологические 
особенности зависят от социальны х условий. Т ак, в перво
бытных обществах, с их сравнительно простой и стабильной 
социальной структурой, человек достаточно легко усваивал 
социальные роли и трудовые навы ки, необходимые во взрос
лой ж изни . Н и зк ая  продолж ительность ж изни  не давала воз
можности особенно затягивать «подготовительный период».

Постепенное услож нение трудовой деятельности повлекло 
за собой удлинение необходимых сроков обучения. В насто
ящ ее врем я новые поколения молодёж и значительно позж е, 
чем их  ровесники в прош лом, начинаю т самостоятельную 
взрослую ж изнь.

Обращаем ваш е внимание и на то, что психологи особо 
вы деляю т период ранней юности — 16— 18 лет. Социальный 
статус юнош и не определён: он уж е не ребёнок, но ещ ё и не 
взрослый, с точки зрения права он ещё не мож ет принимать 
ответственные реш ения, хотя психологически уж е готов к 
этому. Переломным в этом отнош ении можно считать дости
ж ение 18-летнего возраста, когда в соответствии с Конститу
цией РФ  граж дане приобретают полную дееспособность.

Обретение всей полноты  прав и обязанностей м еняет ста
тус молодого человека и сущ ественно расш иряет диапазон 
его социальны х ролей. Он м ож ет избрать д л я  себя какой- 
то переходны й социальны й институт, к  прим еру учёбу в 
среднем специальном  или вы сш ем учебном заведении как  
начало самостоятельной ж и зн и , или  начать полноценную  
трудовую деятельность.

Д руж ба, сексуальны е взаим оотнош ения и трудовой опыт 
помогаю т молодым лю дям  впервы е представить себя взрос
лы м  человеком . В идеале они формирую т умение находить
ся с другим  человеком  в отнош ениях, основанны х на до
верии, поддерж ке и неж ности.

З а  прош едш ие годы м олодёж ь заметно «повзрослела». 
И зм енилось представление молоды х лю дей о кри тери ях  
«взрослости». О ценки её ф орм альны х признаков в самосо
знании  молодёж и (возраст, получение паспорта, окончание
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учебного заведения) остались неизм енны м и. Но, по данным 
социологических исследований, современные юнош и и де
вуш ки  в качестве кри тери я  социальной зрелости стали ч а 
щ е назы вать первую  заработную  плату , постоянную  работу, 
создание собственной семьи.

Т аким  образом, молодые лю ди своё представление о 
«взрослости» ныне преж де всего связы ваю т с изм енениям и 
своих социальны х ролей, с началом  трудовой деятельности 
и обретением самостоятельности.

Р А З В И Т И Е  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  Р О Л Е Й  В  Ю Н О Ш Е С К О М  
В О З Р А С Т Е . Роли ребёнка и подростка в основном связа 
ны с семьёй (сы н /дочь, брат/сестра, вн у к /в н у ч ка), ш колой 
(ученик/ученица), различны м и ф ормами досуговой д еятель
ности (участник спортивной секц и и , к р у ж к а  по интересам). 
В дальнейш ем  при сохранении преж них социальны х пози 
ций (сы н/дочь, брат/сестра и др .) появляю тся новые: работ
ник , студент, сем ьянин (супруг, родитель) и др.

Д авайте рассмотрим, к ак  изм еняю тся основные роли.
Работ ник. Н ы неш няя социально-эконом ическая ситу

ация с точки  зрения профессионального самоопределения 
м олодёж и весьма противоречива. С одной стороны, она пре
доставляет возм ож ность (которой не было у предш ествую 
щ их поколений российской м олодёж и) реализовать себя в 
сфере бизнеса и индивидуального предприним ательства, где 
труд работников оплачивается, к ак  правило, вы ш е, чем в 
государственном секторе. С другой стороны , изм енивш ие
ся приоритеты  государства в сфере трудовы х отнош ений 
(отказ от принципа всеобщей занятости), приватизац ия 
собственности, развитие предприятий с различной формой 
собственности сф орм ировали новые принципы  трудовых от
нош ений — ры нок труда. Это вы разилось в новы х критери
ях  спроса на рабочую силу, в конкурсны х и контрактны х 
условиях найм а работников, а  так ж е  в возникновении и за 
конодательном  закреплении  безработицы.

С ниж ение возраста паспортизации с 16 до 14 лет — это 
ответ на стихийное развитие подросткового ры н ка труда. 
Российское законодательство предусм атривает возможность 
устройства на работу с 16-летнего возраста. П ри этом для р а 
ботников, не достигш их 18 лет, вводятся различны е льготы  
на производстве: запрещ ается использовать их  труд на т я 
ж ёлы х работах с опасны м и и вредными условиям и труда, а 
такж е в тех видах деятельности, которы е могут причинить 
вред нравственному развитию  (в игорном бизнесе, ночных 
клубах, производстве, перевозке, продаж е спиртны х н а
питков). Закон  запрещ ает привлекать несоверш еннолетних 
к  ночны м сверхурочны м  работам, устанавливает еж егод
ны й оплачиваем ы й отпуск длительностью  не менее 31 дня
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в удобное д л я  них врем я. Государство закреп ляет в законе 
норму, обязы ваю щ ую  работодателя приним ать на работу 
вы пускников ш кол и проф ессиональны х училищ , а такж е 
некоторы е категории л и ц  молож е 18 лет в счёт квоты , уста
навливаем ой региональны м и и м естны ми органам и власти.

Ст удент . З н ач и тел ьн ая  часть м олодёж и — это уч ащ и е
ся  и  студенты . Ч асто  при выборе среднего специального 
или  вы сш его учебного заведения в первую  очередь имеет 
значение престиж  данного учебного заведения и  будущ ей 
проф ессии, а  та к ж е  м нож ество ф акторов социально-эконо
м ического характера . М ногие молоды е лю ди ориентирую т
ся  преж де всего на п ри влекательн ы е особенности студенче
ской ж и зн и . О тсутствие еж едневного кон троля  зн ан и й  со 
стороны  преподавателей  и определённая степень свободы 
посещ ения зан яти й  требую т от студента больш ей, чем  от 
ш к о л ьн и к а , ответственности, сам остоятельности  и сам о
кон троля .

К тому ж е ситуация в общ естве, постепенное превращ е
ние его в общество конкуренции  предъявляю т требования 
к  некоторы м  качествам , которы е сегодня являю тся  едва ли 
не главны м  ф актором  успеха в ж изни :

— во-первы х, более вы сокому уровню  образования;
— во-вторы х, готовности к  смене х ар актер а  деятельно

сти в соответствии с требованиям и  р ы н к а . Т ак , по данны м  
конца 1990-х гг ., только 50%  м олодёж и работали по полу
ченной специальности , из остальны х  половина см енила её 
после опы та работы  по своей основной проф ессии, а  по
лови н а  вообщ е н и когд а по ней не работала, сразу  начав 
осваивать другую  специальность, ны не полож ение мало 
изм енилось;

— в-третьих, овладению знаниям и , навы кам и и ум ениям и, 
которые высоко ценятся на современном ры нке труда (рабо
та на компью тере, общение на иностранных язы к ах , умение 
водить автомобиль). В аж ны м  такж е является  тот ф акт, что 
молодёжь весьма активно приобретает эти навы ки (каж ды й 
четвёрты й молодой россиянин в настоящ ее время осваивает 
компью тер и учит иностранный язы к , каж д ы й  седьмой при
обретает навы ки  вож дения транспортны х средств).

П оэтому в условиях , когда система образования не всег
да оказы вается способной готовить специалистов в соответ
ствии с запросам и современного производства, вам  следует 
активно овладевать знан и ям и  и ум ениям и , необходимыми 
д л я  успеш ной сам ореализации (заним аться самообразовани
ем, посещ ать различны е курсы  и  т. п .).

Семьянин. В этом возрасте у  молодых людей сущ еству
ют приблизительно равны е ш ансы : остаться ж и ть  в ро
дительской семье или  начать самостоятельную  ж и зн ь . Со
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временем молодые лю ди становятся менее зависим ы м и от 
родителей в финансовом  отнош ении, вступаю т в новые со
циальны е отнош ения, приобретая больш ую сам остоятель
ность и ответственность. М ногие берут на себя заботу о по
ж и л ы х  родственниках, оказы ваю т финансовую  поддерж ку 
своим родителям  и, конечно ж е , сами создаю т семью.

В настоящ ее врем я усиливается тенденция к  пониж ению  
брачного и репродуктивного возраста. Сущ ествует отрица
тельная оценка этой ситуации. Раннее вступление в брак 
и рож дение ребёнка «тормозят» образовательны й и про
ф ессиональны й рост м олодёж и, увеличиваю т долю тех, кто 
нуж дается в социальной помощ и со стороны государства 
и общ ественных организаций . Кроме того, ребёнок требу
ет лю бви, заботы, но молодые родители (нередко совмещ ая 
работу и учёбу) не всегда имею т возм ож ность уделять ему 
достаточно вним ания. Им приходится реш ать другие, не 
менее важ ны е вопросы, связанны е с получением  образова
н и я , выбором профессии, поиском  первой работы , создани
ем норм альны х бы товы х условий. Забота о семье и детях 
требует ответственности, развития  чувства долга. А  к а к  вы 
относитесь к  тому, что создаю т семьи и становятся родите
л ям и  совсем молодые лю ди?

Граж данин. В ю нош еские годы ф ормирую тся первона
чальны е политические взгляды  и образцы политического 
поведения. В старш их классах  ш колы , в вузе в зависим о
сти от установок личности одна и з сущ ествую щ их систем 
политических норм и ценностей становится д л я  молодого 
человека наиболее значим ой. Этот период ж и зн и  связан  с 
расш ирением  самостоятельного политического опы та чело
века, его умением  вы рабаты вать индивидуальны е политиче
ские суж ден ия, перерабаты вать инф ормацию , ф ормировать 
позиции и следовать своим социальны м  ролям .

С приобретением всей полноты граж дански х  прав моло
дой человек получает возм ож ности д л я  активной  социаль
ной деятельности, для участия в выборах в органы  власти, 
в работе государственны х органов и общ ественных органи
заций . Это процесс становления человека к ак  граж данина, 
полноценного субъекта политики .

В целом м олодёж ь обладает здравы м  смы слом, намере
нием получить качественное образование, ж еланием  тру
диться за  хорош ее вознаграж дение. В отличие от старш их 
поколений молодые лю ди не испы ты ваю т страха перед р ы 
ночными преобразованиями в эконом ике, демонстрирую т 
приверж енность традиционны м  ценностям  семейной ж изни , 
м атериальном у преуспеванию .

М О Л О Д Ё Ж Н А Я  С У Б К У Л Ь Т У Р А . С оциально-психологи
ческие особенности м олодёж и к а к  социальной группы  про-
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являю тся  и в сущ ествовании специфической молодёжной 
субкультуры  (лат. sub — частица, указы ваю щ ая на н ахож 
дение под чем-либо, около чего-либо).

Под молодёж ной субкультурой поним ается преж де всего 
культура молодого поколения, обладаю щ его общностью сти
л я  ж и зн и , поведения, групповы х норм, ценностей и стерео
типов. М олодёжное сознание явл яется  основой, носителем 
особой субкультуры , вторичной по отнош ению  к  кул ьтур 
ной среде взрослого населения. К ак  особая субкультура, она 
имеет свои собственные цели, ценности, идеалы , иллю зии, 
не всегда и не точно повторяю щ ие господствую щ ие в обще
стве взрослы х; ей присущ  собственный я зы к . В молодёж ной 
субкультуре к ак  слож ном и многомерном явлении , в свою 
очередь, вы деляю тся более м елкие, но тем не менее ж ёстко 
оформленные субкультуры  (панки , рокеры , эмо, готы , ф ут
больные и м узы кальны е ф аны  и др.).

М ожно вы делить общ ие черты , под влиянием  которы х 
формируется м олодёж ная субкультура.

П реж де всего это поиск своего пути во «взрослом м и
ре», особый характер  отнош ений со сверстникам и. Период 
взросления отличаю т стрем ление обособиться от старш их, 
ж елание принадлеж ать к  какой-либо общности сверстников. 
С клады ваю тся так  назы ваем ы е неформальные молодёжные 
группы  (слово «неформальные» в данном случае подчёрки
вает отличие таки х  групп от оф ициально зарегистрирован
ны х и руководим ы х взрослы м и общ ественных молодёж ны х 
организаций). П рисоединивш ись к  группе, молодой человек 
обретает определённую  степень безопасности, окруж аю щ ие 
теперь имею т представление о том , к а к  его восприним ать, 
потому что на него распространяю тся общ егрупповые при 
знаки .

М отивы, побуж даю щ ие п ри м ы кать  к  той или  иной груп
пе, к  тому или  иному м олодёж ном у направлению , различны . 
Д ля одних они связаны  с ж еланием  обрести взаим опоним а
ние и взаим оподдерж ку. Д л я  других это способ почувство
вать себя более сильны м и и защ ищ ённы м и. К  сож алению , 
есть и  те, ком у важ но почувствовать власть над другим и ...

Больш инство м олодёж ны х групп сочетаю т противоре
чивы е черты  единообразия и непохож ести. Единообразие 
(в стиле поведения, моде, досуге, м еж личностном  общ ении) 
поддерж ивается внутри группы . Вместе с тем сам а группа 
стрем ится (преж де всего, внеш не) вы делиться в общей м ас
се м олодёж ны х движ ений .

Особенность отечественных молодёжных субкультур со
стоит и в том, что большинство из них ориентировано либо 
на проведение досуга, либо на передачу и  распространение 
информации. Отметим, что на Западе альтернативное движе-
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ние, выросшее из молодёжных субкультур 1960— 1970-х гг., 
активно участвует в социальных программах помощи боль
ным, инвалидам, престарелы м, нарком анам  и др. Вероятно, 
такое различие можно объяснить особенностями российского 
общества, той ролью , которую государство играло в ж изни  
человека. Поэтому досуг часто воспринимается к ак  основная 
сфера ж изнедеятельности, и от удовлетворённости им зави 
сит общ ая удовлетворённость ж изнью  молодого человека. 
Общее образование для ш кольника и профессиональное — 
для студента нередко отходят на второй план перед реали
зацией эконом ических (зарабаты вать деньги) и досуговых 
(интересно провести свободное время) потребностей.

Н екоторы е группы  активно противопоставляю т себя м и
ру взрослы х. Вы зов общ ественному мнению  чащ е всего вы 
раж ается  в особенностях одеж ды  и модны х дополнениях 
к  ней. И ногда соверш аю тся и прям ы е антиобщ ественны е 
поступки (хулиганство, драки), наприм ер группам и ф ут
больных ф анатов. В этом случае общество сталкивается с 
отклоняю щ им ся поведением. (Вспомните, в чём  состоит со
циальная  опасность отклоняю щ егося поведения.)

Н априм ер, субкультура рейва (от англ, rave — бессвяз
ная речь) возни кла в 1980-х гг. в СШ А и В еликобритании. 
В России она получила распространение в начале 1990-х гг. 
Н очны е дискотеки  с м ощ ны м  звуком , компью терной граф и
кой , лучам и лазеров, яр ки е  краски  и использование искус
ственны х м атериалов (винил, пластик) в одеж де стали эле
м ентами рейверского образа ж и зн и . Н егативной стороной 
этого направления стало распространение наркотиков с це
лью  «расш ирения сознания». Вместе с тем многие деятели  
молодёж ной культуры , в том числе дидж еи — клю чевы е 
ф игуры  рейв-субкультуры , вы сказы ваю т крайне негативное 
отнош ение к  приёму наркотиков.

Говоря о молодёж ной субкультуре в России, необходи
мо учиты вать наличие сущ ественны х региональны х и н а
циональны х различий . Тем не менее молодёж ную  культуру 
можно рассм атривать к а к  некое целое, которому присущ и 
общие черты: вы зов ценностям  взрослы х и эксперим енты  с 
собственным образом ж и зн и , вклю чение в различны е груп
пы сверстников, своеобразные вкусы , особенно в одеж де и 
м узы ке. Это скорее культура досуга, чем работы.

Словарь
Молодёжь — социальная группа, отличаю щ аяся возраст

ны м и рам кам и  и особым полож ением  в обществе.
Субкультура — культура какой-либо социальной или  де

м ограф ической группы .
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Расширяйте свой кругозор, следите за происходящими в 
обществе социальными изменениями, что поможет вам 

в выборе профессии и своего места в жизни.

2 Занимайтесь самообразованием, приобретайте знания и 
умения, которые высоко ценятся на современном рынке 

труда (работа на компьютере, общение на иностранных языках).

3 Воспитывайте в себе социально значимые качества, ко
торые помогут вам устоять перед многими жизненными 

неприятностями: ответственность и самостоятельность, тре
бовательность к себе и доверие к окружающим, потребность 
и готовность постоянно учиться.

4 Сформируйте свою позицию по вопросу о вступлении в 
брак и создании семьи.

5 Не позволяйте вовлекать вас и ваших друзей в кри
минальные группировки, экстремистские политические 

организации, тоталитарные секты, сообщества наркоманов. 
Принимая решения, взвешивайте все за и против на весах 
разума и совести.

Документ

Из работы современных российских учёных Е. А. Скри- 
пуновой и А. А. Морозова.

Сферы ж и зн и , которы е вы зы ваю т беспокойство при 
м ы сли о будущ ем (в процентах к  опрош енным)

Сфера ж изни

Возраст

12
—

14

15
—

17

18
—

21

22
—

25

26
—

29

Ж и зн ь  в целом 6,0 9,3 8,6 10,3 7,3

Учёба 8,8 12,1 6,7 1Д 4,9

Работа 15,7 20,3 21,7 19,5 7,3
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Продолжение

Сфера ж и зн и

Возраст

12
—

14

15
—

17

18
—

21

22
—

25

26
—

29

Досуг 2,8 2,4 2,5 3,5 2,5

Общение со сверст
никам и

5,1 3,5 2,1 2,3 2,5

О тнош ения с роди
телям и

7,9 5,7 4,6 4,6 0

Здоровье 9,7 9,3 9,8 10,3 19,5

Семья, брак 12,9 12,3 14,2 14,9 12,2

Лю бовь, секс 7,3 5,9 6,3 8,1 9,8

Р ел и ги я 2,1 2,0 1,9 3,5 0

Город, среда обита
ния

19,1 5,1 6,5 8,1 9,7

Общество, страна 11,4 11,4 14,0 11,5 19,5

Вопросы и задания к документу
1. К аки е сферы ж и зн и  вы зы ваю т наибольш ее беспокойство для 
каж дой  из представленны х возрастны х групп? Сравните полу
ченны е данны е. Сделайте выводы. 2. На примере нескольких 
представленны х сфер проследите, к а к  м еняется отнош ение к  
одним и тем ж е проблемам в зависимости от возраста. В чём 
вы видите причины  этих изм енений? 3. И спользуя материал 
параграф а и  документа, составьте социальны й портрет россий
ской молодёж и. П одумайте, каки е  черты  вы  бы отметили к ак  
главны е. Почему?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём выражается противоречивость положения молодёжи? 2. Ка
ковы основные социально-психологические особенности молодёжи 
как социальной группы? 3. Как изменяются социальные роли чело
века в молодые годы? 4. Что можно считать показателем социальной 
зрелости человека? 5. Какие льготы предусмотрены для несовер
шеннолетних работников? 6. Что включает понятие «молодёжная суб
культура»? 7. В чём особенности субкультуры российской молодёжи?

ЗАДАНИЯ

1. Обсудите вопрос о том, как и е  из перечисленны х кри тери ев по
зволяю т определить, достиг ли  молодой человек статуса взрослого: 
эконом ическая  независим ость, прож ивание отдельно от родителей, 
вступление в брак, участие в вы борах, рож дение ребёнка, способ
ность отвечать перед законом . П одумайте, каки е  ещ ё кри тери и  вы 
могли бы назвать в качестве главны х. А ргум ентируйте свой ответ.
2. К ак вы  поним аете вы сказы вани е М арка Твена: «Когда мне бы
ло 14 лет, мой отец был так  глуп, что я  с трудом переносил его, 
но когда мне исполнился 21 год, я  был изум лён , насколько  этот 
стары й человек за истекш ие семь лет поумнел»? К аки е особен
ности молодого поколения могут быть проиллю стрированы  этим 
вы сказы ванием ? Свой ответ обоснуйте.
3. Согласны ли  вы с мнением , что м олодёж ь лучш е приспособи
лась к  условиям  современной российской действительности, чем 
представители старш их поколений? П риведите прим еры .
4. Л евада-центр провёл репрезентативны е опросы 1600 россиян. 
Один и з вопросов звучал  так : «Что в наш и дни ф орм ирует осно
вы  ж изненного опы та молодёж и?»
Р езультаты  опроса вместе с дан ны м и аналогичны х исследований, 
проведённы х ранее, представлены  в таблице (в процентах от числа 
отвечавш их).

О тветы респондентов 06 .2000 07.2004 03.2010

Семья 71 78 70

Ш кола 33 50 45

К ом пан ия товарищ ей 55 49 42

И нтернет-общ ение — — 30

К руж ки , секции 5 11 8
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Продолжение

Ответы респондентов 06 .2000 07.2004 03 .2010

Высш ие учебные заведения 10 15 12

А рм ия 22 22 23

К ниги 3 10 7

Газеты  и ж урн алы 3 6 4

Радио и телевидение 29 34 23

Работа на производстве, на 
земле 11 16 8

Н еф ормальны е м олодёж ны е 
объединения 10 5 4

Затруднились ответить 2 1 2

Н а основе таблицы  сф ормулируйте и обоснуйте несколько  выводов 
об основных ф акторах , ф орм ирую щ их основы ж изненного опы та 
м олодёж и.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«М олодость — это врем я д л я  усвоения мудрости, ста

рость — врем я д л я  её прим енения».
Ж .-Ж . Руссо (1712— 1778), 

ф ранцузский м ы слит ель, писат ель и педагог

§19. Демографическая ситуация 
в современной России

Зачем нужно знать, сколько нас, жителей России? Что знает 
статистика о продолжительности жизни россиян? Чем грозит со
временная демографическая ситуация в стране?
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В последние годы много говорят о демографических 
проблемах во всём мире, в том числе и в России. Людей 
пугаю т то уж асам и перенаселения наш ей планеты , то, н а
против, опасностью  резкого сокращ ения народонаселения и 
депопуляции. Эти проблемы исследует дем ограф и я — наука 
о численности, составе и тенденциях изм енения народона
селения. Д ем ограф ия активно использует данны е статисти
к и , периодических переписей населения и социологических 
опросов. Согласно этим  источникам  карти н а  состояния 
народонаселения в современной России довольно противо
речивая.

И ЗМ ЕН ЕН И Е ЧИСЛЕННОСТИ Н А СЕЛ ЕН И Я РОССИИ. 
Всероссийская перепись населения, проведённая в 2010 г., 
показала, что численность постоянного населения Россий
ской Ф едерации составила 142 ,9  млн человек. Российская 
Ф едерация сегодня заним ает 9-е место в м ире по числу ж и 
телей после К итая , И ндии, СШ А, И ндонезии, Б разилии , 
П акистана, Б англадеш , Н игерии.

По сравнению  с переписью  2002 г. численность населе
н и я  ум еньш илась на 2 ,3  м лн человек , в том числе в город
ски х  населенны х пунктах  — на 1,1 млн человек, в сель
ской местности — на 1,2 млн человек.

Более четверти (26% ) россиян прож иваю т в Ц ентральном 
федеральном округе, где плотность населения наибольш ая и 
составляет 57 человек на 1 км 2 (в среднем по России плот
ность населения — 8,3  человека на 1 км 2). Почти так  же 
плотно заселён Северо-Кавказский федеральный округ, плот
ность населения которого 54 человека на 1 км 2. Самыми м а
лонаселёнными к  1 января 2010 г. были Республика Саха 
(Я кутия), К ам чатский край . М агаданская область, Н енец
кий , Ч укотский  и Ям ало-Н енецкий автономные округа, г^е 
плотность населения составляла менее 1 человека на 1 км  .

В 2009 г. впервые с начала 1990-х гг. наблю дался при
рост числа ж ителей  России. Он слож ился к а к  за счёт ум ень
ш ивш ейся естественной убыли, так  и в результате увеличив
ш егося миграционного прироста .

З а  последние сто лет Россия переж ила несколько пери
одов, когда воспроизводство населения было «суж енны м», 
т. е. не обеспечивало прироста. Д ва из этих периодов были 
связаны  с катастроф ической смертностью  в годы мировы х 
и  Г раж данской  войн, голода. П осле В еликой Отечественной 
войны детская смертность стала  сокращ аться, одновременно 
пониж ались показатели  рож даем ости. Но уж е с середины 
1960-х гг. уровень рож даем ости снизился до 2 ,1 —2,2  ре
бёнка на одну ж енщ ину  детородного возраста, что уж е не 
обеспечивало простого воспроизводства населения. Тем не 
менее до начала 1990-х гг. население страны  росло.
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Резкое падение рож даем ости в 1990-х гг. усугубило и без 
того неблагоприятное полож ение с воспроизводством насе
лен и я. Но даж е если бы сегодня удалось вернуться к по
казателям  рож даемости, сущ ествовавш им  до этого падения, 
скаж ем  к  показателям  1965— 1985 гг., это не привело бы к 
восстановлению  полож ительного естественного прироста н а
селения страны . Возврат ж е к  более вы сокой рождаемости 
конца 1930-х или  хотя  бы начала 1950-х гг ., когда больше 
половины населения России было сельским , сейчас м ало
вероятен.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ Н А СЕЛ ЕН И Я РОССИИ. Д ем о
граф ы  ф иксирую т, что население страны  стареет. Эта тен
денция характерн а для м ногих развиты х стран м ира. По 
итогам  переписи 2010 г ., средний возраст ж ителей  России 
составил 39 лет (в 2002 г. — 37 ,7  года). Согласно м еж ду
народным кри тери ям , население считается стары м , если 
доля лю дей в возрасте 65 лет и старш е во всём населении 
превы ш ает 7% . В настоящ ее врем я почти каж д ы й  восьмой 
россиянин, т. е. 12,9%  ж ителей  страны , находится в воз
расте 65 лет и старш е.

Ч исленность населения в возрасте 0 — 15 лет на протя
ж ении  18 лет (1990—2007) сокращ алась. В 2008 г. вслед
ствие роста числа родивш ихся численность этой возрастной 
группы  несколько увеличилась (на 44 ты с., или  на 0 ,2 % ), 
в 2009 г. — на 313 ты с., или на 1 ,4% .

К аж ды й  п яты й  ж и тел ь  России (30 ,7  млн человек на 
1 ян варя  2010 г.) находится в пенсионном возрасте. Ч ис
ленность детей и подростков до 16 лет на 7,9 м лн  человек, 
или  на 2 5 ,6 % , м еньш е, чем ли ц  старш е трудоспособного 
возраста.

Состав населения России характери зуется  сущ ествен
ной гендерной диспропорцией . Ч исленность м уж чи н  соста
вила на 1 ян вар я  2010  г. 65 ,6  м лн человек , ж ен щ и н  — 
76,3  м лн  человек (на 10 ,7  м лн человек , или  на 16 ,2 % , 
больш е). Н а 1000 м уж чи н  приходилось 1162 ж енщ ины . 
П роцесс дем ограф ического старения населения в гораздо 
больш ей степени характерен  д л я  ж ен щ и н . В структуре н а 
селения вы ш еуказан н ы х  возрастов ж ен щ и н ы  составляю т 
более двух третей  (6 8 ,7 % ).

Ч исленное превы ш ение ж енщ ин  над м уж чинам и  в соста
ве населения отмечается с 29 лет и  с возрастом увеличива
ется. Такое неблагоприятное соотнош ение слож илось из-за 
сохраняю щ егося высокого уровня преж девременной смерт
ности м уж чин.

Возрастно-половая пирамида наглядно иллю стрирует про
изош едш ие изм енения в период м еж ду двум я переписями 
населения в 2002 и 2010 гг.
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Возрастно-половая структура населения Р оссии

Возраст, лет

Тыс. человек
I ~1 Перепись 2002 г. —  На 1 января 2010 г.

Старение населения порождает дополнительные требования 
к развитию  социального обеспечения, медицинскому обслу
ж иванию  пож илы х людей. Д аж е в экономически развиты х 
странах при увеличении доли пож илы х людей в пирамиде 
населения правительства вы нуж дены  идти на увеличение 
пенсионного возраста. Другой стороной процесса старения 
населения является  усиление проблемы одиночества пож и
лы х людей, их  отчуж дения от молодых поколений.

РОЖДАЕМ ОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ. Число супруж еских 
пар, по данным переписи 2010 г., составило 33 млн (в 2002 г. 
34 млн). И з общего числа супруж еских пар 4 ,4  млн (13% ) 
состояли в незарегистрированном браке (в 2002 г. 3 ,3  млн, 
или 9 ,7% ).

П озитивную  динам ику  в последний м еж переписной пе
риод демонстрирую т показатели  рож даем ости. В 2009 г. 
родилось 1 ,8  м лн детей, что на 47 ,8  ты с. человек (на 3% ) 
больш е, чем в 2008 г.
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Рож даемость в России растёт с 2000 г. П ри этом её уве
личение в 2007—2009 гг. было весьма значительны м  и, что 
особенно важ но, охватило преимущ ественно средние и стар
ш ие возрастны е группы  м атерей , которы е вносят главны й 
вклад в рож дение вторы х и  последую щ их детей.

В 2009 г. в 30 субъектах Российской Ф едерации было 
проведено выборочное обследование «Семья и рож даемость». 
Ч етверть опрош енны х ж енщ ин , родивш их второго ребёнка 
в 2007—2009 гг ., отм етили, что на это тем или  ины м  об
разом  повлияло начало реализации  мер демографической 
политики .

Суммарны й коэф ф ициент рож даем ости в 2009 г. соста
вил 1,5 ребёнка на одну ж енщ ину репродуктивного возрас
та. О трицательны е тенденции удалось перелом ить, однако 
даж е для простого воспроизводства населения необходимо, 
чтобы на одну ж енщ ину было не менее двух детей.

В основном население сокращ ается из-за его ест ест вен
ной убы ли , т. е. превы ш ения числа смертей над числом 
рож дений, а так ж е  из-за эмиграции  в зарубеж ны е страны .

Д ля России характерен  один из сам ы х больш их гендер
ны х разры вов в показателе ож идаем ой продолж ительности 
ж и зн и  при рож дении, что явл яется  следствием высокой 
смертности м уж чин  в трудоспособном возрасте. Только в 
последние годы ситуация начала несколько улучш аться. 
П оказатель ож идаем ой продолж ительности ж и зн и  при рож 
дении по сравнению  с 2006 г. вырос у м уж чин  на 2 ,4  го
да, у ж енщ ин на 1,4 года. Рост продолж ительности ж изни  
у м уж чин произош ёл в основном за  счёт сниж ения см ерт
ности в трудоспособном возрасте.

Первое место среди причин смерти трудоспособного насе
ления заним аю т болезни системы кровообращ ения, другие 
заболевания, а так ж е  автокатастроф ы . Огромный ф актор 
ри ска — злоупотребление алкоголем . От причин, непосред
ственно связанны х с алкоголем , в 2009 г. умерло 50,5  тыс. 
м уж чин и 18,1 ты с. ж енщ ин.

Ситуацию , которая слож илась с народонаселением  в Рос
сии в 1990-х — начале 2000-х гг ., некоторы е специалисты  
оценивали к а к  депопуляцию . Её социальны м и последстви
ям и  являю тся  сокращ ение трудового потенциала страны , 
эконом ически активного населения.

В 2009 г. естественная убыль составила 249 тыс. человек, 
это наим еньш ий показатель за  последние 16 лет (наивы с
ш ей была естественная убы ль в 2000 г. — 949 тыс. чело
век). В 2010 г. убы ль составила 241 ты с., а в 2011 г. — 
131 ты с. человек. У лучш ению  демограф ической ситуации 
способствовали м еры , приним аем ы е в наш ем  государстве по 
сниж ению  смертности и увеличению  рож даем ости. Важ ную
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роль, в частности, играет м атеринский кап и тал . Это мера 
социальной поддерж ки государством семей, в которы х рож 
дается второй или  последую щ ий ребёнок. В 2013 г. сумма 
м атеринского кап и тала  составила около 409 ООО р.

С 2009 г. продолж илось сниж ение уровня младенческой 
смертности. Этот показатель опустился до 8 ,1  ум ерш их в 
возрасте до 1 года на 1000 родивш ихся.

М И ГРА Ц И Я . П роблемы депопуляции , старения населе
н и я , кризис семьи характерны  для больш инства развиты х 
стран м ира. М ногие страны м ира реш аю т свои демограф и
ческие проблемы за счёт м играц и и  населения.

Д анны е переписи населения 2010 г. в России даю т воз
мож ность оценить, к а к  обстоит дело с м играциям и  населе
н и я  в наш ей стране.

Н аибольш ие масш табы  имею т внут ренние миграции, 
их объёмы и направления оказы ваю т заметное влияние на 
перераспределение численности населения субъектов Рос
сийской Ф едерации. П ередвиж ения внутри страны , связан 
ные со сменой места ж ительства, в общем м играционном 
обороте в 2009 г. составляли 8 5 % . По данны м  текущ его 
учёта (за 2003—2009 гг.), во внутрироссийских м играциях  
участвовало почти 15 млн человек , или  к аж д ы й  десяты й 
ж и тел ь  России.

Во внутренних м играциях  поток ориентирован с севера 
и востока в центр. В отличие от прош лого меж переписно
го периода, когда привлекательны ми д л я  ж ителей России 
были такж е юго-западные территории, в последние 8 лет 
полож ительны й миграционны й прирост слож ился в Северо- 
Западном федеральном округе. Д ва округа образуют м игра
ционные полюса — Ц ентр, который стягивает население со 
всей территории страны , и  Д альний Восток, который во все 
регионы население отдаёт. При этом практически  весь по
лож ительны й миграционны й прирост, получаемый округом 
во внутрироссийских м играциях, аккум улирую т М осква и 
М осковская область (93% ). Почти 70% общего сокращ ения 
численности населения Дальневосточного федерального окру
га и 40% Сибирского федерального округа слож илось за счёт 
миграционного обмена населением м еж ду округами.

В неш няя миграция  в 2009 г. составляла всего 15% от 
общего м играционного оборота, однако именно она оказы 
вает влияние на изменение численности населения России 
в целом.

Н а учиты ваем ы е статистикой  объёмы меж дународной 
м играции  в больш ой степени сказы ваю тся изм енения в за 
конодательстве. В частности, резкое сокращ ение числа при
бы вш их в 2001 г ., по-видимому, объясняется введённы ми 
ограничениям и приёма граж дан  стран СНГ. В последую щ ие
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годы в статистический учёт попадали все граж дане России, 
прибы вш ие на постоянное ж ительство  из-за пределов стра
ны , и иностранны е граж дане и л и ц а  без граж данства, полу
чивш ие вид на ж ительство.

Удельный вес иммигрантов из стран — участников СНГ 
по странам прежнего проживания

Украина -  17

Узбеки
стан -  16,3%

Туркмения -1,3%  

Таджикистан -  10,3%

Молдавия — 6,3%

Азербайджан -  8,7%

Армения -  13,7%

Бело
руссия -  2,1%

Казахстан -  14,8%

Киргизия -  8,9%

Роль им м играции  д л я  противодействия быстрой убыли 
населения России весьма сущ ественна. Однако и её воз
м ож ности не безграничны . П риём  большого количества 
м игрантов вообще, особенно ж е м игрантов иноязы чны х, 
связанны х с другим и культурны м и традициям и , далеко не 
безболезненный процесс, а  в условиях  ны неш него эконо
мического состояния и социального кли м ата в России — 
слож ны й вдвойне. С егодняш ние проблемы м играции — это 
один из новы х вы зовов, н а  которы е России придётся отве
чать в X X I в.

Словарь
Д епопуляция — убыль населения, при которой уровень 

рож даем ости недостаточен д л я  ком пенсации даж е очень 
низкого уровня смертности.

Рож даем ость — дем ограф ический терм ин, характери зу
ю щ ий отнош ение количества рож дений за определённый 
период на 1000 ж ителей .

Смертность — статистический  п оказатель, оцениваю щ ий 
количество смертей. В демографии отнош ение числа ум ер
ш их к  общ ему числу населения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Проблемы демографии касаются в той или иной степени 
каждого из жителей Земли. Следует уже теперь серьёз

но обдумать, как относиться к своему здоровью, чтобы не 
допустить преждевременного старения и смерти.

2 Не думайте, что перспектива старения населения к вам 
не имеет отношения. Сегодня вы молоды, полны сил, 

стоите на пороге самостоятельности. Вы мечтаете о буду
щем. Но есть ли среди ваших жизненных планов надежды 
на обеспеченную старость? Скажете, думать об этом рано. 
Государство, исходя из складывающихся соотношений между 
поколениями, планирует переход к накопительной системе 
пенсионного обеспечения. Вам самим придётся зарабатывать 
себе на старость, если тенденция к сокращению количества 
детей в стране сохранится.

З Ещё один вывод состоит в том, что по необходимости 
наша страна вынуждена привлекать трудовых мигрантов. 

Они замещают нехватку рабочих рук, выполняют необходи
мую и порой тяжёлую работу. Следует понимать, что отно
шение к мигрантам как к чужим не только негуманно, но и 
нерационально.

Документ

Из статьи А. Володина. Мнение из Интернета (newsland.ru).
Когда в прессе появляется очередной демографический 

анализ ситуации в Российской Ф едерации, то снова речь 
заводится о проблемах, связанны х с низким  уровнем ж и з
ни. М ол, доходы не позволяю т наш им  граж данам  иметь 
столько детей, сколько нуж но стране для прироста чис
ленности её населения. Но позвольте... Н еуж ели в сере
дине — конце 1940-х годов, когда в СССР наблю дался 
резкий  рост рождаемости, лю ди были обеспеченнее, чем 
сейчас?.. Н еуж ели в 1980-е годы, когда средняя продолж и
тельность ж изни  в СССР достигла рекордны х для нашей 
страны 74 лет, народ купался в роскош и?.. Конечно ж е, 
нет. Выходит, что обеспеченность, ж изнь «как  сыр в мас
ле» — это далеко не главны й показатель роста числа ж и 
телей государства и средней продолжительности ж изни. 
Примеров тому хватает и  сегодня...

Д алеко не прям ую  пропорциональность м еж ду доходами 
населения и его численностью  мож но наблю дать на при 
мере целого ряд а стран. Т ак , в Герм ании среди нем ецких
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семей (этнических немцев) сегодня редко мож но встре
тить ту семью , в которой родилось более двух детей. З а 
то в сем ьях вы ходцев из Т урции, прож иваю щ их в той ж е 
Герм ании, детей рож дается не в пример больше.

Н а основе этих данны х мож но сделать вывод о том, что 
главенствую щ ая роль в демограф ическом  вопросе принад
леж и т системе ценностей — общ ественной ментальности 
народов, населяю щ их государство. Больш ую  роль играю т 
и религиозны е корни...

Однако это вовсе не долж но стать оправданием  д л я  тех 
представителей ф едеральны х и региональны х властей, ко 
торы е ж елаю т списать низкую  рож даемость только лиш ь 
на несознательность народа...

Очередная галочка напротив числа родивш ихся вовсе не 
означает, что от этого повы сится численность населения 
села, города, области, к р ая , республики и всего государ
ства. Не нуж но забы вать о том, что главная российская 
демографическая проблема заклю чается не в количестве 
новорож дённых, а в социальной ответственности к а к  перед 
самим собой, так  и перед обществом.

Не будем забы вать, что дем ограф ия не менее важ н ая  
составляю щ ая независимости государства, чем  арм ия. П о
этому д л я  реш ения демографической проблемы в России 
нуж но целенаправленно и  методично повы ш ать уровень 
культуры  и духовности в общ естве, предлагать ком плекс 
социальны х гарантий д л я  семей, продолж ать вклады вать
ся в м едицину, развивать эконом ику, проводить популя
ризацию  многодетны х семей...

Вопросы и задания к документу
1. Автор спорит с теми, кто связывает демографические пробле
мы с низким уровнем жизни в России. Какие аргументы такой 
точки зрения автор подвергает сомнению? 2. Какие причины 
проблем демографии автор считает основными? Чем он под
тверждает своё мнение? 3. Что, по мнению автора, необходимо 
для решения демографической проблемы в России? 4. Выска
жите собственное мнение в споре автора со своими оппонентами. 
При необходимости воспользуйтесь данными переписи 2010 г.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Чем характеризуется современная демографическая ситуация в 
России? 2. Какие факторы оказали негативное влияние на совре
менную демографическую ситуацию в России? Какие из этих фак-
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торов являются долгосрочными? 3. Какие позитивные изменения 
зафиксированы переписью населения 2010 г.?

ЗАДАНИЯ

1. Проанализируйте данные следующей таблицы, сделайте выво
ды о существующей тенденции и её влиянии на демографическую 
ситуацию.

Число ЭМИГРАНТОВ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Страны дальнего зарубежья Страны — участники СНГ

2. Многие страны Европы столкнулись с серьёзными проблемами 
в связи с ростом миграции из стран Азии и Африки. Какие меры 
могут помочь России избежать повторения ситуации с молодёжной 
преступностью в пригородах Парижа, погромов в Лондоне и др.?
3. Составьте план устного сообщения по теме «Народонаселение 
России в зеркале демографии».
4. Обратитесь к официальным данным сайта Федеральной служ
бы государственной статистики (www.gks.ru) и сайта www.demos- 
kope.ru и подготовьте проект на тему «Наш край в зеркале демо
графии».

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Рост населения — смена поколений. Убыль населе

н и я  — отмена их».
А. И. Ант онов, С. А. Сорокин, современные демографы
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ВОПРОСЫ Д Л Я  ПОВТОРЕНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. Как вы думаете, какие социальные ценности сравнил француз
ский писатель и философ Вольтер, утверждая: «Не неравенство тя
гостно, а зависимость»? Разделяете ли вы данную точку зрения?
2. Вспомните одно из известных творений А. С. Пушкина и поста
райтесь определить, можно ли назвать Евгения Онегина после его 
приезда в деревню маргиналом. Обоснуйте своё мнение.
3. Изложите свою точку зрения на положение в современной Рос
сии представителей разных профессий. Для этого разместите на 
различных ступеньках социальной лестницы следующие профессии: 
сталевар, предприниматель, юрист, лётчик, шофёр, официант, ме
неджер, учитель, продавец, брокер, врач, банкир, инженер, учёный.
4. Укажите, какому типу социальных взаимодействий соответствуют 
следующие характеристики:

— обоюдная заинтересованность, выгодность взаимодействия 
для обеих сторон, при этом ни одна из них не ущемлена в той сте
пени, которую сама сочтёт неразумной, неприемлемой, т. е. каждая 
сторона получает то, что признаёт приемлемым, обоснованным;

— возможна направленность этого взаимодействия на достиже
ние возникающей совместной цели (но не аналогичной), что содейст
вует также укреплению гарантий сотрудничества, дружбы, парт
нёрства;

— подкрепление такими средствами обмена, как верность, при
знательность, уважение, поддержка.
5. Обдумайте приведённые ниже высказывания. Первое принадле
жит немецкому мыслителю Г. Лессингу: «Я вполне убеждён, что ни 
один народ в мире не одарён какой-либо способностью преимуще
ственно перед другими», второе — русскому физиологу И. М. Се
ченову, который отмечал, что основные черты мыслительной дея
тельности человека и его способности чувствовать не зависят ни 
от расы, ни от географического положения: «Только при этом ста
новится понятным сознание нравственного и умственного родства 
между всеми людьми земного шара, к каким бы расам они ни при
надлежали».
Как по вашему мнению, может ли влиять национальность на дея
тельность человека, на его отношение к труду, на выбор профессии, 
на овладение культурой? Свой ответ аргументируйте.
6. Английский писатель Э. Берджесс характеризовал семью как 
«единство взаимодействующих личностей». Сделайте из этой харак
теристики вывод: как автор рассматривал семью — как социальный 
институт или как малую группу?
7. При изучении темы вы познакомились с данными о том, что в 
России увеличивается количество семей, где бюджетом заведует 
женщина. Отдельные исследователи объясняют этот факт тем, что в
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России достаточно велико количество семей со скудным семейным 
бюджетом, с вечной нехваткой денег. В таких семьях мужчины весьма 
охотно передоверяют семейный бюджет женщине. Однако при воз
растании доходов семьи они берут семейный бюджет в свои руки. 
Опираясь на опыт своей семьи, семей своих знакомых, подберите 
аргументы для подтверждения этих выводов или обоснуйте возмож
ность усомниться в них. Смоделируйте своё будущее поведение в 
семье в качестве супруга или супруги. Какую позицию в отношении 
распоряжения семейным бюджетом заняли бы вы?
8. В одном из классов прошло обсуждение вопроса «Чем является 
для меня моя семья и что она для меня значит?». Среди высказан
ных соображений были следующие: «Семья — это самые родные, 
близкие люди», «Семья — это вся моя жизнь. Я учусь у родителей 
очень многому, чему не научился бы сам», «В семье я научился ду
мать», «Для меня семья — это большой коллектив. Если что-нибудь 
нужно сделать, мы делаем всей семьёй». К каким мнениям вы могли 
бы присоединиться? Почему? Как вы сами ответили бы на постав
ленный вопрос?
9. Как вы понимаете следующие слова американского писателя 
XIX в. Р. Эммерсона: «В молодости мы бываем реформаторами, а 
в старости — консерваторами. Консерватор ищет благосостояния, 
а реформатор — справедливости и истины»? Какие аргументы вы 
могли бы привести против или в защиту этого суждения?
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Глава З
Политическая жизнь 
общества

§ 20. Политика и власть
Всякому ли человеку доступны высшие ступеньки социальной 

лестницы? От чего зависит положение человека в обществе?

Зачем  лю дям  политика? М ожет ли  рядовой граж данин 
хорош о разбираться в политике? М ожет ли  общество сущ е
ствовать без власти? Чем  политическая власть отличается 
от других видов власти?

Слово «политика» у  всех на слуху: достаточно взять в 
руки  газету или  вклю чить любую программ у новостей. 
К вопросам политики  отдельны х государств и государствен
ны х деятелей  вы  неоднократно обращ ались на уроках  по 
различны м  гум анитарны м  дисциплинам .

Кто-нибудь из вас м ож ет усомниться: «Зачем мне знать 
о политике?» Ответ вы  найдёте в словах ф ранцузского писа
теля  А . Ривароля: «П олитика подобна сф инксу из сказки : 
она пож ирает всех, кто не м ож ет разгадать её загадок».

В науке п ол и ти ка  рассм атривается в трёх изм ерениях:
1) к а к  один из м ногих видов человеческой деят ельност и , 
активности  социальны х групп и отдельны х личностей;
2) к а к  сфера общественной ж изни , одна из подсистем об
щ ества в целом; 3) к ак  тип  социальны х от нош ений  меж ду 
индивидам и, м алы м и группам и и больш ими общ ностями.
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Рассмотрим  политику в этих трёх аспектах.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩ ЕСТВО. О по

литической деятельности иногда говорят к ак  о действии «на 
политической сцене». К акие ж е «актёры» действуют на ней? 
И ли, вы раж аясь по-научному, кто мож ет быть субъектом по
литики?

Очевидно, что этими субъектам и являю тся лю ди. Н емец
кий  учёный М. Вебер (1864—1920) рассматривал три степе
ни вовлечённости индивидов в политическую  деятельность. 
П олитикам и «по случаю» являем ся  все мы, когда, напри
мер, участвуем в выборах. П олитиком  «по совместительству» 
является деятель общ ественно-политической организации, 
который, не прекращ ая своей основной профессиональной 
деятельности (например, врача, бизнесмена и др.), одновре
менно занимается и политикой , что не становится д л я  него 
первоочередным делом ж изни . Профессиональными поли
т иками  являю тся те, кто ж ивёт «для политики» либо «за 
счёт» политики . Д ля этих деятелей политика — главное за
нятие и главное условие их материального благосостояния.

У частие лю дей в политической ж и зн и  проявляется не 
только в деятельности отдельны х личностей, но и в воздей
ствии на политику  больш их социальны х групп (классов, со
циальны х слоёв, этнических общ ностей, сословий и т. п .). 
Вы мож ете сами вспомнить исторические собы тия, в кото
ры х активную , а нередко и реш аю щ ую  роль сы грали  массы 
лю дей, объединённые общ им интересом.

Д л я  того чтобы успеш нее вл и ять  на политику, лю ди соз
даю т полит ические организации и объединения. Наиболее 
приспособленными к  политической деятельности являю тся 
полит ические парт ии. И з курса истории вы знаете о лей 
бористах и консерваторах в В еликобритании, дем ократах 
и республиканцах в СШ А, о п арти ях , возникш их в России 
в начале X X  в ., и др. Самым активны м  субъектом полити
ки  является  государство. Не случайно в учебниках исто
рии  всегда описы вается внутренняя и внеш няя политика 
того или  иного государства, правительства, государственного 
деятеля.

Сравнительно небольш ие группы  лю дей, которые о к азы 
ваю т наибольш ее влияние на принятие политических ре
ш ений, назы ваю т полит ической элит ой. Это группы  лиц , 
концентрирую щ ие в своих руках  власть, осущ ествляю щ ие 
политическое руководство общ еством, определяю щ ие пу
ти и цели политического разви ти я . В политическую  элиту 
входят вы сш ие государственные деятели , лидеры  политиче
ских  партий , руководители парлам ента, ли ц а, заним аю щ ие 
клю чевы е позиции в силовы х структурах государства, сред
ствах массовой инф орм ации, и  др.
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И так, субъектам и политики  вы ступаю т личности, соци
альны е группы , политические организации, политические 
элиты .

Д еятельность субъектов политики  направлена на обще
ство, на сохранение его целост ност и , а так ж е  на осу
щ ествление в нём изм енений , отвечаю щ их интересам 
определённого субъекта политики  или  всего общ ества. То, 
что политическая деятельность направлена на общество в 
целом, на все стороны его ж и зн и , отличает её от других 
видов деятельности. Вместе с тем в политике принято вы 
делять различны е направления, которы е обычно назы ваю т 
по наименованию  объекта политического воздействия. 
Объектом эконом ической политики  является  эконом ика, 
социальной — социальная сфера, молодёж ной политики  — 
м олодёж ь и т. п . Объектом внутренней политики  является  
общество внутри страны , внеш ней — мировое сообщество, 
м еж дународны е отнош ения. (П одумайте, что является  объ
ектам и  экологической, демографической, научно-техниче
ской, аграрной и ины х направлений политики , о которы х 
вы знаете.)

Политика

Направления политики

ВНУТРЕННЯЯ

Экономическая

Социальная

Н ациональная

Научно-техническая

А грарная

Д емографическая

Экологическая

ВНЕШНЯЯ

Отношения 
с другими 

государствами

Отношения 
с международными 

организациями

П олитическая деятельность побуж дается интересами  
субъектов по ли т и ки , преж де всего интересами определён
ны х социальны х групп. П олож ение социальной группы  в
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обществе порож дает её отнош ение к  сущ ествую щ ему поло
ж ению , к  властны м  структурам . Отсюда её заинтересован
ность в сохранении или изменении слож ивш ихся обществен
ны х порядков. Она стремится обеспечить такие общественные 
условия (учреж дения, порядки, правовые нормы и т. п.), 
которые делаю т более доступными для неё м атериальны е и 
духовные блага, наиболее полно удовлетворяют потребности 
входящ их в эту группу людей. Н апример, общим интересом 
определённой этнической группы является создание благо
приятны х условий для развития национальной культуры, 
язы к а, сохранения природной среды в местах её прож ивания.

Д виж им ы е собственными интересам и, люди ставят перед 
собой соответствую щ ие политические цели, которы е наибо
лее чётко  ф ормулирую т поддерж иваемы е ими политические 
лидеры , партии , элиты . Эти цели, к ак  правило, предпола
гают участ ие во власт и  либо воздействие на власт ь. Это 
ещ ё один важ нейш ий  п ризнак  политической деятельности. 
Вот к ак  определял понятие «политика» М. Вебер: «По
литика... означает стрем ление к  участию  во власти или  к 
оказанию  вл и ян и я  на распределение власти , будь то м еж ду 
государствами, будь то внутри государства м еж ду группами 
лю дей, которы е оно в себе заклю чает» .

Д л я  достиж ения поставленны х целей осущ ествляю тся 
различны е полит ические действия: организация партий , 
принятие правительственны х реш ений, избирательны е кам 
пании, вы ступления в парлам енте, политические м итинги, 
проведение партийны х съездов, обращ ения к  народу, р аз
работка политических программ , референдумы , государ
ственны е перевороты , восстания, визиты  правительствен
ны х делегаций и др. В ходе этих действий использую тся 
различны е средства политической деятельности: м ирны е и 
насильственны е, организационны е и агитационны е, теоре
тические и диплом атические.

Н екоторы е политические деятели  следую т принципу 
«цель оправды вает средства». Т ак , экстрем истские органи
зации , за я в л я я  о борьбе за  национальны е интересы , счита
ют возм ож ны м  захватить самолёт с пассаж ирам и , которые 
не имею т отнош ения к  их заботам; взорвать дом, где ж ивут 
ни  в чём не повинны е лю ди; брать и убивать залож ников. 
П олитический терроризм  представляет больш ую  опасность 
для общества.

Н а вопрос «Допустимы л и  лю бые средства д л я  достиж е
ния благих целей?» государственные деятели  и политиче
ские м ы слители в разное врем я давали  различны е ответы. 
Т ак , вы даю щ ийся м ы слитель эпохи В озрож дения Н иколо 
М акиавелли  (1469— 1527) признавал  заслуж иваю щ им и по
хвалы  такие качества государя (главы  государства), как
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верность данному слову, прям одуш ие и неуклонная чест
ность. «Ради сохранения государства, — писал Н . М аки
авелли , — он часто бывает вы нуж ден идти против своего 
слова, против м илосердия, доброты и благочестия». Госу
дарь долж ен «по возм ож ности не удаляться от добра, но 
при надобности не чураться и зла».

Есть и другая  точка зрения: средства достиж ения бла
гой цели долж ны  быть благим и, иначе сама цель будет де
ф ормирована и результат деятельности  окаж ется  не столь 
«светлым», к а к  первоначально провозглаш алось. (Вспомни
те о деятельности в России организации  «Н ародная воля».)

Н а самом деле политику  подчас приходится вы бирать: 
либо д л я  предотвращ ения опасности проводить ж ёсткие м е
ры , либо своим бездействием допустить ущ ерб д л я  общ е
ства. А  к а к  думаете вы?

ПО ЛИ ТИ ЧЕСКА Я СФ ЕРА И П О Л И ТИ ЧЕСКИ Е И Н СТИ 
ТУТЫ . П оли ти ческая  сф ера — это одна из четы рёх извест
ны х вам  сфер ж и зн и  общ ества. Она вклю чает в себя разл и ч 
ные формы политической деятельности; отнош ения м еж ду 
лю дьми, возникаю щ ие в процессе этой деятельности; орга
низации  и учреж дения, которы е создаю тся д л я  реализации  
политических целей и задач; политическое сознание лю дей, 
которое направляет их  деятельность в сфере политики .

В аж нейш ее место в структуре политической сферы зан и 
маю т политические институты . Они относятся к  главны м  
социальны м  институтам , реализую щ им  основополагаю щ ие 
потребности общ ества. П олитические институты  удовлетво
ряю т потребность общ ества в интеграции , безопасности и 
социальном порядке.

К аж ды й  из них осущ ествляет определённы й вид полити
ческой деятельности и вклю чает в себя группу лю дей, спе
циализирую щ ихся на её вы полнении; политические нормы, 
регулирую щ ие отнош ения внутри этих институтов, с други
ми политическим и и неполитическим и институтам и; сред
ства, необходимые для достиж ения поставленны х целей.

Основным политическим  институтом  явл яется  государ
ство. (Вспомните сущ ественны е признаки  государства, 
изученны е в общ ествоведческом курсе основной ш колы .) 
В свою очередь, государство вклю чает в себя институт пре
зидентства, институты  законодательной, исполнительной и 
судебной власти , институт выборов и др.

К  числу важ нейш их  политических институтов относятся 
и полит ические парт ии. И стория партий  в их  современном 
виде не столь длительна, к а к  история государства, но и  она 
насчиты вает более полутора столетий.

П артийно-политическая деятельность охваты вает боль
шое количество лю дей, имеет устойчивы е ф ормы , регули-
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руется традициям и , правовы м и нормами и политическим и 
принципам и. Л ю бая политическая партия — это добро
вольное объединение лю дей, им ею щ их общ ие политиче
ские взгляды , добиваю щ ихся осущ ествления поставленны х 
целей через завоевание власти или  участие в её осущ ест
влении. Обычно п арти я  вы раж ает и защ ищ ает интересы 
определённой социальной общ ности (класса, социального 
слоя и т. п .). Это определение напом инает вам  изученны е в 
основной ш коле п ри зн аки  партии: стремление добиться до
стиж ения поставленны х целей через завоевание власти или 
участие в осущ ествлении власти; сущ ествование в истори
чески протяж ённом  периоде времени; наличие чёткой  орга
низационной структуры , закреплённой партийны м  уставом; 
стремление создать для себя массовую опору; общ ие для 
членов партии  идеи, излож енны е в партийной программе.

Существенным признаком  любого социального института 
является ком плекс правовых и ины х социальны х норм, ре
гулирую щ их определённый вид деятельности. В Российской 
Ф едерации закон определяет политическую  партию  к а к  об
щественное объединение, созданное в целях  участия граж дан 
в политической ж изни  общества посредством формирования 
и вы раж ения их политической воли, участия в обществен
ных и политических акц и ях , в выборах и референдумах, а 
такж е в целях  представления интересов граж дан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.

К аж д ая  политическая партия самостоятельно определя
ет свои политические цели , ближ айш ие и долгосрочные 
идеи, которы е находят отраж ение в партийной программе 
и уставе. Однако основны ми целям и  политической партии, 
согласно закону, являю тся:

— ф ормирование общ ественного м нения;
— политическое образование и воспитание граж дан;
— вы раж ение м нений граж дан  по лю бым вопросам об

щ ественной ж и зн и , доведение этих м нений до сведения ш и 
рокой общ ественности и органов государственной власти;

— вы движ ение кандидатов на выборах в законодатель
ные (представительны е) органы  государственной власти и 
представительны е органы  местного сам оуправления, уча
стие в вы борах в указанны е органы  и в их  работе.

П олитические партии  отличаю тся от других полити
ческих институтов. По сравнению  с общ ественно-полити
ческим и д виж ениям и  они представляю т собой большую 
идейную и организационную  общ ность. Однако они менее 
организованны , чем государство.

П артия  — это орган и зац и я, принципы  построения ко 
торой, права и обязанности членов которой отраж ены  в её 
уставе. Она, к а к  правило, имеет партийную  програм м у, из-
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лагаю щ ую  не только цели партии , но и пути и средства, 
которые долж ны  обеспечить их достиж ение. Ч лены  партии 
имею т различны е статусы  в её структуре: это лидеры  пар
тии; партийны е чиновники , работаю щ ие в центральны х и 
местных органах партии; партийны е активисты , возглавля
ю щ ие партийны е группы , местные организации; рядовы е 
члены  партии . Все они ведут работу, стрем ясь завоевать 
поддерж ку избирателей на предстоящ их выборах. Д л я  этого 
использую тся собрания граж дан , партийная пресса, вы сту
пления в парлам енте и в других представительны х органах.

Кроме государства и политических партий , сущ ествую т 
и другие политические институты , придаю щ ие политиче
ской деятельности устойчивы е формы , организованность и 
упорядоченность благодаря слож ивш им ся структурам , тра
дициям , нормам.

ПО ЛИТИ ЧЕСКИ Е ОТНОШ ЕНИЯ. Политические отно
шения — это взаим освязи  и взаим одействия, возникаю щ ие 
м еж ду лю дьми в процессе политической деятельности. Это 
взаим освязи  социальны х общ ностей и личностей в сфере 
власти, политики , управления. Это взаим оотнош ения субъ
ектов политической ж и зн и  по поводу завоевания, исполь
зования и перераспределения политической власти. Любые 
общ ественные отнош ения приобретаю т политический х а
рактер , если они вклю чаю т использование власти в центре 
и на местах.

П олитические отнош ения связаны  с распределением  в 
обществе власти , прав и полномочий, с разграничением  
предметов ведения центра и мест. К ним относятся отно
ш ения меж ду:

— государственными органам и и учреж дениям и (напри
мер, м еж ду правительством  и парламентом);

— государством и социальны м и группам и (например, 
м еж ду государством и предприним ателям и);

— государством и негосударственны ми общ ественными 
организациям и  и дви ж ен и ям и  (наприм ер, м еж ду государ
ством и церковью );

— политическим и парти ям и , а  так ж е  м еж ду политиче
ским и партиям и  и неполитическим и организациям и  (на
прим ер, м еж ду партиям и  и профсою зами);

— государством и граж данам и;
— различны м и государствами на меж дународной арене;
— государством и м еж дународны м и политическим и объ

единениям и (наприм ер, ООН, НАТО).
П роявления этих взаим освязей могут быть различны ми: 

отнош ения соперничества, конкуренции (например, меж ду 
политическими партиям и); взаимной ответственности (на
пример, м еж ду граж данином  и государством); поддерж ки
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(например, избиратели и какая-либо партия); сотрудничества 
(например, партия и профсоюзы); союза (скаж ем , несколько 
государств); конф ликта (например, м еж ду государствами или 
государством и  той или  иной социальной группой) и т. д.

В основе этих отнош ений л еж ат интересы  и  цели , совпа
дение или  расхож дение которы х предопределяет развитие 
взаим одействия участников политической ж и зн и . Х арактер 
взаим оотнош ений зависит от эконом ических и социальны х 
ф акторов, от политической культуры  общ ества, а  так ж е  от 
политической воли субъектов политики .

И так , политические отнош ения — это совокупность мно
гообразны х, многоуровневы х взаим освязей  и взаим одей
ствий субъектов политики . Они регулирую тся комплексом  
социальны х норм: политическим и принципам и , традиция
м и, правовы м и и этическим и норм ам и.

ПО ЛИТИ ЧЕСКА Я ВЛАСТЬ. П олитическая деятельность, 
политические институты , политические отнош ения — это 
различны е аспекты  слож ного, многомерного общественного 
явл ен и я  — политики . И все эти аспекты , к а к  и п олитика в 
целом , связаны  с борьбой за власть либо с использованием  
власти д л я  реализации  групповы х или  общ енациональны х 
интересов. Т ак  что ж е  такое политическая власть?

Н апом ним , что лю бая власть  (военная, родителей, руко
водителя предприятия и др.) означает способность, право и 
возм ож ность повелевать, распоряж аться и уп равлять  кем- 
либо или  чем-либо. Тот, кто имеет власть (субъект в л а 
ст и ),, отдаёт п ри казы , распоряж ения, директивы , ком ан
ды . Он м ож ет прим енить санкции  в отнош ении тех , кто 
добросовестно вы полняет эти распоряж ения (в этом случае 
использует поощ рение), или  тех, кто не вы полняет распоря
ж ен и я или  плохо их вы полняет (в таком  случае использует 
наказание). Д л я  больш инства граж дан  имеет значение не 
возм ож ность санкций , а  убеж дение в необходимости вы пол
н ять  предписания власти , авторитет власти.

В озникновение власти вы звано потребностью в регуля
ции социальны х отнош ений, согласовании несовпадаю щ их 
интересов, придании взаим одействиям  м еж ду лю дьми целе
сообразности и организованности. В ласть возникла уж е в 
древности, поскольку без власти общество не м ож ет сохра
нить свою целостность и жизнеспособность, происходит раз
руш ение социальны х связей .

В обществе сущ ествую т различны е виды власти. К ратко 
охарактеризуем  основные.

Власт ь экономическая  — власть в сфере эконом ики , хо
зяйствования. Это контроль над эконом ическим и ресурса
ми: м атериальны м и ценностям и, деньгам и, техникой , пло
дородными зем лям и , полезны м и ископаем ы м и и т. д.
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Социальная власт ь  — это возм ож ность вл и ять  на поло
ж ение различны х слоёв населения, способность повы ш ать 
или  пониж ать социальны й статус личностей и групп.

Культ урно-инф ормационная власт ь  — это власть над 
лю дьм и с помощ ью  научны х знаний , инф орм ации. Это кон 
троль над средствами массовой инф орм ации — газетам и, 
радио, телевидением.

П ринудит ельная власт ь  означает контроль над лю дьми 
с помощ ью  ф изической  силы  или  угрозы  её прим енения. 
Она опирается на армию , полицию , служ бу безопасности, 
суд и  прокуратуру.

П олит ическая власт ь  имеет ряд  признаков, отличаю 
щ их  её от других видов власти . Во-первы х, она распростра
н яется на всё общество, на всех прож иваю щ их на терри
тории данного государства. Её распоряж ения обязательны  
д л я  всех других видов власти. Во-вторых, она действует на 
основе права от имени всего общ ества. В -третьих, только ей 
принадлеж ит законное право использовать силу в пределах 
страны . В-четвёрты х, д л я  неё характерно  сущ ествование 
единого общ егосударственного центра п ри н яти я  полити
ческих реш ений. В -пяты х, эта власть имеет возможность 
использовать сам ы е разнообразны е средства (не только 
принудительны е, но и эконом ические, социальны е, к у л ь
турно-инф ормационны е).

П олит ическая власт ь  имеет множество разновидностей. 
С точки  зрения своего предназначения вы деляю т законода
тельную , исполнительную  и судебную власти. По месту в 
структуре власти различаю т центральную , региональную  и 
местную власти. По основному субъекту — м онархическую  
и республиканскую .

П олитическая власть в наиболее полном виде сущ еству
ет к а к  государственная власть, а так ж е  м ож ет проявляться 
к а к  вли ян и е и управление в любых политических органи
зац и ях  (партиях , д ви ж ен и ях , партийны х ф рак ц и ях  в п ар 
лам енте) независимо от того, находятся они у  власти или 
в оппозиции.

Т аким  образом, политическая власть — это право, спо
собность и возм ож ность отстаивать и претворять в ж и зн ь  
определённые политические взгляды , установки и цели. 
Она использует различны е способы и средства воздействия 
политических субъектов, в первую  очередь государства, на 
поведение социальны х общ ностей лю дей, организаций  для 
управления, координации, согласования интересов всех ч ле
нов общ ества и подчинения их единой политической воле.

Тесно связанны е м еж ду собой пон яти я  «политика» и 
«власть» — это клю чевы е понятия общ ественной науки , 
назы ваем ой полит ология.
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Словарь
Политика — сфера государственной и  общ ественной де

ятельности , связанная  с отнош ениям и м еж ду социальны м и 
группам и внутри страны  и м еж ду государствами.

Власть политическая — реальная  способность какого-ли
бо класса , группы , индивида проводить свою волю , вы ра
ж енную  в политике.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

І Если вы хотите разгадать «загадки политики», подумай
те, в чьих интересах принимаются определённые полити

ческие решения, осуществляются те или иные политические 
действия.

2 Чтобы выработать собственную политическую позицию, 
постарайтесь выяснить, какие политические цели форму

лируют лидеры или организации, претендующие на то, чтобы 
представлять социальные группы, к которым принадлежите 
вы сами, ваша семья (наёмные рабочие или госслужащие, 
предприниматели или фермеры и др.). Подумайте, совпада
ют ли провозглашаемые цели и задачи с вашими интересами.

3 Помните, что очень большой общностью является весь 
многонациональный народ России. Отвечают ли его ин

тересам заявления и призывы тех или иных лидеров, партий, 
организаций?

4  Постарайтесь оценить средства достижения цели, пред
лагаемые или используемые лидерами и организациями, 

привлекающими ваше внимание. Считаете ли вы эти сред
ства достойными?

5 Поскольку вы тоже субъект политики, определите харак
тер своих отношений с различными политическими ин

ститутами. Склоняетесь ли вы к их поддержке, намерены ли 
противостоять им, предпочтёте ли иные формы отношений?

Документ

Из работы русского философа И. А. Ильина «О сущно
сти правосознания».

В отличие от всякой  ф изической  силы  государственная 
власть есть волевая сила. Это означает, что способ её дей
ствия есть по самой природе своей внутренний, психиче
ский  и  притом  духовны й. Ф изическая  сила, то есть способ-
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ность к  вещ ественно-телесному воздействию человека на 
человека, — необходима государственной власти, но она 
отнюдь не составляет основного способа действовать, при
сущего государству. М ало того, государственный строй тем 
совершеннее, чем менее он обращ ается к  ф изической силе, 
и именно тот строй, который тяготеет к  исклю чительному 
господству ф изической силы , подрывает себя и готовит се
бе разлож ение. «Меч» отнюдь не вы раж ает сущ ность госу
дарственной власти; он есть лиш ь крайнее и болезненное 
средство, составляет последнее слово и слабейш ую из её 
опор. Бы ваю т полож ения и периоды, когда власть без ме
ча есть негодная и гибельная власть; но это периоды ис
клю чительны е и ненормальные.

Власть есть сила воли. Эта сила измеряется не только 
интенсивностью и активностью внутреннего волевого на
пряж ения, осуществляемого властителем, но и авторитет
ною непреклонностью его внеш них проявлений. Назначение 
власти в том, чтобы создавать в душ ах людей настроение 
определённости, завершённости, импульсивности и испол
нительности. Властвующий должен не только хотеть и ре
ш ать, но и других систематически приводить к  согласному 
хотению и  решению. Властвовать — значит к ак  бы нала
гать свою волю на волю других; однако с тем, чтобы это на
лож ение добровольно принималось теми, кто подчиняется.

Вопросы и задания к документу
1. Н айдите в тексте ф разы  со словом «воля* или  производны 
м и от него словам и. В чём смы сл этих  вы сказы вани й? 2. К ак 
И . А . И льин видит соотнош ение психического и духовного 
начал  во власти с ф изическим , силовы м ? Считает ли он, что 
власть не долж на использовать силовы е методы? 3. В каком  
случае налож ение воли власти  на волю подвластного п ри н и 
м ается добровольно тем и , кто подчиняется? 4. К акой  вывод из 
прочитанного текста  мож но сделать д ля  пон им ания современ
ны х властны х отнош ений?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какова структура политики как деятельности? 2. Что входит в по
нятие «сфера политики»? 3. Какие социальные отношения являются 
политическими? 4. Охарактеризуйте субъектов политики. 5. В чём 
заключаются политические интересы? 6. Как решают проблему со
отношения целей и средств в политике различные политические 
деятели и организации? 7. В чём состоит связь понятий «полити
ка» и «власть»? 8. Дайте характеристику партии как политического
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института. 9. В чём состоит сущность власти? 10. Чем политическая 
власть отличается от других видов власти? 11. В чём состоит прак
тическое значение знаний о политике и власти?

ЗАДАНИЯ
1. Если бы вы  бы ли лидером  партии , назы ваю щ ей себя народ
но-прогрессивной, как и е  цели  вы  бы вы двинули на бли ж айш ие 
десять лет?
2. В озмож но, вам  знаком ы  строки  из песни, написанной в первой 
четверти X X  в.:

Н аш  паровоз, вперёд лети!
В Коммуне — остановка.
И ного нет у нас пути  —
В ру ках  у нас винтовка.

Заклю чает  ли  в себе этот текст политические цели и  средства их 
достиж ения? И деи как о й  партии  отраж ает этот куплет?
3. В 2002 г. Государственная Дума России при няла Закон  «О про
тиводействии экстремистской деятельности». Закон  создаёт ю риди
ческие основания д ля  ликвидац ии  организаций, чью деятельность 
суд сочтёт экстремистской. Л и ц а , разж игаю щ ие национальную , 
расовую, социальную  рознь, призы ваю щ ие к  насилию  ради дости
ж ен и я  политических целей, будут привлекаться к  ответственности, 
так  ж е к ак  и  лица или организации, финансирую щ ие экстремист
скую  деятельность.
О бъясните значение этого закон а. К аки е действия по его претво
рению  в ж и зн ь  вам известны ?
4. В 2011 г. незадолго до очередны х выборов в Государственную 
Д уму социологи провели опрос избирателей, в котором вы явили 
уровень интереса к  этим  выборам. Заяви л и , что такой  интерес 
есть, 40%  и з числа опрош енны х, а об отсутствии интереса 54% . 
Затруднились ответить 6% (Огонёк. — 2011. — № 3 5 ).
К ак  вы  оцениваете эти результаты  опроса? К аковы , на ваш  взгляд, 
причины  отсутствия у многих интереса к  важ ном у д ля  страны  по
литическом у событию?
5. Н айдите в Интернете последнее ежегодное послание Президента 
Российской Ф едерации Федеральному Собранию, в котором в соот
ветствии с Конституцией РФ  определяются основные направления 
внутренней и внеш ней политики государства. И злож ите в классе 
главные полож ения этого документа и своё отношение к  ним.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Соблюдение закона и  наличие власти приводит к  поряд

ку , наруш ение закона и отказ от власти приводит к  бес
порядкам ».

Х ань  Фэй (2 8 8 —233 гг. до н. э.), кит айский  философ
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§ 21. Политическая система
Политическая жизнь — это хаос событий или нечто упорядо

ченное? Существует ли идеальный политический порядок?

Б ри тан ски й  премьер-м инистр У ильям  Гладстон (1809 — 
1898) говорил: «П олитика — это лабиринт, из которого вы 
браться труднее, чем  войти». О днако, к ак  мы уж е видели, 
каж дом у приходится входить в политику . К ак  ж е не за 
блудиться в этом лабиринте? В греческом  мифе Тезей смог 
пройти по запутанны м  переходам  лабиринта с помощ ью  ни
ти А риадны . А  что д л я  нас смож ет стать такой  нитью ? Что 
даёт возм ож ность в калейдоскопе политических событий, во 
взаим одействии субъектов власти разглядеть устойчивы е 
связи  и какую -то упорядоченность происходящ его? Н аука 
о политике — политология — предлагает использовать для 
этого модель политической системы .

СТРУКТУРА И Ф У Н КЦ И И  ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕ
МЫ. К ак и лю бая иная, политическая система имеет свои 
границы . Внутри этих границ находятся властны е инсти
туты , отнош ения, виды деятельности, которые определяю т 
политику. За пределами границ политической системы н а
ходится «среда». Здесь располож ены неполитические сферы 
ж и зн и  общества: эконом ическая, социальная, сфера духов
ной культуры , частная ж и зн ь человека, а такж е политиче
ские системы других стран и меж дународные институты  (на
пример, ООН). В политической системе согласно одному из 
подходов, сущ ествую щ их в политологии, вы деляется четыре 
структурны х компонента, которые называю т подсистемами.

И нституциональная Нормативная
подсистема подсистема

__ \___2__ 1
Политическая система

7  \
К ом муникативная Культурно-идеологическая

подсистема подсистема

И нст ит уциональная подсистема  вклю чает государство, 
партии , общ ественно-политические движ ения и  иные поли
тические институты .
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Н ормат ивная подсистема вклю чает политические прин
ципы , правовые нормы, регулирую щ ие политическую  ж изнь, 
политические традиции и нормы морали, воплощ ённые в 
конституциях, иных законах (эти нормы распространяю т
ся на всю политическую  систему), партийны х программах, 
уставах политических объединений (эти нормы действуют 
внутри определённых организаций), а такж е в традициях и 
процедурах, определяю щ их правила поведения в политике.

К ом м уникат ивная подсистема — это совокупность свя 
зей и взаим одействий к а к  м еж ду подсистемами политиче
ской систем ы , так  и м еж ду политической системой и дру
гим и подсистемами общ ества (экономической, социальной 
и т. п .), а  такж е м еж ду политическим и системам и разл и ч 
ны х стран.

Культ урно-идеологическая подсистема  охваты вает по
литическую  психологию  и идеологию , политическую  к у л ь
туру, вклю чаю щ ие в себя политические учения, ценности, 
идеалы , образцы поведения, которы е влияю т на политиче
скую  деятельность людей.

В совокупности всех названны х компонентов политиче
ская система представляет собой слож ны й м еханизм  ф ор
м ирования и ф ункционирования власти в обществе.

Взаим одействия политической системы со «средой» м ож 
но объединить в две группы . П ервая: воздейст вия общества 
на полит ическую  сист ему. Эти воздействия являю тся  им 
пульсам и, которые долж ны  побудить политическую  систему 
реагировать на них. Они могут принять форму требований, 
идущ их от общества.

Т ак , в конце 1990-х гг. — первом десятилетии  XX I в. 
в российском обществе среди педагогов, учёны х, общ ествен
ны х деятелей  проявлялось беспокойство по поводу состоя
ния системы образования в стране. Н а различны х собрани
я х , в прессе, на съезде работников образования поднимался 
вопрос о необходимости м одернизации этой системы . П оли
тическая система получила м ощ ны й им пульс, которы й по
лож ил начало процессу вы работки политического реш ения, 
затрагиваю щ его интересы  населения.

Вопрос о м одернизации образования стал предметом рас
см отрения в Ф едеральном Собрании, правительстве, других 
институтах власти (инст ит уциональная подсистема). Его 
реш ение готовилось в рам ках  К онституции, но потребовало 
изм енения Закона «Об образовании» и  других норм ативны х 
документов (норм ат ивная подсистема). П одготовка реш е
ний по м одернизации образования проявилась в разл и ч 
ны х ф ормах деятельности (дискуссиях, социологических 
опросах, собраниях учителей , экспертизах) М инистерства 
образования и н ауки . Комитетов Государственной Д умы,
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Государственного Совета, печатны х изданий, телевидения 
и т. п. П отребовалось взаим одействие политических п ар
тий , министерств образования, финансов, Государственной 
Д ум ы , П резидента РФ  (ком м уникат ивная подсистема) и 
м еж ду подсистемами. Ф ормы политической деятельности 
всех участников и предлагаем ы е проекты  модернизации 
отраж али  ценности, идеалы , политическую  культуру (куль
турно-идеологическая подсистема).

В результате сложного подготовительного процесса, все
стороннего анализа проблемы, обсуждения, финансовых 
расчётов и т. д. в политической системе созрело реш ение о 
создании образовательных стандартов сначала первого, а  за 
тем второго поколений, разработке нового Закона «Об обра
зовании», других нормативны х документов. В результате на
чался переход ш колы  на новые образовательные стандарты , 
появились новые учебники, изменились организационные и 
финансовые условия работы образовательных учреж дений. 
П риняты е реш ения — проявление второй группы взаимодей
ствий политической системы и общества: воздействия поли
тической системы на общество через принятие реш ений, 
осущ ествление мер по их претворению в ж изнь.

И так , к а к  видим , в обществе (в «среде», в которой су
щ ествует политическая система) возникаю т потребность в 
определённых изм енениях, недовольство каким и-либо нега
тивны м и явл ен и ям и , активное отнош ение к  тем  или иным 
действиям  властей. Они проявляю тся в требованиях, в р аз
личны х формах поддерж ки или  в иной инф орм ации. Под 
влиянием  этих им пульсов, идущ их от общества (или ро ж 
даю щ ихся в самой политической системе), внутри полити
ческой системы развивается процесс подготовки и п риняти я 
политических реш ений, в которы х одновременно участвую т 
все её структурны е ком поненты . П риняты е реш ения (зак о 
ны, указы , постановления, распоряж ения) и м еры , обес
печиваю щ ие их  вы полнение, направлены  на общество, на 
осущ ествление назревш их в нём изм енений.

В чём ж е проявляется роль политической системы ? К а
ковы  её ф ункции?

Г лавная из этих ф ункций  — это её руководящ ая роль по 
отнош ению  ко всем другим  системам  (сферам), образую щ им 
в совокупности общество.

Именно в политической системе определяю тся цели  и 
задачи общ ественного разви ти я , разрабаты вается политиче
ский  курс власти . Такова ф ун кц и я  целеполагания, которую 
вы полняет политическая система.

Ещ ё одна ф ун кц и я  — интегративная — состоит в сохра
нении целостности общ ества, предотвращ ении его дезинте
грации , распада, в согласовании многообразны х интересов
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различны х социальны х групп. К  числу важ нейш их отно
сится и регуляти вн ая  ф ун кц и я , которая состоит в регла
м ентации, упорядочении всей совокупности общ ественных 
отнош ений, вы работке норм поведения лю дей во всех сфе
рах  социальной ж изни .

ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Ц ен
тральны й институт политической системы — государство. 
(Вспомните признаки  государства, изучавш иеся в 9 к л ас 
се.) К государству тяготею т другие политические институ
ты , различны е политические силы . Государство отличается 
от них , во-первы х, наивы сш ей концентрацией  власти; во- 
вторы х, суверенитетом в определённых территориальны х 
границах; в-третьих, возмож ностью  осущ ествлять п р и н у ж 
дение; в-четвёрты х, рядом  исклю чительны х прав (на ис
пользование силы , на приняти е общ еобязательны х законов, 
на взим ание налогов). Это главны й управляю щ ий центр 
политической системы . Совокупность органов государства, 
через которы е осущ ествляется политическая власть и  ф ун к
ции  государства, н азы вается государственным аппаратом .

И нститут государства имеет многовековую историю. 
(Вспомните, к ак  и почему возникли государства, к ак  и з
менялось Российское государство на протяж ении столетий.) 
Государственная деятельность — это устойчивая форма 
деятельности, объединяю щ ая большие группы людей, кото
рые участвуют в осущ ествлении власти. К ак вы уж е знаете, 
наличие слоя людей, которые профессионально занимаю тся 
такой  деятельностью , является  одним из признаков государ
ства. Л ица, работающ ие в органах государственной власти, 
вы полняю щ ие обязанности по государственной долж ности, 
называю тся государственными служ ащими. И х обязанно
сти, права и ответственность регулирую тся соответствую щи
ми законодательны м и актам и. Государственные служ ащ ие 
долж ны  осущ ествлять полномочия в пределах предоставлен
ны х прав и в соответствии с долж ностны ми обязанностями; 
исполнять приказы , распоряж ения и указан и я в пределах 
их  долж ностных полномочий; поддерж ивать необходимый 
уровень своей квалиф икации; соблюдать нормы служебной 
этики  и  установленный служебны й распорядок и т. д. Суще
ствует устойчивы й ком плекс ф ормальных и неформальных 
правил, норм, принципов, установок, определяю щ их систему 
ролей и статусов на государственной службе.

Государство к а к  политический институт вы полняет вну
тренние и внеш ние ф ункции . В нут ренние  — регулирова
ние общ ественных отнош ений; защ ита конституционного 
строя; вы работка и  проведение общей для страны  политики  
в эконом ической, социальной, духовной и  ины х областях 
ж и зн и  общества; предотвращ ение и разреш ение социаль-
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ны х конф ликтов и т. п. Внеш неполит ические ф ункции  — 
оборона страны , взаимовы годное сотрудничество с другими 
странам и.

М ногообразная деятельность государства регулируется 
политическим и норм ам и, которы е воплощ ены в законах, 
обы чаях, традициях , принципах . Особое место среди них 
заним ает конст ит уционное право  — отрасль права, регу
лирую щ ая ф ундам ентальны е общ ественные отнош ения, ко 
торы ми охваты ваю тся:

— конституционны й (общ ественный) строй государства, 
ф ормы и способы осущ ествления власти в государстве;

— основы правового полож ения личности;
— государственное устройство, т. е. территориальная (на

ционально-территориальная) организация государства;
— система, порядок ф орм ирования (вклю чая избиратель

ное право), принципы  организации и деятельности органов 
государственной власти и местного сам оуправления.

И з курса общ ествознания в основной ш коле, к а к  и из 
курса истории, вы знаете, что сущ ествую т разны е формы 
государства, различаю щ иеся по ф ормам правления и фор
мам территориального устройства. (Вспомните, чем  х ар ак 
теризую тся названны е формы государства.)

Государство, будучи главны м  элементом политической 
системы , всё ж е только часть её. Поэтому черты  того или  
иного государства являю тся  отраж ением  типа политической 
системы , в которую  оно входит.

Одной из главны х характери сти к , по которы м  различаю т 
политические системы , явл яется  политический реж им .

П О Л И ТИ ЧЕСКИ Й  РЕЖ И М . П олитический  реж им  — это 
совокупность способов, форм и методов осущ ествления по
литической  власти. Н а первы й взгляд  речь идёт об оценке 
лиш ь ф ункциональной составляю щ ей в структуре политиче
ской системы. Н а деле политический реж им  характеризует 
условия работы государственны х органов, общ ественно-по
литических  организаций  и д виж ений , специф ику полити
ческих отнош ений, ф ормы идеологии, тип политической 
культуры  общ ества и т. д. Он отраж ает уровень политиче
ской свободы, способы взаим оотнош ений м еж ду властью , 
обществом и личностью . Д ругим и словами, политический 
реж им  заклю чает в себе сущ ественны е черты  политической 
системы в целом.

П ринято различать тоталитарны е, авторитарны е и демо
кратические реж им ы .

Т отали тарн ы й  реж им  означает полны й контроль госу
дарства над всей ж изнью  общ ества и над ж изнью  каж дого 
человека. М ногие учёны е-политологи согласны  с тем , что 
к  сущ ественным чертам  тоталитарного реж им а относятся:
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— оф ициальная государственная идеология, обязатель
н ая  д л я  всех граж дан  и не допускаю щ ая сущ ествования 
других идеологий;

— монополия на власть единственной массовой поли
тической партии , лидер которой в общ ественном сознании 
наделяется сверхъестественны ми чертам и, создаётся культ 
личности вож дя;

— тотальны й полицейский контроль за  всем обществом;
— контроль правящ ей  партии  над средствами массовой 

инф орм ации, ж ёсткая  цензура;
— централизованная эконом ика, система бю рократиче

ского управления ею.
Вот к а к  описы вает отличительны е особенности тотали

тарного реж им а И . А . И льин: «Обычное правосознание
исходит от предпосы лки: всё незапрещ ённое — позволе
но; тоталитарны й реж им  внуш ает совсем иное: всё непред- 
писанное — запрещ ено. Обычное государство говорит: у те
бя есть сфера частного интереса, ты  в ней свободен; тотали
тарное государство заявляет: есть только государственный 
интерес и ты  им связан . Обычное государство разреш ает: 
думай сам , веруй свободно, строй свою внутренню ю  ж и зн ь, 
к а к  хочеш ь; тоталитарное государство требует: думай пред
писанное, не веруй совсем, строй свою внутренню ю  ж и зн ь 
по указу . И ны ми словами: здесь управление — всеобъем
лю щ ее; человек всесторонне порабощ ён; свобода становится 
преступной и наказуем ой».

Авторитарный режим характерен д л я  политической си
стемы, власть в которой имеет признаки  диктатуры  одного 
человека или группы лиц  (олигархической группы, военной 
хунты и т. п .). Эта власть неподконтрольна граж данам . Она 
может править с помощью законов, которые принимает по 
своему усмотрению, главное — опора на силу. Однако, как 
правило, авторитарны й реж им  не прибегает к  террору. В аж 
нейш ая черта авторитарного реж им а — м онополизация по
л итики  при отсутствии тотального контроля над обществом. 
Это означает, что политическая оппозиция не допускается, 
однако эконом ика, культура, религия могут развиваться 
без вмеш ательства государства. Таким  образом, сохраняется 
определённая свобода деятельности в различны х сферах, но 
политика является  исклю чительной ф ункцией власти.

Из курса истории вы знаете, что тоталитарны е и авто
ритарны е реж им ы  в прош лом бы ли свойственны многим 
странам  и  играли  активную  роль на м еж дународной арене. 
В наш е врем я усиливается стрем ление народов к  демо
кратии .

Демократический режим опирается на систему принци
пов и ценностей институтов граж данского общ ества, среди
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которы х первое место заним ает принцип народовластия. 
Его не следует поним ать так , что у всех граж дан  до едино
го сущ ествую т одинаковы е интересы  и стрем ления. П оэто
му народовластие реализуется преж де всего через принцип  
больш инства. Это означает, что сущ ествую т м еханизм ы  вы 
явления воли больш инства, главны е среди них — выборы 
и референдумы . Граж дане путём голосования приним аю т 
политически важ ны е реш ения, только в первом случае об 
избрании депутатов в вы сш ий законодательны й орган или 
вы сш его долж ностного л и ц а  в государстве, а  во втором — 
о приняти и  или  отклонении реш ения по наиболее зн ачи 
мым государственным вопросам (наприм ер, о конституции).

Однако политический реж им  не является  дем ократиче
ским , если наряду с принципом  больш инства не реализу
ется другой принцип: право меньш инст ва на оппозицию. 
Это означает, что та  часть общ ества, которая не поддерж и
вает власть, м ож ет создавать свои организации , иметь свою 
прессу, критиковать политику  властей, предлагать альтер
нативны й вариант политического курса. Это право в демо
кратическом  государстве закреплено в законах .

В условиях дем ократического реж им а народ имеет право 
и возможности влият ь  на вы работку политических реш е
ний через участие в избирательны х к ам п ан и ях , обращ ения 
в государственные органы , вы ступления и кри ти ку  властей 
в печати , участие в м итингах , дем онстрациях, пикетах , де
ятельность политических партий  и движ ений .

П арлам ент аризм  ещ ё одна неотъем лем ая черта дем окра
тии . П ри этом им еется в виду парлам ентаризм  в ш ироком 
смы сле этого слова, что означает государственную  власть, в 
которой сущ ественная роль принадлеж ит народному пред
ставительству (парлам енту). В узком  смы сле слова парла
м ентаризм  означает политический институт, сущ ествую щ ий 
в парлам ентских республиках и конституционны х м онархи
ях . Но при любом дем ократическом  реж им е парлам ент — 
это вы сш ий законодательны й орган, в котором депутаты  
представляю т интересы  избравш их их граж дан .

Одной из ценностей демократии является  полит ический  
плю рализм  — принцип устройства и ф ункционирования по
литической системы, предполагаю щ ий многообразие и сво
бодную конкуренцию  в борьбе за  власть политических идей, 
взглядов, программ (плю рализм  идеологический), политиче
ских организаций, средств массовой инф ормации, партий 
(многопартийность), сущ ествование легальной политической 
оппозиции при наличии у подавляю щ его больш инства граж 
дан общей заинтересованности в сохранении государства, 
признания демократических «правил игры », отказа от ис
пользования силы  при реш ении спорных вопросов.
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Необходимым условием дем ократии  и  одной из её цен
ностей является  гласност ь , т. е. откры тость деятельно
сти политических институтов, ш ирокое представление 
инф орм ации граж данам  страны  о деятельности всех органов 
власти, об их планах, нам ерениях , реш ениях, акц и ях . Без 
ознаком ления и ш ирокого обсуж дения в средствах массо
вой инф орм ации всех общ ественных проблем и способов их 
реш ения властны ми структурам и , парти ям и , политически
м и деятелям и  невозм ож ен эф ф ективны й контроль со сто
роны общ ества над деятельностью  органов государствен
ной власти , самостоятельное участие граж дан  в политике, 
в частности в выборах и референдумах.

П онятие «демократия» вклю чает и наличие правового го
сударства, гарантирую щ его ш ирокий  спектр прав и свобод 
граж дан .

Ещ ё одной предпосы лкой и условием стабильного р аз
ви ти я  и успеш ного ф ункционирования демократического 
реж им а явл яется  преобладание в сознании больш инства 
граж дан  демократ ических ценностей, их  ориентация на 
дем ократические идеалы  и принципы .

К ак  видим, политический реж им  проявляется во всех 
ком понентах политической системы — в деятельности по
литических  институтов, норм ах, её регулирую щ их, во вза
им оотнош ениях м еж ду субъектам и п олитики , в формах и 
способах политической борьбы, политической культуре.

И так , по характеру  политического реж и м а политические 
системы классиф ицирую тся к а к  тоталитарны е, авторитар
ны е, дем ократические.

Д ем ократическая политическая система создаёт благо
приятны е условия д л я  успеш ного развития  общ ества, бла
госостояния граж дан .

Вместе с тем дем ократия не идеальна. Подчас полити
ческие партии и д ви ж ен и я, которы е призваны  вы раж ать 
интересы  избирателей, узурпирую т права граж дан  и от
тесняю т их от непосредственного участия в политической 
ж и зн и . Н ередко бю рократический государственны й аппарат 
сопротивляется откры тию  власти , стрем ится засекретить 
свою деятельность.

А хиллесова п ята  дем ократии  — несовпадение политиче
ских  возмож ностей тех, кто обладает лиш ь ф ормальны м и 
правам и, и тех, кто располагает деньгам и, средствами м ас
совой инф орм ации, адм инистративны м и ры чагам и воздей
ствия на принятие реш ений.

Н еэф фективное осущ ествление дем ократических принци
пов порож дает разочарование в массах избирателей, недо
верие к  власти, неж елание участвовать в вы борах и прочих 
дем ократических процедурах. Т акая  ситуация ослабляет
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дем ократический реж им , сниж ает его преимущ ества перед 
другими типам и политических систем.

Н есмотря на определённые противоречия и возмож ны е 
слабости, дем ократия — это важ нейш ее завоевание челове
чества.

ДЕМ О КРА ТИ ЧЕСКИ Е П ЕРЕМ ЕН Ы  В РОССИИ. Из курса 
истории вы знаете, что за годы дем ократических преобра
зований политическая система в наш ей стране сущ ественно 
изм енилась. В аж нейш ей вехой на этом пути стало принятие 
Конституции Российской Ф едерации (1993), в основу кото
рой полож ены  дем ократические принципы .

Коренным образом изм енилась институциональная подси
стема. Н а смену Республике Советов с монопольной властью 
ком партии приш ла дем ократическая республика с избирае
мыми народом президентом и парламентом. Оформились по
литические партии и общ ественно-политические движ ения, 
конкурирую щ ие меж ду собой на всеобщих выборах.

Обновляется норм ативная подсистема. Н аряду с Конститу
цией были приняты  законы  о выборах, о партиях  и обще
ственных организациях и другие законы , входящ ие в сферу 
конституционного права. Конституционные нормы стали ос
новой для регламентации общ ественных отнош ений другими 
отраслями права (трудового, семейного, уголовного и т. д.).

К ом м уникативная подсистема обновилась, так  к а к  в 
условиях разделения властей на федеральном уровне, а  т а к 
ж е м еж ду ф едерацией и её субъектам и возникли  новые 
связи  и отнош ения. Д ругим и словам и, ины м и стали много
образные отнош ения м еж ду всеми субъектам и политики . 
Возросли и стали разнообразны ми потоки инф ормации.

К ультурно-идеологическая подсистема преобразилась в 
условиях отказа от единственной, обязательной для всех 
идеологии и вследствие этого — развития мировоззренче
ского и идеологического плю рализма. Постепенно в сознании 
людей утверж дается система дем ократических ценностей.

О днако процесс утверж дения дем ократических порядков 
происходит противоречиво. Отсутствие демократического 
сознания и опы та дем ократии у  части граж дан , с одной 
стороны , и слож ности в эконом ическом  развитии , трудное 
м атериальное полож ение значительной части населения, 
р езкая  социальная диф ф еренциация, сосредоточение огром 
ных ресурсов в руках  олигархических групп — с другой, 
препятствую т утверж дению  в ж и зн и  общ ества дем ократи
ческих принципов, их эфф ективному ф ункционированию . 
Особую опасность для государства представляет корруп
ция  — преступная продаж ность долж ностны х л и ц , исполь
зую щ их своё служебное полож ение в интересах личного 
обогащ ения. Серьёзные недостатки и ош ибки в проведении
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дем ократических реформ вы звали  у части населения недо
верие к  институтам  дем ократии , к партиям  и лидерам , вы 
ступаю щ им  с дем ократическим и лозунгами.

Эти трудности становления дем ократии  в России могут 
быть преодолены при условии проведения политики , учи 
ты ваю щ ей интересы  больш инства населения, откры тости 
политических институтов народу, последовательной защ иты  
дем ократических ценностей от их  и скаж ен и я , своевремен
ного разъяснения действий власти и её намерений.

У крепление дем ократии  создаст условия д л я  успеш ного 
развития  эконом ики, реш ения социальны х проблем, воз
рож дения духовно-нравственны х основ общ ественной ж и з 
ни. Но эти следствия не вы текаю т из дем ократии  авто
м атически . Д ем ократия лиш ь откры вает возмож ность для 
успеш ного дви ж ен и я вперёд.

Словарь
П оли ти ческая  систем а — совокупность взаим освязанны х 

политических институтов, политических взглядов и норм, 
в рам ках  которы х происходит политическая ж и зн ь и осу
щ ествляется политическая власть.

П олитический реж им  — совокупность средств и методов 
реализации  власти, отнош ений м еж ду властью  и обществом 
в данном государстве.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Для того чтобы разобраться в политике и самостоятель
но её оценить, нужно ориентироваться на модель поли

тической системы. Оценивая решение власти, следует поду
мать, в ответ на какие импульсы от общества принималось 
это решение, какое влияние оказали на его принятие раз
личные компоненты политической системы.

2 Оценить характер политического режима в той или иной 
стране на определённом историческом этапе можно, 

лишь собрав информацию о том, как возник данный поли
тический режим (выборы, переворот и т. п.); каким методам 
осуществления политической власти отдаётся предпочте
ние — демократическим или насильственным; каковы воз
можности участия граждан страны в политике, в системе 
управления государством; допускается ли существование по
литической оппозиции; используется ли идеологическая за
щита существующего в стране политического порядка; каково 
положение личности в стране; интересы каких групп населе
ния выражает режим.
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3 Если приходится делать выбор в пользу того или иного 
политического деятеля, политической организации, сто

ит обратить внимание не только на заявленные цели их по
литической деятельности, но также на методы и средства, к 
использованию которых они склоняются, на возможные изме
нения политической системы под воздействием этих методов 
и их последствия для общества.

4 Не следует ожидать от демократии немедленного улуч
шения социальных условий жизни. Демократические 

возможности нужно использовать для того, чтобы побуждать 
власть к решению социальных проблем и контролировать вы
полнение этих решений.

Документ

Из статьи выдающегося русского юриста П. И. Нов- 
городцева (1866—1924).

Своими ш ирочайш им и перспективам и и возм ож ностя
ми дем ократия к а к  будто бы вы звала ож идания, которые 
она не в силах  удовлетворить. А  своим духом терпимости 
и п ри яти я  всех м нений, всех путей она откры ла простор 
и д л я  таки х  направлений , которые стрем ятся её ниспро
вергнуть. Она не м огла бы ть иною, ибо в этом её при
рода, её преимущ ество. Н о этой своей природой и этим 
своим преимущ еством  она м огла удовлетворить лиш ь не
которы х, а  не всех. У лю дей всегда остаётся потребность 
продолж ать любую действительность до бесконечности аб
солютного идеала, и н и каки м  устройством государства их 
нельзя  удовлетворить. Д ем ократия обещ ала быть вы раж е
нием  общей воли, осущ ествлением  равенства и свободы. 
Но принцип общей воли оказал ся  загадочны м  и  пробле
м атическим , а  начало равенства и свободы — слож ны м  
и противоречивы м . П оэтому осущ ествление дем ократиче
ской идеи всегда остаётся ли ш ь приблизительны м  и не
точны м ...

Вопросы и задания к документу
1. Какие ожидания не может удовлетворить демократия? Ка
ким образом эта мысль отражена в тексте параграфа? 2. Как 
вы думаете, какие политические движения в наши дни стре
мятся ниспровергнуть демократию? 3. Почему демократия не 
может удовлетворить всех? Объясните. 4. Почему людей нельзя 
удовлетворить никаким устройством государства? 5. Какие пре-
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имущества демократии называет автор? Каковы возможности 
демократии? 6. Почему осуществление демократической идеи 
всегда остаётся приблизительным? Какой вывод вытекает из 
этого утверждения?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое политическая система? Что является её «средой»?
2. Каковы структурные компоненты политической системы? Охарак
теризуйте их. 3. Приведите примеры воздействия общества на поли
тическую систему и воздействия политической системы на общество.
4. В чём заключаются функции политической системы? 5. Охаракте
ризуйте государство как политический институт. Какие нормы регу
лируют деятельность государства? 6. Чем отличаются друг от друга 
различные формы государства? В чём состоит различие форм терри
ториального устройства? 7. Что такое политический режим? Назови
те типы политических систем, различные по политическим режимам. 
8. Чем отличаются друг от друга тоталитарный и авторитарный поли
тические режимы? 9. Каковы основные принципы и ценности демо
кратической политической системы? В чём её преимущества перед 
иными типами политических систем? В чём состоят противоречия 
демократии? 10. Назовите главные изменения российской политиче
ской системы в конце XX—начале XXI в. Что препятствует развитию 
демократии в России?

ЗАДАНИЯ

1. Опираясь на курс истории, охарактеризуйте политическую си
стему Советского Союза, сложившуюся в 1930-х гг.
2. В конце 2000 г. были опубликованы результаты социологиче
ских исследований, из которых следовало, что 67% россиян еже
дневно получают сведения о политических событиях, а около 3% 
вообще не обращаются к подобной информации. Почти 74% обсуж
дают политические события с друзьями. Однако, отвечая на вопрос 
о месте политики в их жизни, люди упоминают о ней реже, чем 
о семье, друзьях, работе, религии. Менее 1% взрослого населения 
входят в политические партии и организации. О чём говорят эти 
данные? Сделайте все возможные выводы из них. Выполните про
ектную работу «Интерес старшеклассников к политике». Результа
ты исследования сравните с представленными выше данными.
3. В результате социологических исследований выяснилось, что 
в 2011 г. лишь 29% опрошенных граждан назвали Россию демо
кратической страной, а 48% полагали, что она так же далека от 
демократии, как и 20 лет назад (Российская газета. — 2012. — 
18 января). Как вы оцениваете эти данные? Каково ваше мнение 
по теме исследования? Аргументируйте свой ответ.
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4. Могут ли в одной политической системе какой-либо страны 
одновременно существовать монархия и демократия? Свой ответ 
аргументируйте.
5. Проанализируйте ситуацию: политический деятель обращается 
на выборах к избирателям: «Я добьюсь значительного роста бла
госостояния народа. Пусть только все добросовестно занимаются 
своими делами, но не вмешиваются в политику».
Каково ваше отношение к такой позиции? Объясните свою точку 
зрения.

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Государство сущ ествует не для того, чтобы превращ ать 
земную  ж и зн ь  в рай , а  д л я  того, чтобы пом еш ать ей окон
чательно превратиться в ад».

Н. А. Бердяев (1874 — 1948), русский философ

§ 22. Гражданское общество 
и правовое государство

Почему люди хотят жить в правовом государстве? Какими пра
вами обладает каждый человек? Как он может их защитить?

Государство, к а к  вы  знаете, явл яется  основным инсти
тутом политической системы , в руках  которого концентри
рую тся власть и ресурсы . И сторически проявилось стрем 
ление государства встать над общ еством, подчинить его 
себе. (П риведите соответствую щ ие прим еры  из истории.) 
Человечество прош ло долгий путь разви ти я , преж де чем 
стали воплощ аться в ж и зн ь  идеи м ы слителей прош лого об 
ограничении государственной власти правом , т. е. о право
вом государстве. (Вспомните, к ак и е  именно идеи, теории и 
практические образцы яви ли сь  основой его создания.)

СУЩ НОСТЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА. Под п раво 
вы м  государством  поним ается так ая  организация полити
ческой власти, которая создаёт условия д л я  наиболее пол
ного осущ ествления прав и свобод человека, а  так ж е  для 
наиболее последовательного связы вания с помощью права 
м еханизм а государства в ц елях  ограж дения его от злоупо
треблений со стороны власть им ущ их.

П ервые государства, которы е во многом соответствовали 
идеям  правовой государственности, появились на полити-
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ческой арене лиш ь в последней трети XX  столетия: Ф РГ, 
СШ А, Ф ран ц и я, В еликобритания и др. Н а основе обобще
ния исторической п ракти к и  учёны е вы деляю т признаки  
(принципы ) правового государства, отличаю щ ие его от дру
гих типов государств.

Верховенство права Незыблемость
в обществе прав человека

\__А___
П ризнаки  правового государства

7 \  .
Взаимная ответственность Разделение

государства и личности государственных властей

Главный признак правового государства — верховенство 
права в обществе. Он означает реш ение всех вопросов об
щ ественной и государственной ж изни  с позиций права. П о
чему? Н апомним, что право имеет возможность вы раж ать 
общественные интересы, облекая их в форму законов. П ра
во детально регламентирует компетенцию  органов государ
ства. Право в отличие от других социальны х норм (морали, 
обычаев, традиций, религиозны х норм) имеет формально 
определённый (письменный) и общ еобязательный характер.

Верховенство права, к а к  известно, предполагает подчи
нение закону всех граж дан , организаций , а  так ж е  самого 
государства, его органов и долж ностны х л и ц . Н априм ер, в 
Ф РГ в обычном порядке было возбуждено уголовное дело за 
неуплату налогов против м инистра эконом ики , в СШ А — 
против второго л и ц а  в государстве — вице-президента.

П одчеркнём , что в правовом государстве речь идёт об 
особом качестве законов — правовы х законах . Они д олж 
ны  быть гум анны м и, справедливы м и, закреп лять  неотъем 
лемы е права каж дого  человека.

Незыблемость прав человека, их  охрана и гарантиро
ванност ь  ещ ё один при зн ак  правового государства.

Н аивно дум ать, что права (право на ж и зн ь, на достой
ное сущ ествование, на свободу м ы сли, слова и др .) дарует 
человеку государство. Они принадлеж ат ему от природы и 
являю тся  поэтому естественны ми и неотчуж даем ы м и. Н а
помним, что в правах  человека вы раж ена его свобода — 
возмож ность осущ ествлять деятельность в различны х сфе
рах  общества: эконом ической, политической, социальной, 
культурной, личной (частной).
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Вместе с тем свобода, вы раж енная в правах , не может 
быть абсолю тной, а  предполагает ограничения, т. е. имеет 
определённую  м еру. П ри этом м ера долж на быть равной 
д л я  всех. Н априм ер, человек , имею щ ий право на ж изнь, 
долж ен поступать так , чтобы не подвергать опасности 
ж и зн ь  другого человека и тем  более не покуш аться на неё. 
То ж е самое и  с правом  на отды х, иначе право одного чело
века становится произволом, бесправием для другого, пре
вращ ается в одностороннюю привилегию . Р усский  философ 
И . А. И льин отм ечал, что, сознавая свои права, человек 
долж ен поним ать, что ему дозволено и  не дозволено, что 
другие лю ди тож е наделены  аналогичны м и правам и, кото
рые он долж ен признать, учесть, уваж ать.

П риним ая законы  и другие политические реш ения, госу
дарство берёт на себя конкретны е обязательства перед лично
стью. В свою очередь, личность обязана подчиняться общим 
установлениям  государства, вы полнять свои конституцион
ные обязанности. Следовательно, для правового государства 
характерен принцип взаимной ответственности государ
ства и личност и. Ответственность государственной власти 
обеспечивается системой гарантий, которые исклю чаю т ад
м инистративны й произвол. К ним относятся: а) ответствен
ность правительства перед представительны ми органами; 
б) дисциплинарная, граж данско-правовая или  уголовная от
ветственность долж ностны х ли ц  государства любого уровня 
за  наруш ения прав и свобод конкретны х лиц , за  злоупотреб
ление служ ебны м положением; в) импичмент. Н а правовых 
началах  строится и ответственность личности перед государ
ством. П рименение государственного принуж дения должно 
иметь правовой характер, не наруш ать меру свободы л и ч 
ности, соответствовать тяж ести  совершённого проступка.

П равовое государство предполагает так ж е  наличие опре
делённой системы взаим оотнош ений м еж ду различны м и 
ветвям и государственной власти — законодательной, испол
нительной, судебной. Сущ ность этой системы вы раж ается в 
принципе разделения власт ей. Д анны й принцип  означает, 
что ни одному и з государственны х органов не принадлеж ит 
вся государственная власть в полном объёме. К аж ды й  из 
них осущ ествляет только свою, присущ ую  ему ф ункцию  и 
не имеет права подм енять деятельность другого органа. Т а
кое разграничение направлено на то, чтобы удерж ать власть 
от возм ож ны х злоупотреблений.

В качестве гарантий от всевластия какого-либо государ
ственного органа вы ступаю т системы сдерж ек и  противо
весов. Они реализую тся в президентской, парлам ентской и 
полу президентской республиках, а  так ж е  в парлам ентских 
м онархиях.
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В президент ской республике, скаж ем  в СШ А, где во гл а
ве государства стоит президент, избираем ы й всеобщим голо
сованием, правительство ф орм ируется, к а к  правило, из той 
партии , к  которой принадлеж ит сам президент. Здесь отсут
ствует пост премьер-м инистра. Д л я  отнош ений президента 
и парлам ента характерно в целом независимое сущ ествова
ние, вы раж енное в отсутствии у президента права роспуска 
парлам ента, а у парлам ента права смещ ать правительство. 
Вместе с тем президент зачастую  пользуется правом вето, 
т. е. не подписы вает приняты е парлам ентом  законопроекты  
и возвращ ает их для повторного обсуж дения. В то ж е время 
конгресс СШ А в лице палаты  представителей м ож ет при 
м енить против президента м еханизм  им пичм ента, т. е. при 
влечь его к особому суду, роль которого вы полняет сенат.

П арлам ент ская республика  (И талия, Г ерм ания, Ш вей
цария) характеризуется преж де всего верховенством парла
мента, которы й формирует правительство и перед которым 
оно несёт ответственность. Здесь есть пост прем ьер-м ини
стра, возглавляю щ его правительство.

В смешанной, или  полу президентской, республике  (Ф ран
ция) наряду с всенародно избранным президентом действует 
возглавляемое премьер-министром правительство. Оно нахо
дится в двойном подчинении. Его формирует и контролирует 
президент, но оно ответственно и перед парламентом (Н аци
ональным собранием), который мож ет вы разить правитель
ству вотум недоверия. В свою очередь, ф ранцузский прези
дент имеет право распустить парламент.

В парламент ской м онархии  (В еликобритания, Б ельги я , 
Ш веция, И спания, Я пония) власть м онарха не распростра
н яется на законодательство и значительно ограничена в 
сфере управления. Больш ую  роль в таки х  государствах вы 
полняет парлам ент. М онарх, к а к  правило, вы ступает сим 
волом единства нации.

В России принципы  правового государства были закре
плены  на законодательном  уровне в К онституции 1993 г. 
Однако процесс становления правового государства идёт по
к а  ещ ё медленно и  противоречиво.

ГРА Ж ДА Н СКО Е ОБЩ ЕСТВО. П равовое государство, к ак  
известно, тесно связано с граж дански м  общ еством. В нём 
граж дане, обладая естественны ми и неотчуж даем ы м и пра
вам и, реализую т свои частны е интересы  и цели, например 
в м атериальном  благополучии, семейной ж и зн и , учёбе, 
творчестве, инф орм ации и пр.

Удовлетворение частны х интересов приводит к  возникно
вению  связей  и взаим одействий м еж ду индивидам и и со
циальны м и группам и, порож дая определённые институты , 
скаж ем  семью, творческие сою зы, благотворительны е фон-
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ды, потребительские организации и пр. Т ак склады вается 
и развивается гражданское общество — совокупность не
государственны х общ ественных отнош ений и институтов, 
вы раж аю щ их разнообразны е частны е (индивидуальны е и 
коллективны е) интересы  и потребности свободных граж дан  
в различны х сф ерах ж изни .

Н апомним, что здесь, в отличие от государственных 
структур, преобладают не вертикальны е (соподчинённые), 
а  горизонтальные связи и от нош ения между людьми. Они 
взаимодействую т к а к  свободные и ответственные друг перед 
другом, обществом и государством равноправные партнёры.

О тнош ения и институты  граж данского общ ества можно 
представить в виде определённы х подсистем: социальной, 
эконом ико-хозяйственной, духовно-культурной, политиче
ской. Они характеризую т сферы его ж изнедеятельности .

Социальная подсистема  охваты вает совокупность объек
тивно сф орм ировавш ихся общностей лю дей и их  взаим оот
нош ений, которы е представлены  двум я крупны м и блоками.

П ервы й блок обусловлен удовлетворением  потребностей 
граж дан  в семейно-родственных связях , воспитании детей, 
здоровье, общ ении. В рам ках  этого блока действую т первич
ные социальны е группы: семьи, группы  друзей, сподвиж ни
ков. М еж ду ним и склады ваю тся более или  менее глубокие 
эм оциональны е отнош ения.

Во втором блоке представлены  вторичны е социальны е 
группы . И х нередко именую т группам и интересов. Люди 
объединяю тся в эти  группы  д л я  совместного проведения 
свободного времени (скаж ем , группы  зан яти й  спортом), для 
совместного реш ения проблем (наприм ер, группы  взаим опо
мощ и), вы раж ен и я и защ иты  проф ессиональны х, демогра
ф ических и других интересов.

П одчеркнём , что группы  интересов могут иметь органи
зационную  структуру и правовой статус. В этом случае они 
вы ступаю т к а к  общ ественные объединения граж дан . Н апри
мер, проф ессиональны е сою зы, м олодёж ны е организации, 
общ ества рыболовов, ф илателистов, защ итников ж ивотны х 
и т. д. Д ругие заинтересованны е группы  возникаю т сти
хийно к а к  реакц и я  на то или  иное событие. Они не имеют 
правового статуса и организационного оф орм ления, а про
являю тся  в качестве граж данских инициат ив  (наприм ер, 
«каж дому двору — детская площ адка»). И нициативны е 
группы  граж дан  использую т таки е  средства, к а к  собрания, 
дем онстрации, пикетирования. Следует отм етить, что вто
ричны е группы  интересов действую т в различны х сферах 
граж данского общ ества, оказы вая  на них большое влияние.

Экономике-хозяйст венная подсистема  возникает для 
удовлетворения главны м  образом м атериальны х потреб-
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ностей лю дей. В этой подсистеме создаю тся производствен
ны е, торговые и другие организации. Здесь действую т част
ны е, м униципальны е, акционерны е, кооперативны е пред
п р и яти я , ф ерм ерские хозяйства, частны е банки. Основой 
этой подсистемы вы ступаю т собственность, свободный труд, 
частное предпринимательство. (О бъясните почему.)

Д уховно-культ урная подсистема обусловлена удовлетво
рением потребностей людей в образовании, духовном самосо
верш енствовании, вере, творчестве. Р еализация этих потреб
ностей осущ ествляется через негосударственные институты: 
образовательные, воспитательные, научны е, культурны е, 
конфессиональные учреж дения. Консолидирую щ им ф акто
ром в духовно-культурной сфере выступаю т исторический 
опыт, традиции и обычаи народа, нравственные ценности.

М ногие учёны е относят к  духовно-культурной подсисте
ме и негосударственные средства массовой инф ормации: 
радио, телевидение, периодические издания (ж урналы , га 
зеты ), сетевые СМИ.

П олит ическая подсистема вклю чает прежде всего му
ниципальны е ком муны . Это власть на местах или местное 
самоуправление, о чём подробнее будет сказано ниж е. К по
литической подсистеме относятся такж е политические партии 
и общ ественно-политические движ ения, которые перекиды 
ваю т мостик меж ду граж данским  обществом и государством. 
Вместе с тем связь м еж ду государственной властью и обще
ством может осущ ествляться и через многие указанны е вы 
ше группы интересов. Это происходит в том случае, если 
заинтересованные группы добиваются реш ения вопроса на 
политическом, в том числе государственном, уровне. Н апри
мер, если профсоюзы требуют от государства своевременно 
вы плачивать зарплату рабочим и служ ащ им  госпредприятий 
и учреж дений, то они вступают в политические отнош ения 
с государственной властью. Другой пример: общество люби
телей ж ивотны х требует от местной власти (самоуправления) 
построить питом ник для бездомных собак, вступая с ней тем 
самым в политические отнош ения.

Подчеркнём, что границы меж ду подсистемами граж дан
ского общества являю тся условными, ибо в реальной ж изни 
они переплетаются в один целостный и динамичный организм.

В Р о с с и и  г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о  н а х о д и т с я  в с т а д и и  с т а 
н о в л е н и я . У с к о р е н и ю  э т о го  п р о ц е с с а  п р и з в а н а  сп о со б ств о 
в а т ь  р е ф о р м а  м е с тн о го  с а м о у п р а в л е н и я .

МЕСТНОЕ САМ ОУПРАВЛЕНИЕ. Под местным само
управлением поним ается негосударственная форма вы ра
ж ен и я народовластия, осущ ествляемого определённым тер
риториальны м  сообществом при самостоятельном реш ении 
населением  вопросов местного значения.
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О братите вним ание, речь идёт о территориальны х со
общ ествах граж дан , которые им еную тся м униципальны м и  
образованиями. Согласно закону, они разделяю тся в Рос
сии на следую щ ие виды: поселения (городские и сельские), 
м униципальны е районы , а  так ж е  городские округа и вну
тригородские территории городов федерального значения 
(М осквы и Санкт-П етербурга). При этом низовы м, базовым 
уровнем двухуровневой модели местного сам оуправления 
являю тся  поселения.

Сельское поселение вклю чает один или  несколько сель
ски х  населённы х пунктов (посёлков, сёл, станиц , деревень 
и др.), объединённы х общей территорией, а городское — 
город или  посёлок городского типа.

И з групп поселений формирую тся муниципальны е райо
ны  — второй уровень местного самоуправления. Д ля поселе
ний и м униципальны х районов устанавливаю тся отдельные 
перечни вопросов местного значения. Т ак, полномочия посе
ленческого уровня — благоустройство и озеленение террито
рии, вывоз бытовых отходов и мусора, освещение улиц и др.

М униципальны е районы  реш аю т задачи в основном 
меж поселенческого характера  (организация транспортного 
обслуж ивания м еж ду поселениям и, охрана общественного 
порядка м униципальной полицией и др.). По зам ы слу ре
форматоров м униципальны е районы  призваны  действовать 
по принципу «поселение д л я  населения, район д л я  поселе
н и я» , а  их полномочия — разграничиваться с полном очия
ми органов государственной власти.

Городские округа  — это города регионального значения. 
Они представляю т собой поселения, не входящ ие в состав 
м униципальны х районов, поэтому исполняю т одновременно 
полномочия к а к  поселения, так  и м униципального района.

Все м униципальны е образования имею т свои источни
ки  доходов, свой бю джет и  м униципальную  собственность. 
В каж дом  создаю тся свои органы  власти к а к  представи
тельны е (совет, земство, дума), так  и исполнительны е — 
м естная адм инистрация. Вы сш ими долж ностны м и лицам и  
м униципальны х образований являю тся главы  (мэр, старо
ста), избираем ы е, к а к  правило, либо на м униципальны х 
вы борах, либо представительны м и органами и з их состава.

Смысл местного сам оуправления в том, чтобы найти оп
тим альное сочетание общ егосударственны х интересов с ин
тересами м униципальны х образований, м аксим ально при 
близить население к  органам  местной власти, предоставив 
каж дом у человеку реальны е возм ож ности вли ять  на реш е
ние местных проблем и нуж д. Граж дане могут участвовать 
в этом процессе непосредственно (на м естны х вы борах и ре
ф ерендумах, путём голосования по отзы ву депутата и вы-
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борного долж ностного л и ц а  и пр .), а так ж е  через деятель
ность избранны х во властны е структуры  представителей.

Особо следует сказать  о территориальном общественном  
самоуправлении  граж дан  по месту ж ительства на террито
ри ях  поселения. Это м ож ет быть подъезд м ногоквартирного 
ж илого  дома, м ногоквартирны й ж илой  дом, группа ж илы х 
домов, сельский населённы й пункт, не являю щ ийся поселе
нием, и др. Территориальное общ ественное самоуправление 
осущ ествляется на собраниях, конф еренциях граж дан  и пу
тём создания им и органов территориального общ ественно
го сам оуправления, например домовых ком итетов, советов 
м икрорайонов. Они в отличие от м униципального образо
вания не имею т, к а к  правило, местного бю дж ета, хотя и 
могут обладать определённы м имущ еством .

Т аким  образом, местное самоуправление придаёт гр аж 
данском у общ еству организованное начало, способствует 
более полной сам ореализации граж дан , оказы вает полож и
тельное воздействие на развитие правового государства.

Словарь
Гражданское общество — совокупность негосударствен

ны х отнош ений в обществе; сфера сам опроявления свобод
ны х граж дан , ограж дённая законам и  от прямого вм еш а
тельства со стороны государственной власти.

Правовое государство — дем ократическое государство, 
в котором соблю даю тся принципы  верховенства права, 
гарантирую тся права и свободы граж дан , осущ ествляется 
разделение властей, сущ ествует взаим ная ответственность 
граж данина и государства.

Муниципальная коммуна (от лат . m unicipium ) — само
управляю щ аяся  общ ина.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Правовое государство и гражданское общество являются 
ведущими демократическими ценностями. Они способ

ствуют тому, чтобы жизнь человека была свободнее, богаче, 
ярче и счастливее. А для этого необходимо прежде всего 
знать и уметь осуществлять естественные и неотчуждаемые 
права как меру своей свободы; научиться жить в условиях 
свободы; делать правильный и осознанный выбор; нести лич
ную ответственность за последствия этого выбора.

2 Выраженная в правах свобода даёт возможность лич
ности избавиться от излишней опеки государства, по

зволяет человеку проявлять самостоятельность, творчество, 
найти себя и собственное дело. Поэтому, чем раньше удастся
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изжить в себе недостатки, скажем лень, иждивенческие на
строения и неспособность проявлять инициативу, тем скорее 
можно найти своё любимое дело.

3 Каждый, занимаясь с полной отдачей тем, что любит и 
умеет, обогащает не только себя, но и других людей, 

гражданское общество в целом. Поэтому благополучие и раз
витие общества тесно связаны с благополучием и развитием 
личности.

4 Служить гражданскому обществу, гражданину призвано 
правовое государство, а граждане обязаны выполнять 

официально принятые на государственном уровне законы и 
другие нормативные акты. В противном случае вряд ли удаст
ся обеспечить атмосферу взаимодоверия между гражданином 
и государством, мир и стабильность в обществе.

Документ

Из работы русского философа и правоведа Б. А. Кистя- 
ковского (1868—1920).

В правовом государстве верховная государственная 
власть, даж е когда она всецело принадлеж ит народу, не 
абсолютна, или не «самодержавна», а  ограничена; ей по
лож ены  известные пределы, которы х она не мож ет пре
ступать. Такие пределы или  границы  создаю тся, однако, 
не какой-либо другой государственной или  хотя бы негосу
дарственной властью , а известны ми принципам и или п ра
вовыми отнош ениями, которы х государственная власть не 
мож ет наруш ать. Государство не имеет право стеснять или 
наруш ать субъективные политические и публичные права 
своих граж дан. Т ак назы ваем ы е личны е права или  свобода 
личности и все вы текаю щ ие из них общественные свободы 
ненаруш имы для государства и неотделимы у отдельных 
граж дан иначе, к ак  по суду. Этот неприкосновенный х а
рактер некоторы х субъективных прав отмечается и в за 
конодательстве или  путём торжественного провозглаш ения 
их в декларациях  прав человека и граж данина, или путём 
особой кодиф икации их  в конституциях. Впервые на Евро
пейском континенте декларация прав была провозглаш ена 
ф ранцузским  Н ациональны м  Собранием в 1789 г., затем 
она была принята с некоторы ми изм енениям и и дополне
ниям и почти во все конституции европейских народов.

Вопросы и задания к документу
1. В чём вы раж ается  правовой характер  государственной вла
сти? 2. К ак связаны  м еж ду собой личны е и политические
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права человека и  граж данин а? П риведите прим еры  этих прав. 
3. К ак  они закреп ляю тся  и защ ищ аю тся в правовом государ
стве? 4. О пираясь на полученны е зн ан и я , назовите документ, 
в котором провозглаш ённы е права человека рассм атриваю тся 
в качестве современны х м еж дународны х стандартов. 5. К акие 
ещё докум енты  в области прав человека вам известны ? К аковы  
м еханизм ы  их защ иты ?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Охарактеризуйте признаки правового государства. В чём их сущ
ность и значимость? 2. Что представляют собой сферы жизнедея
тельности гражданского общества и как оно связано с правовым 
государством? 3. Что такое местное самоуправление? Какова его 
роль в гражданском обществе?

ЗАДАНИЯ
1. П редставьте ситуацию : вы  являетесь  свидетелем спора двух 
товарищ ей о при нци пах  правового государства. П ервы й утверж 
дает, что главны м  явл яется  верховенство зако н а  в обществе. Вто
рой считает, что приоритет при н адлеж и т при нци пу незыблемости 
свободы личности , её прав, интересов, чести и  достоинства. А  к ак  
думаете вы? Свой ответ аргум ентируйте.
2. В результате реформы местного сам оуправления количество 
м уни цип альн ы х образований в РФ  возросло почти в 2 раза  и на
считы вает более 24 ты с. территориальны х сообщ еств. И з ни х , по 
данны м  м ониторинга М инистерства ф инансов, ли ш ь 2% облада
ют уровнем сам остоятельности, соответствую щ им общ емировым 
стандартам . Сделайте все возм ож ны е вы воды  и предполож ения 
из приведённы х данны х.
3. В ы ясните, кто  явл яется  главой м униципального образования в 
той местности, где вы  ж и вёте. П одготовьте вопросы д ля  беседы 
(интервью ) с ним.
4. Подготовьте анкету  д ля  проведения социологического опроса 
старш еклассни ков ваш ей ш колы : как о ва  роль интернет-ресурсов 
в реальной политике? В процессе исследования вы явите, отли ча
ются ли  ответы  ю нош ей на этот вопрос от ответов девуш ек.
5. О пираясь на сетевые и другие СМИ, а т ак ж е  на свой личны й 
опы т и опы т одноклассников, подготовьте проект по теме «Моло
дёж ь в становлении граж данского  общ ества: тенденции и перспек
тивы ». (Д ля успеш ного вы полнения задан и я  создайте группы  со
исполнителей и организуйте их работу.)

МЫСЛИ МУДРЫХ
«В граж данском  обществе находится главны й центр че

ловеческой свободы».
Б. Н. Чичерин (1828—1904), русский философ и правовед
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§ 23. Демократические выборы
Является ли голосование человека на выборах его участи

ем в управлении страной? Можно ли стать главой государства 
в 18 лет? Как сделать грамотный и осознанный выбор прези
дента, депутата, политической партии?

Выборы, к ак  вы знаете, являю тся одним из сущ ественных 
признаков демократии. Они многообразны и осущ ествляю тся 
на всех уровнях. В России, например, на национальном (об
щефедеральном) уровне избираю тся Государственная Дума и 
П резидент РФ . Н а региональном уровне — законодательные 
органы и губернаторы субъектов РФ , а на муниципальном — 
представительны е органы и главы  местного самоуправления. 
Н апомним, что через выборы граж дане приобщ аю тся к  по
литике, происходит систематическое обновление политиче
ских элит и лидеров, народ (в лице избирателей) вручает 
своим представителям  право на осущ ествление власти. Од
нако представительство народных интересов мож ет быть осу
щ ествлено только при условии, если выборы организованы 
демократически. А это во многом зависит от избирательной 
системы.

И ЗБ И РА Т Е Л Ь Н А Я  СИСТЕМ А. Избирательная систе
ма — порядок выборов в представительны е учреж ден и я  и 
вы борны х долж ностны х л и ц , а  та к ж е  определения резул ь
татов голосования. Она вклю чает два взаим освязанны х  
ком понент а :

• избирательное право — ком плекс правовы х норм о по
ряд ке  выборов;

• избирательны й процесс — ком плекс действий в про
цессе выборов.

Избирательная система

Избирательное право ч Избирательный процесс

И збират ельное право  явл яется  частью  конституционного 
права и рассм атривается в узком  и ш ироком  смы сле. В у з
ком  смы сле избирательное право — это политическое право 
граж данина избирать (активное право) и быть избранным 
(пассивное право) в органы государственной власти и м ест
ного сам оуправления. В больш инстве стран, в том числе и
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в России, право избирать имею т граж дане с 18 лет. Д ля 
кандидатов, претендую щ их на выборные долж ности, уста
новлен более вы сокий возрастной ценз, ибо для политиче
ского руководства необходим ж изненны й  опыт. Н априм ер, 
в России депутатом  Государственной Д ум ы  мож но стать 
с 21 года, губернатором — с 30 лет, а  П резидентом  Р Ф  — 
с 35 лет при  условии прож ивани я в стране не менее 10 лет.

Граж дане России, к а к  и многих других государств, уча
ствуют в альтернативны х, добровольных выборах на осно
ве принципов всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании. В чём ж е демократическая 
сущность этих принципов? Чем они отличаю тся от сво
их противоположностей: ограниченны х, неравны х, косвен
ны х (многостепенных) выборов с откры ты м  голосованием? 
(Вспомните, опираясь на знания истории, каков был порядок 
выборов в Государственную думу по М анифесту 17 октября 
1905 г.)

У казанны е дем ократические принципы  и нормы в соче
тании с другим и норм ативны м и правилам и представляю т 
собой избирательное право в ш ироком  смы сле. Оно пред
ставлено в законодательствах всех государств. Н аибольш ей 
строгостью отличаю тся, наприм ер, законы  Я понии , которые 
не только запрещ аю т делать подарки  избирателям , при 
влекать их обещ аниям и продвиж ения по служ бе, но и  не 
разреш аю т обходить дома с целью  предвыборной агитации . 
В последние годы значительно повы сились требования и 
к  российским  участникам  выборов, о чём подробнее будет 
сказано ниж е.

И збирательное законодательство РФ  вклю чает ш ирокий 
круг источников. Особое место в нём принадлеж ит м еж ду
народно-правовым актам , в частности Всеобщей декларации  
прав человека. К онституции РФ , специальны м  законам  о 
выборах. В их  числе, наприм ер, Законы  РФ  «О выборах 
П резидента Российской Ф едерации», «О выборах депутатов 
Государственной Д ум ы  Ф едерального Собрания Российской 
Ф едерации» и др.; законодательство субъектов РФ .

На основе избирательного права реализуется избират ель
ны й процесс. Он представляет собой несколько последова
тельно осущ ествляем ы х этапов: назначение даты  выборов, 
о р г а н и з а ц и о н н ы й ; в ы д в и ж е н и е  и  р е г и с т р а ц и я  к а н д и д а т о в ; 
предвыборная агитация; голосование и подведение итогов 
выборов. Эти этапы  характеризую т избирательны й процесс 
к а к  динамичную  организационно-практическую  составля
ющую избирательной системы . Не случайно его назы ваю т 
избирательны м  законом  в действии. К  вопросу об избира
тельном процессе мы ещ ё вернём ся, а  сейчас подчеркнём , 
что избирательны е системы прош ли долгий путь развития.
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ТИ П Ы  И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Х  СИСТЕМ. М еждународная по
литическая п ракти ка  вы работала два основных типа изби
рательны х систем: м аж оритарны й и пропорциональный. В 
соответствии с мажоритарной избирательной системой на 
выборах в представительные органы власти вся территория 
страны разбивается на территориальны е единицы — избира
тельны е округа. От каж дого округа избирается чащ е всего 
только один депутат (одномандатные округа), но иногда два 
депутата и более (многомандатные округа). П ринципиальную  
роль играю т размеры  избирательны х округов. Они долж ны  
насчиты вать по возможности одинаковое число избирателей. 
В противном случае наруш ается принцип равенства избира
тельны х прав граж дан . В самом деле, представьте, что в 
двух избирательных округах выбирается по одному депута
ту, но в первом округе насчиты вается 60 тыс. избирателей, 
а  во втором — 120 тыс. Следовательно, голоса избирателей 
в первом округе оказы ваю тся вдвое весомее, чем во втором.

Ещё одна характерная черта м аж оритарной системы — 
избиратели голосуют за личность того или иного кандида
та, хотя при этом мож ет быть обозначено, какую  партию 
он представляет. И наконец, м аж оритарная система основа
на на таком  порядке определения результатов голосования, 
при котором избранным считается кандидат, получивш ий по 
данному округу больш инство голосов. Отсюда и название си
стемы — м аж оритарная (от лат. majorite — большинство).

Сущ ествует две разновидности м аж оритарной системы: 
абсолютного больш инства (наприм ер, на парлам ентских  вы 
борах в А встралии, на президентских выборах в А встрии, 
Б рази ли и , Ф ранции) и относительного больш инства (чащ е 
всего на выборах м униципального уровня, в том числе и в 
России). В первом случае победителем считается кандидат, 
завоевавш ий 50%  + 1 голос. Во втором побеж дает тот, кто 
набрал голосов больш е, чем каж д ы й  из его соперников. Не 
случайно м аж оритарную  систему относительного больш ин
ства назы ваю т «системой первого приш едш его к  ф иниш у». 
П ри м аж оритарной системе возмож но голосование в один 
и два тура. Если, скаж ем , ни  один из кандидатов не полу
чает требуемого абсолютного числа голосов, то назначает
ся второй тур выборов. У частвую т во втором туре только 
два кандидата, собравш ие в первом туре наибольш ее число 
голосов. М аж оритарная система абсолютного больш инства, 
предусм атриваю щ ая возмож ность голосования в два тура, 
прим еняется, например, в России на вы борах П резидента 
РФ  и губернаторов (глав регионов).

П олож ительная сторона м аж оритарной избирательной 
системы при выборах в представительны е органы  власти со
стоит в том, что обычно возникаю т и упрочиваю тся связи
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м еж ду кандидатом  (в дальнейш ем  — депутатом) и избира
телям и . К андидаты , к ак  правило, хорош о знаю т полож ение 
дел в своих избирательны х округах , лично знаком ы  с их 
активистам и . Соответственно и избиратели поним аю т, кому 
они доверяю т представлять свои интересы  в органах власти.

Н едостаток м аж оритарной системы в том, что голоса изби
рателей, отданны е за проигравш их кандидатов, пропадаю т, 
а  победитель имеет поддерж ку иногда явного меньш инства 
электората. П редполож им , что в одном из избирательны х 
округов происходит политическое соперничество м еж ду тре
мя кандидатам и (А, Б , В). Голоса избирателей распредели
лись следую щ им образом: А  — 25% , Б  — 3 8 % , В — 35% . 
П ри м аж оритарной системе относительного больш инства 
победит, конечно ж е , кандидат Б. Голоса, отданны е за к а н 
дидатов А  и В, пропадут, хотя в сумме они составляю т 60% 
(подавляю щ ее больш инство избирателей). Тем не менее по
бедитель (Б) становится во властны х органах единственным 
полномочным представителем  интересов всех без исклю че
н и я  ж ителей  данного избирательного округа.

П ропорциональная избират ельная система  распростра
нена в современном м ире более ш ироко. Она использует
ся в 60 странах при вы борах н и ж н и х  палат парлам ентов, 
в том числе Государственной Д умы РФ  с 2007 г. Эта сис
тем а имеет много разновидностей, но суть её состоит 
в следую щ ем. П олитические партии , а там , где предусмо
трено законом , избирательны е блоки вы двигаю т списки 
своих кандидатов. И збирателям  предлагается проголосовать 
только за  один и з таки х  списков. По сущ еству, они голосу
ют не за личность от той или  иной партии , а  за  собственно 
партию  либо в масш табе всей страны , либо по м ногоман
датны м  избирательны м  округам . В первом случае составля
ю тся общ енациональны е партийны е списки , и вся  страна 
об ъявляется единым общ енациональны м  округом  (И зраиль, 
Н идерланды , Россия). Во втором списочны й состав партии 
имеет региональны й характер , и депутатские м андаты  рас
пределяю тся с учётом вл и ян и я  партий  в избирательны х 
округах . В итоге после подсчёта голосов партии , участво
вавш ие в вы борах, получаю т в представительны х органах 
число мест пропорционально числу отданны х за  них голо
сов. Н априм ер, если первая партия  собрала 40%  всех голо
сов, вторая — 20% , а третья — 10% , то к аж д ая  из партий 
получит соответственно 40, 20 и 10% мест в парлам енте.

П ропорциональная система обеспечивает более справед
ливое, чем  система м аж оритарная , соотнош ение м еж ду по
лученны м и партиям и  голосами и местами в парлам енте. 
С её помощ ью  в органах власти представлена более реальная 
карти н а  противоборства и расстановки политических сил.
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Однако и этой системе присущ и недостатки. Она хоро
шо работает в странах, где на выборах соперничаю т две-три 
крупны е партии . Но в странах , где им ею тся десятки  круп 
ных и м елких партий , избранны й представительны й орган 
нередко оказы вается раздробленны м на множество депу
татских  групп, что сильно ослож няет его работу. Поэтому 
устанавливается так  назы ваем ы й заградительны й барьер 
(порог). Обычно он составляет 1—5% голосов избирателей, 
которые необходимо набрать партии , чтобы получить места 
в парлам енте. Если ж е  заградительны й барьер превы ш ает 
5% -ную  норму, то представительство становится нередко 
проблем атичны м  даж е д л я  крупны х партий , что противо
речит предназначению  пропорциональной системы . Другой 
недостаток этой системы в том , что избиратель выбирает 
к ак  бы абстрактны х л и ц . Он знает чащ е всего лидера пар
тии , нескольких  её акти вн ы х  представителей, но остальные 
ему не известны . И збранны е депутаты  не имею т прям ой 
связи  с избирателям и  конкретного округа, к ак  при м аж ори
тарной системе. Кроме того, голоса, отданны е избирателям и 
партиям , не преодолевш им барьер, распределяю тся м еж ду 
парти ям и , прош едш ими в представительны й орган.

Подводя итог, подчеркнём , что не сущ ествует соверш ен
ной избирательной системы , к а к  и идеальной дем ократии. 
К аж дая страна имеет свои проблемы, к а ж д а я  дем ократия 
имеет свои приоритеты . И збирательны е системы всегда от
раж аю т эти особенности, что неизбеж но сказы вается на со
держ ании  избирательной кам пании .

И ЗБИ РА Т Е Л ЬН А Я  КА М П А Н И Я . Под избирательной 
кампанией поним ается деятельность по подготовке и про
ведению выборов. Она осущ ествляется в период со д н я  оф и
циального опубликования даты  выборов до дня голосования 
и подведения итогов выборов. В озм ож но, вы обратили вни
м ание на то, что избирательная кам п ан и я  вклю чает все эта
пы избирательного процесса. Поэтому учёны е чащ е всего 
отож дествляю т понятия  «избирательны й процесс» и  «изби
рательная кам п ан и я» . Рассмотрим  её содерж ание.

Работа по организации  и  проведению  избирательны х к а м 
паний возлагается в каж дой  стране на специальны е органы . 
В России им и являю тся  избирательны е ком иссии, образую 
щ ие систему. В неё входят участковы е, территориальны е, 
окруж ны е ком иссии, ком иссии м униципальны х образова
ний и ком иссии субъектов РФ . В озглавляет эту пирамиду 
Ц ентральная  избирательная ком иссия (Ц И К  РФ ).

Н ачалом  избирательной кам пании  явл яется  реш ение о 
назначении даты  выборов — дня голосования. Н а первы й 
взгляд  эта процедура м ож ет показаться  простой ф орм аль
ностью . Однако именно она обеспечивает реализацию  таких
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важ ны х принципов выборов, к а к  обязательность и  перио
дичность. Т ак , выборы депутатов Госдумы и губернаторов 
осущ ествляю тся сроком на 5 лет, а  П резидента РФ  — на 
6 лет. Кроме того, принятое реш ение о дате выборов (указ 
П резидента, постановление Ф едерального Собрания и пр.) 
явл яется  точкой отсчёта при составлении Ц И К ом  календар
ного плана м ероприятий с указанием  клю чевы х дат пред
выборного м араф она. И если претенденты на власть нару
ш аю т установленны е сроки , то сходят с дистанции.

О рганизационный эт ап  вклю чает такие м ероприятия, 
к а к  образование избирательны х округов и участков, состав
ление списков избирателей.

Г раж данин, чтобы проголосовать в назначенны й день, 
долж ен быть внесён в списки  избирателей. В озм ож ны  два 
варианта ф орм ирования списков: обязательны й и добро
вольны й. В первом случае соответствую щ ие служ бы  вносят 
в списки  всех, кто имеет право голосовать (наприм ер, в Гер
м ании, Ш веции); во втором вклю чение в списки  осущ ест
вляется по инициативе самого граж данина (СШ А, Ф ран
ция). В России используется обязательная регистрация 
избирателей, которая производится органам и местного са
м оуправления. Эти сведения направляю тся в территориаль
ные избирательны е ком иссии. В итоге определяется общ ая 
численность избирателей на той или  иной территории, что 
имеет больш ое значение д л я  образования избирательны х 
округов. Они долж ны  вклю чать примерно равное число и з 
бирателей (единую норму представительства). И збиратель
ные округа подразделяю тся на избирательны е участки  (не 
более 3 ты с. избирателей). У частки  располагаю тся обычно 
в каком -либо общ ественном здании , чащ е всего в здании 
ш колы , где происходит голосование.

Выдвиж ение и регист рация кандидат ов. В рам к ах  этого 
этапа вы двигаю тся кандидаты  в депутаты  Госдумы, зак о 
нодательны х собраний, представительны х органов местного 
сам оуправления, а такж е  на выборные долж ности — П ре
зидента РФ , глав регионов и м униципалитетов. В ы движ ение 
кандидатов осущ ествляется преимущ ественно политически
ми партиям и  и отдельны м и граж данам и  (самовы движ ение). 
Сочетание этих вариантов наблю дается, наприм ер, на вы 
борах П резидента РФ . Здесь кандидаты  вы двигаю тся съез
дами партий , а такж е  в порядке сам овы движ ения, но при 
условии поддерж ки группой избирателей. Самовы движ енцу 
необходимо сначала зарегистрировать в Ц И К  группу своей 
поддерж ки, а  затем  собрать не менее 300 тыс. подписей 
избирателей . Сбор подписей (не менее 100 ты с.) предусмо
трен законом  и д л я  кандидатов от партий , не прош едш их 
в Госдуму текущ его созы ва или  не представленны х в од-
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ной трети региональны х парлам ентов. П одписные листы  
сдаю тся в Ц ентризбирком  д л я  экспертной проверки. Если 
обнаруж ивается более 5% недостоверных подписей (брака), 
то кандидаты  не допускаю тся к  выборам. Т ак , на выборах 
П резидента Р Ф  2012 г. регистрацию  смогли пройти только 
5 и з 13 претендентов, остальны м  было отказано в статусе 
оф ициальны х участников избирательной кам пании  на осно
вании наруш ений тех или  ины х требований закона.

П ретенденты  на губернаторский пост, так  ж е к а к  и на 
пост главы  государства, вы двигаю тся политическим и п ар
тиям и  и в порядке сам овы движ ения. В первом случае они 
освобождаю тся от сбора подписей избирателей , прож иваю 
щ их на данной территории, а  во втором обязаны  собрать 
их  в количестве, которое устанавливается в законах  субъ
ектов РФ . Кроме того, кандидатам  от политических партий 
и сам овы движ енцам  необходимо заручиться поддерж кой 
избранны х депутатов и глав м униципальны х образований. 
Ведь губернатору, не им ею щ ему опоры «внизу», на м уници
пальном  уровне, будет трудно вы полнять свои обязанности.

К андидаты  в Государственную  Думу РФ  вы двигаю тся, 
к а к  было сказано вы ш е, только по партийны м  спискам . 
Кандидатом  от партии  м ож ет стать и беспартийны й рос
сиянин , если его кандидатуру  поддерж ат 10 членов регио
нальной яч ей к и , а  затем  одобрит региональная партийная 
конф еренция и съезд. П артийны е списки так ж е  подлеж ат 
регистрации Ц И К . Отметим, что к  очередным выборам в 
Госдуму в 2011 г. впервы е бы ли допущ ены все 7 оф ициаль
но зарегистрированны х тогда политических партий .

Предвыборная агит ация. П осле регистрации претенден
ты  на власть при содействии своих ш табов, доверенных 
лиц  проводят предвыборную  агитацию . К  ведущ им прин
ципам  предвыборной агитации  относятся состязательность 
и конкурентоспособность кандидатов, а  так ж е  равенство 
их  возмож ностей (наприм ер, равное распределение эф ир
ного времени). Сегодня этот принцип приобретает особую 
значим ость, ибо телевидение в избирательны х кам п ан и ях  
по-преж нему заним ает лидирую щ ее место среди всех СМИ. 
Удобно устроивш ись перед телевизором , граж дане воспри
нимаю т инф ормацию  индивидуально и, к а к  им каж ется , 
рационально. С экранов избиратели наблю даю т словесные 
поединки «дуэлянтов» (дебаты). Н а экранах  возникает к а 
лейдоскоп агитационны х видеороликов. М ожно увидеть 
и прям ы е вы ступления кандидатов, которым создаю тся 
с помощью специалистов привлекательны е для избирателей 
им идж и (англ, image — облик). П редвы борная борьба меж ду 
политическим и соперникам и схож а с традиционны м  ры н 
ком , где индивидуальны е «покупатели» (избиратели) стоят
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перед проблемой вы бора «товара» (претендента на власть). 
Т ак , предвыборная агит ация за парт ийны й список  сопро
вож дается обычно эф ф ектны м и воззваниям и , лозунгам и 
и эмблемами. К аж д ая  партия  имеет свою цветовую  гамму: 
ярко-красную , бордовую, бело-красно-голубую , лимонную , 
оранж евую . В этих условиях многие неискуш ённы е из
биратели, особенно новички , отдаю т предпочтение тем  п ар
ти ям , чьи внеш ние признаки  вы зы ваю т у них эм оциональ
ны й отк ли к . М ежду тем  необходимы ины е подходы и к р и 
терии оценки.

Прощ е всего получить общие сведения о партийном объ
единении: его идейно-политической ориентации, лидере (ли
дерах), работе в парлам енте и внепарламентской деятель
ности. Ж елательно такж е хотя бы в общих чертах знать 
предвыборную программу объединения: к ак  оно оценивает 
современное положение дел в стране? К акие общественные 
проблемы и как  собирается реш ать? К акие из проблем счи
тает приоритетными? В чём видит основной результат ре
ализации  программы? Н асколько реалистичны  заявленны е 
в ней позиции? Сопоставление полученной информации со 
своими собственными взглядам и, потребностями и ож ида
ниям и  позволит определить наиболее приемлемый для себя 
вариант. Далее избирателю  нуж но обратиться к списочному 
составу претендентов на власть, подумать, каки м  лю дям  он 
доверяет свой голос. Следует иметь в виду, что на депутатов, 
избранных от регионов, возлагается прям ая обязанность ра
ботать со своими избирателями. Поэтому в списках обычно 
присутствуют знакомы е ф ам илии. В аж но вы яснить, справ
л ял ся  ли  человек со своими обязанностями, пользовался ли 
авторитетом и доверием избирателей, что конкретно сделал 
для улучш ения ж и зн и  людей. Если в списке есть неизвест
ные кандидатуры , то лучш е обратиться к  их  биографиче
ским  данны м , которы е позволят предполож ить, смож ет ли 
претендент на власть с учётом его возраста, образования, 
предшествующего опы та вы полнять свои ф ункции.

А гитация за  кандидата на пост главы  государства име
ет свои особенности, ибо П резидент РФ  в силу занимаемой 
долж ности приним ает важ ны е, общественно значим ы е реш е
ния. Тем самым он оказы вает постоянное воздействие на ход 
событий и судьбы людей. Именно поэтому соперничество за 
президентское кресло приобретает обычно характер  наиболее 
острой конкурентной борьбы м еж ду кандидатам и. Здесь не 
следует ориентироваться только на им идж  кандидата, ибо, 
к  сожалению , созданный им идж  и сущ ность претендента 
на власть не всегда совпадают (приведите примеры). Рацио
нальны й выбор высш его должностного лица осущ ествляется 
на основе анализа предвыборных вы ступлений кандидатов
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(по аналогии с рассмотренным выш е анализом  предвыбор
ных партийны х программ), а  такж е личностны х качеств. 
К ритериям и оценки могут служ ить вы полняемые П рези
дентом ф ункции, обозначенные в главе 4 Конституции РФ . 
Социологические исследования показы ваю т, что в наш ей 
стране рассчиты вать на успех мож ет ум ны й, реш ительны й, 
с сильной политической волей человек, честный и достаточ
но ж ёсткий  в проведении своей линии.

А гитация за  кандидата на пост губернатора тож е про
ходит в острой конкурентной борьбе. И збирателю  следу
ет им еть в виду, что губернатор не только политик, но и 
управленец. Он долж ен им еть опы т хозяйственной и  поли
тической деятельности. Б ез такого опы та потребую тся годы, 
чтобы разобраться с хозяйственной, социальной, культурной 
сферами региона, его инф раструктурой  и ф инансам и. К ро
ме того, у будущего губернатора д олж на быть безупречная 
биограф ия, исклю чаю щ ая крим инальное прош лое. Если ж е 
избиратели ош иблись в своём выборе (наприм ер, губерна
тор без уваж ительны х причин не исполняет своих обязан
ностей), то они имею т право отозвать его. И нициировать 
отставку м ож ет группа избирателей (не менее 100 человек) 
или  П резидент РФ .

Голосование и подведение итогов выборов. П редвыборная 
агитация прекращ ается за сутки  до дня голосования. Н асту
пает так  назы ваем ы й «день тиш ины », когда избиратели в 
спокойной обстановке могут окончательно определиться со 
своим выбором. В день голосования избиратель приходит на 
свой избирательный участок, получает бюллетень (удостове
рив это подписью), заполняет его в специально оборудован
ной кабине и опускает в ящ и к  для голосования. Подсчёт 
голосов производится откры то и гласно, в присутствии на
блюдателей от партий, СМИ, а нередко и меж дународных 
организаций. Результаты  выборов определяю тся, к а к  вы уж е 
знаете, в зависимости от избирательной системы. Н апример, 
к  распределению депутатских мандатов в Госдуму 2011 г. 
были допущ ены 4 партии (из 7), преодолевш ие 7% -ны й ба
рьер. (В настоящ ее время он сниж ен до 5% .) Более полови
ны депутатских мандатов получила партия «Единая Россия».

Н а президентских вы борах в марте 2012 г. победу одер
ж ал  В. В. П утин.

И тоги выборов публикую тся соответствую щ ей избиратель
ной ком иссией, а  в масш табе России — Ц ентризбиркомом .

Словарь
Выборы — избрание путём  голосования депутатов, д олж 

ностны х лиц .
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Заградительный барьер — минимальное число голосов 
избирателей (в % ), которое долж на собрать партия, чтобы 
принять участие в распределении мандатов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Демократические выборы имеют большую значимость в 
жизни общества, ибо способствуют обновлению и по

вышению качества народного представительства в органах 
власти. Знания целей, принципов и типологии демократиче
ских избирательных систем позволят вам ориентироваться в 
избирательном процессе, оценивать каждый из его этапов, 
компетентно исполнять роль избирателя.

2 Роль избирателя сложна и ответственна, поэтому не 
следует оставаться в плену своих первых впечатлений 

от претендентов на власть, поддаваться на привлекательные, 
но нередко невыполнимые воззвания и лозунги. Необходим 
рациональный и осознанный выбор.

Документ

Из работы философа И. А. Ильина.
Есть м иним альны й уровень образования и осведомлён

ности, вне которого всякое голосование становится своею 
собственной карикатурою . Здесь нуж на не элем ентарная 
грам ота, которая позволяет человеку вместо «прилож е
н и я  руки » , вы м азанной чернилам и , нарисовать буквам и 
свою ф ам илию . Здесь нуж но поним ание самого выборного 
процесса и предлагаем ы х программ , ум ная оценка к а н 
дидатов, разумение государственного и экономического 
строя страны  и его нуж д, верное видение политических, 
м еж дународны х и  военны х опасностей и, конечно, при 
общ ённость к  источникам  правдивы х сведений...

Есть уровень необразованности, малообразованности и 
неосведомлённости, при котором голосует не народ, а  об
манываемая толпа; и из этого возникает не дем ократия, 
а  охлократия (правление тёмной толпы ). И нуж но быть 
совсем наивны м , чтобы воображ ать, будто лю ди, которым 
обманно м орочили головы 3 0 —40 лет, завтра станут «со
знательны м и граж данам и», способными разобраться в го
сударственном вреде и политической пользе: стоит только 
провозгласить «свободу» и «равенство» — и все сейчас 
ж е  об ъявят себя сторонникам и республики и  ф едерации.
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Вопросы и задания к документу
1. П рокомментируйте, опираясь на текст параграф а, первый аб
зац  фрагмента. Когда голосование на выборах становится «своею 
собственной карикатурою »? Объясните почему. 2. А ктуальны  
ли  сегодня разм ы ш лени я автора, опубликованны е им в середи
не прошлого века? А ргументируйте ответ, при влекая  материалы  
СМИ, практический опыт своих знаком ы х.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что представляет собой избирательная система? 2. В чём сход
ство и различия мажоритарной и пропорциональной избирательных 
систем? 3. Каковы этапы избирательной кампании? 4. В чём суть 
каждого из этих этапов?

ЗАДАНИЯ

1. Н а парлам ентских выборах в В еликобритании в 1945 г. многие 
не сом невались в том, что успех обеспечен лидеру консервативной 
партии , прем ьер-м инистру У. Ч ерчиллю  — одному из главны х 
организаторов победы над Герм анией во Второй мировой войне. 
О днако на проходивш их летом 1945 г. вы борах вы играл  лидер 
лейбористской партии  К. Эттли, которы й вы глядел  рядом  с Ч ер
чиллем  незначительной фигурой, но в отличие от него предлож ил 
избирателям  ш ирокую  и конкретную  програм м у разви ти я  страны . 
Сделайте все возм ож ны е выводы из приведённого ф акта.
2. Один из участников выборов, преж де чем  оставить в избира
тельном  бю ллетене одну и з четы рёх кан ди датур , вклю чённ ы х в 
список д ля  голосования, провёл следую щ ую  работу: поинтере
совался, за  кого и з кандидатов будут голосовать его товарищ и, 
к ак  вы глядел  каж д ы й  из кандидатов на последней телевизионной 
передаче и кто из них в наибольш ей степени обладает чувством 
юмора. О твечает ли деятельность избирателя современны м требо
вани ям ? Ответ аргум ентируйте.
3. П редставьте, что ваш у кан ди датуру вы двинули в совет ш колы  
и вам предстоит вы ступить с конкретной  программой соверш ен
ствования ш кольной ж и зн и . Разработайте проект этой программы .
4. В А встралии выборы в парлам ент осущ ествляю тся по изби
рательны м  округам . Победивш им считается кандидат, набрав
ш ий 50% + 1 голос. К акой тип избирательной системы существует 
в А встралии? А ргументируйте свой ответ.
5. Подготовьте проект по теме «Я — будущ ий избиратель». З ада
ние предполагает составление п ам ятки  будущ ему избирателю  к ак  
участни ку  выборов главы  районного и ли  городского м уни ц и п али 
тета (в зависимости от места прож и ван и я  избирателя).
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МЫСЛИ МУДРЫХ

«И збирательны й бю ллетень сильнее пули».
А. Л инкольн  (1809—1865), президент  США

§ 24. Политические партии 
и партийные системы

Служит ли множественность политических партий в стране 
критерием её демократичности? Всегда ли по названию партии 
можно определить её идейно-политическую направленность? Как 
стать членом политической партии?

Н апом ним , что институциональны й ком понент полити
ческой системы вклю чает наряду с государством политиче
ские партии  и д ви ж ен и я. Современный м ир трудно пред
ставить без этих важ ны х субъектов политической ж изни . 
Вместе с тем «самыми политическими» из всех сущ еству
ю щ их негосударственных организаций  являю тся политиче
ские партии . Они, к а к  вам уж е известно, зарож даю тся в 
граж данском  обществе и  тесно связаны  с государством.

П О Н Я Т И Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  И  Д В И Ж Е Н И Я . 
В настоящ ее врем я сущ ествует немало определений поли
тической партии , ибо, по образному вы раж ению  одного из 
зарубеж ны х политологов, «природа партий , к ак  и природа 
красоты , зависит от взгляда наблю дателя». Тем не менее, 
рассм атривая сущ ность партии  (от лат. partia l — часть, де
лю) с позиций  разны х научны х подходов, учёны е вы деляю т 
общие характерны е д л я  неё при зн аки . К  ним относятся:

1) Устойчивая организация. П артия — относительно 
продолж ительное по времени добровольное объединение лю 
дей. В нутрипартийны е отнош ения строятся на основе под
чинения общ им правилам  (нормам), закреплённы м  обычно 
в уставе партии . Устав определяет условия вступления в 
партию  (наприм ер, закреп ляет принцип добровольности), 
структуру партийны х организаций , порядок избрания ру
ководящ их органов, права и обязанности членов партии. 
Вследствие нормативного закрепления сниж ается  зависи
мость отнош ений м еж ду членам и партии от личны х при 
страстий , сим патий и антипатий . Это во многом определяет 
устойчивость организации , её способность сущ ествовать на 
протяж ении  длительного времени.
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2) И дейно-полит ическая ориентация. П артия объеди
няет лю дей, придерж иваю щ ихся определённых идейно
политических взглядов и имею щ их близкие интересы . Идео
логические приоритеты  партии  закрепляю тся преж де всего 
в её программ е, где определяю тся партийны е цели и основ
ные пути их реализации .

3) Ст ремление к завоеванию и осущ ест влению государ
ст венной власт и. К лю чевая задача современны х партий 
состоит в предст авит ельст ве  на государственном уровне 
интересов тех социальны х групп, которы е они вы раж аю т. 
Именно ради этого партии и кандидаты  от партий ведут 
конкурентную  борьбу на выборах в представительны е ор
ганы  государственной власти и выборах долж ностны х лиц . 
С оциальны е интересы  воплощ аю тся в предвыборны х про
грам м ах партий (вариантах политики). И збиратель, по су
щ еству, делает выбор м еж ду ним и. П одчеркнём , что п р и тя 
зание на государственную  власть, участие в ней — главны й 
признак политической партии , отличаю щ ий её от других 
негосударственных организаций.

Обобщим сказанное: политическая партия — доброволь
ное объединение людей определённой идейно-политической 
ориентации, стрем ящ ихся завоевать государственную  власть 
и участвовать в её осущ ествлении д л я  реализации  интере
сов тех или ины х социальны х групп и слоёв населения.

Н аряду с партиям и в политической системе действуют и 
общественно-политические движ ения, представляю щ ие со
бой солидарную активность граж дан, направленную  на до
стиж ение какой-либо значимой политической цели. Ядром 
движ ений являю тся, к ак  правило, инициативны е группы, 
клубы , союзы и пр. Д виж ения в отличие от партий не ста
вят перед собой задачу прихода к  власти. В них могут при
ним ать участие люди с различны м и политическими взгля
дами, но имею щ ие согласие по конкретной политической 
цели. Н апример, защ ита прав человека, улучш ение качества 
ж изни , изменение в лучш ую  сторону полож ения ж енщ ин, 
молодёжи в стране. Именно ради достиж ения конкретной 
цели и создаётся движ ение. Следовательно, цели движ ения 
более узкие, а  идейно-политические ориентации и социаль
ная база более ш ирокие, чем у политических партий. П о
этому движ ения приобретают зачастую массовый характер. 
Когда цель достигнута, движ ение мож ет прекратить своё су
ществование. Д виж ение м ож ет трансформироваться такж е в 
другие движ ения. Иногда оно преобразуется в политическую  
партию . Т ак , из курса Новейш ей истории вы знаете, что в 
1970— 1980-е гг. в ряде стран Западной Европы, преж де все
го в Германии, возникли экологические движ ения зелёны х, 
вы ступавш ие против хищ нического отнош ения к  природным
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ресурсам. Впоследствии многие из них были преобразованы 
в политические партии и стали завоёвы вать голоса избира
телей на выборах в национальны е парлам енты . В начале 
X X I в. представители партий зелёны х из европейских стран 
вы ш ли на меж дународный уровень, создав Европейскую зе
лёную партию  (ЕЗП), которая имеет свою ф ракцию  в Евро
парламенте.

Т И П О Л О Г И Я  И Ф У Н К Ц И И  П О Л И Т И Ч Е С К И Х  П А Р Т И Й . 
В современном мире насчитывается множество политических 
партий. К аж дая из них неповторима и своеобразна. Вместе с 
тем политологи на основе различны х критериев объединяют 
партии в группы (типы). Т ак, по идеологическому призна
ку  вы деляю т партии консервативные, либеральны е, соци
ал-демократические, коммунистические, фаш истские и др. 
Эта типология вам знаком а из курсов истории. (Вспомните, 
например, особенности российской многопартийности в на
чале XX в.: какие идеи и ценности отстаивали в своих про
граммах либералы -кадеты , консерваторы -монархисты , дру
гие партии? Интересы к ак и х  классов и социальных групп 
они вы раж али?)

Современные политические идеологии, конечно ж е, от
личаю тся от преж них, о чём вы узнаете позже. Под влияни
ем новых общественных условий чёткая грань, разделяю щ ая 
либеральны е, консервативные и социал-демократические пар
тии , в последние десятилетия размы вается. Этот процесс во 
многом связан такж е с появлением на политической арене 
с конца XX  в. так  называемых универсальных ( «общенарод
ных» ) партий. Термин «общенародная партия», конечно ж е, 
нельзя понимать буквально. Ведь ни одна партия по опреде
лению  не м ож ет вы раж ать интересы  всех. Речь идёт о том, 
что универсальны е партии  не имею т идеологической опреде
лённости и ориентирую тся на м аксим альную  м обилизацию  
избирателей вне зависим ости от их  социальной принадлеж 
ности и идейны х предпочтений. Н екоторы е западны е по
литологи считаю т, что будущ ее именно за  универсальны м и 
парти ям и , так  к а к  они ориентированы  на общ ественный, 
а  не на групповой интерес.

Сегодня многие партии  Западной Европы , а такж е СШ А 
провозгласили себя народны м и партиям и , тем не менее в 
их  програм м ах прослеж иваю тся приоритеты , которы е в 
больш ей или  м еньш ей степени отраж аю т групповые интере
сы. Т ак , программ ы  социал-демократов направлены  обычно 
на усиление социальной политики  в пользу наём ны х работ
ников, рабочих и служ ащ и х  сферы услуг, интеллектуалов, 
м алоим ущ их и незащ ищ ённы х слоёв населения. С прихо
дом к  власти этих партий , к а к  правило, распространяется 
влияние профсоюзов, усиливается борьба по защ ите окру-
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ж аю щ ей среды, наблю даю тся улучш ения в сфере здраво
охранения и  системе образования, ж илищ ного строительства 
и п р ., повы ш ается степень вм еш ательства государства в дела 
эконом ики , увеличиваю тся налоги с крупны х корпораций.

П рограм мны е установки либералов и консерваторов, н а
против, ориентированы  на реализацию  интересов высш его 
и наиболее состоятельны х слоёв среднего класса. П олитика 
этих партий  ож и вляет деловую эконом ическую  активность, 
изм еняю тся ставки  налогооблож ения в пользу крупного 
бизнеса, растут расходы  на поддерж ку вооруж ённы х сил и 
охраны  национальны х границ , а так ж е  правопорядка в об
щ естве. Вмеш ательство государства в эконом ическую  сферу 
резко ограничивается.

П о организационной ст рукт уре и принципам  членст ва  
различаю т партии кадровы е и массовые. М ассовые пар
т ии  — м ногочисленны е объединения со слож ной органи
зационной структурой. Они имею т постоянное членство и 
источники ф инансирования. П ри этом вы деляю т партии с 
прям ы м  и косвенны м членством. В первом случае в партию  
приним аю т в индивидуальном  порядке, наприм ер в ряды  
ком м унистических партий . Во втором человек становится 
членом партии просто потому, что входит в какую -либо 
связанную  с ней организацию . Н априм ер, в лейбористскую  
партию  В еликобритании, к а к  вам известно, а  так ж е  социал- 
дем ократические партии  Ш веции, Н орвегии, И рландии на 
коллективны х началах  входят профсою зы. Поэтому здесь 
члены  профсоюзов являю тся  одновременно членам и этих 
партий.

Кадровые партии  немногочисленны и вклю чаю т в основ
ном профессиональных политиков, опираю щ ихся на ф инан
совую поддерж ку привилегированных слоёв общества. Не 
случайно эти партии именуют партиям и элитарны ми. В к а 
дровых партиях обычно отсутствует централизованная струк
тура и фиксированное членство. К типу кадровы х партий 
относятся в основном западноевропейские партии консерва
тивной и либеральной ориентации, например Бельгийская л и 
беральная партия. Консервативная партия Великобритании.

Н аряду с массовы ми и  кадровы м и партиям и  в 80-е гг. 
XX в. возникли  на базе новы х социальны х движ ений  п ар
тии  «новой волны », наприм ер социал-дем ократическая п ар
ти я  В еликобритании и , к а к  уж е говорилось вы ш е, зелёны е 
в Ф РГ. И х отличаю т от других партий  оригинальное орга
низационное строение и немногочисленность профессио
нального аппарата.

П о от ношению к  проводимой полит ике  вы деляю т п ра
вящ ие и  оппозиционны е партии . (Вспомните, в чём суть 
дем ократического принципа: права м еньш инства на оппо-
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зицию .) П равящ им и  являю тся  партии , которы е получили 
на вы борах поддерж ку больш инства избирателей и претво
ряю т в ж и зн ь  свой политический курс. О ппозиционные  — 
это партии , имею щ ие в парлам енте меньш инство мест (пар
лам ен тская  оппозиция) либо не вош едш ие в парлам ент по 
итогам выборов (внепарлам ентская оппозиция). П одчерк
нём, что при дем ократических реж им ах  наличие оппозиции 
является  важ нейш им  атрибутом  власти , её визитной к а р 
точкой. О ппозиция предотвращ ает монополизацию  власти, 
способствует смене властвую щ их элит и лидеров, является  
носителем критического духа в политике. Поэтому в р я 
де развиты х дем ократических стран, наприм ер в В елико
британии, оппозиция, в частности п арлам ентская, имеет 
оф ициальны й статус: «оппозиция Её В еличества». Там л и 
дер оппозиционной ф ракции  формирует «теневой кабинет» 
и назначает «теневых м инистров», получаю щ их надбавки 
к  своему депутатском у ж алованью . Они контролирую т р а
боту министров действую щ его правительства, выступаю т 
с критикой  правительственны х м ероприятий по своим н а
правлениям  и разрабаты ваю т по этим  направлениям  оппо
зиционны е програм м ы . В случае прихода к власти «теневые 
м инистры », к а к  правило, автом атически заним аю т соответ
ствую щ ие места в правительстве.

Мы рассмотрели лиш ь некоторы е и з многообразных ти 
пов политических партий . А теперь вы ясним , какова ж е 
роль партий  в политической системе. И з преды дущ их пара
графов вы знаете, что они осущ ествляю т связь  государства с 
граж данским  общ еством. Эта связь  и взаим одействие реали
зую тся через функции партий. Н апом ним , что важ нейш ая 
из них — представит ельство во власт ны х ст рукт урах  
разнообразны х социальны х интересов. Д ругая ф ункция — 
вы явление и согласование групповы х  интересов граж дан , 
придание им характера политических целей и требований. 
Они, к а к  вы  уж е знаете, воплощ аю тся в предвыборны х пар
т ийны х программах, разработка которы х тож е партийная 
ф ун кц и я. П артии участвую т в избирательны х кам п ан и ях , 
вы полняя элект оральную  функцию. И м  принадлеж ит та к 
ж е ф ункция полит ической социализации граждан. Суть 
её — приобщ ение лю дей к  политике, воздействие на их 
политические взгляды  и  ценностные ориентации. П артии 
мобилизую т свой электорат на активную  политическую  де
ятельность, через партии  социальны е группы  нередко вы ра
ж аю т своё отнош ение к  проводимой политике, в том числе 
и в протестны х ф орм ах, т. е. партии  вы полняю т ф ункцию  
полит ической м обилизации. У частвуя в предвыборных 
кам п ан и ях  и политических баталиях , работая в той или 
иной ком иссии, человек приобретает политический опыт,
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вы рабаты вает в себе качества, необходимые проф ессиональ
ному политику. Именно так  начинали  свою карьеру  м но
гие известны е политические деятели  прош лого, например 
М. Тэтчер, В. Б рандт. Следовательно, отбор и воспит ание  
полит ических лидеров и элит  ещ ё одна ф ункция партий.

ТИ П Ы  П А РТ И Й Н Ы Х  СИСТЕМ. П р акти ка  избиратель
ны х систем показы вает, что, несмотря на множ ественность 
политических партий , ли ш ь некоторы е и з них имею т ш ансы 
победить на вы борах. Обычно соперничаю т и завоёвы ваю т 
парлам ентские места наиболее влиятельны е партии . М ежду 
ними склады ваю тся определённы е отнош ения — м еханизм  
взаим одействия и борьбы партий за власть и её реализа
цию . Он получил название системы парт ийной власт и  
(или партийной системы ). По образному вы раж ению  ф ран
цузского политолога М. Д ю верж е (род. 1917 г.), партийная 
система — стабильны й ансам бль п артий , длительное время 
приним аю щ их участие в дележ е и осущ ествлении власти.

В настоящ ее врем я в дем ократических странах слож и
лось два основных типа партийны х систем: двухпартийная 
и м ногопартийная.

Типы ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ

Д вухпартийная М ногопартийная

Д вухпарт ийная  система  — та, при которой реальную 
борьбу за  власть ведут только две партии. Одна из них обеспе
чивает себе большинство голосов избирателей и становится, 
к ак  мы уж е говорили, партией больш инства в парламенте, 
а  другая заседает в нём на правах меньш инства. П олитоло
ги часто сравниваю т двухпартийную  систему с маятником . 
Соверш ая очередное движ ение, он достигает высш ей точки 
(пика), т. е. стремительной смены власти. Н ачинается «ве
ликое переселение». Из помещ ений парлам ента выносятся 
личны е вещ и членов бывш ей правящ ей партии, и одновре
менно с этим  в них заселяю тся бывш ие оппозиционеры. Так 
происходит всякий  раз в «коридорах власти» Ваш ингтона в 
связи  со сменой правящ ей партии. К лассическим примером 
двухпартийной системы являю тся СТТТА.

М ногопарт ийная система  склады вается, когда за победу 
на выборах борются несколько (не менее трёх) влиятельны х 
политических партий. Раздробленность политических сил 
приводит к  необходимости поиска компромисса и объедине
ния. Образуются партийны е блоки, м еж партийны е коалиции
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(например, во Ф ранции, Н идерландах, Ф инляндии). И но
гда они насчиты ваю т 5—6 партий , которые, слож ив голоса 
своих представителей в парлам енте, обретают больш инство.

М ногие дем ократические страны  Запада имею т систему 
«двух с половиной партий», или  «два плюс» (разновидность 
м ногопартийной системы ). В этом случае наряду с двум я 
основными партиям и  появляется третья, менее сильная 
партия. Она вступает в блок с одной из крупны х партий, 
оказы вая  влияние н а  исход выборов. Н априм ер, в Ф РГ 
свы ш е 30 лет ни одна из двух сам ы х влиятельны х  партий 
СДПГ и ХДС/ХСС не м огла завоевать больш инство в п арл а
менте, не вступив в коалицию  с третьей, численно неболь
ш ой Свободной дем ократической  партией (СвДП). Именно 
она, присоединяясь на выборах то к  одной, то к  другой 
партии , способствовала тому, что они попеременно находи
лись у власти. С 1980-х гг. на стороне СДПГ стали вы сту
пать зелёны е, а после объединения нем ецких зем ель (1990) 
она приобрела сою зников в лице П артии  демократического 
социализм а (бы вш ая СЕПГ, ны не Л евая партия), а  такж е 
новой партии  — «Союза 90 /Зелён ы е» , созданной путём сли 
я н и я  зелёны х Ф РГ и правозащ итного движ ения ГДР.

В ряде стран (Я пония, Ш веция, Д ания) установилась 
м ногопартийная система с доминирую щ ей партией . Суть 
её в том, что в выборах приним аю т участие 4— 5 партий, 
однако лиш ь одной из них избиратели отдаю т предпочте
ние — 3 0 —50%  голосов (остальны е набираю т 10— 12% го
лосов). Эта партия становится доминирую щ ей в парлам енте 
и правительстве и м ож ет долгое врем я находиться у власти.

П одчеркнём , что м ногопартийную  систему с дом иниру
ю щ ей партией  нельзя  отож дествлять с однопартийной си
стемой, той, где монопольное право на власть имеет толь
ко одна партия  (наприм ер, КПСС до 1990 г.). Существует 
«зам аскированная» однопартийность, наприм ер, так  было в 
ряде бы вш их социалистических стран Восточной Европы , а 
сейчас в К итае. П ри такой  системе некоторы е партии  хотя 
и  допускаю тся к  политической ж и зн и , но являю тся  провод
никам и  воли правящ ей  партии  и  не соперничаю т с ней в 
борьбе за  власть. О днопартийные системы обычно действу
ют в условиях недем ократических реж им ов. Следователь
но, только при двухпартийной и многопартийной системах 
можно преодолеть монополию  одной партии  на власть.

В России после длительного переры ва многопартийность 
стала бурно развиваться с 1990-х гг. (П одумайте почему.) 
Достаточно сказать, что к началу X X I столетия в стране 
насчиты валось свы ш е трёх десятков политических партий. 
О днако, несмотря на множ ественность, они характеризова
лись отсутствием прочной социальной базы , малочислен-
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ностью , недостаточной организационной сплочённостью  и 
нечётностью  политических программ . Не случайно поли
тические партии  тех лет явл ял и сь  объектом насмеш ек в 
печатны х СМИ, получив «титулы» «бабочек-однодневок», 
«худосочны х», «лилипутов» и пр.

В аж ны м  ш агом  по пути к  становлению  подлинной много
партийности яви ли сь  сущ ественны е поправки (2004) к  за к о 
ну Р Ф  о политических п арти ях . Б ы л  принят так ж е  новый 
закон  Р Ф  о вы борах депутатов Госдумы (2005), нормы к о 
торого закреп и ли  переход от смеш анной м аж оритарно-про
порциональной системы выборов в ниж ню ю  палату  россий
ского парлам ента к  выборам только по партийны м  спискам. 
Эти законодательны е акты  пред ъявл ял и  к  п арти ям  более 
вы сокие, чем раньш е, требования: партия д олж на была 
насчиты вать не менее 50 ты с. членов, им еть региональны е 
отделения (структурны е территориальны е подразделения) 
в субъектах РФ  и участвовать в вы борах в течение 5 лет 
(иначе ей грозила ли кви д ац и я  в судебном порядке). Законо
дательство не допускало создания политических партий по 
признакам  профессиональной, расовой, национальной или 
религиозной принадлеж ности . (О бъясните почему.) Запре
щ алось так ж е  создание и деятельность партий  экстрем ист
ского толка.

Возросш ие требования способствовали тому, что наиболее 
влиятельны е партии  стали ещ ё сильнее, а  слабые уш ли с 
политической арены .

П ерем ены  в ж и зн и  России вы звали  появление новы х по
правок в закон  о политических п арти ях . Они бы ли пред
лож ены  П резидентом Р Ф  в конце 2011 г. и приняты  Го
сударственной Думой в марте 2012 г. Закон  «О внесении 
изм енений в Ф едеральны й закон  «О политических п арти 
ях» вступил в силу 4 апреля 2012 г. Согласно закону, те
перь в партии  долж но состоять не менее 500 человек , она 
долж на участвовать в вы борах в течение 7 лет.

И з предыдущ его параграф а вы знаете, что до 2012 г. 
в России действовали 7 крупны х оф ициально зарегистриро
ванны х политических партий . (Н азовите их .) П осле внесе
н и я  поправок в закон  о п артиях  их численность значитель
но возросла. К аж д ая  круп н ая  п арти я , к ак  правило, имеет 
свою сим волику, программу и устав, печатны е и здания, а 
так ж е  сайт в И нтернете. В програм м ах излагаю тся цели, 
задачи и приоритетны е направления деятельности партии , 
декларирую тся её идейно-политические ориентации.

Российские партии  создаю тся, к а к  правило, по типу 
массовы х партий . И х структуру составляю т обычно регио
нальны е, местные и первичны е отделения. П редседатель 
(лидер) партии  избирается её вы сш им  органом — съездом.
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Ч ленство является  добровольным и  индивидуальны м . Ч ле
ном партии  м ож ет стать граж данин  РФ , достигш ий 18 лет. 
П ри этом он долж ен признавать и вы полнять программу и 
устав партии , а  так ж е  лично участвовать в её работе. Ч лену 
партии  вы даётся партийны й билет.

П одчеркнём , что авторитет любой партии , её конкурен
тоспособность и стойкость во многом зависят от развития 
внутрипартийной дем ократии , обновления партийного ру
ководства, пополнения рядов молоды ми кадрам и . Не слу
чайно российские политические партии  стрем ятся работать 
в тесном контакте  с м олодёж ны м и политическим и органи
зац и ям и . М ногие из них стали  не только сою зникам и той 
или  иной партии , но и нередко организационно связаны  с 
ней, т. е. являю тся  её м олодёж ны м  отделением. В ы ступая 
проводникам и партийны х идей и проектов, они готовят бу
дущ их политических лидеров, аналитиков, организаторов, 
ж урналистов — словом, тех, ком у предстоит в перспективе 
осущ ествлять ж изнедеятельность партии  и определять её 
политику  в случае победы на выборах.

Словарь
Партия — наиболее сознательная и акти вн ая  часть соци

альной группы  или  всего населения в целом , объединённая 
в особую организацию  и  действую щ ая на основе политиче
ской программы .

Электорат (от лат. elector — избиратель) — круг изби
рателей , голосую щ их на вы борах за  какую -либо политиче
скую  партию  или  кандидата на выборную долж ность.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Знание признаков, функций и типов партий позволяет 
отличать их от других негосударственных объединений, 

оценивать практическую деятельность и выражать своё от
ношение к ней.

2 Знание особенностей партийных систем поможет сориен
тироваться, какие именно партии способны принять 

участие в выборах, какая из них, возможно, одержит победу 
и какой политический курс будет проводить, исходя из своих 
идейно-политических приоритетов.

3 Членство в партии молодого человека является, как пра
вило, выражением его гражданской зрелости, стрем

ления к активному участию в политической жизни, приоб
ретению навыков и умений, необходимых для дальнейшей 
профессиональной политической деятельности. Чтобы стать
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членом той или иной партии, нужно не только достичь опре
делённого возраста, но и хорошо знать её основополагающие 
документы, принимать личное участие в её работе. Помните, 
что партийный билет означает добровольно взятые на себя 
дополнительные обязательства и большую ответственность.

Документ

Из Федерального закона «О политических партиях» 
(июнь 2001 г.).

С татья 8. Основные принципы  деятельности политиче
ских  партий .

1. Д еятельность политических партий  основы вается на 
принципах добровольности, равноправия, сам оуправле
ния, законности и гласности. П олитические партии сво
бодны в определении своей внутренней структуры , целей, 
форм и методов деятельности , за  исклю чением  ограниче
ний, установленны х настоящ им  Ф едеральны м  законом.

2. Д еятельность политических партий  не д олж на н а
руш ать права и свободы человека и граж данина, гаран 
тированны е К онституцией Российской Ф едерации.

3. П олитические партии действую т гласно, инф орм а
ц и я  об их  учредительны х и програм м ны х докум ентах 
явл яется  общ едоступной.

4. П олитические партии долж ны  создавать м уж чинам  
и  ж енщ инам , граж данам  Российской Ф едерации разны х 
национальностей, являю щ им ся членам и политической 
партии , равны е возм ож ности д л я  представительства в 
руководящ их органах политической партии , в списках 
кандидатов в депутаты  и  на ины е выборные долж ности 
в органах государственной власти и  органах местного 
сам оуправления.

Вопросы и задания к документу
1. К ак  вы  понимаете каж ды й  из принципов, названны х в пун
кте 1 статьи 8 документа: добровольность, равноправие, само
управление, законность, гласность? 2. В чём  заклю чается значе
ние гласности в деятельности политических партий? Где и как  
любой граж данин мож ет получить информацию  о деятельности 
партий? 3. Объясните, к ак  связаны  нормы, установленные этой 
статьёй, с участием политических партий в выборах. 4. П риве
дите примеры деятельности какой-либо партии на выборах.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём сходство и различия политических партий и движений? Ка
ковы основания типологии политических партий? В чём суть каж
дого из этих типов партий? 2. Какие функции политических партий 
вам известны? Раскройте их содержание. 3. Охарактеризуйте ос
новные типы партийных систем. 4. Как развивается многопартий
ность в России?

ЗАДАНИЯ

1. Представьте ситуацию: вы разговариваете с товарищем, и он 
утверждает, что клуб, в котором состоит его старший брат, явля
ется новой политической партией. Какие вопросы вы задали бы 
вашему товарищу, чтобы убедиться в его правоте?
2. В начале XVIII в. у лорда Болингброка родилась идея создания 
собственной «партии отечества», которая бы вобрала в себя «все 
здоровые силы нации» для контроля над остальными, менее пре
данными государству индивидами. Через два столетия эта мысль 
воплотилась в деятельности ряда партий. Каких именно? Ответ 
поясните.
3. Опираясь на типологию политических партий, интернет-ре
сурсы и справочную литературу, охарактеризуйте одну из совре
менных российских партий. Для успешного выполнения задания 
желательно разделиться на группы, с тем чтобы каждая собирала 
информацию об одной конкретной партии и подготовила неболь
шое сообщение по результатам своего исследования.
4. Используя материалы СМИ, в том числе официальных сайтов, 
а также свой личный опыт, подготовьте проект по проблеме «Мо
лодёжные политические организации: активные строители новой 
России или формальные объединения?». Подготовьте компьютер
ную презентацию своих сообщений.
5. Вообразите, что вы являетесь автором портала «Движение стар
шеклассников «За демократизацию школы». Как бы вы оформили 
интернет-площадку для виртуальных представителей движения? 
Ответ поясните. Подготовьте текст обращения к ним.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Все партийны е битвы суть не только битвы ради пред

м етны х целей , но преж де всего так ж е  и за  патронаж  над 
долж ностям и ».

М . Вебер (1864 —1920), немецкий социолог
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§ 25. Политическая элита
и политическое лидерство

Элиты — реальность или миф? Есть ли различие понятий «ру
ководитель» и «политический лидер»? Лидером рождаются или 
становятся?

В средствах массовой инф орм ации мы нередко встречаем 
словосочетания «правящ ая элита» , «политическая элита». 
Не менее распространённы м  явл яется  термин «политиче
ский  лидер». Ч то означаю т эти слова? Все названны е слово
сочетания связаны  с политическим  влиянием  на общество. 
К ак  осущ ествляется это влияние, какую  роль в политиче
ской ж и зн и  играю т политические элиты  и политические 
лидеры , нам предстоит разобраться.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА. Слово «элита» ф ранцузского 
происхож дения, означаю щ ее в буквальном  переводе «луч
ш ий», «отборный». В ш ироком  смы сле употребляется, ког
да имею т в виду лучш их представителей общ ества или  к а 
кой-либо его части.

В политическом  язы к е  используется понятие политиче
с к ая  эл и та , обозначаю щ ее группу или  совокупность групп, 
вы деляю щ ихся из остального общ ества влиянием , приви
легированны м  полож ением  и престиж ем , непосредственно 
и систем атически участвую щ их в п ри н яти и  реш ений, свя 
занны х с использованием  государственной власти или  воз
действием  на неё.

Один из создателей теории элит и тал ьян ски й  ю рист и со
циолог Г. М оска (1858— 1941) утверж дал , что на всех эта
пах  истории власть всегда находится в руках  меньш инства 
и никогда — в руках  больш инства. Она м ож ет переходить 
от одного м еньш инства к  другому, но никогда к  больш ин
ству. Общество, согласно этой теории, делится на п р авя
щ ий , относительно м алочисленны й класс и класс уп равл я
ем ы х, составляю щ ий больш инство общ ества. М оска считал, 
что в элиту входят лю ди, способные к  управлению  другими 
лю дьми. И з остальной части общ ества её вы деляет сплочён
ность, организованность, м атериальное, моральное и интел
лектуальное превосходство. В развитии  элит проявляю тся 
две тенденции. П ервая , аристократическая, заклю чается в 
стрем лении правящ его класса стать наследственны м. Вто
р ая , дем ократическая, состоит в обновлении политической 
элиты  за счёт способных к  управлению  вы ходцев из н и з
ш их слоёв.
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Другой и тальян ски й  учёны й, эконом ист и социолог 
В. П арето (1848— 1923) писал, что, кром е правящ ей  эли
ты , в обществе образуется оппозиционная элита, или  контр
элита. В неё входят авторитетны е, способные к  управлен
ческой деятельности лю ди, которы м  их социальны й статус 
и сущ ествую щ ие в обществе барьеры перекры ли доступ к 
сфере управления. К онтрэлита стрем ится к  власти, и, ког
да наступает упадок правящ его класса, происходит смена 
элит. И стория, согласно П арето, это процесс постоянной 
«циркуляции  элит», которая происходит в периоды рево
лю ционны х потрясений.

В XX в. теория элит получила дальнейш ее развитие. 
Больш инство учёных-политологов, несмотря на различия 
в подходах, обращают вним ание на главны й признак по
литической элиты  — принадлеж ность к  той группе людей, 
которая оказы вает постоянное влияние на принятие поли
тических реш ений. Считается, что в разны х странах в поли
тическую  элиту входят главы  государства и  правительства, 
м инистры, руководители палат парлам ента, руководители 
парлам ентских ф ракций  и комитетов, лидеры  политических 
партий, региональные руководители (главы  администраций, 
председатели законодательны х собраний, партийны е лидеры 
региона), руководители крупны х общ ественно-политических 
организаций, центров политического анализа и  т. п . В стра
не с населением, исчисляемы м десяткам и миллионов граж 
дан, политическая элита м ож ет насчиты вать несколько сотен 
или  (при использовании других признаков принадлеж ности 
к  ней) несколько ты сяч  человек.

П ри этом признаётся сущ ествование, кром е политиче
ской , и  ины х  эли т, которы е в разл и чн ы х  условиях  так ж е  
м огут вл и ять  на п ол и ти ку . Это преж де всего эконом иче
с к ая  эли та  (владельцы  круп н ей ш и х  корп орац и й , банков, 
руководители  объединений предприним ателей  и др .). При 
определённы х обстоятельствах  соединение эконом ической 
и политической  власти ведёт к  олигархическом у п равле
нию . В обстановке обострения м еж дународной н ап р яж ё н 
ности возрастает вли ян и е военной элиты  (вы сш его гене
рал и тета , ком андую щ их военны м и округам и  и др .). А  в 
случае военного переворота военная эл и та  берёт власть.

В определённые периоды усиливается влияние инф орм а
ционной элиты  (владельцев и редакторов м ноготираж ны х 
газет и ж урналов, радио и особенно электронны х средств 
массовой инф орм ации, ведущ их политических обозревате
лей). В озможности вл и ять  на приняти е политических ре
ш ений имеет и адм инистративная элита (чиновники , зан и 
маю щ ие вы сокие долж ности в государственном аппарате), 
которая отвечает за  подготовку документов для политиче-
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ских  руководителей. Н а реш ение определённых вопросов 
м ож ет повлиять и научная элита (ведущ ие учёны е, руково
дители крупны х научны х центров), обладаю щ ая знаниям и  
по соответствую щ им проблемам.

К ак  формируется (рекрутируется) элита? К ак  происходит 
отбор лю дей, которы е входят в неё? В политологии р азл и 
чаю т закры тую  и откры тую  системы отбора. П ри зак р ы 
той системе, характерной д л я  традиционны х, авторитарно
диктаторских  и тоталитарны х политических систем , отбор 
осущ ествляется узким  кругом  вы сш их руководителей. При 
этом учиты ваю тся возраст рекрутируем ы х, образование, 
их  успеш ная карьера  на ниж них этаж ах  государственного 
аппарата. Т акая  система ведёт к  отры ву элиты  от народа, 
превращ ению  её в привилегированную  касту . О ткры тая си
стема, присущ ая дем ократическим  государствам, характе
ризуется больш им значением  выборов в различны е органы 
власти , возмож ностью  продвиж ения на них вы ходцев из 
лю бы х общ ественных слоёв, вы сокой конкурентностью  и 
значим остью  личны х качеств рекрутируем ы х.

Н а начальном  этапе разработки  теории элит она проти 
вопоставлялась идеям  дем ократии  («либо власть м еньш ин
ства, либо власть больш инства»). В последствии предприни
м ались попы тки  их  совм естить. Эти попы тки  проявились 
в п ри зн ан и и  н ал и ч и я  м нож ества эли т, которы е являю тся  
разли чн ы м и  группам и  правящ его  класса; в полож ении 
о кон курен ц и и  эли т, выбор из которы х делает избиратель; 
в идее взаим ного кон троля , осущ ествляем ого элитам и; 
в указан и и  на обновление состава элит через д ем ократи 
ческие выборы.

П ри сущ ествовании различны х подходов политическая 
наука признаёт реальность и  активную  роль правящ ей  эл и 
ты , влияю щ ей на принятие властны х реш ений. У чёные-по
литологи объясняю т это:

— психологическим , социальны м  и интеллектуальны м  
неравенством людей;

— политической пассивностью  ш ироких  слоёв населения;
— общ ественной значимостью  профессионального управ

ленческого труда;
— возм ож ностям и д л я  получения привилегий , откры ва

емы х управленческой деятельностью .
П одчёркивая ценность проф ессиональны х деловы х к а 

честв современной политической элиты , исследователи от
мечаю т, что эти качества необязательно сочетаю тся с други 
ми достоинствами, в том числе и с м оральны м и. Если для 
одних людей вхож дение во власть связано со стремлением  
служ ить общ ему благу, то д л я  других на первом плане не
редко оказы ваю тся эгоистические мотивы .
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П ол и ти ческая  элита России перед револю цией 1917 г. 
п редставляла собой социально-управленческий  слой, обра
зованны й вы сш им  чиновничеством . П озднее в СССР сло
ж и л ась  партийно-государственная бю рократия, которая 
обрела власть и п риви легии . В ы движ ение на руководящ ую  
работу осущ ествлялось партийны м и  ком итетам и  КПСС 
по спискам  (ном енклатуре) соответствую щ их долж ностей . 
П оэтому советскую  политическую  элиту назы ваю т ном ен
клатурой .

В результате коренны х перемен 1990-х гг. в России нача
л а  склады ваться новая политическая элита. Она значитель
но молож е преж ней. Если ранее среди её представителей 
преобладали люди с техническим  и партийно-политическим  
образованием, то новая элита пополнилась ю ристам и, эко 
ном истами и др. Н аряду с больш им количеством  вы ход
цев из различны х социальны х групп новая элита вобрала 
в себя немало представителей бывш ей ном енклатуры . По- 
преж нем у велика роль государственной бю рократии, сохра
няю щ ей ном енклатурны е связи . И сследователи отмечаю т 
ры хлость российской политической элиты , наличие в ней 
противоборствую щ их групп, отсутствие единства взглядов 
на пути развития  страны , подверж енность коррупции. П ро
цесс ф орм ирования новой элиты  ещ ё не заверш ён.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО. И зучая историю, вы 
узнали о тех деятелях , которых поддерж ивали и за кото
рыми ш ли большие группы людей, а  иногда целые народы. 
Т аких людей называю т лидерами. Английское слово «лидер» 
означает «руководитель», «ведущий». Там, где есть ведущ ий, 
есть ведомые им, т. е. его последователи, которых лидер ведёт 
за собой. В спорте есть вы раж ение «гонка за лидером». В лю 
бой малой группе, в любом коллективе есть люди, к  которым 
прислуш иваю тся, которы х поддерживаю т все или многие.

Л идер есть у  каж дой  организации. Н и к ак ая  деятель
ность, в которой участвует много лю дей, невозм ож на без 
организую щ его воздействия, без руководства.

П олитика, напомним , это особый вид деятельности, в к о 
торой представлены  интересы  больш их социальны х групп, 
направленной на завоевание и использование государствен
ной власти д л я  защ иты  этих интересов. (Вспомните, чем 
отличается политическая деятельность от других видов де
ятельности. К аковы  субъекты  политики?)

Л идер воздействует на поведение других лю дей. Но ведь 
все лю ди, взаим одействуя, оказы ваю т в той или  иной степе
ни вли ян и е друг на друга. П олитическое лидерство  — это 
не любое влияние, а  вл и ян и е , во-первы х, постоянное; во- 
вторы х, однонаправленное от лидера на объект; в-третьих, 
ш ирокое, охваты ваю щ ее всё общ ество или  больш ие груп-
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пы  лю дей; в-четвёрты х, опираю щ ееся на авторитет лидера. 
П оследнее отличие подводит нас к  вопросу о соотнош ении 
понятий  «политический лидер» и «политический руко
водитель».

В современны х условиях политический лидер явл яется , 
к ак  правило, руководителем  организации  (обычно полити
ческой партии) или  государства, т. е. политическим  руко
водителем.

Ведь политика осущ ествляется в масш табе всего общ е
ства и связана с использованием  государственной власти. 
В отличие от лидерства в небольш ом коллективе современ
ное политическое лидерство невозмож но представить себе 
без опоры на политическую  организацию . И в такой  ор
ганизации , вклю чая государство, политический лидер зан и 
мает руководящ ую  долж ность, вы полняет управленческие 
ф ункции.

Статус политического руководителя связан  с ф орм аль
ным закреплением  его полож ения, прав и полномочий: ру
ководитель влияет на людей не только в силу личного авто
ритета, но и благодаря своему полож ению , содерж ащ им ся в 
оф ициальны х докум ентах норм ам , даю щ им  ему право при 
ним ать обязательны е д л я  других реш ения.

Б ы вает, что авторитетны й, признанны й в обществе по
л и ти к  не заним ает руководящ ей долж ности. Его полож ение 
назы ваю т неформальным лидерст вом. В озможности воз
действия неформального лидера на больш ие группы  людей 
относительно невелики .

П редставим  себе иную  ситуацию . Р уководитель, им е
ю щ ий ф ормальное право приним ать реш ен и я, не пользу 
ется авторитетом , доверием , уваж ением . Т акой  руководи
тель политическим  лидером  не я в л яется . П олитический  
лидер — это тот п ол и ти к , которы й  им еет м ногочисленны х 
сторонников, последователей , готовы х поддерж ать его, 
идти за  ним .

И так , политическое лидерство вы раж ается  во влиянии  на 
больш ие группы  лю дей, связанном , во-первы х, с личны м и 
качествам и лидера, его авторитетом , способностью вести за 
собой сторонников, а  во-вторы х, с ф ормально-долж ностны м  
статусом, предполагаю щ им  обладание властью . (Н азовите 
в качестве прим ера известны х вам  политических лидеров 
прош лого и современности. К аки е  личны е качества делаю т 
их лидерам и?)

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА. П олитический лидер 
явл яется , к ак  мы видели, ведущ ей политической фигурой: 
главой государства, руководителем  политической партии , 
общ ественной организации , движ ения. К аковы  ж е его ро
левы е ф ункции?
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Политическое лидерство

Учёт запросов 
различных групп 

в обществе
Определение Мобилизация масс

политических целей на достижение
и средств их достижения политических целей

I
Р олевые ф ункции  политического лидера

7 "
Интеграция общества, 
поддержка законности 

и общественного порядка
Осуществление связи 
с другими группами, 

организациями

1. Л идер анализирует политическую  обстановку, верно 
оценивает состояние общ ества. Он чутко улавливает запро
сы и потребности различны х групп в общ естве, обобщает 
их  и учиты вает в своей деятельности. В аж но так ж е  свое
временно зам ечать изм енения в политических настроениях 
масс и корректировать политику.

2. Н а основе анализа обстановки, ож иданий и запросов 
различны х групп и в соответствии со своими идеалами лидер 
ф ормулирует цели, определяет средства их  достиж ения, раз
рабатывает программу действий. Он заботится о том, чтобы 
цели и намеченные действия отвечали запросам заинтересо
ванны х групп населения, соответствовали реальным возм ож 
ностям, и находит оптимальные политические реш ения.

3. П олитический лидер стрем ится укреп лять  связь  вла
сти и народа, р азъ ясн ять  свою политическую  позицию , 
обеспечивая её массовую поддерж ку. П олитический лидер 
считает необходимым раскры ть общ еству мотивы своих 
действий, обеспечить поним ание разработанной программы . 
Он приним ает м еры , направляю щ ие активность масс на вы 
полнение програм м ны х задач . П ри этом большое значение 
приобретает координация деятельности государственны х ор
ганов, политических партий , общ ественных организаций, 
различны х групп последователей, налаж и ван и е взаим одей
ствия м еж ду ним и в процессе дви ж ен и я к  намеченной цели.

4. П олитический лидер заботится о единстве своей орга
низации , о сплочении сторонников. П ризвание общ енацио
нального лидера — охранять общество от раскола, гр аж 
данской конф ронтации, н ап равлять  усилия на интеграцию , 
противостоять центробеж ны м  тенденциям , угрозам распада
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основ социальной ж и зн и . Он долж ен регулировать отнош е
ния внутри общ ества, вы полнять ф ункцию  арбитра в столк
новении различны х групп, организаций , звеньев государ
ственной власти . Его задача — поддерж ивать законность и 
общ ественный порядок, защ ищ ать  граж дан  от произвола и 
беззакония.

5. П олитический лидер, лидер партии  представляет и н 
тересы  определённой общ ественной группы  в отнош ениях с 
другим и группам и, ведёт политическую  дискуссию  с оппо
нентам и, осущ ествляет внеш ние связи  с п артиям и , органи
зац и ям и , движ ениям и . Л идер страны  вы ступает от имени 
государства внутри её и представляет страну на м еж дуна
родной арене.

В ы полнять названны е ф ункции  смож ет не к аж д ы й  по
ли ти к . П олитический лидер долж ен обладать многими 
качествам и, при отсутствии которы х его деятельность не 
будет успеш ной. Он долж ен им еть остры й ум, аналитиче
ские способности, твёрдую волю , смелость и реш ительность. 
П оследователи ж дут от лидера честности, верности обще
ственному долгу, заботы об общ ественном благе. Н азванны е 
качества украсили  бы любого человека, а  не только лидера. 
Но от политического лидера требуется больш ее. Он долж ен 
быть общ ительны м , обладать способностью быстро и точно 
ориентироваться в обстановке, политической интуицией , 
нестандартны м  м ы ш лением .

Ему долж на быть присущ а способность улавливать тен
денции развития  общ ества, безош ибочно вы бирать опти
м альны й вариант из предлагаем ы х ему советникам и.

Н еобходимы управленческие способности, образованность 
и  ком петентность, способность аргументированно противо
стоять другим  м нениям , политическая мудрость, больш ая 
гибкость, умение м аневрировать м еж ду полярны м и силам и.

Больш ое значение имею т так ж е  качества, вы зы ваю щ ие 
эмоциональную  поддерж ку людей: умение хорош о д ерж ать
ся , талант привлекать к  себе других, способность убеж дать, 
ораторское искусство, чувство юмора.

Не каж д ы й  политический лидер обладает всеми назван 
ны м и качествам и, но, чем полнее они у  него представле
ны , тем успеш нее осущ ествляю тся присущ ие ему ф ункции . 
(К ак вы  думаете, кто из деятелей  прош лого или  современ
ны х политических лидеров наделён в наибольш ей степени 
необходимыми качествам и?)

ТИПЫ ЛИДЕРСТВА. В науке о политике — политоло
гии  сущ ествую т различны е подходы к  определению  типов 
лидерства.

Один из них основан на различии  масш табов лидерства. 
В ы деляю т лидеров общ енациональны х (нации, всего наро-
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да); лидеров определённого класса или  иной больш ой со
циальной группы ; лидеров общ ественной организации  или 
движ ения (преж де всего политической партии). Л идеры  со
циальны х групп или  политических партий могут иметь в л и я
ние в масш табе всего государства (общ енациональном) либо 
в отдельном регионе (области, республике, земле, ш тате).

Другой подход основан на разли чи ях  стиля лидерства.
Д ем ократический  стиль характеризуется тем , что лидер, 

вы полняя  свои ф ункции , опирается на активность ведомых, 
учиты вает их  м нения, развивает творческое отнош ение к 
делу. Он доброж елателен к  лю дям , откры т д л я  кри ти ки , 
создаёт атмосферу сотрудничества.

А вторитарны й стиль предполагает единоличное направ
ляю щ ее воздействие, основанное на угрозе санкций . Он аб
солю тизирует роль лидера, не допускает к р и ти к и , и нако
м ы слия.

Ш ирокое признание получила типология немецкого учё
ного М. Вебера. Он вы делил три  типа лидерства: традици
онное, легальное (на основе закона), харизм атическое.

Традиционное лидерст во  основано на слож ивш ихся тра
д и ц и ях , наприм ер на вере в незыблемость порядка наследо
вания власти от отца к  сыну в м онархических государствах. 
Однако не всякий  м онарх, получивш ий власть на основе 
традиций , становится настоящ им  политическим  лидером 
нации . И вообще этот тип лидерства принадлеж ит преим у
щ ественно истории.

Лидерство на основе закона (легальное)  во многих стра
нах  приш ло на смену традиционном у. Л идером становит
ся  политик, избранны й на основе определённых законны х 
процедур. Его авторитет опирается на уверенность в том, 
что избрание произош ло по дем ократическим  правилам  в 
условиях соревновательности и конкуренции.

Следующий тип — харизматическое лидерство. Слово 
«харизма» имеет греческое происхождение и  в буквальном 
смысле означает «благодать», «божественный дар». Х ариз
м атический лидер наделён экстраординарны м и, т. е. исклю 
чительны м и, качествами, которые отсутствуют или слабо 
вы раж ены  у других людей. К ак правило, лидеры харизм а
тического типа появляю тся в кризисны е периоды, в усло
виях  круты х общ ественных перемен — револю ций, войн, 
крупны х социальны х реформ, когда необходима м обилиза
ц и я  всех сил общества на реш ение задач социального обнов
ления. А вторитет и влияние харизматического лидера осно
ваны на вере народа в его особый дар, особые способности 
управлять, эффективно реш ать все проблемы.

Сравнение этих трёх типов лидерства позволяет отм етить, 
что первы й из них основан на привы чке, второй — на раз-
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уме (поэтому его иногда назы ваю т рационально-легальны м  
типом лидерства), а  третий — на вере. Л идеры  двух первы х 
типов эф ф ективны  при реш ении обы чны х, повседневных 
задач в спокойны е периоды развития  общ ества. Л идеры  х а 
ризм атического ти п а являю тся  катализаторам и  перемен, им 
присущ и отрицание прош лого, новаторство.

Д ля России, к а к  считаю т исследователи, феномен лидер
ства всегда был одним и з наиболее важ ны х ф акторов по
литического разви ти я . Д л я  больш инства населения именно 
политический лидер общ енационального м асш таба является  
главны м  арбитром и гарантом  стабильности, с ним  связы ва
ют надеж ды  на реализацию  основны х социальны х потреб
ностей граж дан .

Словарь
П оли ти ческая  эли та  — сам остоятельная группа, вы де

л яю щ аяся  в вы сш ем слое общ ества, обладаю щ ая полити
ческим  влиянием , вы полняю щ ая ф ункции  политического 
управления.

П олитическое лидерство — процесс взаим одействия м еж 
ду лю дьми, в ходе которого наделённы е реальной властью  
авторитетны е лю ди осущ ествляю т легитим ное влияние на 
общество или  его часть.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Определить своё отношение к политическому деятелю 
помогут знания о его качествах как политического ли

дера, которыми необходимо располагать. Поскольку полити
ческие лидеры оказывают значительное влияние на события, 
происходящие в стране, важно поддержать тех из них, кто 
способен успешно отстаивать интересы всего народа и той 
социальной группы, к которой вы принадлежите.

2 Политические лидеры не только влияют на других людей, 
но и, как правило, нуждаются в обратной связи. Если вы 

сознаёте наличие крупной общественно значимой проблемы 
и видите неиспользуемые способы её решения или усматри
ваете серьёзные ошибки в действиях лидеров, которым вы 
доверяете, постарайтесь довести до них свою точку зрения. 
Для этого вы можете использовать конституционное право 
обращения в государственные органы, направить письма в 
адрес определённого партийного лидера либо обратиться к 
нему через средства массовой информации.

3 Попытайтесь оценить свои способности: возможно, вы 
обнаружите у себя лидерские задатки. Проявляете ли вы 

инициативу в решении тех или иных проблем? Подтвердилась
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ли правильность предложенных вами решений в той или иной 
ситуации? Поддерживают ли вас другие люди? Приходилось 
ли вам быть организатором совместных усилий группы лиц 
для выполнения каких-либо полезных дел? Успешной ли была 
эта деятельность? Речь идёт о лидерстве в группе. А полити
ческим лидером сможет стать тот, чьи способности вести за 
собой людей получат развитие, кто научится глубоко разби
раться в политике, творчески решать социальные проблемы.

Документ

Из работы современного американского политолога 
М. Ж. Херманн о составных частях лидерства.

И зучение м нож ества методов определения лидерства 
позволяет вы делить четыре подхода.

П ервый подход заклю чается в том, что лидер определя
ет цели и указы вает направление своим сторонникам , даёт 
им обещ ания и  увлекает за собой. В этом подходе к  л и 
дерству центром вним ания является  лидер и  его характер
ные черты. Зн ая , что представляет собой данны й лидер, 
каковы  цели его стратегии, мы можем охарактеризовать и 
то, к ак  он вы полняет свою руководящ ую  роль. Именно из 
такого им идж а лидера выросло представление о «великом 
человеке» и особый подход к  его руководящ ей роли.

Сторонники второго подхода воспринимаю т лидера к ак  
«ком м ивояж ёра». В этом случае лидерство подразумевает 
вним ательное отнош ение к  потребностям лю дей и помощ ь 
им в удовлетворении этих потребностей. Ч уткое реагиро
вание на потребности и ж ел ан и я  лю дей столь ж е  важ ны , 
к ак  и способность убедить лю дей в том , что вы можете 
помочь им . Согласно этой точке зрения, всё, что проис
ходит, зависит от взаим оотнош ений м еж ду лидером  и его 
последователям и.

Третий подход к  лидерству заклю чается в том , что в 
лидере видят «м арионетку», то есть лидером  руководят 
и придаю т ему силу его сторонники, которы е дёргаю т за 
ниточки  и  заставляю т лидера двигаться. Л идер является  
агентом группы , отраж аю щ им  её цели  и работаю щ им от 
её имени. Чтобы понять, к а к  в данном случае осущ ест
вляется руководящ ая роль, необходимо изучать ож ида
ния и  цели последователей.

Четвёрты й подход к  лидерству состоит в том, что лидер 
рассматривается в качестве «пож арника». В данном случае 
руководящ ая роль возникает в ответ на то, что проис-
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ходит в окруж аю щ ей действительности. Поэтому, и зучая 
окруж аю щ ую  действительность, в которой возникает фе
номен лидерства, мы  м ож ем  понять его природу. О кру
ж аю щ ая  действительность создаёт спрос, препятствия и 
откры вает возм ож ности д л я  лидера и  его последователей.

Если провести опрос на улице, то, вероятно, м ож но... 
обнаруж ить, что ож и дан и я в отнош ении сильного поли
тического лидера вклю чали  бы в себя все четы ре подхода 
к  нему. Такой лидер долж ен был бы обладать даром пред
видения, но в то ж е  врем я долж ен был бы чутко реагиро
вать на ж ел ан и я  своих последователей и быть способным 
заставить работать их  ради убеж дений в подходящ ее для 
действий время.

Вопросы и задания к документу
1. К акие качества характеризую т лидера к ак  «великого чело
века»? 2. Н азовите черты , которы е отм етила автор документа, 
свойственные лидеру, воспринимаемому к а к  «коммивояж ёр».
3. Что характеризует лидера, в котором видят «марионетку»?
4. Чем отличается деятельность лидера, названного «пож арни
ком»? 5. К акой тип политического лидера из числа охаракте
ризованны х М. Ж . Х ерманн, с ваш ей точки зрения, является 
предпочтительным? Почему? 6. Согласны ли  вы с тем , что ож и
дан ия простых людей вклю чали бы все четы ре подхода? Свою 
точку зрения аргументируйте. 7. Сравните приведённую в доку
менте классиф икацию  с теми, которы е представлены в парагра
фе. К акая  классиф икация наиболее сущ ественна для понимания 
политического лидерства? А ргументируйте свой ответ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что представляет собой политическая элита? 2. Какие элитные 
группы оказывают влияние на принятие политических решений?
3. Как рекрутируется политическая элита? 4. Кто такой политиче
ский лидер? Каковы основные признаки политического лидерства?
5. Перечислите основные функции политического лидера. 6. Какими 
качествами должен обладать политический лидер? 7. Сравните тра
диционное, легальное (на основе закона) и харизматическое лидер
ство. Что общего и что различного у этих типов лидерства?

ЗАДАНИЯ

1. К акой  политический лидер  прош лого или  современности вам 
интересен больш е други х? П опы тайтесь, опи раясь на ком плекс
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ф акторов, перечисленны х М. Ж . Х ерм анн, охарактеризовать его.
2. У. Ч ерчи лль говорил: «Отличие государственного д еятел я  от 
поли ти ка в том, что политик ориентируется на следую щ ие выбо
ры , а государственны й деятель — на следую щ ие п околен ия». Со
гласны  ли  вы  с этим  утверж дением ? А ргум ентируйте свой ответ.
3. В 2011 г. было проведено 100 интервью  со студентам и трёх 
ведущ их м осковских вузов с целью  вы явлен и я  и х  м нения о том, 
каки м  долж ен быть «идеальный» президент государства. В ито
ге х арактери сти ка «президент-патриот» бы ла упом янута 41 раз, 
«сильны й, волевой, реш ительны й» — 35, «харизм атичны й л и 
дер» — 26, «ком петентны й, образованны й, умный» — 18, «чест
ны й, добросовестный» — 14, «защ итник дем ократи чески х ценно
стей» — 12, «хорош ий дипломат» — 6 раз (Общ ественные науки  
и современность. — 2012. — № 1). А  к ак  бы вы  охарактеризовали  
«идеального» президента? А ргум ентируйте свою позицию .
4. В ы скаж ите своё отнош ение к  словам П. А. С толыпина: «Для 
л и ц , стоящ их у власти , нет греха больш его, чем  малодуш ное 
уклонение от ответственности... И  эта ответственность — вели чай 
ш ее счастье моей ж и зн и » .

МЫСЛИ МУДРЫХ

«Лидер действует откры то, босс — за  закры ты м и  дверь
ми. Л идер ведёт за собой, а босс управляет» .

Т. Р узвельт  (1 8 5 8 —1919), президент  США

§ 26. Политическое сознание
Всегда ли люди участвуют в политической жизни сознательно? 

Почему существуют разные взгляды на политику? Влияют ли на 
политическую жизнь психологические особенности её участни
ков? Кто может манипулировать сознанием и поведением людей?

П олитическое сознание, к а к  вы знаете, — это одна из 
форм общ ественного сознания. Это м ы сли и переж ивания 
участника политического процесса относительно самого это
го процесса и  собственной роли в нём. П олитическая ж изнь, 
деятельность политических институтов, политические собы
ти я  и политические реш ения по-разному осознаю тся соци
альны м и общ ностями — классам и , н ациям и , социальны м и 
группам и , а так ж е  индивидам и. Все политические явления 
находят отраж ение в представлениях о политике, переж и
ван и ях , м ы слительны х операциях.
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П онятие «политическое сознание» не тож дественно по
нятию  «политические зн ан и я» . Это не только образ поли
тической дейст вит ельност и  в головах лю дей, но и их от 
ношение к  этой действит ельности. Это — субъективное 
внутреннее отнош ение людей к  объективны м  политическим  
условиям  и формам своей деятельности, своим ф ункциям  
и ролям  в политической ж и зн и , причём  заинтересованное, 
пристрастное отнош ение. В его основе — полож ительное 
или отрицательное значение (практическая ценность, а к 
туальность) политических отнош ений, институтов, норм, 
событий д л я  участников политического процесса. П олити
ческое сознание по-разному ф ормируется и специф ически 
отраж ает мир на двух уровнях — обыденно-практическом  
и идеолого-теоретическом.

ОБЫ ДЕН НО Е И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. Обы
денное политическое сознание формируется у всех людей 
стихийно, в повседневной ж и зн и , в практической  деятель
ности. Вступая во взаимодействие с различны м и полити
ческим и институтам и, социальны м и силам и, втягиваясь в 
политические процессы , переж ивая политические события, 
лю ди познаю т м ир политики , у них ф ормируется отнош ение 
к  политическим  явлен и ям , политическим  деятелям , возни
каю т п рактический  опыт, представления, эм оции, привы ч
ки . В сознании лю дей отраж ается то, что непосредственно 
наблю дается, что находится к а к  бы на поверхности поли
тической ж изни . Значительное место в обыденном созна
нии заним ает политическая психология. Это политические 
чувства, переж ивания, настроения, м нения, ценностные 
ориентации и оценочные суж дения, в которы х проявляет
ся  эмоциональное восприятие политической ж и зн и , роли в 
ней данного индивида, определённой группы  людей.

Идеолого-теоретическое сознание в отличие от обыден
ного выходит за  пределы наглядно воспринимаемого, от
раж ает сущ ественные факторы  и тенденции политической 
ж изни , внутренние закономерны е связи  в системе понятий, 
обобщающих выводов, политических идей. Если обыденное 
сознание возникает стихийно, то теоретическое является ре
зультатом квалиф ицированной профессиональной деятельно
сти учёны х, идеологов. Если на обыденном уровне сознание 
отрывочно, мозаично, размы то, противоречиво, то на теоре
тическом оно принимает форму систематизированного на
учно-теоретического объяснения политических явлений  или 
идеологических доктрин. Н аучное исследование политики 
создаёт науку политологию . А система идей и взглядов, вы 
раж аю щ ая коренные интересы, мировоззрение, идеалы како 
го-либо субъекта политики (класса, нации, всего общества, 
общественного движ ения, партии), назы вается идеологией.
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Она выступает в виде социально-политических теорий, про
граммны х документов политических партий, лозунгов.

М ежду обыденным и теоретическим  сознанием  нет не
преодолимой стены . Это разны е уровни одного и того ж е 
политического сознания, которы е находятся во взаим освя
зи , влияю т друг на друга. Обыденное сознание индивидов 
в больш ей или  м еньш ей степени м еняется при изучении 
политической науки , восприятии идеологии. П олитическое 
сознание в целом определяет политическое поведение к а ж 
дого субъекта политики .

ЧТО ТАКОЕ ИДЕОЛОГИЯ. Термин «идеология», появив
ш ийся в XV III в ., первоначально означал «наука об идеях» 
(сравним: геология — наука о Зем ле, зоология — наука 
о ж ивотном  м ире и  т. п .).

А слово «идея» греческого происхож дения, в переводе — 
понятие, представление. Однако в дальнейш ем  значение 
слова «идеология» м енялось.

В современной науке под политической идеологией по
ним ается совокупность систем атизированны х представле
ний той или  иной группы  л и ц , вы раж аю щ ая и призванная 
защ ищ ать  их  интересы  и цели с помощью политической 
власти или  воздействуя на неё.

С оциальны е интересы  зависят от полож ения в обществе 
тех или ины х групп населения. К аж д ая  из них добивает
ся  создания таки х  общ ественных условий, при которы х её 
потребности в духовны х и м атериальны х благах удовлетво
рялись бы наиболее полно. П оскольку полож ение тех или 
ины х социальны х групп в обществе сущ ественно разл и ча
ется, постольку и их  интересы  могут не совпадать, а не
редко бываю т и прям о противополож ны м и. Следовательно, 
те взгляды  на общество и пути его разви ти я , те представ
ления о наилучш ем  общ ественном устройстве, в которы х 
вы раж ены  интересы  различны х групп, не могут быть оди
наковы м и. В самом деле, могли ли  лю ди, составлявш ие во 
Ф ранции в XV III в. «третье сословие», смотреть на сущ е
ствую щ ие общ ественные условия так  ж е, к а к  первы е два 
сословия — дворянство и духовенство? М огли ли  наёмны е 
рабочие в X IX  в. так  ж е относиться к  ф абричны м поряд
кам , к ак  владельцы  предприятий?

П о я в и л и с ь  м ы с л и т е л и , к о т о р ы е  в с в о и х  п р о и з в е д е н и я х  
оценивали сущ ествую щ ее полож ение с позиций определён
ного сословия, класса , той или  иной социальной группы .

И в интересах этой группы  они предлагали  осущ ествить 
в обществе определённые изм енения. И ны м и словами, в по
добных произведениях и злагалась так ая  система взглядов, 
идей, идеалов, которую  принято назы вать идеологией, а её 
создателей — идеологам и. Т ак , интересы  «третьего сосло-
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вия» во Ф ранции в XVIII в. наш ли отраж ение в сочинени
ях  Вольтера, Д идро, М онтескьё, а  интересы  наём ны х рабо
чих XIX  в. — в трудах К. М аркса и Ф . Энгельса.

И в наш е врем я общество состоит из многих социальны х 
групп. И х интересы  находят вы раж ение в различны х идео
логиях . П олитическая идеология содерж ит взгляды  данной 
социальной группы  на политическую  ж и зн ь, обосновывает 
п ри тязан и я  группы на власть, на её использование в инте
ресах этой группы . Она отвечает на вопросы: какой  долж на 
быть государственная власть? К акую  политику она долж на 
проводить? Это система понятий  и идей, в которы х опре
делённы й субъект политики  отраж ает в своём сознании по
литическую  ж и зн ь, осознаёт собственные политические по
зиции  и видит ориентиры  борьбы за  свои интересы.

Содерж анием  политической  идеологии явл яется  отнош е
ние к  государственной власти , различны м  партиям , массо
вым д ви ж ен и ям , другим  государствам. В ней ф иксирую тся 
идеалы , представления о наилучш ем  общ ественном устрой
стве, принципах , методах и средствах социальны х преоб
разований. В отличие от обыденного м ировоззрения, кото
рое содерж ит неупорядоченны е, отры вочны е представления 
о ж и зн и  общ ества, идеология представляет собой систе
м атизированную , целостную  совокупность понятий , идей, 
оценок.

М ногие современные исследователи рассм атриваю т иде
ологию к а к  теоретическое обоснование системы ценностей 
определённы х субъектов политики . Ц енност ь  — это поло
ж и тел ьн ая  или  отрицательная значим ость объектов окру
ж аю щ его м ира д л я  человека, социальной группы , общ е
ства. То, что д л я  одного человека имеет больш ую ценность, 
д л я  другого — малую  или  вообще не представляет никакой  
ценности, а  подчас явл яется  антиценностью , т. е. вы зы вает 
негативное отнош ение. Т ак , д л я  одних лю дей больш ая цен
ность — м онархическое государство, д л я  других ценностью 
явл яется  лиш ь республиканский строй.

Ц енность — это не свойство самих объектов, а результат 
их вклю чённости в сферу человеческой деятельности, их по
требностей и интересов. Когда, например, лю ди участвую т 
в выборах, они руководствую тся своими ценностны ми ори
ентациям и , которые определяю т их социальны е установки, 
т. е. предрасполож енность к  каким -либо политическим  ре
ш ениям . И деология, вы двигая систему ценностей, задаёт 
цели, ориентиры  для политических действий.

В отличие от науки , стрем ящ ейся постичь истину, иде
ология предназначена д л я  вы раж ен и я и защ иты  интересов 
определённых субъектов политики , хотя она м ож ет вклю 
чать в себя и научны е знания.
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Н а процессе познания общ ества сказы ваю тся субъектив
ные позиции исследователя, а  выводы учёны х, изучаю щ их 
общество, задеваю т интересы  тех или ины х групп. Однако 
наука призвана дать объективное знание, достигаемое в ре
зультате всестороннего и по возм ож ности беспристрастного 
изучения политического процесса.

Ч то ж е касается идеологии, то ей присущ а тенденция к 
упрощ ению , частичном у отраж ению  действительности, кото
рая  рассм атривается под тем или  ины м  углом зрения. При 
этом идеологии свойственно стрем ление вы дать одну сторо
ну действительности за полную  её картину . П ристрастное, 
заинтересованное отнош ение к  политическим  явлен и ям , их  
оценки  с позиций  тех или  ины х социальны х групп явл яю т
ся  сущ ественной характеристикой  содерж ания идеологии.

С оциальная группа, чьи  интересы обслуж ивает опреде
лённая идеология, предрасполож ена к  её восприятию , при
нимает эту идеологию к а к  систему собственных взглядов на 
политическую  ж изнь, на ож идаемы е социальны е изм енения. 
У прощ ённая интерпретация политической ж и зн и  легче вос
приним ается массой, чем  слож ная система научны х доказа
тельств, а  привлекательны е проекты  общественного устрой
ства, к ак  и  доводы в их  защ иту, приним аю тся на веру.

У частвую щ ие в политической ж и зн и  социальны е груп
пы , политические элиты , политические партии , полити
ческие деятели  действую т в том направлении, которое за 
даётся принятой  им и идеологией. О пределённая идеология 
явл яется  сущ ественной характеристикой  любой политиче
ской партии . П арти я , к а к  правило, объединяет приверж ен
цев этой идеологии и противопоставляет её идеологическим 
позициям  других политических партий , ведёт с ним и  идео
логические дискуссии, а  нередко и идеологическую  борьбу.

В какой  форме сущ ествует политическая идеология? 
П реж де всего она представлена в виде социально-политиче
ских  теорий, даю щ их обоснование определённых ценностей 
и  идеалов, которы е леж ат в основе предлагаемого полити
ческого курса. И деологи систематизирую т идеи и понятия, 
придаю т своим оценкам , принципам , идеалам  упорядочен
ность и согласованность. И деология предстаёт в логически 
стройном, теоретическом  виде.

В аж ны м и ф орм ам и воплощ ения идеологии являю тся  по
литические програм м ы , отраж аю щ ие требования социаль
ных групп, политических элит, политических организаций , 
а  так ж е  вы ступления партийны х и государственны х деяте
лей. П олитические программ ы  (преж де всего партийны е), 
в отличие от теоретических произведений, предназначены  
непосредственно д л я  нуж д политической деятельности, они 
раскры ваю т её цели и  способы их достиж ения, ближ айш ие
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и последую щ ие задачи борьбы за  интересы  тех или  ины х 
социальны х групп. В основе вы двигаем ы х задач и провоз
глаш ённы х лозунгов леж ат присущ ие данной идеологии 
ценностные ориентиры .

И деология присутствует так ж е  в сознании граж дан , 
определяя их политическое поведение. Она воплощ ается 
в практических  делах  и поступках лю дей. И деология к ак  
бы вплетена в политические действия, делая  их  ценност
но-рациональны м и. С ила идеологии изм еряется степенью  её 
освоения граж данам и , мерой её воплощ ения в политиче
ской деятельности.

Т аким  образом, политическая идеология — это и  учение, 
и программ а, и её претворение в политической практике.

СОВРЕМ ЕННЫ Е ПО ЛИТИ ЧЕСКИ Е ИДЕОЛОГИИ. Сре
ди м нож ества идейно-политических течений можно назвать 
идеологии, оказавш ие наибольш ее влияние на политиче
ское развитие общ ества в XX  в. Это идеологии либераль
ны е, консервативны е, социалистические и ф аш истские.

Главной ценностью  либеральной идеологии  явл яется  сво
бода личности. В озникш ий в конце X V II—XV III в. кл ас
сический либерализм  трактовал  свободу личности преж де 
всего к ак  свободу эконом ической, предприним ательской 
деятельности на основе частной собственности. В полити
ческой области либерализм  защ ищ ал демократию , идеи 
правового государства и  разделения властей, в социальны х 
отнош ениях — равенство возм ож ностей, равенство перед за 
коном, в духовной ж и зн и  — свободу м ы сли и слова.

В середине XX  в. стало ясно, что надеж ды  либералов на 
возмож ность реш ать общ ественные проблемы с помощью 
ры ночной, конкурентной эконом ики , защ ищ ённой от вме
ш ательства государства, не оправдались. П роисходит кор
ректировка либеральной идеологии, результатом  которой 
стал новый либерализм . Унаследовав принципы  свободы, 
равенства, братства, права на собственность, частное пред
приним ательство, неолиберализм  признаёт необходимость 
участия государства в регулировании эконом ической ж и з 
ни, проведения политики  социальной помощ и в пользу н и з
ш их слоёв общ ества.

К онсерват ивная идеология  длительное время вы ступала 
оппонентом либерализм а. Б азовы е принципы  консерватиз
ма — традиционализм , стабильность, порядок. П ризнаю тся 
естественная иерархичность человеческого общ ества, есте
ственное неравенство, привилегии  вы сш их слоёв. К онсерва
тивная  идеология ориентирует на сильную  государственную  
власть, осущ ествляемую  профессиональной политической 
элитой. В отличие от либерализм а интересы  государства, 
нации, общества ценятся вы ш е, чем интересы  индивида.
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Вместе с тем консерватизм , к а к  и либерализм , придаёт ос
новополагаю щ ее значение частной собственности, свободе 
предпринимательства.

Так ж е к ак  и либерализм , под влиянием  изм енений, про
исходивш их в XX в ., консервативная идеология изм енялась, 
сближ аясь с либеральной. Н еоконсерватизм  характеризуется 
уваж ением  к  свободе отдельного индивида, признаёт необ
ходимость, хотя и ограниченного, государственного регули
рования эконом ики. А кцентируется вним ание на обязанно
стях  человека, личной инициативе, личны х возмож ностях, 
которые каж ды й  долж ен использовать, не рассчиты вая на 
социальную  помощ ь государства. Бесплатны е блага государ
ство долж но предоставлять только тем, кто действительно в 
них нуж дается. Вы двигаю тся идеи творческого труда, при
влечения работников к  участию  в прибы лях предприятия, 
в повы ш ении качества продукции. В числе основных цен
ностей консерватизм а — мораль, религия, закон , порядок, 
дисциплина, стабильность, сем ья, нац и я, власть.

Социалист ическая идеология  связан а с многовековой 
мечтой угнетённы х слоёв об обществе социальной справед
ливости. Она проявилась в утопических проектах, содерж ав
ш их идеи ли кви дац и и  частной собственности, организации 
общественного производства, равенства, распределения по 
способностям и др. В отличие от либерализм а, основанно
го на приоритете индивидуального, социалистическая иде
ология первостепенное значение придавала коллективном у, 
или  общ ественному, началу.

Наиболее разработанны м  социалистическим  учением 
в XIX в. стал м арксизм  (по им ени его основополож ника 
К . М аркса). Он доказы вал  неизбеж ность социалистической 
револю ции, предпосы лки которой возникаю т с развитием  
кап и тал и зм а. П ри капитализм е растёт пролетариат, кото
ры й , соверш ив револю цию  и создав государство пролетар
ской диктатуры , построит общество социальной справед
ливости. Первой ступенью  ком мунистического общества 
станет социализм , в котором будет господствовать обще
ственная собственность, осущ ествляться плановое хозяйство 
и распределение по труду.

Н а общественное сознание и политику в XX в. наиболь
ш ее влияние оказали  два течения социалистической идео
логии: социал-реформ изм  и ленинизм .

Социал-реформизм, или  социал-демократическая идеоло
гия, возник на основе ревизии (пересмотра) ряда полож ений 
м арксизм а и  отказа  от идей классовой борьбы, револю ции, 
диктатуры  пролетариата. Н а основе ан али за  развития к а 
питализм а идеологи социал-реф орм изм а делали  вы вод, что 
путь к социализм у леж и т через постепенные преобразования
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капиталистического  общ ества, через реформы. В середине 
XX в. эти идеи вобрала в себя концепция демократического 
социализм а, главны м и ценностям и которой стали свобода, 
справедливость, солидарность. В политической сфере это 
правовое государство, парлам ентская дем ократия, гарантии 
прав личности. П редусм атривается государственное регули
рование рыночной эконом ики . С оциальная дем ократия по
ним ается к ак  создание достойных человека условий ж изни 
и труда, перераспределение доходов в пользу нетрудоспо
собных, доступность системы образования и духовны х цен
ностей, улучш ение окруж аю щ ей среды.

С оциализм , с точки  зрения социал-демократов, — это не 
конкретны й общ ественный строй, а  постепенное улучш ение 
социальны х условий, утверж дение социальной справед
ливости в общ ественной ж и зн и . Социал-дем ократические 
партии , находивш иеся у власти в некоторы х странах (на
прим ер, в Ф РГ, Ш веции), реализовав в политике свою иде
ологию , сущ ественно повлияли  на развитие в этих странах 
социальной демократии.

Л енин изм , или  коммунист ическая идеология , сделал а к 
цент на идее м арксизм а о револю ционном насилии . Особое 
вним ание в этой идеологии обращ ается на роль государства 
диктатуры  пролетариата, руководимого политической п ар
тией, в переустройстве общ ества н а  принципах  равенства 
и социальной справедливости. Во второй половине XX  в. 
многие носители ком м унистической идеологии в ряде стран 
отказы вались от идеи диктатуры  пролетариата и разрабаты 
вали м еханизм ы  мирного перехода к  социализм у, сближ а
ясь по ряду позиций с социал-дем ократическим и идеями. 
Д ругие, радикально настроенные сторонники ком м унисти
ческой ориентации , сохранили приверж енность принципам  
револю ционного переустройства общ ества, насильственного 
подавления противников такого преобразования. Опыт ре
али зац и и  ком м унистической идеологии правящ им и  парти
ям и в СССР и ряде стран Ц ентральной и Ю го-Восточной 
Европы заверш ился крахом  созданной в этих странах общ е
ственно-политической системы .

И деология фашизма  в отличие от либеральны х, консер
вативны х и социалистических идей возни кла в X X  в. и бы 
ла отраж ением  глубоких кризисов, поразивш их различны е 
страны . Современные исследователи отмечаю т присущ ие 
ей идеи расового неравенства и превосходства одной расы 
над другой; оценку личностного н ачала к а к  вторичного по 
сравнению  с расово-этническим; отнош ение к  националь
ным м еньш инствам  и политическим  п арти ям , отстаиваю 
щ им  принципы  дем ократии  и правового государства, к ак  
к  внутренним  врагам ; отверж ение дем ократической систе-
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мы в пользу сильной диктаторской  власти; обоснование 
политического господства ф аш истской партии , обеспечива
ющ ей полны й контроль над личностью  и всем обществом; 
принцип фю рерства (вож дизм а), означаю щ ий единство го
сударства, воплощ ённое в вож де, и требую щ ий безусловного 
подчинения масс своему руководителю . Д л я  этой идеологии 
характерно поощ рение национального м илитаризм а, культ 
войны , которая долж на вести к  сплочению  нации.

Р асизм , ш овинизм , насилие, человеконенавистничество, 
агрессия — всё это в больш ей или  м еньш ей степени прису
щ е всем разновидностям  ф аш изм а. С наибольш ей полнотой 
черты  ф аш истской идеологии воплотились в германском  
национал-социализм е, которы й обосновывал цель мирового 
господства арийской  расы . Р еал и зац и я  идей национал-соци
ализм а привела к  тягчайш ей  трагедии к ак  народ Германии, 
так  и народы всей Европы.

В современны х условиях ф аш истская идеология стрем ит
ся отгородиться от наиболее м рачны х проявлений ф аш изм а 
первой половины XX в. Но неофаш изм  по-преж нему про
поведует культ насилия, национализм  и расизм , сохраняя 
преемственную  связь  с идеологией своих предш ественников.

РО ЛЬ ИДЕОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ Ж И ЗН И . П о
литические партии к а к  носители определённой идеологии 
использую т её к а к  средство сплочения своих членов. Лю ди, 
исповедую щ ие одну и ту ж е идеологию , становятся едино
м ы ш ленникам и.

П артии так ж е  стрем ятся к  ш ироком у распространению  
своей идеологии среди населения. Л ю ди, воспринявш ие 
идеологию  той или  иной партии , становятся, к а к  правило, 
её сторонникам и, откликаю тся на призы вы  этой партии, 
голосуют за неё на вы борах. Поэтому лю бая партия  ведёт 
борьбу за внедрение в сознание лю дей своей идеологии. Р а з 
личны е политические организации  стрем ятся распростра
нить в обществе или  определённой части населения свои 
оценки прош лого и настоящ его, своё поним ание политиче
ской ситуации, свои представления о будущем.

К аж д ая  идеология претендует на то, что именно она даёт 
верное знание о реальной действительности, задавая  ориен
тиры  политической деятельности. В ы раж ая интересы  опре
делённы х социальны х групп, идеология становится моти
вом политической активности , играет мобилизую щ ую  роль. 
(П одумайте, какое место заним ает идеология среди других 
мотивов политической деятельности.)

Особую роль в политической ж и зн и  м ож ет играть иде
ология, отраж аю щ ая общие национально-государственные 
интересы. Н аряду с интересами различны х социальны х 
групп могут быть вы явлены  интересы  всего народа, ко-
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торы е составят ядро такой  общ енациональной идеологии. 
В ряде дем ократических стран сущ ествует общее согласие 
по вопросу о базовых ценностях. Т акая  идеология стано
вится духовны м  ориентиром, способствующ им укреплению  
целостности общ ества, его восходящ ему развитию .

ПО ЛИТИ ЧЕСКА Я ПСИХОЛОГИЯ. В структуре полити
ческого сознания важ ную  роль играет политическая пси
хология — политические чувства, эмоции, настроения, 
м нения и другие психологические ком поненты  и стороны 
политической ж и зн и  общ ества. В отличие от идеологии, 
которая принадлеж ит к теоретическому уровню  полити
ческого сознания и является  плодом специализированной 
деятельности небольш ой группы  идеологов, политическая 
психология ф ормируется в повседневной ж и зн и , в процес
се взаим одействия граж дан  с институтами власти, т. е. на 
уровне обыденного сознания. Поэтому она характеризуется 
к ак  практ ический т ип сознания. Он представляет собой 
несистематизированную , внутренне противоречивую  сово
купность воззрений и вклю чает к а к  рациональны е, так  и 
иррациональны е, подсознательны е элем енты .

О тносительно устойчивой частью  политической психоло
гии являю тся нравы , м енталитет, психологический склад 
этносов, здравы й смы сл, а  более изм енчивой — настроения, 
эмоции, п ереж ивания, ож идания. Все эти ком поненты  по
литической  психологии оказы ваю т влияние на поведение 
субъектов политики .

Учёные, изучаю щ ие политическую  психологию , раскры 
вают её роль в политической ж изни  по ряду направлений. 
Во-первых, это психология личности в политике (вклю чая 
личность лидера). Во-вторых, психология малой группы (вза
имоотнош ений внутри группы и её отнош ений с внеш ним 
окруж ением ). В-третьих, психология больш их социальных 
групп и национально-этнических общностей. В-четвёртых, 
психология масс и массовых настроений. Важное направле
ние — изучение восприятия населением политической ин
формации, распространяемой преж де всего по каналам  радио 
и телевидения.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ И Н Ф ОРМ А ЦИ И И П О Л И ТИ ЧЕ
СКОЕ СО ЗНАНИЕ. Средством распространения идеологии 
является  политическая пропаганда. Это вид деятельности, 
направленны й на ф ормирование в обществе определённых 
настроений, закрепление в сознании граж дан  тех или  иных 
ценностей, критического отнош ения к  тем или  ины м  аспек
там  действительности, к  действиям  политических против
ников, стим улирование недоверия к  иной идеологии, её 
неприятия . Ш ироко используется устная, печатная агита
ция, в том числе н аглядн ая  (плакаты , кари катуры  и т. п .).
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с целью  побудить население поддерж ивать правительство, 
определённые политические организации  или , наоборот, 
вы ступать против них.

Д ля распространения идеологии ш ироко использую тся 
средства массовой инф ормации (СМИ). Т ак назы ваю т тех
нические средства создания, ти раж ирования и распростра
нения инф орм ационны х сообщ ений в массовой аудитории.

Роль СМИ в политике

Информация П олитическая
социализация К ритика и контроль

Представление
различны х

общественных
интересов

Формирование
общественного

мнения

М обилизация 
(побуждение) 

к  определённым 
действиям

В современной политической ж и зн и  СМИ играю т исклю 
чительно важ ную  роль. И х инф орм ационная ф ункция со
стоит в сообщ ении о наиболее значительны х собы тиях, их 
ком м ентировании и оценке. Ф ун кц и я  политической социа
ли зац и и  заклю чается в приобщ ении людей к  политическим  
ценностям , норм ам , образцам  поведения. Ф ункция кри ти ки  
и контроля позволяет граж данам  анализировать и оцени
вать деятельность органов власти. Ещ ё одна ф ун кц и я  — 
представление различны х общ ественных интересов, м не
ний , взглядов на политику. С этим так ж е  связана ф ункция 
ф ормирования общ ественного м нения. А  м обилизационная 
ф ункция вы раж ается  в побуждении лю дей к  определённым 
политическим  действиям .

Наиболее распространённые СМИ — радио, телевидение, 
пресса. М ежду ними сущ ествует своеобразное разделение 
труда. П ри сообщении о политическом событии радио в ос
новном позволяет узнать, что случилось. Телевидение по
казы вает, как  случилось. А  на вопрос, почему случилось, 
наиболее полный ответ даёт пресса. Возможность «приходить 
в каж ды й  дом», наличие на телевидении видеоряда («кар
тинки»), который создаёт «эффект присутствия», а  такж е
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сочетание зрительны х и слуховых образов, лёгкость воспри
яти я  информации делаю т электронные СМИ наиболее эффек
тивны м  средством воздействия на политическое сознание и 
поведение людей. Не случайно СМИ называю т «четвёртой 
властью».

Возникновение И нтернета обусловило качественно новую 
ситуацию  в сфере политических ком м уникаций . Б лагодаря 
ему появился мировой ры нок новостей, ф ункционирую щ ий 
без контроля органов власти. И нтернет дал возможность 
каж дом у его пользователю  получать те сведения, которые 
ему нуж ны . П олитика стала более откры той. И нтерактив
ный характер  И нтернета предоставил новые возможности 
для вы раж ения граж данам и  своих потребностей, д л я  уча
стия в обсуж дении волную щ их их общ ественно-политиче
ских  проблем. Вместе с тем И нтернет создаёт опасность 
м анипулирования  потребителям и сетевой инф орм ации, по
скольку  в нём содерж ится огромны й поток непроверенных, 
недостоверных материалов.

У чёные, изучавш ие роль СМИ в политической ж изни , 
приш ли к  выводу о том, что ни  одна политическая груп
па не добьётся значительны х успехов в политике, если не 
имеет, доступа к  С М И , и преж де всего к  электронны м ; ни 
один кандидат в представительны е органы власти не будет 
им еть серьёзны х ш ансов на избрание, если не смож ет и с
пользовать телевидение и другие СМИ.

П рактический опы т свидетельствует о том, что СМИ мо
гут способствовать развитию  дем ократии, сознательному 
участию  граж дан  в политической ж и зн и , но могут быть ис
пользованы , к ак  сказано вы ш е, и д л я  политического м анипу
лирования. Т ак назы ваю т скры тое управление политическим 
сознанием  и  поведением лю дей, д л я  того чтобы направить 
их  в нуж ную  определённым общ ественным силам  сторону.

П олитическое влияние СМИ осущ ествляется путём воз
действия и на разум , и на чувства человека. Н аряду с прав
дивой инф ормацией в пропаганде нередко подаётся полу
правда, а так ж е  в зависим ости от характера политической 
организации , ведущ ей пропаганду, использую тся и ф альси
ф и кац и и  — подтасовка ф актов, дезинф орм ация.

П опы тки  тех или  ины х политических сил, которые ис
пользую т новые средства м анипулирования поведением лю 
дей, остались бы тщ етны м и, если бы каж д ы й  граж данин 
н а у ч и л с я  к р и т и ч е с к и  о ц е н и в а т ь  и н ф о р м а ц и ю , о т л и ч а т ь  
объективную  от искаж ённой , вы работал у себя, опираясь 
на научны е зн ан и я, устойчивы е взгляды  на общество и его 
развитие. Однако больш ая часть лю дей в наш е врем я не 
готова к  самостоятельном у анализу  действительности, не 
владеет научны м и методами социального познания, поэтому
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в результате прим енения современны х средств инф орм аци
онного воздействия на сознание воспринимает идеологию на 
веру. Но независимо от того, явл яется  ли  п ри н ятая  идео
логия результатом  её критического осм ы сления или  опира
ется на веру, она всегда становится сущ ественной стороной 
любой политической деят ельност и.

Словарь
Политическое сознание — совокупность взглядов на по

литическую  организацию  общ ества, государственное устрой
ство, социальны е отнош ения, отнош ения м еж ду государст
вами.

Политическая идеология — определяем ая политически
ми интересами система взглядов какой-либо социальной 
группы на политическое устройство общ ества, на характер  
и направленность политических процессов; система идей, 
обосновываю щ ая закрепление или  изм енение общ ественных 
отнош ений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Успешно действует в политической сфере лишь тот, кто 
обладает развитым политическим сознанием, кто пони

мает суть происходящих событий, их причины и возможные 
последствия. Теоретический уровень политического сознания 
даёт возможность верно определить направленность своего 
политического поведения, сделать осознанный и ответствен
ный выбор, найти эффективные способы решения политиче
ских задач. Такой уровень сознания не возникает сам по се
бе. Тот, кто не хочет заблудиться в дебрях политики, должен 
обогащать свои научно-политологические знания и развивать 
умение применять их на практике.

2 Важно воспитывать в себе критическое отношение к 
политическим идеологиям. Нельзя забывать, что идео

логии, политические программы и лозунги, как правило, от
ражают групповые интересы и с этих позиций оценивают 
действительность, обосновывают цели и средства политиче
ской борьбы. Поэтому важно осознать общенародные, а так
же собственные интересы и с этих позиций ориентироваться 
в сфере идеологий.

3 Теоретические знания о политике могут стать компасом 
в океане текущей информации. Однако этот компас бес

полезен для человека, не использующего современные ис
точники политической информации. Умение получать необхо
димую информацию опирается на знания о возможностях и 
особенностях различных СМИ. Способность ориентироваться
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в потоке сообщений предполагает обращение к разным ис
точникам, средствам, каналам распространения информации, 
сопоставление сведений о конкретных фактах, критическую 
оценку различных суждений.

Документ

Из коллективной монографии современных российских 
учёных «Глобализация и Россия».

Чисто количественное расш ирение объёма доступной 
человеку инф ормации не является  однозначно позитивной 
тенденцией. Гигантский рост накапливаемой и распростра
няемой с помощью И нтернета информации имеет свою 
обратную сторону. Н а смену временам информационного 
дефицита приш ли времена инф ормационных перегрузок 
и переизбы тка инф ормации, масш табы которой намного 
превыш аю т возможности её использования. Человечество 
сталкивается с им ж е созданной угрозой — с опасностью 
утонуть в безбрежном океане неструктурированной инфор
м ации. Причём эта опасность связана не только с пере
избытком инф ормации, но и с возрастаю щ ей энтропией 
информационного пространства, наполняемого неравно
ценной по своему качеству информацией, а  то и вовсе за
хламляемого «информационным мусором» или даж е зара
ж аемого «информационной отравой». И в этих условиях 
своеобразной защ итной реакцией значительной части масс 
оказы вается стремление ограничиться в повседневной ж и з
ни использованием привы чны х источников политической 
информации, оставляя невостребованным всё остальное.

Вопросы и задания к документу
1. В чём состоит позитивное значение расш ирения объёма обще
доступной информации? 2. К аковы  негативные последствия та
кого расш ирения? 3. В чём проявляю тся трудности ориентации 
в неструктурированной информации? 4. К ак  следует понимать 
слова об энтропии информационного пространства? 5. К ак вы 
думаете, почему многие предпочитают пользоваться «привы чны 
ми источниками политической информации»?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какова суть отличия понятия «политическое сознание» от понятия 
«политическое знание»? 2. Чем различаются два уровня политиче-
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ского сознания: обыденно-практический и идеолого-теоретический? 
Какова связь между ними? 3. Что такое идеология? Какую роль она 
играет в политической жизни? 4. Охарактеризуйте каждую из идео
логий, оказавших влияние на события XX в. 5. Каковы характерные 
черты политической психологии? 6. Определите место СМИ в со
временной политической жизни. Что вам известно об их функциях? 
Каким образом СМИ осуществляют своё политическое влияние?

ЗАДАНИЯ

1. Вспомните, как и е  политические партии  возни кли  в России в 
начале XX в. К ак ая  идеология л еж ал а  в основе политической 
програм м ы  каж дой  из них? (П ри вы полнении задан и я  используй
те учебник истории.)
2. К ак  вы  думаете, что имел в виду польский писатель Б . Ч еш ко 
в следую щ ем рассуж дении: «Б ольш ая поли ти ка рано или  поздно 
настигнет тебя. Но постарайся, чтобы  она не застигла тебя в ис
поднем»? К акой  м атериал п араграф а пом ож ет ответить на постав
ленны й вопрос?
3. Закон  «О средствах массовой инф орм ации», даю щ ий ш ирокие 
права ж урн али стам , гласит т ак ж е  и о недопустимости злоупотреб
лен и я  этим и правам и, в частности их использования в ц елях  со
кр ы ти я  или  ф альси ф и каци и  общ ественно значим ы х сведений, 
распространения слухов под видом достоверны х сообщ ений. Объ
ясните значение этой правовой нормы .
4. В 2010 г. было проведено социологическое исследование по во
просу: «Есть ли  у вас представление, в каком  направлении дви
ж ется  наш а страна, каки е  цели поставлены  перед ней ны неш ним  
руководством?» 15% опрош енны х ответили: «Довольно ясное 
представление», 43%  заяви ли : «Довольно смутное представле
ние», а 23%  отвечавш их — «Нет ни какого  представления». В то 
ж е врем я 7% затрудн ились ответить, а 12% заяви л и , что дела 
в стране пущ ены  на сам отёк. К аки е вы воды  о политическом  со
знан ии граж дан  вы мож ете сделать из приведённы х данны х? Чем 
мож но объяснить полученны е результаты ? А ргум ентируйте свою 
позицию .
5. К ак вы понимаете слова известного российского учёного 
П . Л . К апи цы : «Средства массовой инф орм ации не менее опасны , 
чем средства массового уни чтож ени я»?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Идеи вообще ничего не могут осущ ествить. Д ля осущ ест

вления идей требую тся лю ди, которы е долж ны  употребить 
практическую  силу».

К. М аркс (1818 —1883), немецкий м ы слит ель
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§ 27. Политическое поведение
Только ли в словах проявляется отношение человека к полити

ке? Где проходит граница допустимого поведения в политической 
деятельности?

У частие в политической ж и зн и  м ож ет быть рассмотрено 
и  с точки  зрения отнош ения человека к  политике, к уча
ствую щ им в ней лю дям , к самому себе. Внеш ним проявле
нием  этого отнош ения явл яется  поведение человека, кото
рое м ож ет оцениваться с позиций нравственности и права.

П редставим себе политическое собрание, все участники 
которого заняты  одной и той ж е деятельностью , но при 
этом ведут себя по-разному. Одни вним ательно слуш аю т 
вы ступаю щ их, мысленно соглаш аю тся или не соглаш аю тся 
с ним и. Д ругие перебиваю т говорящ его вы кри кам и , ш ум ят, 
стрем ясь освистать, «захлопать» или  «затопать» неугодного 
оратора.

П ервы е соблюдают нормы, регулирую щ ие политическую  
деятельность, вторые отклоняю тся от них , демонстрируя 
образцы отклоняю щ егося поведения.

М НОГООБРАЗИЕ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕ
Н И Я. Политическое поведение — это поступки и  действия 
субъекта политики , характеризую щ ие его взаимодействие 
с социальной средой, с различны м и общ ественно-политиче
ским и силам и. Это совокупность поступков, сознательны х 
действий, направленны х на достиж ение какой-либо соци
ально значим ой цели , действий, порож даем ы х традициям и , 
ценностны м и ориентирам и, а  такж е бессознательных дей 
ствий, вы званны х эмоциональны м  состоянием  индивида.

В поступках наиболее отчётливо вы ступаю т ценностные 
аспекты  политического поведения. В реальном  политиче
ском поведении осознаваемые и неосознаваемые, рацио
нальны е и эмоциональны е ком поненты  находятся в сл ож 
ны х взаим одействиях. П оведение м ож ет варьироваться по 
степени интенсивности от корректны х, цивилизованны х 
взаим оотнош ений до демонстрации неприязни  и недоброж е
лательности, словесных оскорблений, даж е до прим енения 
ф изической силы .

Сосредоточим вним ание на одном из субъектов полити
ческой деятельности — на личности. Ч еловек в сфере по
л и ти ки  взаим одействует с другим и лю дьми, с политиче
ским и организациям и , государственными органам и и т. п. 
Его отнош ения с ними могут быть отнош ениям и поддерж 
ки , сотрудничества, союза и л и , напротив, противостояния,
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противоборства, политического соперничества. Эти отнош е
н и я  определяю тся интересами участников, совпадением  или 
противополож ностью  этих интересов.

Реш аю щ ее значение в политическом поведении имеет на
личие осознанных полит ических интересов и ценностей 
личност и. П оскольку политические интересы отраж аю т по
лож ение в обществе различны х групп населения, представи
тели этих групп, к ак  правило, нацелены  на реализацию  этих 
интересов через политику. С этой точки зрения политическое 
поведение м елких предпринимателей мож ет отличаться от 
поведения, например, служ ащ их государственного аппарата.

Не менее важ ны м и являю тся  ценности, разделяем ы е той 
или  иной группой населения. У тверж дение в сознании лю 
дей дем ократических ценностей во многом определяет и  их 
ориентацию  на дем ократические партии  и на дем ократиче
ские, правовы е формы политического поведения.

П олитическое поведение охваты вает все формы полит и
ческой акт ивност и личност и , её действия и бездействие.

У частие в политической дем онстрации — это возможное 
политическое действие. Н еучастие в выборах — это тож е 
возм ож ны й вариант политического поведения, имею щего 
форму бездействия. Бездействие в данном случае тож е я в 
ляется  поступком , которы й м ож ет иметь те или  ины е по
следствия д л я  развития  политической ситуации. У частие в 
вы борах, м аниф естациях, м итингах с точки  зрения публич
ности поступков относят к  от крыт ым формам политиче
ского поведения, а  политическую  пассивность, стремление 
уйти от политической ж и зн и  — к  закры т ы м формам.

С точки  зрения преемственности формы политическо
го поведения делятся н а  т радиционные  (соответствующ ие 
устоявш им ся политическим  представлениям , м енталитету, 
типичны е д л я  данной политической культуры ) и иннова
ционные (создаю щ ие новые образцы  политического поведе
н и я , порож даю щ ие новые черты  политических отнош ений).

По своей целевой направленности политическое пове
дение м ож ет быть конструктивны м  (способствующим нор
м альном у ф ункционированию  политической системы) и де
структивны м  (подры ваю щ им политический порядок).

П олитическое поведение бывает индивидуальны м , груп
повым и массовым. И ндивидуальное полит ическое поведе
ние  — это поступки индивида, имею щ ие общ ественно-по
литическое значение (практическое действие или  публичное 
вы сказы вание, которое вы раж ает мнение о п оли ти ках  и 
политике). Групповое полит ическое поведение связано с 
деятельностью  политических организаций  или  стихийно 
слож ивш ейся политически активной группы  индивидов. 
Самыми массовы ми ф орм ам и политического поведения
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являю тся  выборы, референдумы , м итинги, демонстрации. 
В групповом, а  ещ ё больш е в массовом политическом  пове
дении наблю дается подраж ание, эмоциональное зараж ение, 
сопереж ивание, подчинение индивидуального поведения 
групповы м  нормам.

Если многообразные ф ормы политического поведения 
представляю т собой проявление активности  всех субъектов 
политики , то, говоря о политическом  участии, мы имеем в 
виду только политическое поведение личности. П олитиче
ское участие — это действия граж дан и н а с целью  повлиять 
на государственную  политику  или  на выбор политических 
лидеров.

П оскольку наиболее массовой формой политического 
участия являю тся  выборы, особое вним ание исследовате
лей привлекает именно электоральное поведение граж дан: 
за кого и почему голосую т представители тех или  ины х сло
ёв населения, каковы  причины  неучастия в выборах части 
граж дан?

Э лекторальное поведение зависит от ряда факторов. 
В странах, где давно слож илась партийная  система, связи  
избирателей с определённы м и партиям и  довольно устойчи
вы. От выборов к  выборам они голосуют за партию , которую  
традиционно считаю т «своей». Значительная  часть избира
телей голосует за  тех кандидатов и за  те партии , которые 
предлагаю т наиболее приемлемое для них реш ение сущ е
ствую щ их проблем. Н аконец , имеет место индивидуальная 
и групповая приверж енность к определённым кандидатам . 
В этом случае голосуют не столько за программ у, сколько 
за кандидата, исходя из полож ительной оценки  того, что 
он уж е сделал или  собирается сделать.

Н азванны е ф акторы  взаимодействую т м еж ду собой, под
час противоречат один другому, а  иногда наклады ваю тся 
друг на друга.

С точки  зрения соответствия господствую щ им нормам 
вы деляю т нормат ивные  (соответствую щ ие законам , требо
ваниям  политической морали) и от клоняю щ иеся  (наруш а
ющ ие правовые и м оральны е нормы) формы политического 
поведения.

Говорят и о пат ологических  формах политического пове
дения. И х проявлениям и  могут быть крайние аф ф ективны е 
состояния, постоянная потребность во враж де, агрессии, ан 
тагонизм е, состояния п ан и ки , м аниакальны е политические 
предубеж дения и т. п. П ризнаком  патологии политическо
го поведения явл яется  его несоответствие требованиям  си
туации  или  установкам  личности. Т ак , при возникновении 
пугаю щ ей ситуации масса лю дей испы ты вает потрясение, 
страх и , вместо того чтобы организованно противостоять
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угрозе, впадает в п анику , пы тается спастись, предприни
м ая беспорядочные действия, создавая хаос и тем  самым 
усугубляя опасные последствия случивш егося.

В структуре политического поведения вы деляю тся про
тестны е формы . П олит ический протест  — это проявление 
негативного отнош ения к  политической системе в целом 
либо к  её отдельны м элем ентам , норм ам , ценностям , по
литическим  реш ениям  в откры то демонстрируемой форме. 
Такой формой нередко становятся м итинги, демонстрации, 
ш ествия, пикетирование, забастовки. Они, к ак  правило, 
обусловлены состоянием недовольства, вы зы ваем ы м  рас
хож дением  м еж ду реальны м  и ож идаем ы м  полож ением , к 
которому стрем ится субъект.

П олитическая ж и зн ь демонстрирует и экстрем альны е 
(крайние) формы политического поведения. Экстремизм  
(от лат. extrem us  — крайний) — это приверж енность в по
ли ти ке к  крайним  взглядам  и мерам , правовой нигилизм , 
поведение, преступаю щ ее правовы е и м оральны е нормы. 
З а  последние десятилетия м ир был свидетелем м нож ества 
проявлений правого и левого политического экстрем изм а. 
Н априм ер, случаи публичного сам осож ж ения активистов 
политических движ ений , стрем ящ ихся  привлечь таки м  об
разом  вним ание к  своим требованиям . И ли захват зал ож 
ников с целью  получения вы купа, которы й используется 
д л я  ф инансирования деятельности своей группы . Подобные 
формы политического поведения возникаю т под влиянием  
экстрем истских организаций , стрем ящ ихся спровоцировать 
массовые беспорядки. И х воздействию  подверж ены  случай
ны е, временны е скопления людей: участники  собраний или 
м итингов, дем онстраций, толпа на улице.

В политизированной толпе вероятны  проявления аф 
ф ективного, бессознательного поведения. Аффект ивное  (от 
лат . af fectus  — душ евное волнение) поведение проявляется 
в бурно протекаю щ ей реакции  субъекта на сильны й внеш 
ний раздраж и тель , при которой сознательны й контроль 
человека над своими действиям и ослабевает или  исчезает 
полностью . Ф ранцузский  учёны й Г. Лебон (1841 — 1931) п и 
сал: « ...становясь частицей организованной толпы , человек 
спускается на несколько ступеней лестницы  циви лизации . 
В изолированном полож ении он, м ож ет быть, был бы к у л ь
турны м  человеком; в толпе — это варвар, т. е. сущ ество 
инстинктивное. У него обнаруж ивается склонность к  про
изволу, буйству, свирепость, но так ж е  и к  энтузиазм у и ге
роизм у, свойственному первобытному человеку». Д л я  толпы 
характерны  нетерпимость, им пульсивность, раздраж и тель
ность, податливость внуш ению , односторонность чувств и 
изм енчивость. О тветственность человека за свои поступки
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к ак  бы растворяется в эм оциях толпы . Толпа таит в себе 
опасность афф ективного поведения, агрессивности, массо
вы х беспорядков, насилия.

П О Л И ТИ ЧЕС К И Й  ТЕ РРО РИ ЗМ . К экстрем истским  т и 
пам  политического  поведения относится терроризм . П о
литический терроризм — систем атическое или  единичное 
осущ ествление наси ли я с прим енением  о р уж и я  (взры вы , 
подж оги, орган и зац и я  катастроф  и т. п .) или  угроза при 
м енения н аси ли я , причиняю щ его  вред лю дям  и им ущ еству, 
с целью  создания обстановки страха, п ан и ки , ощ ущ ения 
тревоги , опасности, недоверия к  власти . Главное — зап у 
гивание правительства и населения. В отличие от обы чны х 
уголовны х преступлений политический  терроризм  п рояв
л яется  в так и х  поли ти чески х  а к ц и я х , которы е получаю т 
ш ирокий  общ ественны й резонанс, способный ш окировать 
всё общ ество, повли ять  на ход политических  событий 
и п ри н яти е  реш ений . Н аиболее известны м  во всём м и 
ре стал захват террористам и 11 сентября 2001 г. в СШ А 
пассаж и рски х  самолётов, которы е бы ли использованы  для 
уничтож ения вы сотны х зданий  Всемирного торгового ц ен 
тра в Н ью -Й орке и удара по зданию  П ентагона под В а
ш ингтоном .

П арлам ентская ассамблея Совета Европы заяви л а , что 
цель политического терроризм а «заклю чается в подрыве 
дем ократии  и парлам ентских институтов. Терроризм пред
ставляет собой серьёзную  угрозу дем ократическом у обще
ству, разруш ая его м оральную  и социальную  ткань» .

И сследователи современного терроризм а усматриваю т ряд 
причин, порож даю щ их его. Среди них неравномерное рас
пределение ресурсов, доходов и богатства внутри отдельны х 
стран и м еж ду странами; обострение проблемы бедности; 
концентрация населения в городах, создаю щ ая опасность 
их перенаселения и деградации; усиление конф ронтации 
м еж ду этническим и группам и и культурны м и слоям и, при
водящ ее к  росту агрессивного поведения, к  пренебрежению  
законам и  и усвоению м аргинальной частью  населения пре
ступного опы та; сопротивление глобализации, стремление к 
сохранению  национальной (религиозной) самобытности.

Ч ленам и  террористических организаций , к ак  правило, 
становятся представители м аргинальны х слоёв, отвергаю 
щ ие нормы культуры  и следую щ ие нормам контркультуры  
н асилия. П ринадлеж ность к  социальной, национальной, 
религиозной группе восприним ается к а к  вы сш ая ценность 
при резком  сниж ении других ценностей. Д ля таки х  лю 
дей характерна озлобленность, нетерпимость, восприятие 
окруж аю щ его м ира к а к  враж дебного, слепое следование 
предписаниям  организации. Все террористы  с презрением
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относятся к  человеческой ж и зн и , готовы ради достиж ения 
вы сокой, с их точки  зрения, цели ж ертвовать ж и зн ям и  ни 
в чём не повинны х лю дей. Т еррористы -кам икадзе (само
убийцы) сами готовы идти на смерть, рассм атривая её как  
вы полнение особой миссии, приносящ ей им признание сре
ди своих и откры ваю щ ей путь в рай.

Ч лены  террористических групп характеризую тся вы со
ким  уровнем агрессии. О бъектами их нападения становят
ся политические деятели , пассаж иры  самолётов, автобусов, 
поездов метро и ж елезны х дорог, покупатели в крупны х 
м агазинах. П охищ ения, угрозы  и ш ан таж , взры вы  в обще
ственны х м естах, захват зданий и организаций, захват за 
лож ников — всё это методы терроризм а.

П олитический терроризм  в конце XX  в. п ринял  м еж ду
народны й характер . В его руках  современные технические 
средства вплоть до оруж ия массового пораж ения. Задача 
борьбы с терроризм ом  стоит перед отдельны ми государства
ми и всем мировы м  сообществом. К ак  вы уж е знаете, это 
одна из глобальны х проблем современности.

РЕГУ ЛИ РО ВА Н И Е ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
П олитическое поведение лю дей, к ак  и любое другое, регу
лируется обществом и  государством в различны х формах.

Регулирование политического поведения

Правовые Д емократические Организованность 
нормы ценности субъектов политики

Ч  t Xх
Факторы, влияющие 

на политическое поведение

Политическое образование 
и распространение 

правдивой информации
Влияние политических 

лидеров

Во-первых, велико значение правового регулирования. 
Законы  содерж ат норм ы , которы е в интересах безопасности 
общ ества и государства, охраны  нравственности устанавли
ваю т ограничения на использование граж дански х  прав и 
свобод. Н априм ер, право собираться на м итинги , демон
страции , пикетирование ограничено указанием  на то, что 
эти собрания долж ны  проходить м ирно, без оруж и я . Тер-
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pop, организация массовы х беспорядков и  т. п. относятся 
к  числу преступны х действий и влекут за собой уголовную 
ответственность.

Во-вторых, важ но, чтобы в обществе утверж дались де
м ократические ценности, определяю щ ие цивилизованны е 
правила игры  на политической арене. П олитические и мо
ральны е правила могут вл и ять  на политическое поведение 
тогда, когда они поддерж иваю тся общ ественным мнением.

В -третьих, большое значение имеет организованность 
субъектов политики . Н аличие организаций , деятельность 
которы х соответствует требованиям  закона, ум еньш ает роль 
стихийны х проявлений в политической ж и зн и , делает по
литическое поведение более ответственны м, увеличивает 
возмож ность его регуляции .

В-четвёрты х, политическое образование и распростра
нение правдивой политической инф ормации делаю т поли
тическое поведение более рациональны м , предоставляю т 
субъектам  политики  эф ф ективны е и  одновременно ц иви ли
зованны е способы достиж ения политических целей.

В -пяты х, многое зависит от политических лидеров, их 
норм, их  ум ения сним ать чрезмерную  политическую  н а
пряж ённость и возбуж дение м ассы , содействовать рациона
ли зац и и  предприним аем ы х действий, способности вести за 
собой последователей по пути соблю дения правовы х, поли
тических и м оральны х норм.

Эффективное действие названны х ф акторов позволяет 
при вы соком уровне активности  субъектов политики  удер
ж и вать  политическую  ж и зн ь  в рам ках  норм , признанны х 
обществом и государством.

Словарь
Политическое поведение — деятельность социальны х и 

политических субъектов в политическом  процессе, их вза
им оотнош ения друг с другом и с политической системой.

Экстремизм — приверж енность к  крайним  взглядам  и 
м ерам , ф ормы их проявления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Участие в политической жизни требует взаимодействия с 
другими субъектами политического процесса. Для этого 

важно понимать и правильно оценивать их политическое по
ведение. А главное — строить своё собственное поведение 
в соответствии с принципами и эталонами демократического 
общества.
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2 Политический экстремизм играет в политике деструк
тивную роль. Между тем политические экстремисты, 

экстремистские организации нередко делают ставку на мо
лодёжь, рассчитывая на её неопытность, присущую ей высо
кую активность и подвижность. Чёткое понимание опасности 
политического экстремизма не позволит вам стать орудием 
в руках деятелей и организаций, добивающихся своих целей 
незаконными методами.

З В политике нельзя поддаваться эмоциям. Необходим 
серьёзный анализ политической обстановки, осознанное 

целеполагание и рациональный выбор средств достижения 
цели. Политическое поведение не должно выходить за гра
ницы, обозначенные политическими и правовыми нормами. 
Не следует забывать и о нормах морали.

Документ

Из книги американского политолога М. Паренти «Демо
кратия для немногих».

У тверж даю т, что поскольку избегаю щ ие голосования 
в больш инстве п ринадлеж ат к  менее образованным и  со
циально активны м  слоям  населения, то даж е лучш е, что 
они не использую т своё право голоса. Т ак к а к  они легче 
поддаю тся предубеж дениям  и демагогии, их  акти ви зац и я  
представляла бы потенциальную  угрозу наш ей дем окра
тической системе.

З а  подобными аргум ентам и прогляды вает сом нитель
н ая  посы лка, что, мол, лучш е образованные и вы соко
оплачиваем ы е граж дане, приним аю щ ие участие в голо
совании, м ы слят более рационально и  менее подверж ены  
узком у эгоизм у и расовым и классовы м  предубеж дениям . 
Это мнение, которое уж е само по себе ласкаю щ ий душ у 
предрассудок, представители высш его и  среднего классов 
составили о себе сами и себе в утеш ение.

Н екоторы е авторы доказы ваю т, что невы сокая акти в
ность избирателей — это п ризнак  «политики счастья»: 
лю ди безразличны  к  голосованию  именно потому, что их 
вполне устраивает слож ивш ееся полож ение дел.

Безусловно, найдутся лю ди, совершенно равнодуш ные к 
политическим  проблемам, — даж е если эти проблемы не
посредственно касаю тся их  ж изни . Однако в целом многие 
м иллионы  американцев, не приним аю щ ие участия в голо
совании, принадлеж ат отнюдь не к  наиболее ублаготворён
ным, а к  менее состоятельным и более озлобленным слоям

1 1  -  Л.Н. Боголюбов 11 кл. 305



населения, где обнаруж ивается необы чайная концентра
ц и я  социально обездоленных лю дей. «П олитика счастья», 
к а к  правило, не что иное, к а к  ш ирм а для политики  р а 
зочарования. То, что приним ается за апатию , на деле, 
вполне м ож ет бы ть, есть способ, которы м  человеческая 
п си хи ка  защ ищ ается от бессилия и отчаяния. Н еучастие 
в вы борах явл яется  не результатом  полного довольства 
или недостатка граж д ан ски х  добродетелей, но понятной 
негативной реакцией  на политические реалии , с которы 
ми лю ди сталкиваю тся в своей ж и зн и .

Вопросы и задания к документу
1. Как оценивает автор неучастие граждан в выборах? В чём 
он видит главную причину неучастия в них? 2. Можно ли вы
сказанные автором суждения применить по отношению к по
ведению российских избирателей? 3. Как вы думаете, каковы 
причины и последствия пассивности части граждан России на 
выборах?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что называется политическим поведением? Как различаются его 
формы? Приведите примеры. 2. Каковы мотивы политического по
ведения? 3. В каких случаях имеет место протестное поведение?
4. Чем характеризуется электоральное поведение? 5. Объясните, 
чем опасно экстремистское поведение. 6. Каковы возможности ре
гулирования политического поведения?

ЗАДАНИЯ

1. Выступления антиглобалистов в ряде городов Европы в начале 
XXI в. сопровождались столкновениями с полицией; они остави
ли после себя разбитые витрины магазинов, перевёрнутые и со
жжённые автомашины, груды мусора. Как оценить политическое 
поведение участников этого движения?
2. Сопоставьте с приведённым в тексте параграфа высказыванием 
Г. Лебона следующую характеристику толпы, данную Л. Н. Тол
стым: «Что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа 
есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся 
только животными, гнусными сторонами и выражающая только 
слабости и жестокость человеческой природы». Что общего в рас
смотренных характеристиках толпы? Чем они различаются?
3. Проведённое в 2010 г. социологическое исследование готовно
сти молодых людей содействовать органам государственного управ-
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ления и муниципального самоуправления в реализации государ
ственной молодёжной политики дало следующие результаты. Го
товность участвовать в обсуждении принимаемых законов и планов 
выразили 32% опрошенных; участвовать в организации различ
ных акций и мероприятий — 31%; не определились — 15%. 
В то же время 12% заявили: «Это не моё дело». Ещё 7% ответи
ли, что не считают это реальным. Свидетельствуют ли эти данные 
о политическом поведении молодёжи?
4. Изучение социологами мнений о том, как искоренить между
народный терроризм, выявило следующие точки зрения. «Бес
пощадно уничтожать террористов» ответили 55% опрошенных. 
«Нужно устранить его причины: неравенство, несправедливость 
угнетение» — мнение 49% отвечавших на вопрос. Ответ «Усилить 
контроль на границах, оградиться от возможных террористов» 
поддержали 46%. Мнение 16% — «Победить международный тер
роризм можно, ограничив демократические свободы». Что думаете 
по этому вопросу вы? Аргументируйте свою точку зрения.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Плохие власти вы бираю тся хорош ими граж данам и , к о 

торы е не голосуют».
Дж. Н ат ан  (1 8 8 2 —1958), ам ериканский крит ик

§ 28. Политический процесс
и культура политического 
участия

Может ли рядовой гражданин повлиять на политику? Почему 
нужна культура демократии? Каковы пути политического самосо
вершенствования личности?

П олитическая ж и зн ь  динам ична и изм енчива. В ней 
участвую т граж дане, социальны е группы , политические 
организации , властвую щ ие элиты  со своими надеж дам и, 
ож и д ан и ям и , уровнем  культуры  и образования. Здесь пе
реплетаю тся и борются интересы  различны х социально-по
литических  сил. В заим одействие субъектов политики  по 
вопросам завоевания, удерж ан ия и использования государ
ственной власти порож дает в обществе политические про
цессы . Что ж е такое политический процесс?
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СУЩ НОСТЬ И ЭТАПЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 
В обыденной ж и зн и  политический процесс предстаёт перед 
нами к ак  цепь событий и состояний, которы е изм еняю тся 
в результате действий и взаим одействий субъектов полити
ки . В самом деле, на смену одним политическим  лидерам  
приходят другие. О бновляется состав парлам ента, исчезаю т 
с политической сцены одни партии , появляю тся другие. Со
стояние стабильности см еняется усилением  напряж ённости  
в общ естве, возникаю т новые ситуации , к аж д ая  из которы х 
своеобразна и неповторима. Сфера политики  к ак  бы соткана 
из больш их и м алы х , случайны х и  законом ерны х полити
ческих процессов: речь политика, ход стихийного м итин
га , инаугурация президента и т. д. Вместе с тем  все эти 
частны е процессы вклю чены  так  или  иначе в общ ий базо
вы й процесс ж изнедеятельности  политической системы к ак  
целостного м еханизм а ф ормирования и реализации  полити
ческой власти. Политический процесс — это ф ункциональ
ная , динам ическая характери сти ка  политической системы , 
отраж аю щ ая совокупность целенаправленны х взаим одей
ствий и противоборство субъектов политики , к а к  в рам ках 
самой политической системы , так  и за  её пределами.

Раскроем  суть политического процесса, условно разделяя 
его (подчеркнём, исклю чительно в учебны х целях) на две 
стадии: ф ормирование власти и осущ ествление власти.

Формирование власт ны х ст рукт ур  государственного 
уровня осущ ествляется в основном через избирательный про
цесс, а такж е путём назначения на государственные долж 
ности, например председателя П равительства и ф едеральных 
министров России. Н апомним, что избирательная кам пания 
проходит в результате действий и  взаимодействий социаль
ны х групп и политических партий, политических партий 
меж ду собой и избирателями и др. Здесь воспроизводятся 
(или создаются) политические институты  (выборов, типов и з
бирательны х систем), правовые нормы, политические идеи, 
образцы поведения и пр.

Д л я  дем ократических стран смы сл электорального про
цесса состоит в реализации  принципов представительства 
социальны х интересов, выборности и сменяемости органов 
власти , выборе политического курса. И ны м и словами, в 
избирательном  процессе п роявляется взаим одействие всех 
компонентов политической системы . Это ци кли ч н ы й  (обу
словленны й срокам и выборов) целенаправленны й процесс, 
в рам ках  которого наблю дается противоборство интересов и 
целей субъектов политики . В итоге во властны е структуры  
приходят определённые политические силы  и развивается 
процесс осущ ествления власти , суть которого принятие 
и реали зац и я политических реш ений. Он вклю чает следую-
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щ ие этапы : предъявление интересов (требований) к  власт
ны м  структурам ; приняти е реш ений; реали зац и я реш ений; 
контроль над их осущ ествлением  и оценка результатов.

Н а первом эт апе  вы является  недовольство людей  к а к и 
ми-либо негативны м и явл ен и ям и , реш ение которы х пред
полагает вм еш ательство государства. Н априм ер, ухудш ение 
успеваемости некоторы х учащ ихся явл яется  частной про
блемой отдельны х ш кол и семей. А состояние образования 
в стране в целом требует политических реш ений. Почему 
ж е одни требования попадаю т в повестку дня политики , 
а другие нет? Очевидно, что здесь многое зависит от сте
пени развитости структур граж данского общ ества и акти в 
ности (в рам ках  закона) сам их граж дан . В современны х де
м ократиях  формы предъявления требований разнообразны : 
от петиционны х кам паний , м итингов, забастовок до исполь
зования инф орм ационны х возмож ностей СМИ и И нтернета. 
Требования озвучиваю тся заинтересованны м и группам и, 
общ ественно-политическими дви ж ен и ям и , оппозиционны ми 
партиям и  и отдельны ми граж данам и . Эти субъекты  полити
ческого процесса становятся его главны м и инициат орами. 
Вместе с тем инициатива м ож ет принадлеж ать и предста
вителям  власти. Н априм ер, инициатива внесения новы х по
правок в закон  о политических парти ях , направленны х на 
либерализацию  требований к  их созданию  и деятельности, 
п ринадлеж ала П резиденту Р Ф  (2011).

П ринятие политических реш ений — второй эт ап  поли
тического процесса. Речь идёт о реш ениях по клю чевы м  во
просам внутренней и внеш ней политики . В зависимости от 
того, на какую  из этих областей направлено реш ение, вы де
ляю т объекты политического процесса (например, пром ы ш 
ленность, здравоохранение, избирательная система и пр.). 
Н а данном этапе, к а к  и на последую щ их, на первы й план 
вы ходят государственные институты . Т ак , в России основ
ные направления внеш ней и внутренней политики  опреде
л яет  П резидент. Он ж е ставит общие цели  перед ф едераль
ны м и органами исполнительной власти. П равительство РФ  
разрабаты вает конкретны е цели и стратегию  в отдельных 
областях. Государственная Д ум а приним ает участие в этой 
работе путём п ри н яти я  законов. П ри разработке реш ений 
политические руководители прибегаю т к  помощ и чиновни- 
ков-профессионалов, а  так ж е  специально привлечённы х лиц  
из неправительственны х исследовательских организаций — 
мозговых центров, продуцирую щ их новые идеи.

П одчеркнём , что в слож ны х современны х условиях госу
дарство больш е не явл яется  единственны м  субъектом  поли
тических реш ений. В их подготовке участвую т представите
ли  бизнеса, заинтересованны е группы , профсою зы и другие
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неправительственны е организации . П ри реш ении проблем 
пересекается множ ество различны х интересов, которые вы 
зы ваю т порой трудноразреш им ы е противоречия и  кон ф л и к
ты . П римером тому м ож ет служ ить конституционная ре
форма в России в начале 1990-х гг ., проходивш ая в остром 
противоборстве сторонников президентской республики 
и их  противников. Не менее остро ведётся борьба вокруг 
реформы образования, пенсионной реформы и других по
литических  проблем.

К онф ликт интересов наблю дается м еж ду правящ ей  эл и 
той и  оппозицией (вспомните цели «теневых» министров 
В еликобритании), м еж ду правительственны м и и неправи
тельственны м и организациям и , оф ициальны м и политиче
ским и  руководителям и и чиновникам и-проф ессионалам и. 
Отметим, что в настоящ ее врем я чиновники имею т во всём 
мире реальную  власть. В СШ А, например, представители 
адм инистративны х служ б придаю т приняты м  законам  рабо
чий  вид, устраняя  неточности и противоречия. В результате 
и х  деятельности закон  приобретает иногда иной по сравне
нию с первоначальны м  смысл.

Зачастую  вы сокопоставленны е чиновники , пользуясь 
своим влиянием  и связям и , «проталкиваю т» выгодное для 
себя или  узкого круга  ли ц  реш ение, что подрывает доверие 
к  власти и м ож ет отрицательно повлиять на судьбы м ногих 
лю дей. Всё это, вместе взятое, создаёт довольно непростую 
ситуацию . Выход из неё достигается, к а к  правило (если, к о 
нечно, речь не идёт о коррупционной деятельности), путём 
длительны х переговоров, а иногда и с прим енением  адм и
нистративны х санкций . Итогом общей работы становятся 
оф ициальны е докум енты . Н априм ер, П ослания П резидента 
Р Ф  Ф едеральному Собранию, законы , указы , постановле
ния и др.

На третьем эт апе  исполнительны е органы власти: м и
нистерства, служ бы  и агентства — становятся основными ис
полнит елям и  п риняты х реш ений. Координирую т их работу 
П равительство Р Ф  и П резидент РФ . Ф едеральны е м инистер
ства принимаю т подзаконны е акты : директивы , приказы , 
распоряж ения и др. В целом этот этап представляет собой 
заранее продуманную  программу действий по осущ ествле
нию поставленны х задач. П ри вы полнении планов исполь
зую тся различны е методы , преж де всего правовые. Ш иро
ко прим еняю тся так ж е  методы социально-психологические 
(убеждение, договорённости) и административны е. Больш ую  
значим ость приобрели и эконом ические (например, налоги, 
дотации) методы. И зы скиваю тся так ж е  необходимые ресур
сы. Ресурсами могут служ ить знания, наука, технические и 
финансовые средства, общественное мнение и др.
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Р еал и зац и я  правительственны х реш ений затрагивает 
публичную  сферу. Поэтому государство заинтересовано в 
поддерж ке своих реш ений ш ироким и слоям и  населения. В 
этой связи  участие разнообразны х граж дански х  структур 
явл яется  не просто ж елательны м , а необходимым, что сни
ж ает риск негативны х социальны х последствий.

Контроль за исполнением реш ений и оценка результ а
тов — четвёрты й этап политического процесса. Контроль 
осущ ествляется контрольны м и органам и, наприм ер в Рос
сии Главны м  контрольны м  управлением  П резидента, Счёт
ной палатой , М инистерством по налогам  и сборам. Б оль
шую значим ость приобретает и общ ественный контроль в 
лице института уполномоченного по правам  человека. Об
щ ественной палаты , со стороны партийной оппозиции и  др. 
А нализирую тся результаты  политических реш ений и даётся 
оценка работе государственны х органов. Т ак , в СШ А реко
мендуется оценивать работу городской адм инистрации по 
таким  показателям , к а к  вы полнение плановы х целей , не
плановы е эф ф екты , объём услуг, врем я вы полнения работы, 
степень удовлетворения населения.

Н аряду с этим граж дане и группы  лю дей тож е оценива
ют политику власти и приняты е м еры  по улучш ению  их 
ж и зн и . Эти оценки  вы раж аю тся к а к  в поддерж ке полити
ческих  реш ений, так  и  в вы движ ении новы х требований к 
властной элите. Н априм ер, лю ди, возм ущ ённы е несправед
ливостью  того или  иного реш ения, требуют его пересмотра. 
Они обращ аю тся с петициям и , письм ам и и заявлениям и  в 
соответствую щ ие инстанции, на радио и  телевидение, в ре
д акц и и  газет и ж урналов. П роблема приобретает общ ествен
ны й резонанс и вы нуж дает власть изм енить или  скоррек
тировать своё реш ение. Заверш ение одного ц и к л а  процесса 
п ри н яти я  и реализации  реш ений явл яется  началом  другого. 
Словом, это непреры вны й и целенаправленны й процесс.

Результ ат  политического процесса во многом зависит 
от совокупности внутренних и внеш них факторов. К  числу 
внутренних ф акторов относится, например, компетентность 
и  способность властей правильно оценивать ситуацию , из
бирать адекватны е ей средства, методы и ресурсы. Н емало
важ ное значение имеет приверженность всех участников де
м ократическим  ценностям, а  такж е соблюдение ими норм 
права. Возникает доверие граж дан к  власти. П олитический 
процесс характеризуется стабильностью и  даёт полож итель
ны й результат, например рост ж изненного уровня населения.

Н есогласованность структурны х элементов политическо
го процесса: субъектов, целей , средств, методов, ресурсов и 
исполнителей — свидетельствует о его нестабильности. Она 
возникает, к а к  правило, в условиях  кризиса власти , утра-
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ты  ею легитим ности. П ричины  нестабильности могут быть 
сам ы е разные: спад производства, неудовлетворённость тех 
или  ины х социальны х групп своим статусом, внеш ний долг 
государства и др. Н естабильны й процесс опасен, ибо может 
привести к  непредсказуемы м  результатам .

Д ем ократический политический процесс — это процесс, 
к а к  правило, стабильны й, основанны й на конструктивном  
диалоге политических сил, поиске компромиссов и дости
ж ении  консенсуса (от лат . consensus — согласие). Он осу
щ ествляется на глазах  у всего общ ества и при его созна
тельном активном  участии.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ. Политическое участие — 
это действия граж данина с целью  вл и ян и я  на разработку, 
принятие и реализацию  государственны х реш ений, выбор 
представителей в институты  власти.

Объём возможного участия определяется политическими 
правами, реализация которы х разделяет граж дан на две груп
пы. К  первой относится политическая элит а , все те, для 
кого политика является  основным занятием , профессиональ
ной деятельностью . Вторую группу составляю т рядовые граж
дане. П роявляя активность, они, к ак  правило, добровольно 
вклю чаю тся в политический процесс, оказы вая влияние на 
государственную власть. Некоторые учёные рассматривают 
политическое участие к ак  действия в политике граж дан обе
их групп. Другие связы ваю т политическое участие только 
с действиям и рядовы х граж дан, отмечая при этом подвиж 
ность и условность грани меж ду двумя группами.

П олитическое участие рядовы х граж дан  бывает прям ы м  
(непосредственным) и представительны м  (опосредованным). 
Непосредственное участ ие  вы раж ается в таки х  действиях, 
к а к  голосование на вы борах и референдумах, обращ ения и 
письм а в государственные органы , встречи с политикам и , 
работа в политических п арти ях , посещ ение м итингов и пр. 
Опосредованное участ ие  осущ ествляется через избранны х 
представителей, которы м  передаю тся полномочия д л я  при 
н яти я  реш ений. О бозначенные действия назы ваю тся вида
ми (или  ф ормами) политического участия. Им соответству
ют определённые политические роли: избирателя, члена 
партии , инициатора петиции, участника м итинга и др. 
П одчеркнём , что политическое участие — это, во-первы х, 
всегда конкретное действие; во-вторых, участие в отличие 
от уплаты  налогов или  служ бы  в арм ии преимущ ественно 
осущ ествляется добровольно; в-третьих, участие является  
действительны м , а не ф иктивны м , оно предполагает н ал и 
чие реального выбора, альтернативы .

Р асполагая равны м и правовы м и возм ож ностям и, разны е 
лю ди по-разному вовлекаю тся в политический процесс. Учё-
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ны м и установлено, что мощ ны м и стим улам и политической 
активности человека вы ступаю т его интерес к политике и 
политическая ком петентность. П олитическая ком петент
ность напрям ую  связан а с образованием. По данны м  соци
ологов, более образованные лю ди более активны  в полити
ческом  отнош ении. П ричём  влияние ф актора образования 
оказы вается вы ш е, чем уровень доходов или  профессия.

В каж дом  обществе некоторы е группы  граж дан  у к л о н я 
ю тся от участия в политике. К аковы  ж е причины  абсен
теизм а? Избегаю т п олитики , к а к  правило, лю ди с низким  
уровнем образования, не уверенные в себе и своих воз
м ож ностях. Но абсентеистом м ож ет стать и хорош о обра
зованны й человек , разочарованны й в своём политическом  
участии из-за отсутствия ж елаем ы х результатов. Степень 
активности и эфф ективность политического участия во мно
гом зависят от политической культуры .

ПО ЛИ ТИ ЧЕСКА Я КУ Л ЬТУ РА . П олитическая культура 
исследуется учёны ми на основе разны х научны х подходов и 
трактуется в науке неоднозначно. П опы таем ся разобраться 
в этом политическом  феномене.

П олитическая культура

Знания — Политические 
и представления ценностные

о политике " ориентации

Способы 
практических 

■<—  политических 
действий

1 1 1 1
П олитическое сознание — ►

-<— П олитическое поведение

П олит ические знания, к ак  вам известно, могут иметь н а
учны й характер , но могут сущ ествовать и на уровне ж и тей 
ских представлений. В последнем случае политические явл е
ния нередко искаж аю тся. С каж ем , свобода поним ается к ак  
вседозволенность. Зн ан и я политологии помогаю т адекватно 
воспринимать политическую  реальность. Ч еловек, обладаю 
щ ий научны м  знанием , менее подверж ен дезинф орм ации и 
манипулированию  его политическим  сознанием. Он, к а к  п ра
вило, критически  осмы сливает услыш анное и прочитанное.

П олит ические ценност ные ориент ации  заним аю т цен
тральное место в структуре политической культуры  лично
сти. Они вклю чаю т суж ден ия, м нения человека о полити-
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ческих идеалах, ц елях  и принципах разумного и ж елаемого 
общественного устройства, способах его достиж ения, по
литических  м еханизм ах ф ункционирования и пр. П оли
тические ориентации ф ормирую тся под влиянием  знаний, 
эмоционального личностного отнош ения к  политическим  
явлениям  и  собственных оценок. Вместе с тем на ценност
ные ориентации личности определённое влияние оказы ва
ют норм ативны е (общ ественно признанны е) политические 
ценности. Н апом ним , что в России к ним относятся демо
кр ати я , парлам ентаризм , правовое государство (продолж ите 
этот перечень). Базовы е политические ценности вы ступаю т 
обычно в качестве критериев оценки  политического собы
тия или  явл ен и я  («дем ократично или  недем ократично», 
«правомерно или  неправомерно» и т. д.).

Ц енностны е ориентации проявляю тся по-разному. И но
гда они сущ ествую т в виде неосознанны х предпочтений, 
например некоему политическом у направлению : социал- 
дем ократическом у, либеральном у и др. П ри отсутствии 
глубоких знаний  о сущ ности этих направлений субъект по
ли ти ки  нередко превращ ается в её объект, легко  поддаёт
ся на популистские воззвания и лозунги , слепо следует за 
политическим и лидерам и. В этом случае его политическое 
участие характеризуется к а к  участие мобилизованное.

Если ж е ценностные ориентации становятся осознанны 
ми твёрды ми позициям и  (убеж дениями), то они побуждаю т 
к  активны м , целенаправленны м  и чащ е всего конструктив
ны м  действиям . И наче говоря, ценностны е ориентации при
обретают ф ункцию  важ нейш его регулятора политического 
поведения человека.

Способы практ ических полит ических дейст вий  — это 
образцы  и правила политического поведения, которы е опре
деляю т, к а к  следует поступать. М ногие политологи назы ва
ют их моделями политического поведения, ибо исполнение 
граж данином  какой-либо политической роли предполагает 
соблюдение не одного, а  ряда последовательны х правил. 
В сочетании эти правила отраж аю т содерж ание соответ
ствую щ ей роли. Н априм ер, роль избирателя, к а к  известно, 
предполагает анализ и оценку с позиций определённы х тре
бований предвы борны х программ , а так ж е  личны х качеств 
претендентов на власть. Совокупность действий избирателя, 
согласно норм ативны м  требованиям , и будет явл яться  моде
лью  (образцом) его политического поведения.

Н апом ним , что зн ан и я и представления о политике, по
литические ценностны е ориентации (убеж дения, предпочте
ния) относятся к  области политического сознания, а  способы 
практических  политических действий — к  м оделям  полити
ческого поведения. П олит ическое сознание  предопределяет
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полит ическое поведение, которое, в свою очередь, активно 
воздействует на полит ическое сознание.

П олитическая культура, будучи важ ной частью  полити
ческой системы , во многом определяется её типом . В этой 
связи  многие политологи считаю т, что наиболее общ ей ти 
пологией является  та, которая основана на типах полити
ческих систем. Т ак , в т от алит арны х  политических систе
мах ф ормируется убеж дённость граж дан  в справедливости 
безграничной власти государства над личностью , вера в то, 
что мир разделён на два враж дебны х лагеря — «друзей» и 
«врагов». В политическом  сознании культивируется образ 
врага, которого необходимо уничтож ить, а неприм ирим ая 
борьба восприним ается к ак  универсальны й метод реш ения 
слож ны х политических проблем.

Авт орит арны й т ип  политической культуры  сущ ествен
но отличается от тоталитарного типа. Общество осознаёт 
отчуж дение от власти , исчезает ощ ущ ение сл и ян и я  с ней. 
В политическом  поведении элиты  преобладаю т требования 
ком петентности, от граж дан  требую тся профессионализм и 
послуш ание.

В демократическом т ипе  политической культуры  гос
подствую т ориентации на дем ократические ценности и 
нормы. Особую ценность представляет человек , его права 
и свободы. По отнош ению  к  власти преобладаю т настрое
ния критичности . Люди рассм атриваю т государство к ак  ин
ститут, подконтрольны й граж данском у обществу, и вместе 
с тем важ ны й ф актор его интеграции. Больш ую  значим ость 
приобретаю т откры тость политических позиций и  ориен
таций на политическое участие. Господствуют приверж ен
ность законам , чувство ответственности граж дан  за  свой 
политический выбор и способы его осущ ествления, плю ра
лизм  и толерантность в общ ественном мнении.

П олит ическая культ ура современной России ещ ё не 
устоялась. С одной стороны, она сохраняет свои традицион
ные черты  — подданническое отнош ение к  любому центру 
политической власти; низкую  самодисциплину, недоверие 
к  государству; склонность к  анархии  при одновременной 
ж аж д е сильной власти; слабое уваж ение к  закону , правам  
личности. С другой — происходит постепенное принятие 
политического плю рализм а к а к  необходимого качества по
литической  ж и зн и  и гарантии необратимости дем ократи
ческих преобразований. Н алицо откры тое вы раж ение р аз
личны х политических ориентаций и предпочтений. Растёт 
поним ание значения личной ответственности, стремление 
к  самостоятельности в политических оценках и реш ениях. 
И наче говоря, наблю дается преобразование политической 
культуры  на основе ценностей дем ократического типа.
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Словарь
Политический процесс — совокупная деятельность соци

альны х субъектов, в ходе которой происходит ф ункциони
рование политической системы .

Политическое участие — индивидуальны е, групповые 
или массовые действия граж дан  с целью  вл и ян и я  на по
литическую  власть.

Политическая культура — уровень и характер  политиче
ских  взглядов, знаний  и убеж дений граж дан , степень раз
вития ум ения прим енять их в общ ественно-политической 
деятельности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1Для того чтобы понять тот или иной политический про
цесс, нужно выяснить, кто именно выступает его ини

циатором, в чьих интересах он осуществляется, кто и как в 
состоянии обеспечить его последовательное развитие. По
скольку реальный процесс всегда испытывает влияние раз
личных политических сил, целесообразно оценить их рас
становку. Иными словами, следует определить, какой слой, 
социальная группа стоят в центре событий, доминируют в 
них. Это позволит сделать выводы о характере и направлен
ности происходящих изменений.

2 Самостоятельно полученная информация о политическом 
процессе позволит грамотно и осознанно включиться 

в него: избрать адекватные формы политического участия, 
осмыслить цели и средства своих политических действий.

3 Политические действия должны осуществляться соглас
но установленным нормам и правилам, без излишней 

эмоциональности.

4 Последовательное осуществление изложенных выше со
ветов будет способствовать становлению демократиче

ской политической культуры.

Документ

Из работы современного российского учёного Е. Б. Шес
топал.

М ногие рядовы е англичане воспитаны  (и семьёй, и ш ко
лой, и пропагандой) в убеж дении, что активность, деятель
ное участие во всех сферах ж и зн и  м ож ет принести л и ч 
ны й успех. Д еятельны й характер  — национальная черта.
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Этому способствует и социализация молодого поколения 
через всевозм ож ны е добровольные организации , ком ите
ты , клубы , ком иссии, ассоциации, процветаю щ ие во всех 
социальны х слоях.

В политике так ж е  социализация предполагает воспита
ние активной  позиции с детства (через ш кольны е дискус
сионные клубы , ю нош еские отделения партий  и т. п .). 
Это относится преж де всего к  проф ессионалам, от кото
ры х требую тся «гладиаторские» качества, но вовлечён
ность, хотя  и более поверхностная, пропагандируется к ак  
полож ительная характери сти ка  обычного человека.

Вопросы и задания к документу
1. Что представляет собой политическая социализация лично
сти? К аки е институты  способствуют политической социализа
ции англичан? 2. О пираясь на текст, покаж ите связь полити
ческой социализации и политической культуры . 3. Схожи ли 
представленные в тексте процессы политической социализации 
в В еликобритании и России? А ргументируйте ответ, опираясь 
на свой личны й опыт.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое политический процесс? 2. Какие типы политических 
процессов вам известны? 3. Каковы структура и стадии политическо
го процесса? 4. В чём суть политического участия? 5. Каковы воз
можные формы политической активности граждан? 6. Почему поли
тическое участие не всегда эффективно? 7. Что такое политическая 
культура?

ЗАДАНИЯ

1. Н екоторы е политологи сравниваю т политический процесс с 
двули ки м  Янусом — рим ским  божеством, одно лицо которого об
ращ ено в прош лое, другое — в будущ ее. К ак вы понимаете это 
сравнение? Н а кон кретны х прим ерах раскройте его суть.
2. Н а примере какого-либо политического процесса в России оха
рактеризуй те его стадии.
3. У чёны ми установлены  причины  политической активности и 
пассивности граж дан . В их числе осознание своих социально-эко
ном ических и  политических интересов; понимание общественного 
долга и забота о всеобщем благе; разочарование в эф фективности 
политической системы , круш ение господствую щ их в ней ранее 
ценностей; недоверие к  власти ; отсутствие прочны х политических
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знан ий и убеж дений; стрем ление повы сить свой социальны й ста
тус; политико-правовой ни ги лизм . Н а основе ан али за  этих причин 
вы явите, что стим улирует политическую  активность, а что м еш а
ет ей. Свой ответ поясните.
4. Вообразите, что вам поручено провести небольшое социологиче
ское исследование по теме «П олитическая культура старш екласс
ников наш ей ш колы ». Подготовьте общий план исследования, 
вклю чая организационны е вопросы, а такж е  вопросы к  респонден
там. Обсудите и реализуйте этот план вместе со своими однокласс
никам и. Сделайте сообщение по итогам проведённой работы.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Человек по природе своей есть сущ ество политическое».

Арист от ель (3 8 4 — 322 гг. до н. э.), 
древнегреческий философ



ВОПРОСЫ Д Л Я  ПОВТОРЕНИЯ К  ГЛАВЕ 3

1. В чём заключается связь власти и политики?
2. Как связаны между собой основные компоненты политической 

системы?
3. В чём состоит роль политической системы в жизни общества?
4. Каково соотношение гражданского общества и правового госу

дарства?
5. Как проходит избирательный процесс в демократическом об

ществе?
6. Какое место в политике занимают политические элиты и поли

тические лидеры?
7. В чём заключаются различия политической идеологии и поли

тической психологии?
8. Чем отличаются друг от друга различные формы политического 

поведения?
9. Какую роль играет участие граждан в политическом процессе?

10. Как связаны между собой политическая система, политическое 
участие, политическая культура и политический процесс?



Заключение. 
Взгляд в будущее

Можно ли предвидеть будущее? Каким будет XXI век? Есть ли 
возможность в новом веке решить проблемы, оставшиеся в на
следство от XX столетия?

Н а протяж ении  ж и зн и  л и ш ь  одного поколения ныне 
происходят таки е  изм енения, которы е в преж ние времена 
заним али  столетия. В ряд л и  в дальнейш ем  тем пы  развития 
зам едлятся. М ожет ли  н аука сегодня сказать, к ак о й  будет 
ж и зн ь  лю дей хотя  бы через несколько десятилетий? Точно
го ответа она не даст. Всегда возм ож ны  различны е вариан
ты  разви ти я . Однако, и зуч ая  тенденции мирового процесса 
на рубеж е X X —X X I вв ., учёны е в состоянии прогнозиро
вать сущ ественны е перемены , которы е будут происходить 
в ближ айш ем  будущ ем.

ОБЩ ЕСТВО П Е РЕД  ЛИЦОМ  УГРОЗ И ВЫЗОВОВ XX I в. 
С середины  XX  в. перед обществом стоят глобальные про
блемы современности. Они грозят гибелью  человечеству и 
могут быть реш ены л и ш ь при участии всех стран мира.

Н а рубеж е X X —X X I вв. к  известны м  ранее проблемам 
прибавились новые. Они связаны  с процессом глобализа
ции. У чёные, государственные деятели  ищ ут пути реш е
н и я  всех этих проблем. Однако XX I век бросает вызов не 
только интеллектуалам  и политикам , но и всем ж ивущ им  
на Зем ле. Необходимо объединение усилий всех государств, 
всех народов, общ ественных организаций  и движ ений , всех 
лю дей, чтобы совместно отвести сущ ествую щ ие угрозы . К а
ки е  проблемы требуют реш ения? К акие возм ож ности для 
этого сущ ествую т?

Экологические проблемы. З а  годы учёбы вы познаком и
лись с экологическим и проблемами на уроках  географии, 
биологии, истории, общ ествознания. Вспомните, в чём они 
состоят. К аковы  возм ож ны е пути их реш ения? Н адеемся, 
что у вас достаточно знаний , чтобы самостоятельно оценить 
значение этих проблем и определить способы их реш ения.

Угроза термоядерной войны. Х отя военное противосто
яние двух м ировы х систем, о котором вы знаете из курса 
истории, уш ло в прош лое и осущ ествлены  меры по ограни
чению  запасов ядерного оруж ия, оставш иеся арсеналы  т а 
кого оруж и я достаточны для того, чтобы уничтож ить всё 
ж ивое на Зем ле. Особенно опасна возмож ность создания 
ядерного оруж и я в странах, где у  власти находятся агрес-
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сивны е силы , склонны е к  авантю ризм у во внеш ней поли
тике. Д аж е локальны й  ядерны й конф ликт грозит тяж ел ей 
ш ими последствиями д л я  обш ирны х территорий. Поэтому 
важ нейш ей  проблемой явл яется  создание безъядерного не
насильственного м ира, реш ение м еж дународны х кон ф ли к
тов не военны ми, а политическим и средствами. Это — не
обходимое условие сохранения ж и зн и  на наш ей планете.

Меж дународный терроризм. Вы уж е знаете, что в кон 
це XX — начале X X I в. значительно усилилась опасность 
террористической деятельности. Она не ограничивается 
теперь акц и ям и  отдельны х групп террористов, а осущ ест
вляется систем атически крупны м и организациям и  м еж ду
народного м асш таба, охваты вает целы е страны , обш ирные 
регионы . Возросла степень тяж ести  последствий террори
стических актов. Если ранее ж ертвам и  террора, к а к  пра
вило, становились отдельные ли ц а, почему-либо ненавист
ные террористам , то ныне — ни в чём не повинны е люди. 
Особую опасность представляет возмож ность получения 
террористическим и организациям и  оруж и я массового пора
ж ен и я  ядерны х боеприпасов, хим ических отравляю щ их 
вещ еств, биологических средств зараж ен и я  смертельны ми 
болезням и. Такое оруж ие позволило бы им  терроризировать 
целы е государства и их правительства.

Борьба с терроризм ом  требует объединения усилий м иро
вого сообщ ества, устранения причин, порож даю щ их терро
ристическую  деятельность, акти ви зац и и  защ итной ф ункции 
государств.

Преодоление экономической от ст алост и, бедности и 
нищ ет ы ст ран «третьего мира». Н аселение вы сокоразви
ты х стран («золотой м иллиард») потребляет 88%  совокуп
ного мирового продукта, тогда к а к  22%  ж ителей  Зем ли, 
прож иваю щ их в беднейш их странах, лиш ь 1,5%  этого про
дукта . Л и кви д ац и я  разры ва в эконом ическом  и  культур
ном развитии  м еж ду развиты м и странами и  развиваю щ им 
ся миром, преодоление голода, нищ еты  и неграмотности, 
в которы х сущ ествую т сотни м иллионов лю дей, — одна из 
тяж ёл ы х  проблем, доставш ихся человечеству в наследство 
от XX  в.

Социально-демографические проблемы. Р яд  проблем свя
зан  с увеличением  темпов роста населения («дем ограф иче
ским  взры вом») за  счёт развиваю щ ихся стран. Это одна 
из причин массовы х бедствий, голода, болезней, отсутствия 
нормального ж и л ь я , неграмотности, безработицы в «третьем 
мире». Одновременно отм ечается дем ограф ический кризис в 
эконом ически развиты х  странах из-за падения рож даемости 
ниж е уровня, необходимого д л я  сохранения численности 
населения.
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Р азн ы й  уровень рож даем ости в различны х зонах м ира 
вы зы вает м играцию  из эконом ически слаборазвиты х стран 
в более благополучны е, где возникаю т проблемы ассим иля
ции п ри езж и х , не говорящ их на я зы к ах  этих стран и не 
соблю даю щ их м естны х обычаев.

По данны м  ООН, в 2011 г. число ж ителей  наш ей п л а
неты составило 7 м лрд, а  на 2050 г. прогнозируется 10— 
12 м лрд. Д альнейш ий рост населения Зем ли , по мнению 
м ногих учёны х, вы зовет острую нехватку  ресурсов, необ
ходим ы х для ж и зн и  лю дей. П еред человечеством в X X I в. 
стоит проблема регулирования численности народонаселе
ния, осущ ествления в различны х регионах м ира продуман
ной демографической политики .

Н арком ания и наркобизнес. П оследствия употребления 
наркотиков губительны  к а к  д л я  отдельного человека, так 
и д л я  общ ества. П роисходит деградация личности и, к ак  
следствие, возникает её несостоятельность в роли родителя, 
работника, члена общ ества. Н арком ания оказы вает негатив
ное вли ян и е на генофонд нации . Соверш аю тся преступле
ния с целью  добыть средства д л я  заку п ки  наркотиков. При 
этом наркобизнес стал одной из наиболее прибы льны х форм 
преступной деятельности. Н аркоторговля, им ею щ ая м еж ду
народны й характер , проклады ваю щ ая пути транспортиров
к и  зловещ его товара через границы  и территории м ногих 
государств, приводит к  росту коррупции. Всё это угрож ает 
безопасности стран и народов и требует значительны х уси 
л и й , скоординированны х действий правового, силового, со
циального и воспитательного плана.

О т ст авание с разработкой методов лечения и профи
л а к т и к и  наиболее опасны х болезней. М ножество вопро
сов ставит перед человечеством СПИД. Эта болезнь, к ак  
считаю т учёны е, грозит унести больш е ж изней , чем  чума 
в средневековой Европе. Она не знает границ , и ником у её 
не удаётся остановить.

Государства долж ны  приним ать м еры , призванны е огра
дить от зараж ен и я  этой болезнью . Необходимо искать сред
ства д л я  оплаты  дорогостоящ их лекарств , которы е нуж ны  
д л я  лечения больных СПИДом.

П оявляю тся новые виды микроорганизмов, способных 
вы звать эпидемии угрож аю щ их болезней, к а к , например, 
атипичная пневм ония, птичий грипп и т. п. Нередко не 
удаётся установить причины  их возникновения. В ы сказы ва
ются предполож ения о возможности непредсказуемы х м ута
ций сущ ествую щ их возбудителей болезней, следствием ко
торы х становятся их  ранее неизвестные опасные свойства. 
Требуются согласованные действия мирового сообщества, 
чтобы противостоять этим опасностям.
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Проблема предот вращ ения опасны х последст вий науч
но-технического прогресса, использования его результ ат ов  
во вред человечеству. Специалисты  говорят о зловещ их воз
м ож ностях генной инж енерии. Не просчитаны  вероятны е 
последствия клонирования ж ивотны х, тем более лю дей. В ы 
сказы ваю тся опасения возмож ного использования научно- 
технических достиж ений д л я  установления тотального кон 
троля  и управления поведением лю дей. Больш ую  опасность 
представляю т преступления с использованием  инф орм аци
онны х технологий. Компью терные вирусы , запущ енны е в 
мировую  сеть, могут нанести огромный ущ ерб, угрож аю т 
эконом ической, военной, инф ормационной безопасности. 
Необходимо предвидеть отрицательны е последствия научно- 
технического прогресса, н аправлять его на благо обществу 
и человеку.

Опасность масш т абны х аварий в промыш ленност и, 
энергет ике, на транспорте. Ч ернобы льская катастроф а 
(1986), авария  на Ф укусим е (2011) п оказали , что послед
ствия аварий на ядерны х объектах могут вы йти далеко 
за  пределы  национальны х границ . Ч исло ж ертв достигает 
высокого уровня. В озрастает значение мер по обеспечению 
безопасности ядерны х объектов. Н еобходим контроль без
опасности хим ических производств, м агистральны х линий 
электропередачи, нефтепроводов.

Угрозы культ уре, духовному развит ию  человека. Совре
менная наука отмечает угрож аю щ ие масш табы невежества, 
преступности, нарком ании, отчуж дения людей от культуры . 
Распространяется дух материального потребительства. Р азви 
тие современных технологий делает практически  невозмож 
ным предотвращ ение появления в прессе, на экранах  теле
видения антиобщ ественной инф ормации, пропагандирую щ ей 
насилие, порнографию , оскорбляю щ ей религиозны е чувства, 
удовлетворяю щ ей агрессивно настроенные группы. Высокое 
искусство, ш едевры мировой культуры  зачастую  вы тесняю т
ся  с ж урнальны х страниц, телевизионны х экранов поделками 
массовой культуры , рассчитанны ми на прим итивны й вкус.

Современные идеологии, к а к  и мировы е религии , не 
смогли дать адекватны е ответы н а  вы зовы  X X I в. Этим 
стрем ятся воспользоваться проповедники экстрем истских 
взглядов, религиозны е секты , деформирую щ ие сознание и 
поведение человека.

Объём доступной инф орм ации превы ш ает человеческие 
способности её восприятия и использования. Л ю ди не 
успеваю т приспособиться к  коренны м  изм енениям  условий 
сущ ествования, происходящ им  за  врем я ж и зн и  одного по
коления, что порож дает стресс, потерю ориентации, ощ ущ е
ние диском ф орта, тревогу и беспокойство.
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Всё это ставит вопросы о способах сохранения и  защ иты  
от разруш ения ценностей национальной и мировой к у л ь
туры , о м одернизации всей системы образования и воспи
тан и я, о необходимости неустанной работы по укреплению  
нравственны х основ общ ества. М ногое зависит и от каж дого 
человека, от его духовного богатства, способности следовать 
принципам  м орали в условиях услож нения духовной ж изни  
общ ества, готовности самостоятельно отвечать на вызовы 
м еняю щ егося мира.

И так , в настоящ ее врем я нам етились угрож аю щ ие тен
денции в развитии  общ ества. Но сущ ествует возможность 
выбора такого пути, на котором удастся избеж ать их  опас
ного развития.

ВОЗМ ОЖ НАЯ А Л ЬТЕРН А ТИ ВА . Возмож ность преодоле
ния глобальны х угроз исследую т учёны е, которы е основное 
вним ание уделяю т поиску альтернативны х путей развития  
циви лизации . К аковы  возмож ности адекватного ответа на 
вы зовы нового века?

П реж де всего это развитие тех научны х исследований, 
которы е откры ваю т эф ф ективны е способы природоохранной 
и природовосстановительной деятельности, восстановления 
на новой основе глобального топливно-энергетического и 
м атериально-сы рьевого баланса, конструирования очистных 
сооруж ений и оборудования д л я  переработки пром ы ш лен
ных и бытовых отходов, проектирования безотходных и 
энергосберегаю щ их производств, возм ож ности использова
н и я  альтернативны х источников энергии, создания искус
ственны х м атериалов с заданны м и свойствами.

Необходимо последовательное продолж ение усилий по 
сокращ ению  вооруж ений, недопущ ению  распространения 
ядерного оруж и я , полному уничтож ению  хим ического и 
биологического оруж и я , созданию  надёж ной системы  м еж 
дународной безопасности, развитию  равноправны х, взаим о
вы годны х отнош ений м еж ду странами.

Требуется объединение усилий всех государств д л я  ре
ш ительной борьбы с м еж дународны м  терроризм ом; после
довательное устранение причин, порож даю щ их терроризм; 
ли кви д ац и я  каналов ф инансирования и  снабж ения оруж и 
ем террористических организаций.

Проблемы отсталости и бедности в развиваю щ ихся стра
нах  требуют установления нового мирового экономического 
порядка.

Н аруш енны й глобальны й дем ограф ический баланс мож ет 
быть восстановлен путём осущ ествления мер по регулиро
ванию  рож даем ости в эконом ически слаборазвиты х стра
нах. Реш ение этой проблемы зависит так ж е  от роста общей 
культуры  населения.
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Д л я устранения угрозы  распространения наркозависим о
сти потребую тся, с одной стороны , согласованны е действия 
правоохранительны х органов многих государств, а с дру
гой — проф илактические м еры , вклю чаю щ ие разъяснение 
личной и социальной опасности нарком ании .

Опасность появления и распространения новы х и н ф екци
онны х заболеваний м ож ет быть сниж ена при условии раз
ви ти я  соответствую щ их научно-м едицинских исследований, 
создания новы х лекарственны х средств и своевременного 
обеспечения ими н уж даю щ ихся, осущ ествления действен
ны х мер по недопущ ению  распространения эпидем ий, ко 
ординации усилий всех стран через М еждународную  орга
низацию  здравоохранения.

Угрозе злоупотреблений достиж ениям и научно-техниче
ского прогресса могут быть противопоставлены  к а к  этика 
учёны х, так  и правовы е м еры . Вместе с тем долж ны  быть 
приняты  меры по предотвращ ению  техногенны х катастроф , 
обеспечению безопасности энергетических и пром ы ш ленны х 
объектов.

В аж нейш ее условие реали зац и и  альтернативного  пути 
р азви ти я  общ ества — гу м ан и зац и я  всей системы  общ е
ственны х отнош ений , укрепление духовно-нравственны х 
основ ж и зн и  лю дей. Этому будут способствовать возм ож 
ность доступа к культурн ы м  ценностям , повы ш ение к ач е
ства образования, создание условий д л я  разностороннего 
р азви ти я  личности , полного р аскры ти я  и реали зац и и  её 
потенциала.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (ИНФОРМ АЦИОННОЕ) ОБ
ЩЕСТВО. Вы уж е знаете, что современное общество многие 
учёны е назы ваю т постиндустриальны м  либо инф орм ацион
ным. Общественное богатство в наш и дни всё больш е пони
м ается к ак  обладание инф орм ацией , зн ан и ям и . П роизвод
ство ориентировано не на объём, а на качество продукции, 
на запросы потребителя; сфера услуг преобладает над сферой 
производства товаров. В озникает огромны й спрос на работ
ников, обладаю щ их способностями к  более разнообразной де
ятельности , чем в условиях индустриального производства.

В социальной структуре общ ества доминирую т профес
сиональны е специалисты . Один из создателей теории пост
индустриального общ ества ам ериканский  социолог Д . Белл 
(1919 2011) подчёркивал, что важ нейш им  принципом  это
го общ ества явл яется  «громадное социальное значение те
оретического зн ан и я  и его новая роль в качестве направ
ляю щ ей  силы  социального изм енения. К аж дое общество 
ф ункционировало на основе зн ан и я, но только во второй 
половине X X  в. произош ло слияние науки  и инж енерии, 
изм енивш ее самую  сущ ность технологии... П оскольку ин-
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теллектуальная  технология становится основным инстру
ментом управления организациям и  и предприятиям и , м ож 
но сказать , что она приобретает столь ж е важ ное значение 
д л я  постиндустриального общ ества, какое д л я  общества и н 
дустриального им ела м аш инная технология».

П роисходят перемены в культуре. Они наиболее зам ет
ны в вы сокоразвиты х странах Европы. К ультура, воспри
н явш ая  все достиж ения инф орм атики , становится всё более 
значим ой отраслью  европейской эконом ики. И сследователи 
отмечаю т ш ирокое распространение в сознании европейцев 
социальны х ценностей постиндустриального общ ества. П о
вы ш ение качества ж и зн и , увеличение доли свободного вре
мени стало более сильны м  мотивом, чем рост денеж ны х 
доходов. В аж нейш ей проблемой становится не трудоустрой
ство граж дан , а ф ормирование у них стим ула к продук
тивной деятельности. Общественно признанны м  является  
преж де всего не полож ение успеш ного предприним ателя, а 
статус человека, способного увлечь других своими действи
ям и или  идеям и.

Вместе с тем  возникаю т противоречия м еж ду «клас
сом интеллектуалов», присваиваю щ им  всё больш ую  часть 
общ ественного достояния, ориентирую щ им ся на постинду
стриальны е ценности, и низш им  классом , не обладаю щ им 
необходимым интеллектуальны м  и образовательны м  потен
циалом , получаю щ им  всё меньш ую  часть национального бо
гатства, не имею щ им ины х целей, кром е повы ш ения своего 
материального благополучия. К аким  образом в постинду
стриальном  обществе будут преодолеваться эти противоре
ч и я , сегодня сказать  трудно.

У чёные, признаю щ ие теорию  постиндустриального обще
ства, в наш и дни утверж даю т, что основой д л я  перехода к 
нему являю тся не столько новые технологии или  знания, 
сколько изм енение самого человека.

Российскому общ еству ещ ё предстоит найти собственный 
вариант постиндустриального развития, учиты ваю щ ий н а
циональны е особенности.

Словарь
Глобальные проблемы человечества — проблемы, затра

гиваю щ ие ж изненны е интересы  всего человечества и требу
ющ ие для своего реш ения согласованны х меж дународны х 
действий.

Постиндустриальное (информационное) общество новая 
стадия мирового сообщества, см еняю щ ая его индустриальную  
стадию , характеризую щ аяся глубокой трансф ормацией обще
ственной ж и зн и  на основе научно-технической револю ции.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Вам предстоит жить в сложном, быстро меняющемся ми
ре. Перед каждым может возникать множество проблем, 

связанных с переменами в сферах быта, семьи, труда, эко
номических и политических отношений, информации и куль
туры. Способ решения собственных проблем вам придётся 
искать самостоятельно. Верное решение удастся найти, лишь 
обладая возможно более полной информацией о вариантах 
выбора, которые существуют в конкретных общественных 
условиях, правильно оценивая свои способности, общеобра
зовательный и профессиональный уровень.

2 Ответ на вызовы XXI в. зависит не только от властей и 
науки, но и от каждого из вас. Решение многих эколо

гических, социально-демографических, санитарно-гигиениче
ских проблем, а также проблем профилактики заболеваний, 
наркомании, технологической безопасности, приобщения к 
ценностям культуры осуществляется не только на государ
ственном уровне, но и в семье, микрорайоне, на рабочем 
месте, в деятельности каждого человека.

З Ваш жизненный успех, ваша карьера в решающей степе
ни будут зависеть от того, сумеете ли вы использовать 

ближайшие после окончания школы годы, для того чтобы 
стать компетентным специалистом. В обществе ближайше
го будущего станет всё заметнее разница между человеком, 
обладающим лишь корочкой (документом об образовании), 
и действительно высококвалифицированным профессиона
лом, владеющим современными знаниями.

4 Требованиям XXI в. будет соответствовать тот, кто, 
опираясь на опыт творческой деятельности, сможет 

грамотно пользоваться информацией, умело применять по
лученные знания для решения новых задач, искать ранее 
неизвестные способы эффективных действий в различных 
сферах жизни.

Документ

Из труда российских учёных «О России с тревогой и на
деждой» (2008).

О пираясь на интеллектуальны й  потенциал российско
го народа, его прогрессивные традиции  и  всё ещ ё зн ачи 
тельны е природны е и м атериальны е ресурсы , используя 
отечественный и мировой опыт, России предстоит осущ е
ствить стратегию  проры ва в постиндустриальную  эпоху.
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Р азвитие современны х производительны х сил требует 
приоритетного развития  ф ундам ентальной и прикладной 
н ауки  к а к  основы технологического проры ва, поощ ре
н и я  ф ирм  и ком паний , заним аю щ ихся новейш им и р аз
работкам и, создания и использования новейш их гибких 
технологий, робототехники, сверхм ощ ны х ком пью терны х 
систем и их  оригинального программного обеспечения. 
О бладая значительны м  интеллектуальны м  потенциалом, 
Россия м ож ет вы возить за  рубеж  отечественные вы сокие 
технологии и патенты , обеспечивать научны м и и образо
вательны м и услугам и многие зарубеж ны е страны , ли ш ён 
ны е соответствую щ их западны х аналогов.

Необходимо... сделать ставку  на те формы собственно
сти, которы е даю т наивы сш ую  производительность труда, 
соединяя, тем  сам ы м , частны й и общ ественный интересы .

В социальной сфере долж ен быть сделан упор на пре
одоление имущ ественной и  социальной поляризации, 
препятствую щ ей гармоническому развитию  индивидов и 
общества в целом. Д ля этого следует наращ ивать государ
ственную поддерж ку социально незащ ищ ённы х слоёв на
селения, установление м иним альны х размеров зарплаты , 
пенсий, пособий и стипендий не ниж е научно обоснованно
го и постоянно повыш аемого — по мере экономического и 
социального прогресса — прожиточного минимума. Одной 
из важ ны х задач государственной политики является  соз
дание равны х условий для стартовых возможностей моло
дёж и, преодоление на деле неравенства ж енщ ин в быту, 
на производстве, в политике.

Будущ ее общество — это преж де всего гуманное общ е
ство. Поэтому нуж ны  постоянно возрастаю щ ие государ
ственны е инвестиции в таки е  внеры ночны е сферы , к ак  
н аука , культура, системы образования и воспитания. 
П риоритет социальны м  проектам  не врем енная, а  посто
ян н ая  задача политики .

Н ельзя  представить себе современное государство^ без 
осущ ествления свобод и прав личности, без подлинной де
м ократии , местного и производственного сам оуправления, 
без политического и идейного плю рализм а, позволяю щ их 
каж дом у человеку приним ать активное участие в полити
ческой ж и зн и  страны , в реш ении м естны х, региональны х 
и государственны х проблем. Надо сделать так , чтобы эти 
проблемы реш ались не на бумаге, а  на деле.

Вопросы и задания к документу
1. Ч то , по мнению авторов, является  опорой для прорыва Рос
сии в постиндустриальную эпоху? В чём вы видите значение
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каж дого из названны х факторов? 2. К акую  роль в этом прорыве 
призвана сы грать наука? Объясните почему. 3. К ак вы думае
те, каки е  формы собственности даю т наивысш ую  производитель
ность труда? Свою позицию аргументируйте. 4. К аки е задачи в 
социальной сфере назы ваю т авторы? К ак эти задачи мож но ре
ш ить? 5. Почему современное государство невозмож но без под
линной дем ократии? К ак вы текаю щ ие из этого утверж дения за 
дачи связаны  со всем комплексом  изм енений, необходимых для 
перехода России к  постиндустриальному обществу?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Может ли наука предвидеть будущее? 2. Назовите и охарактери
зуйте основные проблемы XXI в. 3. Каковы возможные пути решения 
каждой из глобальных проблем? 4. В чём состоит ведущая тенденция 
в жизни общества начала XXI в.? Что означают предлагаемые учёны
ми названия нового этапа развития общества? 5. Чем отличается 
постиндустриальное (информационное) общество от индустриаль
ного? Какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно 
жить и работать в меняющемся обществе?

ЗАДАНИЯ

1. Н ем ецкий писатель и учёны й Г. Л ихтенберг писал: «Будущ ее 
долж но бы ть залож ено в настоящ ем...»  А  австрийский философ 
Л . В итгенш тейн утверж дал: «Выводить собы тия будущ его из со
бы тий настоящ его невозмож но». К ак  вы относитесь к  этим вы 
сказы ван и ям  учёны х? К ак вы  понимаете соотнош ение настоящ его 
и будущ его?
2. Среди учёны х, прогнозирую щ их будущ ее, сущ ествую т разно
гласи я по вопросу о готовности отдельны х индивидов, групп на
селения, политически х систем приспособиться к  грядущ им  пере
менам . Одни считаю т, что только катакл и зм ы  могут дать толчок 
к  серьёзны м преобразованиям . Д ругие говорят, что человечество 
м ож ет самостоятельно, без внеш них воздействий осущ ествить ко 
ренные перемены . А  к а к  думаете вы? А ргум ентируйте свою по
зицию .
3. К аж ды й ж и тель  развиты х стран («золотого м иллиарда») по
требляет за свою ж и зн ь  в 20—30 раз больш е ресурсов планеты , 
чем  прочие её ж и тели . К аки е проблемы X X I в. связаны  с этим 
ф актом ? К аковы  возм ож ны е пути их реш ения?
4. С группируйте перечисленны е ни ж е п ри зн аки  та к , чтобы в пер
вой группе оказались черты  индустриального общ ества, а во вто
рой — постиндустриального.
О риентация на возобновляемы е источники энергии и акти вн ы й  их 
поиск.
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Р азбазаривание невосстанавливаемого «кап итала природы» (уголь, 
газ, неф ть и т. п .).
Основные отрасли н ауки  и техн и ки  — м еханика и маш инострое
ние, х и м и я  и хи м и ческая  индустрия.
Ведущ ие области н ауки  и техн и ки  — кван товая  электрони ка, и н 
ф орм атика, м олекулярн ая  биология, экологические зн ан ия. 
Л ичность, ориентированная на духовны е ценности и творчество. 
И ндивид, ориентированны й на производство и потребление; культ 
денег и  власти .
5. В дискуссии о роли н ауки  и  техн и ки  в обществе, о цене, кото
рую придётся заплатить человечеству за  прогресс в этих  областях, 
прозвучали различны е точки  зрен и я. Одни говорили, что н аука  и 
тех н и ка  развиваю тся по своим закон ам  и не подлеж ат ни обще
ственному контролю , ни политическом у регулированию . Другие 
утверж дали , что научно-технические изм енения диктую тся по
требностям и общ ества. К аковы  ваш и м ы сли по спорному вопросу? 
П одкрепите их аргум ентам и.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Мы долж ны  здраво обдумы вать, что несёт нам  гряду

щ ий  день».
М арк  Т улли й  Ц ицерон (1 0 6 —43 гг. до н. э.), 

древнеримский философ и оратор



Темы проектов
1. П редприятия различны х форм собственности в н а

ш ем регионе: к ак и е  работаю т лучш е.
2. Ф инансовы е пирам иды  1990-х: причины  и послед

ствия.
3. М олодёжны й бизнес: условия успеха.
4. П ерспективны е производства наш его региона.
5. М олодёжь на ры нке труда. К ак  не оказаться безра

ботным?
6. В лияние вступления России в ВТО на экономическое 

развитие страны.
7. П редставления людей о социальной справедливости 

в прош лом и сегодня.
8. Что пом ож ет побороть вредные привы чки  в м олодёж 

ной среде?
9. М ногообразие социальны х интересов. Исследование 

по м атериалам  СМИ интересов представителей различны х 
социальны х групп.

10. В лияние общ ества на семью: калейдоскоп  примеров.
11. К ак  зарож даю тся семейные традиции  (на примере 

своей семьи или  семей друзей и знаком ы х).
12. К ак  изм енится сем ья в будущ ем: наш  социальны й 

прогноз.
13. П редставления о гендерны х ролях  у ны неш них стар

ш еклассников и поколения их  родителей: что изменилось?
14. Э тнонациональны й портрет наш его региона: что по

могает нам лучш е понимать друг друга?
15. Современные политические лидеры : портреты  на фо

не эпохи.
16. П редвы борная програм м а главы  м униципалитета: 

обещ ания и их  реализация.
17. П олитическая культура старш еклассников: идеал, 

действительность и програм м а соверш енствования.
18. П лю сы  и м инусы  ученического сам оуправления в н а

ш ей ш коле.
19. П олитические организации  в наш ем  регионе и их 

влияние на общественную ж изнь.
20. СМИ: зеркало политической ж и зн и  или активны й 

субъект политики?



Как успешно подготовиться 
к ЕГЭ

У важ аем ы е старш еклассники! П осле окончания ш колы  
многие из вас выберут предмет «Обществознание» для 
Единого Государственного экзам ена (ЕГЭ). Но д л я  того чтобы 
успеш но сдать экзам ен , нуж но серьёзно и системно изучать 
предмет, овладевать необходимыми знан и ям и  и ум ениям и. 
И именно учебник станет ваш им  главны м  помощ ником. 
Н уж но научиться вы полнять различны е варианты  заданий, 
вклю чаем ы х в экзам енационны й вариант. В этом вам помо
ж ет тетрадь-тренаж ёр, входящ ая в УМ К. П ри вы полнении 
заданий вам необходимо будет неоднократно обращ аться к 
учебнику. Запом ните, что именно содерж ание учебника по
лож ено в основу экзам енационны х заданий.

В учебнике «Обществознание» д л я  10 класса мы п ока
зали  его возм ож ности в подготовке к  единому экзам ену 
на прим ерах вы полнения заданий по распознаванию  суж де
ний (В5), работы с ф рагм ентам и источников (С1—С4), реш е
ния заданий-задач (С7), составления развёрнутого плана (С8). 
Здесь ж е обратим ся к  заданиям  других типов.

Н ачнём с зад ан и я  С5. В нём требуется определить смысл 
указанного п онятия, а так ж е , при влекая  общ ествоведческие 
зн ан и я , составить два предлож ения, в каж дом  и з которых 
данное понятие долж но быть использовано в указанном  в 
условии аспекте. У спеш ному вы полнению  таки х  заданий 
пом ож ет обращ ение к  рубрике учебника «Словарь», где 
приводятся определения основных понятий  темы. Т ак , в 
«Словаре» к  §21 даётся определение политической систе
мы. С опорой на него м ож ет быть вы полнено следующее 
задание:

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «поли
тическая система»? Привлекая знания обществоведческого 
курса, составьте два предложения: одно предложение, ха
рактеризующее сущность нормативного компонента, другое 
предложение, содержащее информацию о составе институ
ционального компонента.

Ответом на первую  часть задания м ож ет служ ить само 
определение п он яти я , м атериал  для ф орм улировки двух 
других полож ений содерж ится в тексте параграф а.

Значительны е затруднения вы зы вает у м ногих вы пускни
ков вы полнение зад ан и я  С6, в котором, к ак  правило, тре
буется указание определённы х черт (свойств, особенностей 
и  т. п .) социального явл ен и я  или  процесса с последую щ ей 
их конкретизацией . П риведём прим ер зад ан и я, которое вы-
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полняется с использованием  приведённого в словаре к  §5 
понятия «коммерческие организации»:

Назовите три признака данного понятия. Опираясь на об
ществоведческие знания, конкретизируйте каждый из этих 
признаков.

Ёмкое и развёрнутое определение позволяет без труда 
вы членить эти  признаки : такие организации  заним аю тся 
предприним ательской деятельностью ; их  цель — извлече
ние прибы ли; оставш аяся после уплаты  налогов часть до
ходов распределяется м еж ду членам и организации. К онкре
ти зац и я  каж дого  из этих признаков содерж ится в тексте 
данного, а  так ж е  последую щ его параграф ов.

Обратим вним ание на ещ ё один ком понент, вклю чённы й 
практически  в каж д ы й  параграф , — это таблицы  и схемы. 
Работа с ним и очень важ н а  д л я  подготовки к  экзам ену. 
Эти ф ормы предъявления инф орм ации использую тся в кон 
трольно-изм ерительны х м атериалах , в частности в задании  
В1. Кроме того, вы смож ете приобрести необходимые н а
вы ки  работы с инф орм ацией (отбор наиболее сущ ественно
го, кл асси ф и кац и я по группам , отраж ение связей  разл и ч 
ного характера (причинно-следственны х, иерархических 
и т. п .). Работая со схем ам и, вы сами приобретаете опыт 
осущ ествления этих познавательны х операций, которы й в 
полной мере будет востребован на едином экзам ене.

Н априм ер, в рубрике «Задания» в §2  приводится таблица:

М икро
эконом ика

М акро
эконом ика

М ировая
эконом ика

Заполнить её нуж но самостоятельно с опорой на м ате
риал  параграф а. В ы полнение этого задания пом ож ет вам 
на экзам ене при вы полнении заданий подобного типа. Н а
пример:

Что относится к основным проблемам, изучаемым микро
экономикой:

1) факторы и темпы экономического роста
2) причины циклического развития экономики
3) социально-экономические последствия инфляции
4) взаимодействие фирм и потребителей
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Н а базе приведённы х в учебнике схем и таблиц могут 
быть составлены самые различны е зад ан и я, аналогичны е 
тем , что использую тся в контрольно-изм ерительны х м ате
риалах . Вы м ож ете сами составлять таки е  задания и тре
нироваться в их  вы полнении. Т ак , к  примеру, м ож ет вы 
глядеть задание с использованием  схемы  в §10:

Заполните пропуск в схеме «Виды безработицы».

Ф ри кци онная

Конкретизируйте двумя примерами неуказанный вид без
работицы.

В заклю чение остановимся на ещ ё одном компоненте 
учебника. К аж ды й  параграф  заверш ается рубрикой «М ысли 
м удры х». Она содерж ит кратк и е  изречения учёны х, ф ило
софов, политиков, писателей, публицистов. Эти суж дения 
мож но рассм атривать к ак  темы эссе (задание С9).

Н аписание эссе на тему, вы бранную  из числа предло
ж енны х, — одно из наиболее слож ны х заданий экзам ена. 
По своему характеру  это небольш ое творческое сочинение, 
в котором, к а к  следует из условия, предлагается излож ить 
свои м ы сли по поводу поднятой проблемы, относящ ейся к 
одной из общ ественных наук , а  так ж е  привести, используя 
общ ествоведческие зн ан и я и ф акты  реальной ж и зн и , аргу
менты  д л я  обоснования собственной позиции.

Особое значение в этой работе имеет раскры тие смы с
л а  вы сказы вания. В одних тем ах он достаточно очевиден, 
в других требуется серьёзно поразм ы ш лять над тем , что 
хотел вы разить автор. Д л я  этого мож но использовать р а з 
личны е приёмы : определить клю чевы е слова в ф орм улиров
ке тем ы , переф разировать её (т. е. передать смы сл ины м и 
словами), поставить д л я  себя ряд  уточняю щ их вопросов и 
попы таться на них ответить.

Обратимся к  примеру. §13  заверш ается словами ф ран
цузского писателя О. Б альзак а: «Возможно, равенство 
это право. Но н и к ак ая  сила на земле не сделает его ф ак 
том». Отберём клю чевы е слова: равенство, право, ф акт. На 
их  основе перефразируем  вы сказы вание: равенство может 
быть правом (нормой закона), но не м ож ет быть ф актом ,
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т. е. стать реальностью . Сформулируем несколько вопросов: 
1) в чём  вы раж ается  равенство; 2) в каком  аспекте это по
нятие используется в законах  дем ократических государств; 
3) можно л и  обеспечить на п рактике равенство социальны х 
статусов лю дей, вклю чая уровень доходов? Ответы на эти 
вопросы, которы е вы дадите с опорой на м атериал п арагра
ф а, помогут вам понять смы сл вы сказы вания, определить 
возм ож ны е направления раскры ти я  темы и аргум ентации 
своей позиции. Очевидным становится и главны й вектор 
дви ж ен и я мысли: различение равенства к а к  ю ридической 
категории — равноправия и  социального равенства, прояв
ляю щ егося преж де всего в отсутствии сущ ественны х разли 
чий в доходах, образе ж и зн и  и других составляю щ их со
циального статуса личности.

Н адеемся, что при работе с учебником вам удастся реа
лизовать имею щ иеся в нём возмож ности д л я  подготовки к  
экзам ену. Успехов вам в учебной работе и вы соких баллов 
на едином экзамене!
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