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ОТ АВТОРОВ

Дорогие восьмиклассники!

У вас в руках  ещ ё одна учебная кн и га  по общ ествозна- 
нию. Она явл яется  продолж ением  тех учебников по данно
му предмету, по которы м  вы учились в преды дущ ие годы. 
Вы стали старш е и м ож ете понять более слож ны е вопро
сы . И в ж и зн и  вам скоро предстоит приним ать реш ения, 
которы е могут повлиять на ваш у судьбу: где продолж ить 
образование после 9 класса? К акой  проф иль обучения и з
брать? И ли пойти в профессиональное учебное заведение? 
По какой  профессии? М ожет быть, если есть ж ел ан и е, пой
ти  работать? А  главное — к а к и х  последствий вам можно 
ож идать в результате каж дого  из вероятны х реш ений?

Чтобы не допустить ош ибок, важ но представлять себе 
сферу своей предполагаемой деятельности , условия и воз
м ож ности, сущ ествую щ ие в современном общ естве, знать 
государственные и общ ественные организации , с которы м и 
вам придётся взаим одействовать, наконец , чётко понимать 
свои права  и обязанности. И ны м и словам и, в 8 и 9 классах 
важ но хорош о подготовиться к  ответственному рубеж у, ко г
да значительно расш ирится диапазон  общ ественных отно
ш ений, в которы е вы вступаете. Поэтому учебники по обще- 
ствознанию  д л я  8 и  9 классов дадут вам  не отры вочное, к ак  
раньш е, а  целостное представление об обществе, в котором вы 
ж ивёте и в котором вам предстоит после окончания 9 кл ас 
са приним ать реш ения, во многом определяю щ ие ваш е бу
дущ ее, и уж е самостоятельно строить свою ж и зн ь, учёбу 
И  труд.

О содерж ании курса 8 класса вы узнаете, прочитав анно
тацию  к  учебнику и просмотрев оглавление. А  в 9 классе 
вам предстоит углубиться в сферу политики , а та к ж е  обсто
ятельно познаком иться с законам и , которы е долж ен знать 
и соблю дать к аж д ы й  граж данин  Российской Ф едерации.

У своить основное содерж ание курса вам помогут разно
образные рубрики , в которы х предлагаю тся вопросы и зад а
ния по изучаем ой теме, а так ж е  дополнительны й м атери
ал . Рубрика «Вспомним» побуж дает воспроизвести в п ам я 
ти  зн ан и я, полученны е ранее, и, м ож ет быть, вам  потребу
ется обратиться к  учебным текстам  преды дущ их разделов 
курса. Рубрика «Подумаем» направляет на вопросы , тре
бую щ ие разм ы ш ления, а  зачастую  и  обсуж дения с одно
классникам и . В рубрике «Ф акты » вы найдёте интересны е 
циф ры  и ины е сведения, которы е запом инать не обяза
тельно, но увидеть связь  которы х с изучаем ы м  м атериалом
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необходимо. Рубрика «Ситуация» помож ет связать  теорети
ческие полож ения с реальной ж изнью . В рубрике «М нения» 
представлены  различны е точки  зрения, что помогает уви 
деть изучаем ую  проблему с разны х сторон. А  рубрика 
«Документ» позволяет ознаком иться с важ ны м и  законам и , 
суж дениям и  учёны х. Р убрика «Проверим себя» н ап р авл я
ет на самоконтроль усвоения главны х вопросов изученно
го параграф а. А под заголовком  «В классе и дома» даю тся 
зад ан и я , требую щ ие прим енения полученны х знаний  в той 
или  иной ситуации . Задан ия повы ш енного уровня слож но
сти отмечены звёздочкой (*). П редставленны е в конце к а ж 
дого параграф а в рубрике «Говорят мудрые» аф оризм ы  не 
предназначены  д л я  «ож ивления» тем ы , а призваны  стать 
инф орм ацией к  разм ы ш лению . О тдельны е параграф ы  им е
ют рубрику «У чимся...», содерж ание которой пом ож ет вам 
в повседневной ж изни .

П осле изучения темы (главы ) в целом важ но повторно 
обратиться к  её главны м  идеям . О смыслить их помогут 
вопросы и выводы к  главе, а  такж е «П рактикум ».

У точнить ваш и зн ан и я  м ож но, обративш ись к  словарю 
важ н ей ш и х  терм инов, заверш аю щ ем у учебную книгу.

А вторский коллекти в  надеется, что изучение данного 
курса в 8—9 классах  пом ож ет вам  ориентироваться в окру
ж аю щ ем  мире, вы брать направление дальнейш ей учёбы 
и справиться с более слож ны м и проблемами обществозна- 
н и я , которы е предстоит рассм атривать на следую щ их сту
пенях образования.

Ж елаем  успехов в освоении курса!



Глава I 
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

§ 1. Что д е л а е т  человека 
человеком ?

Вспомним j К ак  раскры то происхож дение человека в курсе 
.......... ......’..истории?

Подумаем Чем человек отличается от других ж и вы х  су- 
' щ еств? К аким  образом проявляю тся человече

ские качества?

Отличие человека от других живых сущ еств. Ч то такое 
человек? Чем он отличается от ж и вотны х? Есть, н ап ри 
мер, п ри зн ак , присущ ий из всех ж и вы х  сущ еств только 
лю дям : ли ш ь человек им еет м ягкую  м очку уха . Но я в л я 
ется ли  этот ф ак т  тем главны м , что отличает человека от 
ж ивотны х? Н ад этим вопросом мудрые лю ди разм ы ш л яли  
давно.

S J b М нения. Д ревнегреческий философ П латон го
ворил: «Человек — это двуногое ж ивотное без перьев». 
Ч ерез две ты сячи  лет известны й ф ранцузский  ф изик 
и  м атем атик Б . П аскаль возразил  П латону: «Человек 
без ног всё ж е остаётся человеком , а  петух без перьев 
человеком  не становится».

Н аука  при ш ла к  выводу: сам ы й важ н ы й  при зн ак  чело
века  заклю чается в том , что он сущ ест во общ ест венное, 
или  социальное (латинское слово socialis  означает «обще
ственны й»). И так , человек — это сущ ество общ ественное. 
Л иш ь в общ естве, в общ ении м еж ду лю дьм и происходило 
формирование таких  человеческих качеств, к а к  я зы к  (речь), 
способность м ы слить и др.

К аж ды й родивш ийся ребёнок становится человеком толь
ко в обществе. Д етёны ш и ж ивотны х от рож дения имею т 
инстинкты , которы е помогаю т им ориентироваться в том, 
что мож но и  чего нельзя  есть, на кого мож но нападать, 
а  кого следует опасаться. Д и тя  человеческое после рож де
н и я  — самое неприспособленное к  ж и зн и  из всех ж ивы х



сущ еств. И человек из него вы растает только в семье, в об
щ естве, где его учат ж и ть , даю т ему зн ан и я об окруж аю 
щ ем мире, формирую т ум ение трудиться.

Ф акты . Б ы ли  случаи , когда совсем м аленькие 
дети попадали к  ж ивотны м . Выросш ие среди зверей, они 
не научились ходить на двух ногах, разговаривать, поль
зоваться различны м и предметами. Они не способны были 
м ы слить к а к  лю ди и, оказавш ись среди лю дей, вели се
бя к а к  пойм анны е ж ивотны е.

Будучи общ ественным (социальны м) сущ еством, чело
век не перестаёт быть сущ еством природы . П рирода соз
дала тело человека. Бестелесны  только призраки  в страш 
ны х ск азках . Результатом  длительного развития  природы 
явл яется  человеческий мозг. Ч еловек — чудесное создание 
природы . Он имеет многие биологические потребности: д ы 
ш ать, питаться, спать; он нуж дается в определённой тепло
вой среде. Н аш е тело, кровь, мозг п ринадлеж ат природе. 
Следовательно, человек — сущ ество биологическое. Это про
яв л яется  в анатом ии и ф изиологии человека, в протека
нии нервно-мозговы х, электрических , хим ических  и других 
процессов в его организме.

С оциальное и биологическое сли т о  в  человеке воедино. 
П рям ая  походка, строение м озга, очертание л и ц а , форма 
рук  — всё это результат изм енений, происходивш их д л и 
тельное врем я (м иллионы  лет). К аж ды й  ребёнок облада
ет послуш ны м и его воле пальцам и : он м ож ет взять  кисть 
и краски , рисовать. Но стать ж ивописцем  он м ож ет только 
в обществе. У каж дого  родивш егося есть мозг и  голосовой 
аппарат , но научиться м ы слить и разговаривать он м ож ет 
л и ш ь в общ естве. У каж дого  человека, к а к  и у  любого 
ж ивотного, есть инстинкт сам осохранения. Значит, в чело
веке биологическое и социальное начала органически  с в я 
заны  м еж ду собой, и только в таком  единстве сущ ествует 
человек . Это неразры вное единство позволяет сказать: чело
век — сущ ество биосоциальное.

Мышление и речь. Н аряду с трудом и социальными отно
ш ениям и  важ нейш им  отличием  человека от ж ивотны х я в 
ляется  способност ь м ы сли т ь . М ы слительная деятельность 
развивалась вместе с развитием  мозга. Д аж е самое вы соко
организованное современное ж ивотное — человекообразная 
обезьяна — не имеет столь вы сокоразвитого мозга. П опы тки 
научить обезьяну м ы слить подобно человеку путём  много
летних  зан яти й  с ней не увенчались успехом.
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Б лагодаря  м ы ш лению  человек не просто приспосаблива
ется к  природны м  условиям , к а к  ж ивотное, а  преобразует 
м ир. Он создаёт то, что природа не производит. Ведь при 
рода не строит м аш ины , дома, ж елезны е дороги. А  человек, 
преобразуя природны е м атериалы , творит новые предметы 
с необходимыми ему качествам и . Д л я  этого он использует 
накопленны е зн ан и я . Б ез знаний  о свойствах природных 
предметов человек не смог бы сделать н и к ак и х  технических 
изобретений. Но д л я  создания техн и ки , транспорта, средств 
связи  необходима не только способность н акап л и вать  зн а 
н и я , но и способность с помощ ью  этих знаний  создавать 
м ы сленны е модели тех предметов, которые нуж ны  человеку 
и которы е он хочет сделать, произвести. Ч еловек сначала 
подумает, представит себе, какой  цели он хочет достичь, 
а  затем  будет трудиться, чтобы воплотить задуманное. Есть 
ж ивотны е, которы е тож е создаю т нечто новое: паук  п ле
тёт сеть паутины , пчела строит соты . Но этому их никто 
не учит, в них срабаты вает врож дённы й инстинкт. И ниче
го более серьёзного, слож ного ни один из названны х (как , 
впрочем, и  других) представителей ж ивой  природы  делать 
не м ож ет. К . М аркс писал, что «самый плохой архи тек
тор от наилучш ей пчелы  с самого начала  отличается тем , 
что, преж де чем строить яч ей к у  из воска, он уж е построил 
её в своей голове». Следовательно, деятельность человека 
имеет творческий характер : он, опираясь на зн ан и я о мире, 
творит нечто новое сначала в м ы слях , а  затем  п р акти ч ески 
м и действиям и.

Потребность лю дей в общ ении, только благодаря кото
рому и возм ож ен коллекти вн ы й  труд, привела к  появле
нию первы х слов (т. е. я зы к а). П остепенно развивалась 
человеческая речь, пом огавш ая лю дям  обмениваться м ы с
л ям и . М ожно, конечно, передавать какие-то  сигналы  друг 
ДРУГУ и с помощ ью  ж естов (наприм ер, мы киваем  головой 
в зн ак  согласия), рисунков, чертеж ей и других знаков. 
О днако словесный я зы к  — самое развитое, универсальное 
(всеобщее) средство вы раж ен и я  м ы сли. Когда человек ч и та
ет кн и гу , он приобщ ается к  самы м  вы соким  достиж ениям  
человеческой м ы сли , получает глубокие зн ан и я , воспри
ним ает вы раж енны е словом чувства автора. К огда человек 
думает что-либо про себя, это сопровож дается внутренним  
«немым разговором» — незам етны м и дви ж ен и ям и  м ы ш ц 
я зы к а  в полости рта. Т аким  образом, кром е письменной 
и устной речи, бы вает ещ ё и внутренняя речь, беззвучная, 
не видим ая и не слы ш и м ая  другим и.

М ежду м ы ш лением  и язы ком  сущ ествует тесная связь. 
И х невозм ож но отделить друг от друга, не разруш ая того
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и другого. Я зы к  не сущ ествует без м ы ш ления, а  мы ш ление 
н ельзя  оторвать от я зы к а .

М нения. «Я зы к — это орудие м ы ш ления. Об
ращ аться с язы ком  кое-как  — значит и м ы слить кое- 
как : неточно, приблизительно, неверно». (А. Н . Толстой 
(1883— 1945), русский писатель.) «Н еправильное упо
требление слов ведёт за собой ош ибки в области м ы с
ли  и потом в практической  ж и зн и » . (Д. И . П исарев 
(1840— 1868), литературны й кр и ти к , философ.)

Сделай вывод о важ нейш ем  качестве человека.

О безьяны , которы х пы тались путём специальны х зан я 
тий научить говорить, оказались неспособными овладеть 
речью . И не только потому, что голосовой аппарат челове
к а  ф орм ировался м иллионы  лет, но и  потому, что вы соко
организованны й м озг, способный м ы слить, тож е является  
результатом  длительного исторического развития.

Как человек реализует себя? В ероятно, каж д ы й  че
ловек хотел бы, чтобы ж и зн ь  его не прош ла напрасно. К о
гда человек уходит из ж и зн и , на надгробии пиш ут: родил
ся  в таком -то году, умер в таком -то. М ежду двум я дата
ми — чёрточка. Ч то стоит за  этой чёрточкой? П ил, ел, 
ходил по земле — и всё? И ли  оставил после себя добрую 
пам ять?

Вспомним А. С. П уш кина: «Нет, весь я  не ум ру — душ а 
в заветной лире мой прах  переж ивёт и  тленья  убежит...» 
Ч то остаётся лю дям ? Созданное поэтом или  писателем  твор
чество — его стихи , поэмы , повести. А рхитекторы  и строи
тели оставляю т лю дям  города и  сёла, учёны е и писатели — 
кн и ги , садовники — п арки  и сады . Но не всем ж е быть 
строителям и и садовникам и, скаж ете вы . И верно. Однако 
философы зам етили: человеку свойственно ж елание чем-то 
вы делиться, чем-то отличиться, стать зам еченны м , извест
ным, заслуж ить признание, которое сохранилось бы и после 
того, к а к  он уйдёт из ж и зн и . Однако такое ж елан и е  иногда 
приним ает уродливую  форму.

П риведи подобный прим ер.

Сейчас в наш ей ж и зн и  всё больш ее вним ание уделяется 
приобретению  м атериальны х благ. О бладание вещ ам и само 
по себе не характеризует человека: тот, кто им еет вещ и, 
м ож ет быть и достойны м, и ничтож ны м  человеком.
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■ ■ - . Д О ?  і ' У І - Я Щ  : Ц ' - .  • * ;

Док умен Н емецкий психолог и социолог Эрих
Ф ромм (1900— 1980) писал: «Больш ин
ство лю дей считаю т, что отказаться  от 
своей ориентации на обладание сл и ш 
ком трудно: лю бая попы тка сделать это 
вы зы вает у  них сильное беспокойство, 
будто они лиш ились всего, что давало 
им  ощ ущ ение безопасности, будто их, 
не ум ею щ их плавать, бросили в пучи
ну волн. Им невдом ёк, что, отбросив 
косты ль, которы м  служ ит д л я  них их 
собственность, они начнут полагаться 
на свои собственные силы  и ходить на 
собственных ногах».

К ак понимать эти суж дения автора? 
Ч еловек, к а к  считает Э. Ф ромм, дол

ж ен  быть активны м . А  это зн ачи т «дать проявиться своим 
способностям, талан ту , всему богатству человеческих даро
ваний , которы м и — хотя и в разной  степени — наделён 
к аж д ы й  человек».

Э. Фромм

Способности, дарования человека проявляю тся и разви 
ваю тся в процессе деятельности.

Ребёнок играет. С клады вает из кубиков дом. Строит 
из песка крепость. Собирает модель из деталей конструк
тора. И грает в м ам у, у кл ад ы вая  спать ку кл у , в лётчи
ка , продавца, водителя автом аш ины , косм онавта. В игре 
он повторяет действия старш их, приобретая первы й опыт 
человеческой деятельности . И гра учит ребёнка планировать 
свои действия, нам ечать их цели, искать подходящ ие сред
ства. В игровой деят ельност и  развиваю тся многообразные 
человеческие качества.

Н аступает врем я, когда рядом  с игровой развивает
ся учеб ная  деят ельност ь. В ней ш аг за  ш агом  осваива
ется опы т. И зучая учебные тексты , чи тая  произведения
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худож ественной литературы , реш ая задачи , вы полняя р аз
нообразные учебные задан и я, человек приобретает необхо
димы е д л я  ж и зн и  в обществе зн ан и я и  ум ения, соверш ен
ствует м ы ш ление и речь, развивает свои творческие способ
ности, приобретает профессию. Н аряду с учёбой появляется 
т рудовая деят ельност ь. Сначала это работа по дому, затем, 
возможно, в ш кольной мастерской, на приусадебном участке 
и далее труд взрослого человека — проф ессиональная д ея 
тельность на производстве, в сфере услуг, и н теллектуаль
н ая  деятельность. Труд расш иряет творческие возмож ности 
человека, способствует ф ормированию  целеустрем лённости, 
самостоятельности, настойчивости, общ ительности и других 
человеческих качеств.

Трудовая деятельность м ож ет быть различной. Обрабо
танны е поля , орудия труда, ж и лы е дома и храм ы  — всё это 
плоды  производст венной  деят ельност и . Р усская  П равда, 
Судебник 1497 г ., другие законодательны е акты  — резуль
тат государст венной деят ельност и . Расш ирение границ, 
формирование многонационального государства — следствие 
п олит ической  деят ельн ост и . Победы на Ч удском  озере, 
на К уликовом  поле, в Северной войне или  Отечественной 
войне 1812 г. — результат военной деят ельност и. О ткры 
ти я  М. В. Л омоносова, изобретения И. П . К улибина, труды 
Д. И. М енделеева — продукт и н т е л ле к т у а л ь н о й  деят ель
ност и. Знам ениты й  русский балет, карти н ы  передвиж ни
ков — воплощ ение худож ест венной деят ельност и.

В деятельности происходит сам ореализация личности, 
т. е. воплощ ение в действительности планов, ж изненны х 
целей , что возм ож но л и ш ь при условии свободной деятель
ности человека. П обуж дает к  ней преж де всего внутренняя 
потребность человека, собственное стрем ление к  вы полне
нию своей ж изненной  цели , к  собственному свободному раз
витию .

Ж изненны е цели  могут бы ть самые разны е: кто-то хочет 
посвятить свою ж и зн ь  науке, кто-то — бизнесу, иной видит 
себя военным или  м ечтает им еть больш ую  семью и воспи
ты вать детей. П ри этом важ но, чтобы цели  каж дого  не рас
ходились с интересам и общ ества.

О сущ ествление ж и зн ен н ы х  целей — сам ореализация — 
требует н ап ряж ен и я  сил человека и м ож ет рассм атриваться 
к ак  один из показателей  его силы  воли. В процессе саморе
ал и зац и и , в ходе своей деятельности человек преодолевает 
возникаю щ ие трудности, свою собственную лень, робость, 
неверие в собственные силы . Б лагодаря этому достигаю тся 
значим ы е д л я  общ ества результаты , развиваю тся способ
ности личности. И менно общ ественно полезные результаты

11



сам ореализации человека приносят ему уваж ение и п ри зн а
ние со стороны других лю дей, т. е. происходит сам оутверж 
дение личности.

И мы надеем ся, что вы разделяете м ы сли, вы сказанны е 
А . П. Чеховы м: «...хочется ж и ть  независим о от будущ их 
поколений, и не только  д л я  них . Ж и зн ь  даётся один раз, 
и хочется прож ить её бодро, осмы сленно, красиво. Хочется 
играть видную , самостоятельную , благоразум ную  роль, хо
чется делать историю , чтобы те ж е поколения не имели 
права сказать  про каж дого  из нас: то было ничтож ество или 
ещ ё хуж е того...»

К ак ты  дум аеш ь, м ож ет ли  к аж д ы й  человек 
играть видную роль в обществе; благородную  роль? М ожет 
ли  любой человек делать историю ? Если да, то каки м  
образом?

Подведём итог. К аковы  ж е  отличия человека от ж и вот
ны х? Во-первы х, человек способен производить орудия тру
да, использовать их . Во-вторых, он обладает слож но орга
низованны м  мозгом, м ы ш лением  и членораздельной речью. 
В-третьих, человек способен к  целенаправленной творче
ской деятельности.

Ч еловек — биосоциальное сущ ество, представляю щ ее 
собой особое звено в развитии  ж и вы х  организмов на Зем ле.

Проверим себя

1. Ч то означаю т слова: «Ч еловек — сущ ество биосоци
альное»? 2. К акие качества человека имеют социальную  при
роду (т. е. возникаю т только в обществе)? 3. В чём п роявля
ется творческий характер  деятельности человека? 4. В чём 
заклю чается взаим освязь м еж ду м ы ш лением  и речью? 
5. К ак  проявляю тся способности человека? 6. Ч то такое са
м ореализация человека? 7. Почему сам ореализация челове
к а  возм ож на только  в деятельности?

В классе и дома

1. Л ю ди на реках  строят плотины , и бобры на реках 
строят плотины . О бъясни, чем деятельность человека отли
чается от действий бобра.

2. П рочитай стихотворение и вы скаж и  своё отнош ение 
к  словам автора.
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Д л я  человека м ы сль — венец всего ж ивого,
А  чистота душ и есть бы тия основа.
По этим  п ризнакам  находим  человека:
Всех тварей на земле превы ш е он от века.
А если он ж и вёт не м ы сля  и  не веря.
То человек не отличается от зверя.

А н ва р и
3*. О бъясни, чем  различаю тся два утверж дения:
а) человек — сущ ество биологическое и социальное;
б) человек — сущ ество биосоциальное.
4. У каж и , что в человеке залож ено природой, а что — 

обществом.
5. Н азови, каки е  из рассмотренных человеческих качеств 

ты  цениш ь более всего. Свой ответ поясни.

і Говорят мудрые ►

«М ы слящ ий и  работаю щ ий человек есть м ера всего. 
Он есть огромное планетное явление».

В. И . В ернадский  (1 8 6 3 —1 945 ), 
р у с ск и й  учёны й , м ы сли т ель

§ 2. Человек, общ ество, природа

Вспомним Что такое экологический кризис? К акие природ
ные ресурсы  относятся к  исчерпаемы м? К аким  
долж но быть отнош ение человека к  природе?

Подумаем^ Будут ли  изм ен яться  природны е свойства чело
века в отдалённом будущ ем?

Природа и е ё  значение в жизни человека. У чёные упо
требляю т понятие «природа» в различны х зн ачен и ях . Одно 
значение — более ш ирокое — природа к а к  окруж аю щ ий 
нас м ир во всём бесконечном проявлении . В этом смысле 
природой (или м атерией , к а к  назы вается это в некоторы х 
ф илософ ских учениях) яв л яется  всё, за  исклю чением  «суб
станции духа» — мы слей, идей, образов, т. е. всего, что соз
даётся сознанием . Другое значение — природа к а к  всё, что 
возникло и способно развиваться вне человеческой деятель
ности. И звестно, что ж и в ая  и  н еж и вая  природа сущ ество
вала задолго до появления человека. И наконец , природой
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назы ваю т биосферу наш ей планеты , т. е. земную  оболочку, 
охваченную  ж изнью . Ж и зн ь  на Зем ле есть в лесах , степях 
и  пусты нях, в океанах и пресны х водоёмах, в вы соких 
горах и  в почве. В этом значении  природа в определённом 
смы сле противостоит общ еству — такой  организации  ж и з 
ни лю дей, где велико вли ян и е «человеческого ф актора» — 
деятельности лю дей, ведущ ей к изменению  условий ж изни .

П рирода — это естественная среда обитания человека. 
Конечно, мож но предполож ить и такую  ф антастическую  
ситуацию , когда лю ди будут вы нуж дены  создать некий  ис
кусственны й подземны й или  инопланетны й м ир, где с по
мощ ью слож нейш ей техн и ки  будут созданы  необходимые 
условия человеческого сущ ествования: н уж н ая  тем перату
ра, давление, ц и р к у л яц и я  воздуха и  т. д ., и ж и ть  в нём. 
И даж е если представить себе, что лю ди смогут приспосо
биться к  этим  условиям  и  их  род не оборвётся, то, очевид
но, нечто сущ ественное будет утрачено. О неодолимой тяге 
к  краскам  зем ли, к  теплу солнца у детей, вы везенны х роди
телям и  на дож дливую  Венеру и вы нуж денны х почти всё 
врем я проводить в убеж ищ ах, мы читаем  в рассказе ам е
риканского  писателя Р . Брэдбери «Всё лето в один день». 
В короткий  пром еж уток м еж ду дож дям и , в тот редкий 
час, когда п оявляется  солнце, дети покинули  свой подвал. 
«Ребята со смехом кидались на сплош ную  поросль, точно 
на ж ивой , упругий матрац... Они носились м еж  деревьев, 
скользили  и падали , толкались, играли  в п рятк и  и салки , 
но главное — опять и опять , хм урясь , глядели  на солнце, 
пока не потекут слёзы , и  тянули  руки  к  золотому сиянию  
и к  невиданной синеве, и  вды хали  эту удивительную  све
ж есть... И вдруг... редкие холодны е кап л и  упали  на нос, 
на щ ёки , на губы. Солнце затян ул а  тум анная  д ы м ка. Подул 
холодный ветер. Ребята повернулись и  пош ли к  своему дому- 
подвалу, руки  их  вяло  повисли, они больш е не улы бались».

П рирода — это огромная (до недавнего времени казалось, 
неисчерпаем ая) кладовая  тех ресурсов, которы е необходи
мы человеку в производственной деятельности и в повсед
невной ж и зн и . Д ействую щ ие водопады, судоходные реки , 
лес, руда, м еталлы , уголь — всё это активно  использует
ся лю дьм и. О ткаж ется сейчас человек от использования, 
наприм ер, неф ти, у гл я , и ц и ви ли зац и я  рухнет.

Т аким  образом, природа служ и т естественной основой 
ж изнедеятельности  человеческого общ ества. Поэтому, п ы та
ясь разобраться в социальной сущ ности человека и его 
многообразны х связях  с общ еством, мы не м ож ем  обойти 
вопросы о роли природы в становлении и развитии  лю дей, 
об их месте среди других ж и вы х  сущ еств, населяю щ их



наш у планету, о вли ян и и  хозяйственной деятельности чело
века  на окруж аю щ ую  среду.

Связь человека с  природой. Н аучное знание говорит 
о единстве м ира. Всё ж ивое на Зем ле связано креп чай 
ш им и узам и природного родства, тесным взаим одействи
ем. Не будем приводить здесь всю сумму научны х доказа
тельств этого ф акта. О них вы узнаете на уроках биологии. 
Вспомним ещ ё один рассказ Р . Брэдбери — «И грянул гром». 
Его герои с помощ ью  м аш ины  времени отправились путе
ш ествовать в далёкое прош лое, на 60 млн лет назад, чтобы 
поохотиться на динозавров. К ом пания, организую щ ая такие 
путеш ествия, казалось  бы, предусм отрела всё, чтобы гости 
из будущ его не повредили ничего ж ивого  в первобытном 
лесу, куда прибудут охотники . Вот к а к  рассуж дает один 
из героев: «Допустим, мы случайно убили здесь мы ш ь. 
Это означает, что всех будущ их потомков этой м ы ш и уж е 
не будет — верно?.. Не хватит десяти м ы ш ей — умрёт одна 
лиса. Д есятью  лисам и  меньш е... погибнут всевозмож ны е 
насекомы е и стервятники , сгинет неисчислимое множество 
форм ж и зн и . И вот итог: через 59 м иллионов лет пещ ерны й 
человек , один из дю ж ины , населяю щ ей весь м ир, гоним ы й 
голодом, вы ходит на охоту за  кабаном  или  саблезубым 
тигром . Но увы , друг мой, раздавив одну м ы ш ь, тем самым 
раздавили  всех тигров в этих местах. И пещ ерны й человек 
ум ирает с голоду. А  этот человек... не просто один человек , 
нет! Это целы й будущ ий народ». У этого человека было бы 
десять сыновей. От них произош ло бы сто — и так  далее, 
и возни кла бы ц елая  ц и ви ли зац и я . У ничтож ьте одного че
л овека — и вы уничтож ите целое плем я, народ, истори
ческую  цивилизацию . Эти рассуж дения оказали сь  пророче
ским и. Один из путеш ественников, сойдя со специально про
лож енной тропы , нечаянно раздавил бабочку. П оследствия 
этого отразились на всей цепи последую щ их событий. Герои 
поняли  это, возвративш ись в своё врем я.

Р ассказ, написанны й ф антастом , очень поучителен. Он 
показы вает, к а к  легко  разруш ить связи , сущ ествую щ ие 
в природе, к  к ак и м  необратимы м  последствиям  это мож ет 
привести. Об этом всегда долж ен пом нить человек , акти в 
но вторгаю щ ийся в природу. В еликий  русский учёны й 
В. И. В ернадский считал, что придёт то врем я, когда д аль
нейш ее развитие планеты , а  следовательно, и человеческо
го общ ества будет н ап равл яться  разумом . Биосфера станет 
постепенно превращ аться в сферу разум а. Позднее был при 
думан новы й термин — ноосфера (от лат . — разум). Под 
ноосферой понимаю т область планеты , охваченную  разум 
ной деятельностью  человека.
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О значает ли  это, что в эпоху ноосферы человек станет 
безраздельно господствовать над природой, полностью  под
чинив её развитию  ц и ви лизации? Н ет. Вступление в эту 
эпоху предполагает в первую  очередь изм енение отнош ения 
человека к природе, такую  организацию  общ ественной ж и з 
ни, производства, при которой мож но обеспечить гармонию  
природы  и общ ества. Время покаж ет, возмож но ли  это.

Человек — венец природы? Н аука  д оказала , что весь 
современный органический м ир, растения и ж ивотны е, а  сле
довательно, и человек явл яю тся  продуктам и процесса р аз
ви ти я , дливш егося м иллионы  лет. К акое ж е место занял  
появивш ийся человек в м ире природы ? Д ревние ки тай ц ы  
располагали все ж ивы е сущ ества в виде лестницы : растения 
внизу, рыбы повы ш е, звери ещ ё вы ш е и человек, конечно, 
на верхней ступеньке. С тех пор наука уш ла далёко вперёд. 
Однако общие представления людей об эволюции к ак  лест
нице, ведущ ей вверх, на последней ступени которой стоит 
человек , изм енились м ало. Ч еловек — царь природы , её 
венец. Т ак сами лю ди определили своё место под солнцем. 
И долгое время ничто не могло поколебать эти представления. 
Н апротив, приводились всё новые и  новые подтверж дения.

Во-первы х, человек наделён разум ом . Это позволило ему 
сделать гигантский  скачок  в освоении м ира. На уроках 
истории вы уж е узн али , к а к  много ум ел даж е первобы т
ны й человек по сравнению  с другим и ж и вы м и  сущ ествами 
на Зем ле: коллективно  охотился, пользовался огнём , созда
вал искусственны е орудия из дерева, крем н я , кости.

Во-вторых, умение н акап ли вать  инф ормацию  о многих 
конкретны х явл ен и ях , обобщать её откры ло человеку воз
м ож ность создавать нечто не сущ ествую щ ее в природе. Эта 
созданная зн ан и ям и  и  трудом лю дей «вт орая природа», 
по м ы сли М. Горького, есть «культура в точном и подлин
ном смы сле слова».

В -третьих, возникш ее человеческое общество стало под
чиняться своим собственным законам , среди которы х на пер
вое место вы ш ли требования морали. Это был огромный ш аг 
в развитии  человечества. К ак  и почему он был сделан?

Миена Вот к ак  отвечает на этот вопрос изве
стны й учёны й, академ и к Н. Н . М оисеев (1917—2000): 
«Вначале человек развивался к а к  всё ж ивое: трудные 
условия сущ ествования и естественны й отбор бы ли при
чиной быстрого индивидуального соверш енствования пра- 
человека. Но потом быстрое индивидуальное развитие 
замедлилось и , наконец, вовсе прекратилось: десятки  ты-



сяч лет человек практи чески  не м еняется» . Д алее учё
ный отм ечает, что причиной этому был труд, благодаря 
которому австралопитек (представитель вида назем ны х 
прим атов) сумел превратиться в человека современного 
ф изического вида — Homo sapiens (от лат . — человек 
разум ны й). З н ан и я  и труд — вот что постепенно стано
вилось гарантией  ж и зн и  первобы тны х племён. И х пред
ставитель — носитель знаний , ум ений, владею щ ий тай 
нам и ремесла — оказы вался  обычно далеко не самым 
смелы м и самы м  сильны м . И вряд ли  он был способен 
отстоять себя в ж естокой борьбе за вы ж ивание. Но имен
но этот представитель первобытного общества в наи 
больш ей степени способствовал процветанию  этого обще
ства. И оно должно было брать его под свою опеку. П рин
цип «не убий» становится постепенно общ им запретом  
в тех первобы тны х плем енах, чьи потом ки сейчас насе
ляю т планету . А  те, которы е его не п ри н яли , бы ли без
ж алостно стёрты  историей с лица земли.

Нормы м орали стали регулировать отнош ения людей. 
Это зн ачи т, что человечество поднялось на новую сту
пень развития  — от первобытного стада к  общ ественной 
организации  людей.

Т аким  образом, могущество человеческого разума, избав
ление от законов дикой природы , создание грандиозного 
здания культуры  привели м ногих к  вы воду, что человек — 
сущ ество вы сш ее и ж и вёт по собственным законам , а  при 
рода — источник ресурсов д л я  ж изнедеятельности  челове
ка . З н ач и т, зн ак  вопроса, поставленны й в конце заголовка 
этого текста, мож но вполне зам енить на восклицательны й 
знак .

Однако не будем торопиться. Ч еловеку свойственно со
мневаться. И это тож е одно из проявлений его разумности.

Вершина пирамиды или звено в цепи? Мы уж е приво
дили  доводы тех, кто убеж дён, что человек — венец при 
роды, способный распоряж аться  ею по своему усмотрению . 
Однако есть и другая  точ ка  зрения, согласно которой чело
век  л и ш ь звено в долгой цепи разви ти я  природы , которая 
не имеет направленного дви ж ен и я от простого к  слож ному, 
и на смену человеку могут прийти  ины е организм ы .

К акие ж е аргументы в защ иту этой точки зрения вы дви
гаю т её сторонники? Во-первы х, само понятие прогресса 
(движ ения от простого к  слож ному) придум али лю ди. П ри
рода не знает никакого целенаправленного движ ения, в про
тивном случае её надо наделить разумом (цель вы двигаю т
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лиш ь разумны е существа). Во-вторых, довольно относительно 
деление на простые и слож ны е организм ы . Трудно, н ап ри 
мер, даж е реш ить, кто  слож нее — пчела или  рыба.

В-третьих, палеонтологическая летопись планеты  хранит 
рассказы  о том , к а к  исчезли многие группы  ж ивотн ы х , к ак  
на смену гигантским  земноводным приходили ящ еры , а  по
том и они вы мерли загадочно быстро. Но ж и зн ь  не исчезла. 
П риш ли новые хозяева — м лекопитаю щ ие, и одна из ветвей 
вы растила человека. И зм енялись условия, и победу одер
ж а л и  те группы  организм ов, которы е лучш е других мог
ли  приспособиться к  этим  переменам . Горе побеждённым... 
Ж и зн ь  не останавливается. Н а этом пути мы видим  мед
ленны е подъёмы каки х-то  групп, быстры е взлёты , стрем и
тельны е падения. Ч еловек к а к  биологический вид, претен
дую щ ий на роль очередного ц аря  природы , имеет важ ное 
преимущ ество перед своими предш ественникам и — разум . 
Но сумеет ли  он воспользоваться этим преимущ еством?

В-четвёрты х, человек наделён разум ом , однако не всегда 
соверш ает разум ны е поступки . Это в первую очередь про
явл яется  в его отнош ении к  природе л и ш ь к а к  к  м астер
ской, в которой ему позволено бесконтрольно хозяйничать. 
За такое отношение уж е сегодня приходится расплачиваться.

И так , свои аргум енты  привели  обе стороны.

Какую  позицию  вы брал ты? А  мож ет быть, у  тебя 
есть своя, особая точ ка  зрен и я на место человека на «лест
нице ж и вы х  сущ еств», на проблему эволю ции, её прогрес
сивной направленности?

Проверим себя

1. К аковы  основные значения пон яти я  «природа»?
2. В чём вы раж ается  природное единство м ира? 3. К акова 
роль природы в ж и зн и  человека и общества? 4. К ак , по мы с
ли  Вернадского, связаны  биосфера и ноосфера? 5. К акие 
возм ож ности откры л перед человечеством разум? 6. П ри 
сущ  ли  прогресс развитию  природы ? 7. В чём п роявляется 
неразумность отнош ения человека к  природе?

------------ В классе и дома 4-----
W i  ~Т.Ї Г7їїіїт 7тґ.,т т ,«т у,ш ».ш ^

1. П о к аж и  на известны х тебе прим ерах влияние природ
ны х условий на хозяйственную  деятельность лю дей. У си
ливается или  ослабевает эта связь? О бъясни почему.

18



2. П роанализируй , что в рассказе Р . Брэдбери «И гр я 
нул гром» мож но отнести к  чистой ф антастике, а в чём 
автор п оказал  себя к а к  реалист.

3. Б актерии  могут ж и ть  в таки х  местах и при таки х  тем 
пературах , которы х человеку не вы держ ать. Они сущ еству
ют м иллиарды  лет, и нет причины , по которой они долж ны  
бы бы ли прекратить своё сущ ествование. М орские черепа
хи , имею щ ие мозг с горош ину, появились на Зем ле гораздо 
раньш е лю дей и переж или  м ногие природны е катастроф ы , 
уничтож ивш ие более «разумные» виды . Человечество, воз
никнув по м еркам  биологической эволю ции сравнительно 
недавно, уж е поставило своё сущ ествование под угрозу.

Подумай, можно ли  на основе этих ф актов сделать вывод 
о незначительной роли и н теллекта  в сохранении вида. Свой 
ответ обоснуй.

4. Заполни (в тетради) таблицу  «Ч еловек — венец при 
роды ».

А ргум енты  за А ргум енты  против

5*. В чём  разн и ц а  освещ ения взаим оотнош ений челове
к а  и природы  в курсах  «Обществознание» и  «География»?

Говорят мудрые

«П рирода — единственная кн и га , содерж ание которой 
одинаково значительно на всех её страницах».

И . В. Гёт е (1 7 4 9 — 1832), 
н ем ец к и й  поэт , философ, учёны й

§ 3. О бщ ество как ф орм а 
ж изнедеятельности  лю дей Ш

Вспомним і К ак  история объясняет происхож дение челове- 
■ ■ ■ к а  и  общ ества?

Подумаем ; М ожет ли  человек ж и ть  вне общ ества? Я вляет- 
«чло/і-г"и5їг'--і ся  ли  общество простой суммой ж и вущ и х  ЛЮ" 

дей? Зависит ли  судьба человека от судьбы об
щ ества?



Возникновение человека и  возникновение общества — 
это едины й процесс. Нет человека — нет общ ества. Нет 
общества — нет и  человека. М ожно возразить: Робинзон 
К рузо, попав на необитаемый остров, оказал ся  вне обще
ства, но был человеком . Однако тот, кто так  думает, забы 
вает: Робинзон смог вы ж ить только потому, что обладал 
зн ан и ям и , опытом в различны х видах деятельности, кроме 
того, он наш ёл некоторы е предметы  с погибш его корабля. 
И  зн ан и я, и трудовые ум ения, и предметы — всё это про
дукты  общ ества. Вспомним, что ни один ребёнок, выросш ий 
среди ж ивотны х, не им ел знаний , трудовых навы ков, не 
умел пользоваться предметам и, созданны ми в человеческом 
обществе.

Что мы называем общ еством? В повседневной ж и зн и  
обществом иногда назы ваю т группу лю дей, которы е входят 
в чей-то круг общ ения; общ ествами назы ваю т такж е некото
рые добровольные объединения лю дей д л я  какой-либо д ея 
тельности (общество книголюбов, общество Красного Креста 
и  т. д.).

В науке обществом назы ваю т часть м ира, отличаю щ ую ся 
от природы . В ш ироком  см ы сле слова это всё человечество. 
В него входят не только все ныне ж и вущ и е лю ди. Общество 
понимается как  непрерывно развиваю щ ееся. Значит, оно име
ет не только настоящ ее, но и прош лое и будущее. П околения 
лю дей, которы е ж и л и  в далёком  и совсем недавнем  про
ш лом, не уш ли бесследно. И м и созданы города и сёла, тех 
н и ка , различны е учреж дения. От них ж ивущ ие сейчас лю 
ди получили я зы к , науку, искусство, практические ум ения. 
Если бы было не так , то каж дое поколение вы нуж дено было 
бы начинать с изобретения кам енного топора.

Количество лю дей, ж ивущ их на Зем ле, постоянно растёт.

Ф а к ;ы  В 1980 г. население Зем ли состав
лял о  4 млрд 456 м лн , а в 2000 г. — 6 м лрд 80 млн. 
На 31 октября  2011 г. численность населения планеты  
составила 7 м лрд человек .

У словия и  образ ж и зн и  лю дей, их  зан яти я , к ак  вы 
знаете из курса истории, на п ротяж ении  веков непре
ры вно м еняю тся, и  особенно быстро в X X —X X I вв. 
О ж идается, что к  2020 г. по сравнению  с 2000 г. м иро
вая эконом ика вы растет на 8 0 % , средний доход на душ у 
населения увеличится на 50% .

И так , общество — это всё человечество в его исто
рии , современности и перспективе. Объединение лю дей



в общество не зависит от чьего-то ж ел ан и я . Вступление 
в него происходит не по заявлению  — каж д ы й  родивш ийся 
человек естественно вклю чается в ж и зн ь  общ ества.

Учёные в древности поним али общество к ак  совокупность 
отдельны х лю дей. Однако к аж д ы й  человек , заним аясь той 
или  иной деятельностью , взаим одействует с другим и лю дь
ми, вступает с ним и в многообразны е связи  и отнош ения.

П одум ай, к аки е  взаим освязи  и взаим озависим о
сти сущ ествую т в семье, в ш коле.

И з курса истории вы знаете, что по мере услож нения 
деятельности лю дей связи  м еж ду ним и становились всё 
более многообразны ми. И сторически слож и вш аяся  в про
цессе совместной деятельности  совокупность связей  и отно
ш ений м еж ду лю дьми назы вается обществом. Самые тес
ны е связи  и зависим ости возникаю т м еж ду лю дьм и, про
ж иваю щ им и на одной территории. Поэтому часто говорят 
об общ ествах, сущ ествую щ их в границах территории отдель
ны х государств (российское общество, американское общество 
и т. п .).

С труктура общества слож на. В него входят больш ие и м а
лы е группы  лю дей. П реж де всего это первичны е ко л л екти 
вы . Родивш ийся человек оказы вается  в семейном ко л л екти 
ве. Затем  он входит в учебны й, трудовой и другие оф ици
альны е коллекти вы , а  такж е в коллекти вы  неоф ициальны е, 
неф орм альны е (наприм ер, приятельские ком пании).

Если общество представить к а к  целостны й организм , то 
первичны й коллектив — это клеточка организма. Существу
ют такж е и больш ие группы  лю дей, которы е отличаю тся 
рядом  общ их признаков. Вы знаете, что в древних и средне
вековы х общ ествах бы ли рабы , рабовладельцы , крестьяне, 
ремесленники и другие общественные группы , склады вались 
народности, а  затем  и нации . По мере разви ти я  общ ества 
всё более слож ны м и и м ногообразны ми становятся взаим о
действия и  взаим оотнош ения не только м еж ду отдельны м и 
индивидам и, но и м еж ду различны м и больш ими и  м алы ми 
группами людей. В заим освязи и  взаимозависимости, в кото
ры е лю ди вступаю т в процессе своей деятельности , назы ва
ю тся общественными отношениями.

Мнения. В згляд американского писателя Э. Хе
м ингуэя: «Нет человека, которы й был бы к а к  остров, 
сам по себе; каж д ы й  человек есть часть м атерика, часть 
суш и...»
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Согласен л и  ты с автором? Свой ответ поясни.

К аж ды й  человек входит в ту или  иную  общественную 
группу, принадлеж ит к  той или  иной нации , является  
членом нескольких коллективов. И он неизбеж но вступа
ет в сущ ествую щ ие общ ественные отнош ения. Эти отнош е
н и я  — характерн ая  черта общ ества. В ходе разви ти я  м еня
ются общ ественные отнош ения, м еняется и облик общества. 
Вам известно, что общ ества в Д ревней Греции и Древнем 
Рим е отличались от первобытно-общ инного строя, а кап и 
тализм  отличается от ф еодализм а. Эти изм енения были свя
заны  с возникновением  новой техники  и новых способов 
хозяйственной деятельности , с ины м и, чем преж де, отнош е
ниям и людей в процессе производства, с переменами в отно
ш ениях  различны х общ ественны х групп к  государственной 
власти, с изм енениям и  в их  сознании.

Основные сферы  жизни общ ества. Общество можно 
подразделить на четыре области, или сферы. Слова «область» 
и «сфера» употребляю тся здесь не в естественно-научном или 
м атематическом  смы сле. Они позволяю т вы делить в целом 
обществе его част и, к а ж д а я  из которы х вклю чает в себя 
элем енты  и отнош ения, объединяем ы е по их месту и роли 
в ж и зн и  общ ества. С хем атически это м ож ет вы глядеть так:

Э коном ическая сфера является  во многом определяю щ ей 
по отнош ению  к  другим  сф ерам . В неё входят пром ы ш лен
ное и  сельскохозяйственное производство, транспорт, сфера 
услуг. Эта сфера охватывает экономические отнош ения, опос
редующие производство, распределение, обмен, потребление.

С оциальная  сфера вклю чает в себя слои и классы , 
классовы е отнош ения, нации  и национальны е отнош ения,
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семью, семейно-бы товые отнош ения, учреж дения воспита
н и я , м едицинского обслуж ивания, досуга.

П о л и т и ч е с к а я  сфера ж и зн и  общ ества вклю чает в себя 
государственную  власть, политические партии , отнош ения 
лю дей, связанны е с использованием  власти д л я  реализации  
интересов тех или  ины х  социальны х групп.

Д у х о в н а я  сфера охваты вает науку, нравственность, рели
гию, искусство, научные учреж дения, религиозные организа
ц и и , учреж дения культуры , соответствую щ ую  деятельность 
людей.

Все четы ре сферы взаим одействую т друг с другом.
Внутри общ ества на каж дом  этапе развития  все его эле

менты  (производство, техн и ка , н аука , я зы к , больш ие груп
пы  лю дей, первичны е коллективы ), все отнош ения м еж ду 
лю дьми (производственны е, м еж групповы е, м еж н ац и он аль
ные, семейные, бытовые, политические, духовные), все четы 
ре сферы взаим освязаны  и  составляю т единое целое, т. е. 
конкретное общество, имею щ ее определённы й облик.

К ак  вы  уж е знаете, на сохранение целостности общества 
и регулирование разнообразны х отнош ений м еж ду лю дьми 
направлены  социальные нормы — правила поведения, к о 
торые склады вались в соответствии с потребностями общ е
ства.

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Дозволение Предписание Запрет

1 1 1
Разрешение 
вести себя 

определённым 
образом

Указание на 
требуемые 
действия

Указание на 
действия, 
которые не 

следует 
совершать

С оциальны е нормы  показы ваю т, к а к и е  поступки общ е
ство одобряет, а  к ак и е  не одобряет. К числу древнейш их 
социальны х норм относятся обы чаи. Ш ироко распростра
нены обычаи гостеприим ства, у важ ен и я  к  старш им  и др. 
Вы хорош о знаете так ж е  традиции  празднования Рож дества
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и Нового года. Этим нормам следую т огромные массы 
лю дей. К  наиболее значим ы м  относятся м оральны е нормы, 
а так ж е  закон ы , устанавливаем ы е государством. Общество 
через социальны е нормы даёт каж дом у  человеку образцы 
поведения. Д ля каж дого человека социальны е нормы служ ат 
мерой его поведения, которой он руководствуется. А  для 
общ ества нормы явл яю тся  критерием  оценки  этого поведе
ния . Н аруш ение лю бы х социальны х норм в обществе осуж 
дается, а  наруш ение законов м ож ет повлечь за  собой стро
гие санкции : лиш ение свободы и другие н аказан и я .

Ступени развития общ ества. Общество прош ло длитель
ны й путь, на котором н аука вы деляет несколько ступеней. 
Если рассм атривать в первую  очередь средства, с помощью 
которы х лю ди производят необходимые им  м атериальны е 
блага, а  так ж е  опы т, накопленны й в таком  производстве, 
то мож но увидеть три ступени в развитии  общества.

Ступени развития общества

Постиндустриальное (информационное) общество

Индустриальное общество

Традиционное (аграрное) общество

Д л я первой ступени — т радиционного  ( аграрного) об
щ ест ва  — характерно  господство сельского натурального 
хозяйства, сословной иерархии , реш аю щ ая роль в ж изни  
общ ества п ринадлеж ит хранителям  кул ьта  — ж рецам  либо 
церкви  и арм ии.

Вспомните общ ества Д ревнего м ира, а  затем  средневеко
вые. В этих общ ествах появляю тся города, ремёсла, торгов
л я , деньги, письменность. Но сем ья остаётся основной про
изводственной яч ей к ой , господствую т общ инны е принципы , 
традиции и обы чаи. Основная масса населения прож ивает 
в деревнях.

На следую щ ей ступени — в и ндуст риальном  обще
ст ве  — происходят значительны е перемены .

Учёные указы ваю т таки е  отличия индустриального об
щ ества от аграрного:

— преобладает не сельскохозяйственное, а  пром ы ш лен
ное производство;

— реш аю щ ая роль в социальной ж и зн и  принадлеж ит 
не м елким  и крупны м  зем левладельцам , а  пром ы ш ленни
кам , бизнесменам;



— в центре социальной организации  находятся не цер
ковь и арм ия, а  корпорации (объединения л и ц , имею щ их 
общие ком м ерческие интересы).

Это общ ество основано на развитии  крупного м аш инно
го производства (вспомните и з курса истории, к а к  и когда 
оно возникло), д л я  него характерно  использование научны х 
достиж ений  в качестве основного ф актора производства.

М еняется весь образ ж и зн и  общ ества: сельское х о зяй 
ство, транспорт, связь , проф ессиональны е н авы ки , образо
вание, культура человека. С окращ ается доля населения, за 
нятого в сельском  хозяйстве, растёт численность городского 
населения.

Считается, что современная Россия — это тож е индустри
альное общество. Н аиболее эконом ически  развиты е страны  
мира (СШ А, Я пония и др.), по мнению многих учёны х, пере
ходят на третью ступень развития — вступают в пост инду
ст риальное (инф орм ацион ное) общество. Такое общество, 
в отличие от индустриального, не рассматривает природу как  
«склад сы рья» , из которого м ож но бесконечно брать, под
держ и вая  расш иряю щ ую ся эконом ику; производство пост
индустриального общ ества ориентировано не на увеличение 
объёмов вы пускаемой продукции, а  на улучш ение её кач е
ства (потребительских свойств). Особое значение здесь имеет 
не количество затраченного труда, а  его качество и , сле
довательно, к в ал и ф и кац и я , творческий потенциал, личны е 
качества лю дей, зан яты х  в производстве. Главны м ф акто
ром производства в таком  общ естве специалисты  считаю т 
научно-технический прогресс, информационные технологии. 
Ш ирокое распространение получает компью терная обработка 
инф ормации, её передача на любые расстояния в кратчайш ие 
сроки. В постиндустриальном обществе ведущ ими становятся 
производство научны х знаний, научные исследования и раз
работки, опираю щ иеся на университетское (всестороннее) 
образование. Зн ан и я (информ ация) превращ аю тся в важ ней
ш ий  ф актор ж изнедеятельности  лю дей. В эконом ике сфера 
услуг начинает преобладать над производством товаров.

И з курса истории вы знаете, что с изм енениям и  обще
ства м енялась ж и зн ь  лю дей. И на каж дом  этапе истории 
сущ ествовали общ ества, которы е различались своим устрой
ством и условиям и ж и зн и  лю дей. Т ак , полож ение граж д а
нина в республике отличается от полож ения подданного 
в абсолю тной м онархии. А в одном и  том ж е обществе поло
ж ение человека зависит от его принадлеж ности  к  той или 
иной социальной группе, классу , сословию.

П риведи прим еры  из истории.



ґ Ш Мнения. И з наследия ф ранцузского писателя 
А. Мюссе: «Общество, причиняю щ ее столько зл а , похо
ж е на ту индийскую  змею , которая ж и вёт под листьям и  
растения, излечиваю щ его от её укуса; общество почти 
всегда даёт лекарство  против страдан ия, которое оно 
причиняет» .

Задум айся: долж ен ли  человек приспосабливать
ся к  общ ественным условиям , которы е его окруж аю т? И ли 
лю ди долж ны  преобразовывать эти условия, делая  их более 
удобными д л я  своей ж и зн и ?

Проверим себя

1. Каково значение научного понятия «общество»? 2. Что 
представляю т собой общ ественные отнош ения? 3. К акие 
сферы ж изнедеятельности  лю дей вклю чает в себя общество? 
4. Чем отличаю тся друг от друга социальны е нормы в форме 
дозволения, предписания и запрета? 5. К акую  роль в ж и з 
ни человека и общ ества играю т социальны е норм ы ? 6. К ак 
изм енялась ж и зн ь  лю дей при  переходе от одной ступени 
разви ти я  общ ества к  другой?

В классе и дома

1. К ак  ты  относиш ься к  утверж дению : «Возникновение 
человека и  возникновение общ ества — процессы , нераз
ры вно связанны е друг с другом»? П риведи аргум енты , под
тверж даю щ ие либо опровергаю щ ие эту м ы сль.

2*. В курсе истории ты  изучал рабовладельческое и фео
дальное общ ества. В чём состоят главны е разл и чи я  м еж ду 
ним и в каж дой  из четы рёх рассм отренны х в этом параграф е 
сфер общ ества?

3. В ы скаж и  своё мнение о следую щ ем утверж дении: 
«Ж ить в обществе и быть свободным от общ ества нельзя» . 
П одум ай, м ож ет ли  человек стать свободным, если он будет 
ж и ть  вне общ ества.

4. А ргум ентируй свою позицию  по отнош ению  к  следу
ю щ ему утверж дению  русского публициста и литературного 
к р и ти к а  В. Г. Белинского: «Ж ивой человек носит в своём 
духе, в своём сердце, в своей крови  ж и зн ь  общ ества: он 
болеет его недугам и, м учится его страдан иям и , цветёт его

26



здоровьем , блаж енствует его счастьем , вне своих собствен
ны х, своих личны х обстоятельств».

Говорят мудрые

«Человек не долж ен ж аловаться  на времена — из этого 
ничего не вы ходит. В рем я дурное: ну что ж , на то и чело
век, чтобы улучш ить его».

Т. К а р лей ль  (1 7 9 5 — 1 881 ), а н гли й с к и й  ист орик,
философ, писат ель

§ 4. Развитие общ ества

Вспомним j Что такое социальны е нормы? Чем социальны е 
револю ции отличаю тся от реформ? Чем х ар ак 
теризуется постиндустриальное общество?

Подумаем j Ч то общего м еж ду развитием  общ ества и  эво
лю цией в м ире природы ? М ожно ли  считать ре
волю ции «локомотивами истории»? В чём состо
я т  глобальны е проблемы человечества?

Изменчивость и стабильность. Н а уроках  истории вы 
неоднократно убеж дались в том , что с течением  времени 
услож няю тся формы общ ественного устройства, м еняется 
образ ж и зн и  лю дей, соверш енствую тся технологии . Это сви
детельствует о разви ти и  общ ества. П ри этом источники  р аз
ви ти я  находятся в самом общ естве. Рассм атривая на уроках 
истории крупны е собы тия, значим ы е социальны е процессы , 
ведущ ие к  преобразованию  общ ественной ж и зн и , вы всегда 
в ы явл ял и  их  причины , основные движ ущ ие силы .

И нтенсивность, глубина общ ественны х изм енений оце
нивались по-разному. М ногие философ ы, социологи, исто
ри ки  поддерж ивали  идею эволю ционного р а зви т и я .

Сторонники эволю ционизма подчёркивали постепенность 
изм енений , преемственность в развитии  различны х сторон 
общества. П роявлением преемственности мож ет служ ить сле
дование трад и ц и ям , которы е сущ ествую т в каж дом  обще
стве.

Есть традиции , слож ивш иеся столетия назад, есть воз
никш ие сравнительно недавно. К последним мож но отнести, 
к  прим еру, еж егодное новогоднее обращ ение главы  наш его 
государства к  народу.
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О трицать постепенны й, эволю ционны й характер  многих 
изм енений в общ естве не приходится. Вместе с тем проведе
ние прям ы х аналогий  м еж ду обществом и природой не поз
воляет понять специф ику  общ ественных явлений . Т ак , вряд 
ли  к  обществу в полной мере применимо положение о необра
тимости изм енений. И стория знает прим еры  регресса, упад
ка , возврата к  более прим итивны м  формам организации.

В отдельны х случаях  возврат к  более просты м структу
рам служ и л  гарантией  вы ж и ван и я: именно п ечка, колодец 
и собственный огород, а  не городская квартира без тепла 
и света помогали вы ж ить лю дям  в годы военного лихолетья.

Иной взгляд на проблему отстаивали последователи м арк
сизм а. Согласно этому учению  реш аю щ ую  роль в обновле
нии общ ества играю т социальны е револю ции . И менно их 
К. М аркс н азы вал  «локом отивам и истории». И стоки рево
лю ции , по его м нению , л еж ат  в неприм ирим ом  кон ф л и к
те тех социальны х сил, которы е олицетворяю т уходящ ий 
эконом ический строй, с классам и , заинтересованны м и в ут
верж дении новы х порядков. В ходе револю ции передовой 
класс свергает реакционны й строй, берёт власть в свои руки 
и осущ ествляет назревш ие перемены  во всех сф ерах ж изни  
общ ества. Т аким  образом происходит качественны й скачок 
в развитии  общ ества.

Теория вы глядит достаточно абстрактной , но сами рево
лю ции, к а к  вы знаете из курса  истории, вполне реальны е 
собы тия, которы е им ели место во многих странах  и часто 
коренны м  образом м еняли  слож ивш ийся  порядок. Не слу
чайно ряд  револю ций назвали  великим и  (вспомни какие). 
Однако, хотя револю ционны е изм енения бы ли значитель
ны м и, они не всегда отвечали интересам  ш ироких  слоёв 
общ ества, а подчас расходились с представлениям и самих 
«застрельщ иков револю ции». Н ередко револю ционны е д ей 
ствия и политика новы х властей усиливали  трудности, уж е 
сущ ествовавш ие в общ естве, утверж дались диктатуры , пре
восходящ ие по своей ж естокости преж ние реж им ы . Эти чер
ты  социальны х револю ций заставили  историков и полито
логов отнестись более сдерж анно к  оценке позитивной роли 
револю ций в истории, а  политиков если и призы вать к  рево
лю циям , то только к  лиш ённы м  элементов граж данской вой
ны и диктаторски х  зам аш ек лидеров. В современной нау
ке эволю ционная теория разви ти я  общ ества и теория кач е
ственны х скачков не взаим но противоречат, а  дополняю т 
друг друга.

Вспомни таки е  ф акты  из курса истории.
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Одной из очевидны х законом ерностей общ ественных 
изм енений яв л яется  возрастание их  тем па за  последние два- 
три  века.

Социологи иллю стрирую т тенденцию  к  ускорению  соци
альны х изменений следую щ ими расчётами: если представить 
себе историю  человечества к а к  одни сутки  (т. е. 24 ч), то 
окаж ется, что земледелие было изобретено в 23 ч 36 мин, 
ц иви лизация появилась в 23 ч 57 мин, а современные общ е
ства — в 23 ч 59 мин 30 с. О днако за эти 30 с произош ло, 
возм ож но, столько ж е изм енений, сколько  за весь «день 
человечества».

О глянитесь вокруг себя — подавляю щ ее больш инство 
вещ ей, с которы м и вы имеете дело в повседневной ж и зн и , 
создано не ранее середины  прош лого века.

/•А Т Л ~*---------------------- ---------------------------ч— 1 •=  М нения. П ри оценке процесса ускорения общ е
ственного развития  вы сказы ваю тся различны е точки 
зрения. Одни считаю т, что это явление — свидетельство 
общ ественного прогресса: лю ди создаю т более ком ф орт
ную д л я  себя среду сущ ествования (сокращ аю т рассто
ян и я , облегчаю т ком м уникацию , производят всё боль
ше удобных и красивы х вещ ей). Д ругие уверены , что 
ускорение общ ественного разви ти я  приходит в противо
речие с практически  неизм енны м и ф изиологическим и 
и психологическим и свойствами человека. В результате 
лю ди перестаю т справляться  с творениям и собственной 
деятельности , увеличивается число техногенны х аварий 
и катастроф , м ир становится менее безопасны м.

Реформы и реформаторы. И зм енения, больш ие или 
м алы е, в обществе происходят всегда, это его объектив
ное свойство, отм енить которое не в состоянии даж е те, 
кто готов на века законсервировать слож ивш ийся  поря
док вещ ей. Револю ция — это попы тка внесения изм ене
ний в ход общ ественного разви ти я . Д ругой формой созна
тельного преобразования общ ества вы ступаю т реформы. 
Вместе с тем реформа отличается от револю ции более м яг
ким  характером  воздействия на общ ественные отнош ения, 
а  так ж е  больш ей продуманностью  и организованностью  со 
стороны властей.

Если революции принято считать порывом ш ироких масс, 
т. е. движ ением  «снизу», то реформы проводятся «сверху».

А каково твоё м нение по этом у поводу?
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Группы  лю дей, входящ их во властны е органы  или  при 
званны х властью , осознавш ей необходимость перемен, опре
деляю т основные направления и  характер  реформ, средства 
и методы их проведения, анализирую т возм ож ны е послед
ствия преобразований. Н а этой основе власть приним ает 
нуж ны е реш ения (царские м аниф есты , президентские у к а 
зы ), даю щ ие толчок преобразованиям .

Н ередко в словарях реформу определяю т к ак  изменение 
какой-либо стороны ж изни  общества при сохранении сущ е
ствующего строя. Однако известно, что в истории различны х 
стран бы вали реформы, м енявш ие устои слож ивш ейся обще
ственной ж изни . И з курса истории вы  знаете, что в наш ей 
стране к  реформам, сущ ественно изм енивш им  уклад  ж и з
ни, общественные отнош ения, можно отнести, в частности, 
петровские преобразования первой четверти XV III в.

Ч асто на первом этапе реформы приводят не к  улучш е
нию , а к  ухудш ению  условий ж и зн и  значительной части 
населения. С казы вается элемент дезорганизации  (преж ние 
связи  наруш ены , новые ещ ё не налаж ены ), непоследователь
ность действий реф орм аторов, необходимость «затягивания 
поясов» для того, чтобы высвободить необходимые для преоб
разований средства. Кроме того, приспосабливаться к  новым 
условиям  ж и зн и  очень непросто, особенно д л я  лю дей стар
ш его поколения.

Видимо, поэтому, хотя история различны х государств хра
нит им ена своих крупны х реформаторов, они редко бывают 
лю бимы соврем енникам и.

Развитие человечества в XXI в. Одну из особенностей 
современного общ ественного разви ти я  — заметное ускоре
ние его темпов — мы у ж е  отм ечали . Д ругой важ нейш ей  
чертой разви ти я  современного общ ества явл яется  его глоба
ли за ц и я . Сам этот термин в значении усиления связей и вза
им озависимостей лю дей, народов, государств стал использо
ваться в науке сравнительно недавно.

Г лобализация п роявляется  в различны х сферах ж изни , 
но более всего затрагивает эконом ику. Н ациональны е ком 
пании объединяю тся в м еж дународны е транснациональны е 
корпорации. Эти ком пании  организую т производство своей 
продукции в тех регионах планеты , где это явл яется  н аи 
более вы годны м.

Ш ґ *  Фат, Сегодня в м ире насчиты вается более 
60 ты с. транснациональны х корпораций . Объём произ
водства м ногих из них сопоставим с объёмом производ
ства среднего государства.
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В ещ ё больш ей степени глобализация охватила ф инан
совые ры н ки . Сегодня на глобальны х валю тны х ры нках  
обращ аю тся сумм ы , намного превы ш аю щ ие триллион дол
ларов СШ А. Такой разм ах  и  глобальность ф инансовы х опе
раций  оказались возм ож ны  во многом благодаря появлению  
так  назы ваем ы х электронны х денег, сущ ествую щ их только 
в виде циф р на экране ком пью тера.

Это подводит нас к  ещ ё одной особенности развития 
современного м ира — инф орм ационной револю ции . Научно- 
технические откры тия и изобретения последних десятилетий 
сущ ественно изм енили наш у ж и зн ь . Её уж е трудно пред
ставить без телевизора, ком пью тера, мобильного телефона. 
Больш инство из нас являю тся  постоянны ми телезрителям и , 
многие отдаю т немало времени «прогулкам» по И нтернету, 
следовательно, мы активно вклю чаем ся в мировое инф орм а
ционное пространство. Собственно эконом ическая или  к у л ь 
турн ая  глобализация бы ла бы невозм ож на без этих новы х 
средств связи  и ком м уникации .

М ежду тем  отнош ение лю дей к  процессам  глобализации 
различно. Н аряду  с тем и, кто считает их необходимыми 
и прогрессивны м и, немало и противников этих процессов. 
Н екоторы е из них , н азы вая  себя антиглобалистам и, устра
иваю т ш ум ны е акц и и  протеста, особенно в тех м естах, где 
происходят встречи лидеров ведущ их м ировы х держ ав или 
конференции м еж дународны х организаций (М еждународного 
валю тного фонда. Всемирной торговой организации).

Такое двойственное отнош ение к  глобализации  вы звано 
противоречивостью  её последствий. Рассмотрим  некоторы е 
из них.

Г лобализация, несомненно, способствует развитию  про
изводства, научно-техническом у прогрессу. Однако плодами 
этого пользую тся преимущ ественно эконом ически  развиты е 
страны. Именно там находятся ш таб-квартиры многих транс
национальны х корпораций , центры  по созданию  новы х тех 
нологий. В результате разры в в уровнях экономического раз
вития  развиты х и развиваю щ ихся стран только возрастает.

Обратимся к  сфере культуры . Сегодня благодаря современ
ны м  средствам связи  сотни миллионов лю дей практически 
в любой точке Зем ли, вклю чив телевизор, могут «попасть» 
на концерт вы даю щ ихся оперных исполнителей, на премьеру 
балетного спектакля , познаком иться с ш едеврами Эрм итаж а 
или  Л увра. Вместе с тем те ж е технические средства достав
ляю т нам на дом и ины е «культурны е продукты » — бое
ви ки  и ф ильм ы  уж асов, переполненны е сценам и насилия, 
бесконечное количество реклам ы  товаров и услуг, видео
клипы  «королей» поп-музы ки. Д алеко не вся эта продукция
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отличается высоким качеством. Но главное, по мнению про
тивников глобализации, в том, что лю дям навязы вается 
определённый образ, стиль ж изни , часто не согласую щ ийся 
со слож ивш им ися в данном обществе ценностями.

Глобальные проблемы современности. О глобальны х 
проблемах человечество узнало раньш е, чем о глобализи
рую щ ем ся общ естве. Само понятие «общ емировые глобаль
ные проблемы» появилось в середине XX в. и было связано 
с угрозой новой разруш ительной  м ировой войны в услови
я х  противостояния двух военны х блоков — В арш авского 
договора и НАТО. В конце 1960-х гг. человечество осознало 
ещ ё одну опасность — загрязнение и разруш ение природ
ной среды обитания человека. Группа учёны х вы ступила 
с докладом , в котором , во-первы х, показала  мировой уро
вень проблемы ухудш ения природной среды, во-вторых, 
обосновала необходимость серьёзно и безотлагательно в зять 
ся за  её реш ение. С того времени список глобальны х про
блем пополнился таки м и  вы зовам и и угрозам и, к а к  разры в 
м еж ду «богатым Севером» (наиболее развиты е страны  мира) 
и «бедным Ю гом» (эконом ически отсталы е страны ), увели
чение числа техногенны х катастроф , угроза мирового тер
роризм а, проблема народонаселения.

Одной из наиболее остры х по-преж нем у остаётся эколо
гическая проблема. П риостановить неблагоприятны е про
цессы , вы званны е экологическим  кризисом  (опасны е изм е
нения кл и м ата , исчезновение различны х видов ж ивотны х 
и растений, рост заболеваемости лю дей, связанны й  с дегра
дацией естественной среды их обитания, и др .), человече
ству пока не удаётся. П роисходит истощ ение невозобновляе
м ы х природны х ресурсов — нефти, у гл я , газа . П родолж аю т 
м елеть крупны е реки  и озёра.

I t -  Ф акты . За м инувш ее столетие мировое потре
бление воды возросло в 6 раз. П очти 90%  сточны х вод 
не подвергается очистке. По данны м  ООН, более полуто
ра м иллиардов человек лиш ены  возм ож ности пить чис
тую воду.

Больш ое опасение вы зы вает наступаю щ ее глобальное по
тепление. В ряде стран л етн яя  тем пература бьёт все рекор
ды , всё чащ е возникаю т тайф уны  и ш торм ы , растёт их р аз
руш аю щ ая сила.

Человечество ищ ет пути разреш ения экологического к р и 
зиса. О тдельные страны  и регионы осущ ествляю т п ракти че
ские меры , направленные на восстановление лесов, снижение
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загрязн яю щ и х  выбросов в атмосферу, борьбу с опусты нива
нием  зем ель и т. д. Однако эту глобальную  проблему, к ак  
и другие, без общ их усилий не реш ить. В начале 1990-х гг. 
был провозглаш ён новы й подход к реш ению  экологических 
проблем, основанны й на идее устойчивого разви ти я . Среди 
принципов этого подхода вы делим  следую щ ие:

— необходимо удовлетворять элем ентарны е потребности 
всех лю дей, одна из главны х причин экологического к р и 
зиса — нищ ета;

— необходимо согласовы вать образ ж и зн и  тех, кто рас
полагает больш ими м атериальны м и средствами, с экологи
ческим и возм ож ностям и планеты , в частности относительно 
потребления энергии;

— размеры  и темпы роста населения долж ны  быть согла
сованы с м еняю щ им ся потенциалом  экосистемы  Зем ли .

От лю дей сегодня требуется признать ограниченность 
ресурсов планеты  и изм енить свой образ ж и зн и  с учётом 
этого ф акта.

< £ < 2 Ф  Р азделяеш ь ли  ты  этот призы в? Что лично ты 
готов сделать д л я  этого?

П оявление общ емировых проблем показало взаим озави 
симость стран и регионов. Н ачавш аяся  в конце минувш его 
века глобализация усилила её. П ри этом отдельны е гло
бальны е проблемы приобрели ещ ё больш ую остроту.

Проверим себя

1. В чём вы раж ается  эволю ционны й характер  развития  
общ ества? Ч ем  эволю ция общ ества отличается от эволю ции 
в природе? 2. К акое воздействие на общ ественное развитие 
оказы вает социальная револю ция? 3. Чем может быть вы зва
на необходимость проведения реформ? 4. К аковы  основные 
отличия реформ от револю ций? 5. Что способствовало глоба
лизации в различны х сферах общества? 6. К  каки м  послед
ствиям ведёт процесс глобализации? 7. К акие проблемы отно
сят к  глобальны м? 8. Способствует ли  процесс глобализации 
реш ению  общ емировых проблем? Обоснуй свой вывод.

В классе и дома

1. П риведи прим еры  револю ций, известны х тебе из ку р 
са истории. Есть ли  что-то общее в п ричинах , проявлениях
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револю ционны х событий в разли чн ы х  странах? Если да, 
назови.

2. К ак  повлияли  револю ционны е собы тия в стране на её 
последую щ ее развитие? П окаж и  на любом примере.

3. С момента изобретения радио понадобилось 40 лет, 
чтобы число слуш ателей  в СШ А достигло 50 м лн. Число 
пользователей персональны м и ком пью терам и достигло этой 
циф ры  через 15 лет после их разработки , 50 млн человек 
стали использовать И нтернет менее чем через 5 лет после 
его появления.

К акой  процесс в общ ественном развитии  иллю стрирую т 
эти  ф акты ?

4. По мнению  ряд а исследователей, истоки современной 
глобализации следует искать в XVI в. — в эпохе В еликих 
географ ических откры тий . П опробуй обосновать или  опро
вергнуть этот тезис.

5*. Н екоторы е назы ваю т глобализацию  не «всемирным 
братством», а  «всемирным пиратством ». С праведлива ли 
так ая  оценка? Обоснуй свой вывод.

Говорят мудрые

«Мы изм енили своё окруж ение так  радикально , что 
теперь долж ны  изм енить себя, чтобы ж и ть  в этом новом 
окруж ении» .

Н . В и нер  (1 8 9 4 — 1 9 6 4 ), а м ер и к а н ск и й  учёны й

§ 5. Как стать личностью

Вспомним Кого мож но назвать личностью ? К акие каче- 
'  ства характеризую т сильную  личность?

Подумаем Почему людей волную т вопросы о смы сле ж из-
....  ни? К ак  сделать правильны й выбор ж изненны х

целей?

Человек, индивид, личность. К ак  известно, в человеке 
сочетаю тся природное (биологическое) и социальное (общ е
ственное) начала. Будучи сущ еством м ы слящ им , чело
век задум ы вается над вопросом «Кто я?» . П ри этом к а ж 
ды й м ож ет согласиться с м нож еством  определений. Среди 
них — им я (я  — М ария, Глеб, О льга П етровна...), род
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зан яти й  (ученик, студентка, дом аш няя х о зяй ка , полити
ческий  деятель , учёны й, изобретатель...), черты  характера 
(весёлы й, задум чивы й, предприим чивы й, добрый, см еш ли
вая...) или  увлечения (лю битель м узы ки , заядлы й  болель
щ и к , п оклонник  лирической  поэзии, ум елы й пользователь 
ком пью тера...). Н ередко человек определяет себя через при 
надлеж ность к  одному из народов (я русский...) или  ко все
му человечеству (я  зем лянин) и т. п . Но сам ы й очевидны й 
ответ — человек.

Термином «человек» назы ваю т один из видов ж ивы х 
сущ еств на Зем ле (в отличие, скаж ем , от птиц , рыб, змей 
и  прочих ж ивотны х). И ны м и словам и, этот терм ин обо
значает представителя человеческого рода вообще, передаёт 
к а к  бы собирательны й образ всех людей.

М ногие признаки  могут быть вы делены у всех людей: все 
имею т тот или  иной цвет гл аз , тот или  иной рост, членораз
дельную  речь, разум  и способность к  деятельности  с при 
менением искусственно созданны х орудий труда. П ризн аки , 
характеризую щ ие человека к а к  одного из м ногих себе 
подобных, принято  назы вать и н д и ви д н ы м и . Ч еловек  к ак  
один из лю дей — индивид (от лат . in d iv id u u m  — отдель
ны й человек). И ндивид — это сам ая общ ая характери сти ка  
человека. И ндивидом  он явл яется  от природы , поскольку 
его отличительны е п ри зн аки  во многом определены генети
чески , наследственностью .

Среди признаков человека есть и те, которы е свойствен
ны  конкретном у человеку, одному-единственному (отпе
ч атки  пальцев, тембр голоса и т. д .). Эти п ри зн аки  отно
сятся  к  индивидуальны м . Они отличаю т одного человека 
от других, по этим п ризнакам  человека нельзя  перепутать 
с другим и. Если в своих проявлениях  человек самобытен, 
неповторим, его легко  отличить от всех ины х, о нём гово
рят: «Это я р к а я  индивидуальность». Особенно дорож ат этой 
характеристикой  лю ди творческого труда — писатели , поэ
ты , худож ники , актёры , м узы канты .

Ещё один п ри зн ак , присущ ий только человеку, — быть 
личностью . П онятие «личность» непременно связы ваю т 
с сущ ествованием  общ ества. Личность несёт в себе опре
делённы е ценности, качества, которы е общество признаёт 
значим ы м и, важ н ы м и , необходимыми.

Стать личностью  — это значит не только обладать в а ж 
ны м и д л я  общ ества качествам и , но и  п роявлять  эти к ач е
ства в разнообразной деятельности. И менно в деятельности 
человек м ож ет реализовать многочисленны е роли и ф ун к
ци и , которы е свойственны только лю дям : роль труж ен и ка, 
сем ьянина, творца, защ и тн и ка  справедливости и др.
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Жизненные ценности и ориентиры. Вопрос «Кто я?» воз
никает не случайно. Сравнение себя, своих качеств с други
ми лю дьми позволяет молодому человеку сделать некоторые 
откры тия, увидеть своё внутреннее и внеш нее «я»: «Когда 
я  думаю о себе, я  чувствую гордость, что я  это умею», «Когда 
я  задумы ваю сь о себе, я  порой уж асаю сь, неуж ели я  на это 
способен». К аж ды й  человек м ож ет оты скать в себе в одно 
и то ж е врем я и  хорош ее, и  плохое. Но когда молодой чело
век задум ы вается о себе, то он ещ ё и  пы тается представить, 
к а к  он будет вы глядеть, когда станет взрослым.

П оэтому вопрос «Кто я?» подразум евает в ю ности оцен
ку  не столько им ею щ ихся черт, сколько перспектив и  воз
м ож ностей: кем  я  стану? Что случится со мной в будущ ем? 
К ак  и зачем  мне ж и ть?  Д ействительно, очень трудно оце
нить, если вы в разны е м гновения своей ж и зн и  то ч ув
ствуете себя очень взрослы м и и опы тны м и (у Л ермонтова: 
«Не правда ль, кто не стар в осьм надцать лет, тот, верно, 
не видал лю дей и  свет...»), а то вдруг хотите бы ть очень 
ю ны ми и  д аж е м аленьким и.

«Зачем я?» Н ач и н ая  с оценки  своего тела, внеш ности, 
поведения, способностей, м ечтаний о будущ ем, молодые 
лю ди переходят к  поиску себя в выборе профессии, в кото
рой могут быть реализованы  способности, достигнута ж и з 
ненная цель. Вот тут и возникает вопрос о смы сле ж изни . 
Вопрос не очень простой. С одной стороны, он свидетельству
ет о достиж ении  некоторого порога зрелости, а  с другой — 
нередко порож дается неудовлетворённостью  собой, х ар акте
ром взаим оотнош ений с окруж аю щ им и , иногда и чувством 
одиночества.

М ожно ли  смы сл ж и зн и  отож дествлять с чем-то свер
ш ивш и м ся (наприм ер, стать врачом  или  артистом; зан ять  
руководящ ее место; обзавестись каким -то  набором вещ ей)? 
М огут л и  быть счастливы м и все лю ди? Ч то вы думаете 
по этому поводу? К ак  связаны  м еж ду собой пон яти я  см ы с
л а  ж и зн и  и  счастья человека?

Смысл ж и зн и  и  счастье не начало и конец , а процесс, 
долгий путь преодоления трудностей, изобилую щ ий болью 
потерь и радостью успехов. К аж ды й  отрезок ж и зн и  им е
ет свой смы сл, даю щ ий человеку ощ ущ ение счастья (если 
в данны й момент одиноко, то «счастье — это когда тебя 
поним аю т»; узнать после стихийного бедствия, обруш ив
ш егося на город, что близкие ж и вы , — счастье...). Но это 
не исклю чает возм ож ности и  необходимости поним ания 
всей ж и зн и  к ак  единого, текущ его и изм еняю щ егося про
цесса, охваты ваю щ его прош лое, настоящ ее и будущее. 
Если в молодости главны й  предмет разм ы ш лений  — кем
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и каки м  быть, то д л я  зрелого и пож илого возраста особую 
важ ность приобретает вопрос: правильно ли  ты  ж и л , всё 
ли  сделал, что мог? Б ы вает, что на этот вопрос приходится 
отвечать с болью, стыдом и горечью  за  пусты е и бессмыс
ленны е годы. (Мы знаем , что деятельность человека всегда 
подчинена какой-либо цели. Но разве вам  не приходилось 
слы ш ать о «бесцельно прож иты х годах»?)

Не последнее место среди ж изненны х ценностей и ориен
тиров принадлеж ит профессиональному выбору. Попробуйте 
составить д л я  себя перечень того, что вы ж дёте от буду
щ ей проф ессии. Он, скорее всего, будет вклю чать следу
ющее: найти  интересное для себя и полезное д л я  других 
дело, приличн ы й  заработок, уваж ение коллег, возмож ность 
раскры ть свои способности и  дарования. Не так  у ж  мало. 
А  теперь попробуйте из этого списка вы черкнуть то, чем 
мож но поступиться ради сохранения главного.

Хорош о том у, кто с ранних лет знает, какой  профессии 
он посвятит себя. Т ак бы вает по разны м  причинам . Один 
продолж ит семейную  традицию . Д ругой с детства возит
ся  с деталям и  м аш ин, разбирает и собирает их  и получа
ет от этого удовольствие. Третий м ечтает о сцене, потому 
что успеш но заним ается в театральном  к р у ж к е. Четвёртому 
и дум ать не надо: есть в городе или  посёлке один завод, 
на нём ему и предстоит трудиться. Н о гораздо больш е тех, 
кто не сделал вы бора и м учительно разм ы ш ляет: кем  быть?

1 -  Ф;- Профессий на Зем ле множ ество. Толь
ко в оф ициальном  классиф икаторе профессий рабочих 
и служ ащ и х  свы ш е 8000. П рактически  еж едневно появ
л яю тся  новые профессии.

Д л я  того чтобы твой выбор профессии м аксим ально 
совпал с ож иданиям и  и возм ож ностям и, необходимо немало. 
Во-первы х, н уж н а осведомлённость о профессии. Чем боль
ше ты о ней узнаеш ь, чем правдивее и точнее эта информа
ц и я , тем м еньш е вероятность разочарования. И нф орм ацию  
о проф ессиях можно получить и з специальны х справочни
ков, книг, в специальной службе профессиональной ориента
ции . Стоит поговорить с тем и, кто в этой профессии чего-то 
добился.

Во-вторых, следует учиты вать мнение футурологов (спе
циалистов по прогнозированию  будущ его), которы е полага
ют, что в X X I в. придётся не раз на п ротяж ении  ж и зн и  
м енять специальность из-за коренны х изм енений в тех 
нологии производства. Значит, важ но не просто вы брать

3 7



профессию, а скорее определиться с направленностью  и  обла
стью прим енения ваш их способностей. Области профессио
нальной деятельности принято делить на следую щ ие: «чело
век — техн и ка» , где главны й , ведущ ий предмет труда — 
технические системы, вещ ественные объекты , виды энергии; 
«человек — природа», где предполагаю тся в качестве веду
щ его предмета труда растения, ж ивотны е или  м икроорга
низм ы ; «человек — знак» — здесь ведущ ий предмет тру 
да — условные зн ак и , циф ры , коды , естественны е или  ис
кусственны е я зы к и  (наприм ер, ком пью терны е); «человек — 
человек» — область ориентирована на работу с лю дьми, 
на группы , коллективы ; «человек — худож ественны й об
раз» — эта область использует в качестве ведущ его пред
м ета худож ественны е образы , условия их  построения.

В -третьих, важ но поним ать, что далеко не к аж д ы й  см о
ж ет стать в своей профессии знам ениты м . А успех и сла
ва не явл яю тся  автом атическим  прилож ением  к  проф ес
сии. Мода на профессии преходящ а, а  проф ессиональны й 
успех — удел труж еников.

В правильном  выборе профессии м ож ет помочь профес
сиональная консультация специалистов. Д ля некоторы х про
фессий необходимо точнейш им  образом определить, какова 
у человека быстрота звуковы х и световых реакц и й , д л и 
тельность нервной реакц и и , — всё это можно определить 
только с помощ ью  специальны х установок и приборов.

Кроме удачного выбора профессии, человеку д л я  дости
ж ен и я  ж изненны х целей необходимо утром с радостью идти 
на работу, а  вечером с радостью  идти домой. С ем ья, семей
ны й уют и  поним ание н уж н ы  человеку в разны е периоды 
его ж и зн и . В семейном коллективе, к а к  и в других м алы х 
группах, в которы х участвует человек , он проявляет себя 
к а к  личность.

Становление личности. Л ичность обязательно предпо
лагает наличие своего взгляд а на мир. Д ругим и словами, 
невозм ож на личность без мировоззрения. Этим словом п р и 
нято определять сист ем у взгляд о в  на  м ир, на м ест о чело
века  в нём  и на  см ы сл его ж изни  и деят ельност и . То есть 
это преж де всего идеи, ценности, взгляды  общего характера, 
которы е создаю т определённую  карти н у  м ира и человека.

Система так и х  взглядов есть у любого человека, пре
тендую щ его на то, чтобы н азы ваться личностью . У одних 
лю дей вся система их  взглядов определяется убеж дением  
в ценности человечества, гум анны м  и справедливы м  отнош е
нием  к  другим  лю дям , ж еланием  трудиться на общее благо. 
К артина м ира таки х  личностей охватывает весь мир во всём 
его многообразии. Они умеют радоваться разнообразию



и богатству красок окруж аю щ его мира. Им свойственны 
и  нравственные принципы , и возвыш енные идеалы красоты .

Д ругие лю ди вполне довольны  тем, что их м аленький  
мир ограничен своим домом, близким и и родны м и и  их 
благом . Ж итейские заботы и бури составляю т д л я  них 
смы сл ж и зн и . Они не задум ы ваю тся над вечны м и  вопроса
м и  о смы сле ж и зн и .

Третьи вообще за  пределам и собственного «я» не видят 
ничего и  не признаю т за  другим и лю дьми равны х со свои
м и прав и возм ож ностей. Весь мир так и х  лю дей вращ ает
ся  вокруг одного-единственного светоча. И х карти н а  м ира 
суж ена до собственных забот и достиж ений.

Все эти системы взглядов сосущ ествую т в обществе. 
Т акж е в обществе всегда мож но обнаруж ить несходство 
взглядов по разны м  аспектам  м ировоззрения. Но именно 
богатство взглядов на мир, разнообразие мировоззрений обо
гащ аю т общество, даю т возможности д л я  формирования ли ч
ности, её неповторимого внутреннего мира.

Документ Вот что писал  о м иро
воззрении русский философ С. Л . Ф ранк 
(1877— 1950):

«М ировоззрение — это всегда одно
временно продукт и вы раж ение творя
щ его индивидуального духа, духовной 
личности . В этом... смы сле сущ еству
ет, собственно, столько м ировоззрений, 
сколько  отдельны х созидаю щ их и ндиви
дуальностей или  гениев... К аж дое м иро
воззрение содерж ит известное единство 
теории и  идеала...» С. Л. Франк

О бъясни, к а к  ты поним аеш ь слова философа 
о том, что м ировоззрение — продукт и вы раж ение инди
видуального духа. К ак  ты  дум аеш ь, им еть м ировоззре
ние — это удел только гениев или  оно м ож ет быть у любого 
человека?

К ак  проходит становление личности?
Этот процесс на протяж ении ж изни  вклю чает т ри основ

ны е ф азы .
П ервая ф аза состоит в освоении действую щ их в той или 

иной группе норм (нравственных, учебных, производственных
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и др.) и овладении теми приёмами и средствами деятельно
сти, которы ми владеют другие члены этой группы . Н а этой 
ф азе человек усваивает образцы ж изнедеятельности группы, 
становится к ак  все. Д анная ф аза может быть названа адап
т ацией  (от лат. adap ta tio  — приспособление).

В торая ф аза  м ож ет быть определена к а к  ф аза и н д и ви д у 
а л и за ц и и . Суть её состоит в том , что человек ищ ет средства 
и способы д л я  обозначения своей индивидуальности. При 
этом мобилизую тся все внутренние ресурсы  д л я  её утверж 
дения. Н а этой ф азе личности важ но, чтобы лю ди отметили 
её индивидуальны е особенности, признали  и оценили её.

Третья ф аза — инт егр а ц и я  (от лат . in teg ra tio  — вос
становление). Здесь человек стрем ится найти  лучш ее при 
м енение своим индивидуальны м  свойствам. Он становится 
частью  целого — группы , общ ности, всего общ ества.

К аж д ая  из названны х ф аз помогает человеку стать л и ч 
ностью , ш лиф ует его важ нейш ие качества. Успеш ное пре
одоление трудностей в каж дой  из фаз даёт возмож ность 
сформ ироваться довольно устойчивой структуре личности. 
Выход из слож ностей становления личности — в поним а
нии законом ерностей этого процесса, ум ении верно оце
нивать свои возм ож ности, поним ать требования группы , 
соверш ать верны й нравственны й выбор.

Кто помогает стать личностью? Становление личности 
происходит только в общ естве. В этом процессе человеку 
помогает м нож ество ф акторов. Учёные назы ваю т эти  ф ак 
торы агент ам и  с о ц и а ли за ц и и , а  сам  процесс становления 
личности социализацией .

Среди агентов социализации  принято  вы делять ближ ай
шее окруж ение человека  — семью , родственников, свер
стников, друзей и приятелей . Все эти лю ди определённым 
образом влияю т на ф ормирование взглядов, убеж дений, 
ценностей. П ричём  это влияние м ож ет быть разнообраз
ны м . В семье ф ормируется определённы й укл ад , привы чки , 
традиции , которы м  человек часто следует всю ж и зн ь. Если 
этот уклад  неблагоприятен д л я  становления человека, его 
личность м ож ет либо деф орм ироваться, либо противостоять 
неблагоприятны м  условиям . Все, с кем  человек взаим одей
ствует непосредственно, кто входит в ближ нее его окр у ж е
ние, им еную тся агентам и первичной социализации .

Ф  Ситуация. В конце X IX  в. в Н иж нем  Новгороде в семье 
владельца м аленькой красильной мастерской К аш ирина ж и л  
м альчик  А лёш а. Дед его, человек , в общ ем-то, не злой, вос
питы вал внуков по обычаям  Д омостроя. П о субботам детей
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пороли за провинности, а нередко и д л я  острастки. Не раз 
бабуш ка спасала внука от несправедливой расправы  и уни
ж ен и я . Став взрослы м , писатель М аксим Горький воспри
ним ал страдания других  к а к  личное горе.

'

А гент ы  социализации

К агентам  вторичной социализации  относят ф орм аль
ное , опосредованное окруж ение человека  — организации 
и учреж дения. В ы полняя отдельны е ф ункции  в обществе, 
они помогаю т человеку усвоить нормы правомерного и соци
ально одобряемого поведения. К числу подобных агентов 
социализации  относятся ш кола , арм и я , государство, ц ер 
ковь, средства массовой инф орм ации, политические партии 
и общ ественные организации . Все они д л я  взрослы х людей 
играю т не менее важ ную  роль, чем  для детей — семья 
и ближ айш ее окруж ение.

П роцесс социализации  продолж ается всю ж и зн ь , пока 
человек осваивает разны е роли в обществе и приобщ ается 
к  норм ам , правилам  и ценностям  этого общ ества. * 1

Проверим себя -

1. К акие признаки  человека характеризую т его к а к  инди
видуальность, а к а к и е  — к а к  личность? П риведи прим еры .
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2. М ожет ли  человек проявиться к а к  личность вне общ е
ства? А ргум ентируй свой ответ. 3. К ак  соотносятся м иро
воззрение и ж изненны е ценности? 4. К акие ф акторы  в л и я 
ют на выбор профессии? 5. К аки е  этапы  проходит личность 
в процессе становления?

В классе и дома 1

1. О человеке говорят: «Он — я р к а я  личность». Н азови, 
к ак и е  признаки  могут послуж ить основанием д л я  такой  
оценки.

2. С помощью самостоятельно разработанной анкеты  вы яс
ни , что цен ят больш е всего твои одноклассники в вы бран
ной ими профессии. Обрати вним ание, к ак и е  профессии 
наиболее популярны  среди м альчиков , среди девочек.

3. Составь (в тетради) схему «Агенты социализации» , 
у казав , к ак и е  агенты  социализации  относятся к  первич
ны м , к а к и е  — к  вторичны м.

4. В классе возник спор. А ндрей утверж дал , что все 
лю ди явл яю тся  лю дьми уж е потому, что они родились сре
ди лю дей, обладаю т всеми внеш ним и п ри зн акам и , х а р а к 
терны м и д л я  Hom o sap iens, и поэтому нет см ы сла в разны х 
назван и ях  человека: личность, индивид, индивидуальность. 
Т атьяна возраж ала, что личностью  мож но назвать далеко 
не каж дого  человека, а  только того, кто сделал что-то вы да
ю щ ееся, прославил своё им я.

К акова твоя позиция в споре? К акие аргум енты  ты 
м ож еш ь привести?

5*. П одбери м атериал  (расспроси родителей, знаком ы х, 
обратись к  справочникам  и интернет-ресурсам) и  подготовь 
реклам ны й  п л акат  (компью терную  презентацию ) на тему 
«П рофессия моей м ечты ». О бъясни, чем  привлекает тебя 
эта проф ессия, чем  она интересна, полезна; к аки е  слож но
сти она предполагает. Что ты  уж е сейчас делаеш ь, чтобы 
подготовить себя к  ней?

Говорят мудрые

«И ндивидуальность — это неповторимы й набор красок 
для ш едевра под названием  «Личность», но ещ ё вовсе не сам 
ш едевр ».

В. Г аврилов, 
соврем енны й российский  писат ель
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Выводы к главе ■■■■■■■■■■і ЯЯН шшшшшяш
1. Ч еловек — сущ ество биосоциальное. Он отличается 

от других ж и вы х  сущ еств тем , что способен производить 
и использовать орудия труда, обладает развиты м  м ы ш лени
ем и членораздельной речью, способен к  целенаправленной 
творческой деятельности. Способности человека п роявляю т
ся  и развиваю тся в процессе разнообразной деятельности. 
В деятельности  происходит становление и сам ореализация 
личности. К ней побуж дает собственное стрем ление челове
к а  к  своей ж изненной цели , к  свободному развитию . П ро
цесс социализации , т. е. приобщ ения к  нормам и ценно
стям  общ ества, продолж ается всю ж изнь.

2. Все лю ди, связанны е друг с другом  многообразны ми 
отнош ениям и, образую т общество. В нём вы деляю тся эко 
ном ическая, социальная, политическая и духовная сферы, 
которы е м еж ду собой неразры вно связаны  и  постоянно вза
имодействую т. Н а сохранение целостности общ ества и регу
лирование отнош ений м еж ду лю дьм и направлены  социаль
ны е норм ы , среди которы х особое место заним аю т нормы 
нравственны е и правовы е. С изм енениям и  общ ества м ен я
лось и полож ение человека в нём. Л ю ди хотят ж и ть  в спра
ведливом общ естве, которое защ итило бы их от бедности 
и  болезней, создало бы возм ож ность всем трудоспособным 
им еть хорош ий заработок, а  детям , инвалидам  и престаре
лы м  обеспечило бы достойные условия сущ ествования. Это 
стрем ление лю дей зависит во многом от их собственной д ея
тельности по преобразованию  условий ж и зн и .

3. Современный м ир — это м нож ество народов, госу
дарств, разнообразие язы ков , культур , ж изненны х укладов. 
У каж дого человека, каж дой большой или  малой социальной 
общности есть свои насущ ные проблемы. В настоящ ее время 
происходят процессы глобализации — усиление связей и вза
имозависимостей народов и государств. В последние десяти 
летия возникли  такж е проблемы, ставш ие «головной болью» 
всего человечества. Разреш ение глобальны х проблем требует 
коллективны х действий людей, общих усилий всех народов.

Вопросы дл я  повторения

1. К ак  соотносятся п он яти я  «человек» и  «общество»?
2. Кого назы ваю т личностью ?
3. К аким  образом современное общество вли яет на соци

ализацию  индивида?
4. П очему учёны е характеризую т общество к а к  форму 

совместной ж изнедеятельности  людей?



5. В чём заклю чаю тся взаим освязи  основных сфер общ е
ственной ж изни?

6. К акие изм енения происходят в современном обществе?

П Р А К Т И К У М

1. Н айди определения слов «личность» и «общество» 
в двух-трёх словарях. Сравни их. Если есть различия в опре
делении одного и того ж е слова, попробуй их  объяснить.

2. И з пройденной части курса истории вы дели событие, 
которое тебя особенно заинтересовало. И спользуя знания, 
полученны е в данной главе общ ествознания, сформулируй 
вопросы, направленны е на ан али з исторического события 
(наприм ер: «К аким  было общество до указанного  события?» 
и т. п .). В учебнике истории постарайся найти ответ на них. 
В случае затруднения обратись к  учителю .

3. П рочитай образные определения общ ества, данны е 
м ы слителям и разны х врёмен и народов: «Общество — не что 
иное, к а к  результат м еханического равновесия грубых сил», 
«Общество — свод из кам ней , которы й обруш ился бы, 
если бы один не поддерж ивал другого», «Общество — это 
кором ы сло весов, которое не м ож ет приподним ать одних, 
не п он и ж ая  других». К акое из этих определений ближ е все
го к  характеристике общ ества, излож енной в данной главе? 
Свой выбор аргум ентируй.

4. Составьте по возм ож ности полны й список различны х 
человеческих качеств (таблицу из двух колонок: «П олож и
тельны е качества», «О трицательные качества»). Обсудите его 
в классе.

5. Л . Н . Толстой писал: «В безнравственном обществе все 
изобретения, увеличиваю щ ие власть человека над приро
дою, — не только не блага, но несомненное и очевидное 
зло».

К ак  ты  поним аеш ь слова «безнравственное общество»? 
Если учесть, что приведённая м ы сль бы ла вы сказана более 
100 лет тому н азад , подтвердилась ли  она в развитии  обще
ства за  прош едш ий век? Свой ответ аргум ентируй , привле
к ая  конкретны е прим еры .

6. В коллективном  труде российских философов при 
сущ ие лю дям  черты  представлены  в следую щ ем кон тек
сте: «В какой  бы район земного ш ара мы ни попали , мы 
встретим  там  человеческих сущ еств, о которы х правомерно 
утверж дать, по крайней  мере, следующее:

— они умею т изготовлять орудия при помощ и орудий 
и использовать их  к а к  средства производства м атериальны х 
благ;
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— они знаю т простейш ие нравственны е запреты  и без
условную  противополож ность добра и  зла;

— они обладаю т потребностям и, чувственны м и воспри
яти ям и  и ум ственны м и н авы кам и , развивавш им и ся истори
чески;

— они не могут ни сформироваться, ни сущ ествовать вне 
общества;

— признаваем ы е ими индивидуальны е качества и досто
инства суть общ ественные определения, которы е отвечают 
тому или  иному типу объективны х отнош ений;

— их ж изнедеятельность имеет не изначально запрограм 
м ированны й, а  сознательно-волевой характер , вследствие 
чего они явл яю тся  сущ ествам и , у которы х есть способность 
сам опринуж дения, совесть и сознание ответственности».

Н айди в изученной главе учебника и процитируй те 
полож ения, которы е характеризую т каж дое из названны х 
в приведённом отры вке свойств, присущ их человеку. Есть 
ли  среди названны х свойств таки е , которы е ты  встретил 
в этом тексте впервы е? К акое из перечисленны х свойств 
ты  считаеш ь самы м  важ ны м  и почему? К ак ты  поним а
еш ь слова «фундамент человечности»? К акие ещ ё челове
ческие качества ты  бы построил на этом ф ундам енте? Если 
какой-либо из названны х признаков тебе не совсем п он я
тен, попроси учителя  разъ ясн и ть  его.

7. Раскрой  см ы сл арабской пословицы  «Люди больш е 
похож и на своё врем я, чем на своих отцов». П одум ай, чем 
отличается ж и зн ь  общ ества в наш е врем я от той, какой  она 
была в ту пору, когда твои родители закан чи вали  ш колу. 
Обсуди эти  вопросы с родителям и . Вместе с ним и определи, 
чем отличалось поколение твоих родителей, находивш ихся 
в твоём возрасте, от твоего поколения.

Обсудите в классе новые черты  м олодёж и н аш и х  дней.
8. П осоветовавш ись с учи телям и , соберите сведения 

о вы пускниках  ваш ей ш кол ы , избравш их различны е про
ф ессии. Н айдите наиболее успеш ны х из них. Подготовьте 
стенд с м атериалам и  об их  трудовой деятельности.



Глава II
СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

§ 6. С ф ера духовной жизни

Вспомним В чём п роявляется взаим освязь основны х сфер 
я - , , ™ . о б щ е с т в е н н о й  ж и зн и ?  Ч то составляет духовны й 

мир человека? П очему культура наш ей страны 
назы вается м ногонациональной?

Подумаем Ч то объединяет п он яти я  «культурное растение» 
и «культурны й человек»? Почему нет «царско
го» пути  в культуре?

Н икто не станет спорить с тем , что в ж и зн и  общ ества 
и отдельного человека сущ ественную  роль играет культура.

Учёные не могут дать общепризнанного определения поня
ти я  «культура». Словари предлагаю т более 200 толкований. 
Слово это латинского происхождения, и первоначально оно оз
начало «возделывание, обработка почвы». Не случайно и сегод
н я  мы говорим о культурны х растениях в отличие от диких . 
Сегодня этим  значением  смы сл слова не исчерпы вается.

Ф акты . В современном значении слово «куль
тура» стало употребляться в XVII в. В качестве самосто
ятельного научного терм ина оно появилось в трудах не
мецкого юриста и историка С. Пуфендорфа (1632— 1694).

Ч еловек к а к  сущ ество духовное не м ож ет ограничивать
ся  только м атериальны м  сущ ествованием . Безусловно, ему 
д л я  ж и зн и  необходимы и благоприятны е природны е усло
ви я , и полноценное питание, и  ком ф орт, и  современные 
технические средства. Но м ож но л и  ограничиться только 
этим и благам и? Ж и зн ь  человеческого духа не менее сущ е
ственна д л я  общ ества и самого человека. В известном смы с
ле мож но говорить, что истинно человеческое в человеке 
тесно связано с духовной сферой общ ественной ж изни .

Духовная сф ера жизни общ ества. Ч то ж е  отличает 
духовную  сферу от других сфер общ ества?

Во-первых, она имеет сложную структуру. Духовная сфера 
жизни общества (духовная ж и зн ь общества) вклю чает язы к ,
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мораль, право, религию, образование, науку, искусство, фило
софию, т. е. духовную культуру в различны х её проявлениях 
и орган и зац и ях , а  так ж е  творческую  деятельность людей.

О таки х  проявлениях  духовной сферы , к а к  мораль, 
право, религия , образование и наука, речь пойдёт дальш е 
в параграф ах учебника. Здесь остановимся на общ их осо
бенностях других компонентов духовной ж изни .

Подобно тому к а к  м атериальны е ценности создаю тся 
в обществе трудом м ногих лю дей, ценности духовны е такж е 
постоянно созидаю тся в обществе. Это зн ан и я , идеи, обра
зы , я зы к и , искусство, обряды , обы чаи, нормы.

Документ. Ф рагмент из Д екларации прав культуры , 
разработанной академ иком  Д . С. Л ихачёвы м  (1906— 1999):

«Под культурны м и  ценностям и 
подразумеваю тся не только отдельные 
объекты  — п ам ятн и ки  архитектуры , 
скульптуры , ж ивописи , письм а, печа
ти , археологии, прикладного искусст
ва, м узы ки , ф ольклора, которы е могут 
быть отмечены в списках , каталогах  
и  т. п ., но и явл ен и я , таки е , к а к  тр а 
диции  и навы ки  в области искусства, 
науки , образования, поведения, обы
чаев, культурны х индивидуальностей 
народов, групп населения, отдельны х 
лю дей и т. д .» .

Что автор докум ента относит к  культурны м  цен
ностям ? У каж и  среди них результаты  творческой деятель
ности человека.

Д уховны е ценности отличаю тся от ценностей м атериаль
ны х особой долговечностью. Пусть не сохранились до наш их 
дней многие ш едевры мировой культуры , но п ам ять  о них 
передаётся из поколения в поколение через легенды , преда
н и я , воспом инания и  т. п. Т ак , наприм ер, давно утрачены  
первоначальны е списки  «Слова о полку  И гореве», но само 
произведение ж ивёт в мировой литературе.

П отребности лю дей в духовны х ценностях поистине без
граничны . Нет предела насы щ ению  зн ан и ям и , впечатле
ниям и  от произведений искусства и стрем лению  человека 
понять суть явлений  окруж аю щ его мира.
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Д уховны е ценности в больш ей степени, чем м атериаль
ны е, запечатлеваю т особенности личности их создателей. 
М ногие достиж ения духовной сферы  имею т конкретны х 
авторов. Но и созданное неизвестны ми творцам и не менее 
значим о д л я  духовной культуры .

Во-вт оры х, созданием , сохранением , распространением  
ценностей духовной культуры  непосредственно зан ято  нем а
ло лю дей различны х профессий. Это и учителя , и библио
текари , и м узейны е работники, и  учёны е в сам ы х разны х 
областях зн ан и я. Кроме того, в этой сфере трудятся  п иса
тели , худ ож н и ки , артисты , м узы канты . И менно об этих 
проф ессиях принято  говорить к а к  о творческих. Конечно, 
человеку свойственно проявлять  творчество в сам ы х разны х 
видах деятельности, однако в сфере науки  или  искусства 
без творческих успехов талан тли вы х  лю дей невозмож но 
создать истинны е произведения культуры . Один из ярки й  
прим еров таки х  лю дей — академ ик Д м итрий Сергеевич 
Л ихачёв , вы даю щ иеся труды  которого по истории л и тера
туры  и  культуры  Д ревней Руси бы ли удостоены Государ
ственной премии. Его научная и общ ественная деятель
ность бы ла направлена на сохранение духовны х ценностей, 
на возвы ш ение культуры  к а к  первоосновы ж и зн и  общ е
ства. С духовной сферой связаны  и служ ители  религиозны х 
культов.

Д уховная сфера вклю чает и  учреж дения, готовящ ие 
кадры  проф ессиональны х работников культуры . К их числу 
относятся м узы кальны е и худож ественны е ш колы  и учили
щ а, консерватории, колледж и  и институты  культуры  и др.

М ногие люди участвуют в создании духовны х ценностей, 
не явл яясь  проф ессиональны м и работникам и этой сферы , а, 
так  сказать , по велению  душ и. Они увлёченно заним аю тся 
худож ественной самодеятельностью , создаю т в свободное 
от основной работы врем я подлинны е произведения искус
ства, посвящ аю т себя научном у или  техническом у твор
честву.

В -т рет ьих, достиж ения духовной культуры  создаю тся, 
сохраняю тся, распространяю тся и потребляю тся лю дьми при 
посредстве м ногочисленны х специализированны х учреж де
ний. Среди них библиотеки, архивы , ш колы  и вы сш ие учеб
ные заведения, научны е институты , консерватории, театры , 
клубы , ф иларм онии, м узеи и вы ставочны е зал ы . (Зам етим , 
что сущ ествует немало ш кольны х музеев боевой славы , кр ае
ведческих и других, созданных учащ им ися.) Н аряду с кул ь
товы ми сооруж ениям и разны х религий  все эти учреж дения, 
созданны е в процессе культурного разви ти я  человечества, 
составляю т сущ ественную  часть духовной сферы.
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Ф акты .

Музеи федерального значения в Российской Федерации

Наименование
показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Число музеев феде
рального значения 84 84 86 86

Общая площадь 
(кв. м) 1234 663 1271081 1287090 1317885

Общий объём фондов 
(кв. м) 19622,1 19525,8 19620,9 19870,7

Число экскурсий 
(тыс.) 475,9 460,5 581,4 454,5

(См. сайт М инистерства культуры  Р Ф  — w w w .m k rf.ru )

П роанализируй приведённые статистические дан 
ны е. Сделай на их  основе выводы о состоянии музеев 
в наш ей стране.

Культура личности и общ ества. И з курсов истории 
и изобразительного искусства вы знаете, что свой вклад 
в развитие культуры  внесли разны е народы м ира. И стория 
культуры  развивалась вместе с историей человечества. К уль
тура развивалась в пространстве и во времени: на пяти 
м атериках  и на п ротяж ении  м ногих ты сячелетий .

С древних времён лю ди связы ваю т с понятием  «культу
ра» представление не только о рукотворных ценностях. Ещё 
в древности было замечено: если человек начинает создавать 
какие-либо предметы , не сущ ествую щ ие в природе в нату
ральном (естественном) виде, это не проходит бесследно для 
него самого. П реобразуя естественны е природны е м атери
алы  (кам ень, глину , кость и т. д .), он одновременно пре
образовы вал себя: соверш енствовал ум ения, развивал  твор
ческие способности, воображ ение, образное м ы ш ление. Все 
эти приобретаемы е свойства и  качества человека тож е ста
новились достиж ениям и  культуры . Это бы ла уж е культура 
не в н е ш н я я , п роявл явш аяся  в созданны х человеческими 
рукам и  неодуш евлённы х вещ ах , а  к ул ьт у р а  вн у т р е н н я я , 
превращ аю щ аяся в достояние и  богатство человека.

К ак ж е человек приобщ ается к  культуре? Древнее преда
ние повествует о том, к ак  к  великом у греческому математику
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Е вклиду обратился один из властелинов, пож елавш ий овла
деть геометрией с наименьш им и затратам и времени. Учёный 
ответил ему на это, что в науке нет «царского» пути.

Д ругая история, тож е относящ аяся к  далёком у прош ло
м у, гласит, что некий  рим ский  богач, ж ел ая  прослы ть обра
зованны м , куп и л  себе десяток грам отны х рабов. К аж дого 
из них он заставил вы учить наизусть стихи Гомера и других 
великих  поэтов. Затем  на различны х празднествах и пирах 
в присутствии гостей хозяин  по подсказке обученны х рабов 
читал  стихи . П ри этом он полагал , что зн ан и я  и образован
ность каж дого из рабов — это его собственность. Не напо
м инает ли  этот рим лянин  кого-то из ваш их знаком ы х? 
А может быть, стоит помнить, что подлинную культуру нель
зя  ни взять напрокат, ни купить и к  ней леж ит только один 
путь?

И сторический опы т показы вает, что без труда и борь
бы с собственной ленью  восхож дение к  верш инам  кул ьту 
ры  невозм ож но. П одлинны й путь к  культуре — это путь 
радостны х откры тий , путь самостоятельного глубокого про
никновени я в гум анистический смы сл вели ки х  произведе
ний культуры .

К ак ни странно это звучит на первы й взгляд , но, поду
м ав, возмож но, вы согласитесь, что современны й человек 
не м ож ет считаться культурны м , если он равнодуш но или 
неуваж ительно относится к  наследию мировой и отечествен
ной культуры . Её глубины  откры ваю тся перед тем , кто 
готов дум ать, р азм ы ш л ять , спорить и добиваться истины . 
Это один путь приобщ ения к  культурны м  ценностям .

И ной путь к культуре — путь, так  сказать , престиж но
го присвоения отдельны х её достиж ений. Его особенность 
состоит в том , что ценности культуры  в этом случае служ ат 
только цели возвы ситься в чьих-то глазах . Тот, кто следу
ет вторым путём , ли ш ь поверхностно касается культуры . 
Часто его интересует только сю ж ет кн и ги , сп ектакл я  или  
другого произведения искусства, чтобы при случае сказать, 
что это произведение ему знаком о, «коснуться до всего слег
ка , с учёны м  видом знатока» .

Д л я  того чтобы быть настоящ им  ценителем  прекрасного, 
мало обзавестись десятком  собраний сочинений классиков, 
модны х аудиозаписей или  дисков. Ч еловек по-настоящ ем у 
культурны й способен за  худож ественны ми образами увидеть 
ж и зн ь  во всей её полноте и слож ности. Общение с искус
ством явл яется  д л я  него дополнительны м  источником ,

О бъясни смысл слов Евклида.
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побуж даю щ им к  поиску средств реш ения реальны х проблем 
окруж аю щ ей ж изни .

П о-настоящ ему культурны й  человек стрем ится быть ш и 
рокообразованны м . Он не м ож ет зам ы каться  только в узких  
рам ках  специальны х знаний . Ему интересно не только то, 
что практически  полезно. Ему нуж ен мир во всём богатстве 
красок и  звуков.

И стинно культурны й человек не м ож ет чувствовать себя 
счастливы м , если рядом  с ним оскорбляю т и униж аю т дру
гих лю дей. Человечность, порядочность — это те качества, 
которы м и непременно обладает культурны й  человек.

Развитие культуры в современной России. Современная 
культурная ж и зн ь России отличается больш им разнообрази
ем. Освобождение общ ества от господства одной идеологии 
привело к  тому, что россияне получили ш ирокий  доступ ко 
всему многообразию  достиж ений человечества без каких- 
либо ограничений. П равда, в этом потоке, захлестнувш ем  
Россию , встречаю тся не только ш едевры  и безусловные 
культурны е ценности. П ри невы соком уровне худож ествен
ны х запросов некоторой части общ ества немало низкопроб
ны х и м алохудож ественны х поделок заполнили  культурное 
пространство. М ногие специалисты  по современной к у л ь
туре с горечью  говорят о засилии  ж естокости , к р и м и н аль
ной ром антики , секса н а  экран ах  телевизоров, кинотеатров 
и  в кн и ж но-ж урнальной  продукции. Все эти «произведе
ния» отню дь не способствуют развитию  духовности. Отсут
ствие цензуры  кое-кто п ри н ял  к а к  сигнал к  откры тию  всех 
«шлюзов» перед пош лостью  и ни зки м и  вкусам и.

Реф орм ы , развернувш иеся во всех сферах общ ества, 
не могли не отразиться и на развитии культуры . Переход 
к  рыночным отнош ениям существенно изм енил положение 
духовной сферы. С одной стороны, государство перестало быть 
единственны м источником  её ф инансирования. А  с другой 
стороны, не все учреж дения культуры  могут вы ж ивать 
самостоятельно. В обществе не стихаю т споры о том , хоро
шо это или  плохо.

М нения. Сторонники сохранения ведущ ей роли 
государства в развитии  духовной сферы ратую т за  то, 
чтобы основные средства на развитие образования, искус
ства, спорта, н ауки  давал  государственны й бю джет.

Те, кто считает ры нок универсальны м  регулятором  
отнош ений в общ естве, говорят о том , что именно р ы 
ночные отнош ения всё расставят по своим местам: всё, 
что ж изнеспособно, что пользуется спросом в обществе,
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не только сохранится, но и улучш ит свои ф инансовые 
возм ож ности, а то, что в обществе не востребовано, 
постепенно перестанет сущ ествовать, отомрёт.

А  каково твоё мнение по этому поводу?

В действительности каж д ы й , кто ж ивёт в России, на 
п ракти ке  ощ ущ ает трудности, которы е переж ивает сфера 
культуры . С татистика неумолимо отмечает рост цен на биле
ты  в м узеи, театры  и кинотеатры . М ногим россиянам  п р и 
ходится вы бирать, на что потратить деньги: на удовлетво
рение м атериальны х или  духовны х запросов.

Выход из непростой ситуации некоторы м учёным и общ е
ственны м  деятелям  видится в разумном  сочетании интере
сов государства и культурного сообщ ества.

Д о к  ум е і Ф рагм ент из Д екларац и и  прав к у л ь 
туры :

«Ответственность за  сохранность культурн ы х  ценностей 
и культуры , к ак  таковой, леж ит на государстве. Государство, 
в частности, отвечает за  самовозобновляемость культуры  
в стране, за  образование, за  свободу творчества при  полном 
невм еш ательстве государства в творческую  ж и зн ь.

К ультура во всех её формах имеет право на ф инансо
вую поддерж ку со стороны государства: поддерж ку образо
вания и охрану культурны х ценностей, в первую  очередь, 
и культуры  всех этносов, прож иваю щ их на территории го
сударства.

Н а государственны х орган и зац и ях  (воспитательны х, об
разовательны х, инф орм ирую щ их и пр.) леж и т обязанность 
воспиты вать уваж ение к  культуре в целом , к  культурны м  
п ам ятн и кам , культурной  деятельности, интеллигенции , от
дельны м  язы к ам  м алы х и крупны х этносов; не ущ ем лять 
права пользования любым язы ком  на своей территории, учи
ты вая , что я зы к  явл яется  главной культурной ценностью  
любого народа...

Самоокупаемость культуры  (или отдельной её части) мо
ж ет быть декретирована в тех случаях , когда она не ведёт 
к  сниж ению  качества культуры ».

К ак ая  роль в сохранении культурного достояния 
страны  отводится государству? К ак  в докум енте определено 
значение воспитания уваж ен и я к  культурном у наследию ?
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Возмож но, преодоление слож ностей культурного разви 
ти я  в условиях ры н к а  заклю чается во взаим одействии госу
дарства, общ ественных организаций , частны х лиц.

В последние годы всё ш ире распространяется деятель
ность м еценатов. К ультурны е ф онды , в которы е вносят свой 
вклад  ф ирм ы , предприним атели , общ ественные деятели , не 
только способствуют поддерж анию  и возрож дению  п ам ят
ников культуры , но и ф инансирую т различны е культурны е 
акц и и : м узы кальны е и театральны е ф естивали, творческие 
конкурсы , гранты  д л я  наиболее талантливы х  исполнителей 
и учёны х, вы ставки  и др.

К ультура России явл яется  м ногонациональной. В этом 
проявляется  её уникальность. В культурной ж и зн и  стра
ны  находит место многообразие традиций , обычаев, рели 
гиозны х верований, м оральны х норм, эстетических вкусов 
и т. п . Сохранение этого культурного сотрудничества — 
задача всех поколений россиян. Именно в сфере духовной 
культуры  необходимы терпим ость, уваж ение к  культуре 
всех народов, забота о сохранении исторической пам яти .

Ситуация. «Детям Б еслана. Н евинны м  ж ертвам  терро
ра» — так  назван  один из колоколов карийона (европейско
го колокольного м узы кального  инструм ента), посвящ ённы й 
трагедии 2004 г. в Б еслане. Он зазвучал  в годовщ ину этих 
событий в Петергофе под С анкт-П етербургом.

Д арители  колокола — Х асан Бергоев и А лександр Бон
даренко. Х асан Бергоев родился в К азахстане в чеченской 
семье, воспиты вался в Грозненском  детском  доме. Детдом 
бы л разруш ен прям ы м  попаданием  бомбы во врем я войны. 
М узы ка «Реквиема» д л я  карийона и  этого колокола напи
сана ком позитором  Сергеем К асторины м.

П ользуясь дополнительны ми источниками инфор
м ации , подготовь сообщ ение о трагедии 2004 г. в Б есла
не. П риведи прим еры  п ам ятников культуры , которы е пом о
гаю т хранить коллективную  пам ять об исторических собы
ти ях . * 1

Проверим себя

1. Что вклю чает в себя понятие культуры  к а к  достиж е
н и я  человека в преобразовании м ира? 2. Ч то представляет
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собой духовная сфера? 3. К ак  связаны  культура общ ества 
и культура отдельного человека? 4. К акие особенности 
характеризую т духовную  ж и зн ь  современной России?

В классе и дома

1. К ак  ты  поним аеш ь главную  м ы сль отры вка из стихо
творения Н . Заболоцкого:

Д ва м ира есть у  человека:
Один, которы й нас творил,
Д ругой, которы й мы от века 
Творим по мере н аш и х  сил.

Уточни свои представления о том , к ак о й  мир мы «тво
рим по мере наш их сил» и от чего зависит, каков этот 
мир.

2. Сделай выводы из следую щ их данны х: 2005 год для 
российского кинем атограф а ознаменован тем , что впервые 
за  его современную  историю  в п ятёрку  лидеров кинопрока
та попали сразу четы ре российских ф ильм а. У величилось 
и общее количество отечественных кассовы х ф ильмов, о чём 
свидетельствую т значительны е по сравнению  с преды дущ и
ми годами ти раж и  ф ильм окопий.

3. П лановая проверка сохранности коллекц и й  Э рм итаж а 
вы яви л а  пропаж у более 200 ш едевров. О к а к и х  проблемах 
в духовной сфере свидетельствует эта ситуация? А ргум ен
тируй свои выводы.

4*. Обратитесь к  м атериалам  сайта М инистерства к у л ь 
туры  Р Ф  (w w w .m k rf.ru ) и на их основе подготовьте сооб
щ ение по теме «Развитие библиотек федерального ведения 
за  последние 3 года».

5. П ознаком ьтесь с работой учреж дений культуры , рас
полож енны х в ваш ем  населённом пункте, вы полните про
ектную  работу по теме «У чреж дения культуры  — моим 
зем лякам » .

Говорят мудрые

«Если культуры  нет у  лю дей в сердцах, то нигде больш е 
её быть не м ож ет».

Ж . Д ю а м ель  (1 8 8 8 — 1 966), 
ф р а н ц узски й  писат ель , врач
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§ 7. М ораль

Вспомним! Кого назы ваю т добрым? К аким  бывает зло? 
В чём  смы сл золотого правила м орали? В чём 
смысл экологической  морали?

Подумаем И меет ли  м ораль власть над лю дьм и? Ч то бы ва
ет за наруш ение м оральны х норм? М ожно ли 
ж и ть  без морали?

У чёные, изучаю щ ие м ораль, утверж даю т, что она в сво
ём содерж ании элем ентарна. В еликие м оралисты  — Иисус 
Х ристос, М оисей, К онф уций, С ократ, М ухаммед, Лев Тол
стой, А льберт Ш вейцер и др. — сводили основной смы сл 
м орали к  золотому правилу. С наибольш ей вы разительно
стью  оно сф орм улировано в Библии , в Н агорной проповеди 
Х риста («нагорная» в буквальном  смы сле означает произ
несённая на возвы ш енном  месте, н а  горе, куда Христос взо
ш ёл, чтобы поведать своё учение народу): «И так  во всём, 
к а к  хотите, чтобы с вами поступали лю ди, так  поступайте 
и вы с ним и».

В этих просты х на первы й взгляд  словах — душ а м ора
л и , её назначение. М ы получаем  ясны й  ответ на вопрос: 
зачем  н уж н а м ораль? П реж де всего д л я  того, чтобы н а у 
чит ь нас, к а к  от носит ься к  лю дям .

Мораль, нравственность. А  теперь подумаем, что им е
ют в виду, когда произносят слово «мораль». Что это такое?

П онятно, что это правила, которы е регулирую т поведе
ние лю дей. П равил много, но все они д л я  того и создаю т
ся , чтобы регулировать, нап равлять , советовать (скаж ем , 
п равила поведения ш кольников или  правила обращ ения 
с электроприборам и и т. д.).

Особенность м орали в том , что она регулирует отнош е
н и я  человека к  другому человеку с точки  зрения добра 
и зла , справед ливост и  или  несправед ливост и . Не случай
но говорят: «М ораль начинается там , где один человек сде
лал  что-то доброе другому».

Если человек почистил себе картош ку , то его поступок 
нельзя  оценивать к а к  м оральны й — это просто бытовой 
момент. Но если он помог её почистить кому-то (бабуш ке, 
соседу, заболевш ем у другу и т. д.) — это поступок м ораль
ны й: здесь есть отнош ение, которое мож но оценить с пози
ции добра и зла.

С этой позиции  мож но такж е оценить и  от нош е
ние человека  к  природе, окруж аю щ ей среде (вспомните
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об экологической  м орали). А  ещ ё с этой позиции  можно 
(и нужно!) оценивать от нош ение человека  к  сам ом у себе. 
Странно? Но только  на первы й взгляд . Дело в том, что 
человек , чтобы быть человеком , долж ен заним аться само
воспит анием  (вы рабаты вать в себе м оральны е качества: 
м илосердие, ответственность, честность, трудолю бие, спра
ведливость), а  та к ж е  сам окритикой  (постоянно проверять 
свои поступки с точки  зрен и я м орали). Всё это необходимо 
д л я  того, чтобы быть порядочны м  человеком , ум еть оцени
вать себя, своё поведение с позиции  м орали — добра и зла. 
Т акие качества порядочны й человек вы рабаты вает в себе 
всю ж и зн ь , к а к  говорят, воспиты вает свою душ у, чтобы 
ум еть правильно, морально поступать.

А  теперь обобщим сказанное. М ожно предлож ить такое 
определение: мораль — это особые духовны е правила, регу
лирую щ ие поведение человека, его отнош ение к  другим  
лю дям , к  окруж аю щ ей среде и к самому себе с позиции 
добра и  зла, справедливости и  несправедливости.

И ногда задум ы ваю тся над вопросом о происхож де
нии м орали — откуда она? Это один из вечны х вопросов, 
на него нет однозначного ответа. Говорят, что корни  м орали 
в самой природе, или  в человеке, или  в общ естве. И очень 
многие уверены , что м ораль от Б ога. Тут уж  каж д ы й  судит 
сам.

За  тринадцать веков до наш ей эры 
великий  библейский м оралист М оисей провозгласил 
бессмертные Д есят ь  Заповедей. И сегодня, спустя три 
с лиш ним  ты сячи  лет, лю ди узнаю т о них , откры в 
Б иблию  (свящ енную  кн и гу  христиан) или  Тору (свящ ен
ную  кн и гу  иудеев).

За ш есть веков до наш ей эры  ученик спросил мудре
ца , как и м  словом мож но руководствоваться всю ж и зн ь. 
«Это слово « вза им н ост ь» . Н е  делай  другом у того, 
чего себе не ж елаеш ь», — ответил мудрец. Это был 
К онф уций — ки тай ски й  философ. Одним из первы х он 
сф орм улировал вели ки й  принцип  гум анизм а — золот ое  
правило  м орали .

Н ачало наш ей эры . И исус Христос в своём учении 
провозгласил заповеди лю бви  и м илосердия  (заповедь — 
н ак аз , наставление, правило поведения). Х ристианский 
идеал м орали , которы й донесла до нас Б иблия, п ри зы 
вает преодолевать враж ду, разлад  в отнош ениях м еж ду 
лю дьми через любовь, но любовь особого рода — м ило
сердную , умею щ ую  прощ ать и сотрудничать.



Подумай:: насколько важ н а, актуал ьн а  сегодня
спустя ты сячелетия , м ораль лю бви, провозглаш ённая Х рис
том? М ож еш ь ли  ты  привести аргум енты  за  и против?

Сущ ествует ещ ё одно слово, которое часто употребляю т 
вместе со словом «мораль». Это слово «нравственность». 
М ногие учёны е считаю т, что разли чи й  м еж ду этим и сло
вами нет, что это слова-синоним ы . Но почему ж е всё-таки 
зачастую  употребляю т оба эти  слова вместе, причём  в одной 
ф разе? С праш иваю т, наприм ер: «Как оценить этот поступок 
с точки  зрения м орали  и нравственности?»

Н екоторы е учёны е считаю т, что эти пон яти я  надо уметь 
различать . М ораль представляет собой строгие духовны е 
п равила поведения. А  нравственность — это совокупность 
лю дских нравов, сам а ж и зн ь , точнее, та  часть ж и зн и , кото
р а я  связан а с делам и, обы чаям и и нравам и , практическим  
поведением лю дей дома, в семье, на работе, на отдыхе 
и т. д. И з практической  нравственности постепенно вы рас
тает м ораль. Вним ательно наблю дая ж и зн ь , деятельность, 
поступки , нравы , лю ди долго и тщ ательно их  обдумывают 
и, наконец , формулирую т чётко  определённое правило (нор
му) поведения. Значит, м ож но вполне обоснованно предпо
лож и ть , что м ораль — это м ы сли , идеи о том , к а к  нуж но 
правильно, по-доброму поступать. А нравственность — это 
уж е п р а к т и чески е  п о ст уп к и  людей.

Есть учёны е, которы е считаю т, что нравственность бы ва
ет добрая и зл а я , к а к  бываю т нравы  добрые и злы е (рань
ш е даж е говорили «добронравный», «злонравны й»). К злой 
нравственности относят все отрицательны е, недобрые дела 
и поступки . П римером злой  нравственности могут служ ить 
такие суж дения: «Ч еловек человеку — волк», «С волкам и 
ж и ть  — по-волчьи вы ть», «Своя рубаш ка ближ е к  телу», 
«П адаю щ его — толкни» и др.

Зл ая  нравственность эгоистична, себялюбива, всегда утвер
ж дает свою исклю чительность: только я , только д л я  себя, 
а  остальное — «гори всё синим  плам енем », «мне всё до 
лам почки» . З л ая  нравственность — это когда человек (или 
группа людей) утверж дает: я  (мы) лучш е и выш е всех, наш а 
вера лучш е всех, н аш а н ац и я  вы ш е всех, н аш а культура 
вы ш е всех и т. д. Безусловно, человек долж ен  лю бить свою 
страну, культуру , нацию , м ож ет лю бить свою религию . 
Любовь — прекрасное чувство, в нём проявляю тся  у важ е
ние и забота, т. е. добрая нравственность. Но к ак  только 
человек (или группа людей) встаёт в позу исклю чительности 
и заявл яет: «Моё лучш е всех», он (они) скаты вается на по
зицию  злой нравственности. Самое страш ное последствие



злой нравственности в том , что она ведёт к  враж де, разде
л яет  лю дей, толкает их  на гибельны й путь.

Основные ценности и нормы морали. Под ценностя
ми п ринято  поним ать всё то, что лю дям  особенно дорого, 
полезно, необходимо д л я  ж и зн и , к  чем у относятся с волне
нием , уваж ением , признанием , почтением. Ц енностей м но
ж ество. Это могут быть м ы сли , чувства, взгляды , интересы , 
принципы  поведения или  какие-либо предметы , явлен и я. 
У каж дого  человека склады ваю тся свои ценности или , к ак  
говорят, вы страивается своя «пирамида ценностей», состав
л яю щ ая  неповторимы й внутренний мир каж дого  человека. 
Среди ценностей есть м алозначительны е, относительные цен
ности, ж ивущ ие короткое врем я. Но сущ ествую т и ценно
сти особо значим ы е — главны е человеческие ценности, ж и ву 
щ ие вечно и важ ны е д л я  всех лю дей.

З а  долгую историю человечества сущ ествовало много раз
ны х ценностей и идеалов. Но у лю дей было и есть много 
общего, что сохраняется ты сячелетиям и . Чтобы ж и ть , н у ж 
ны  мир и  порядок. Н уж но трудиться, им еть семью , дом, 
детей. Н уж ны  д рузья . Н уж на здоровая природная среда. 
Н уж ны  образование, техника, наука. А  вместе со всеми эти 
м и типичны м и  условиям и ж и зн и  лю дей из эпохи в эпоху 
передаю тся проверенные временем м оральны е норм ы , став
ш ие общ ечеловеческим и духо вны м и  ценност ям и .

Вечно ж ивут гла вн ы е  м оральны е нормы: не делай  дру
гому того, чего себе не ж ел аеш ь (золотое правило морали); 
почитай старш их; не убивай, не развратничай , не воруй; 
не лги ; не завидуй, не посягай  на чуж ое.

Л ю ди всегда осуж дали  злобность, подлость, предатель
ство, ж естокость, воровство, л ож ь, клевету . Но ценили  доб
роту, м уж ество, честность, самообладание, скромность.

Ты сячелетия назад откры ли люди, что самая вы сш ая цен
ность, или , к ак  ещ ё говорят, м оральны й идеал, — эт о чело
вечност ь, гум ан изм . С особой ясностью  и простотой смы сл 
морального идеала вы раж ен  в Б иблии: «Возлю би ближ не
го своего, к а к  самого себя». Это, безусловно, не означа
ет, что нуж но всех немедленно заклю чать в свои объятия. 
Гуманное отнош ение человека к человеку достигается только 
одним путём — через соблю дение принципов и норм м ора
ли . Это значит: нельзя  убивать, не надо лгать , не надо л ж е 
свидетельствовать, не надо п окуш аться на чуж ое. Н о н уж 
но стрем иться к  м иру и  братству. Н уж но быть м илосерд
ны м  и великодуш ны м . Н уж но ум еть терпим о относиться 
к  недостаткам  других людей, уметь прощ ать, ж ертвуя под
час и своими интересам и. Вот в этом и проявляется  любовь 
к  ближ нем у.
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А  ещ ё к  вы сш им  м оральны м  ценностям  относятся граж
д анст венност ь  и п ат риот изм . Все лю ди ж и вут в каком - 
либо государстве, в своём больш ом доме. Они граж дане сво
ей страны . Н аш  больш ой дом — Россия, вели чай ш ая стра
на м ира, где ж ивёт м ногонациональны й народ — россияне, 
граж дане России.

Звание граж д ан и н а вовсе нельзя  свести к  одной лиш ь 
возм ож ности обладать правам и , закреплённы м и в наш ей 
К онституции. Б ы ть граж данином  — это значит быть чело
веком ответственны м, обременённым благородны ми обязан
ностям и, которы е тож е закреплены  в наш ей К онституции. 
Если человек честно вы полняет граж дански е обязанности, 
ж ивёт интересами России, предан ей , чувствует её радости 
и боли и при этом прилагает уси ли я, чтобы преодолеть 
невзгоды , вы павш ие на долю её народа, мы говорим, что он 
проявляет свою граж данственность. Значит, граж данствен
ность означает не только политическое и правовое полож е
ние человека, но ещ ё и его моральное поведение по отно
ш ению  к  своей стране.

Высш им проявлением  граж данственности  явл яется  п ат
риотизм  — вы сокое, сокровенное чувство лю бви и пре
данности Отечеству. И не надо много разглагольствовать, 
а  тем более кри чать  о нём на каж дом  углу, к а к  это делаю т 
некоторы е кичливы е сам озванцы . На самом деле патрио
тизм  — это любовь. А  любовь — чувство возвыш енное и глу
боко личное. Любовь — это верш ина нравственного отно
ш ения к  тому, кого лю биш ь. И главное проявление любви 
есть бескорыстное служ ение.

К ак  ж е всё-таки следует п роявлять  свою любовь к  Оте
честву? Ответ на этот вопрос нам даёт мораль. Надо быть 
порядочны м , преданны м  и ответственны м человеком . Н у ж 
но честно исполнять свой долг граж данина, п ри лагая  к  это
му все возм ож ны е усилия. И при этом ясно поним ать: долг 
перед Отечеством оплачивается всей ж изнью  и никогда не 
м ож ет быть оплачен полностью  — всегда есть возмож ность 
сделать больш е и лучш е того, что уж е сделал.

Д обро и зло. Ч то такое добро? И что такое зло? Над 
этим и вопросами лю ди разм ы ш ляю т на п ротяж ении  всей 
истории. Это вечные вопросы.

W  Ситуация. Это произош ло давно, в средневековой И спа
нии . Б огаты й  человек наш ёл м аленького бездомного м ал ь
ч и ка , пож алел его и взял  к  себе в зам ок . М альчик стал 
ему приём ны м  сыном и сводным братом его родной доче
ри. Дети вы росли и  горячо полю били друг друга. Но, узнав



об их  чувствах, возм ущ ённы й отец прогнал ю нош у и з зам 
ка: ведь тот был неровней его дочери по происхож дению  
и  богатству. А вскоре с девуш кой случилась беда: её вы крал  
м онах-иезуит, стары й подлец и развратн и к , пож елавш ий 
позабавиться с очередной своей ж ертвой . Б едная девуш ка 
бы ла на грани  безум ия, день и  ночь м олила Б ога спасти 
её от унизительного бесчестья. А  честь и  достоинство цени
лись вы ш е самой ж и зн и . Ю нош а, узнав о м естонахож дении 
девуш ки, проник в дом похитителя и наш ёл её. Влюблённые 
пы тались беж ать, но были обнаруж ены  и окруж ены  стра
ж ей . П олож ение стало безнадёж ны м . И тогда, чтобы спасти 
честь лю бимой, ю нош а закал ы вает её ки н ж алом . Д евуш ка 
ум ирает. А ю нош у хватаю т и ведут на казнь. В толпе одни 
назы ваю т его злодеем , сотворивш им зло. Д ругие считаю т 
его поступок правильны м , благородны м — ведь он спас воз
лю бленную  от бесчестья. (Об этом поведал М. Ю. Л ермонтов 
в драме «И спанцы ».)

А что ты  дум аеш ь об этой ситуации?

П онятие «добро» отраж ает наш е стрем ление к  человеч
ности, гум анизм у. Под добром мы понимаем  всё то, что спо
собствует улучш ению  ж и зн и , нравственному возвыш ению  
личности , соверш енствованию  общества.

Мы считаем  добром отнош ения справедливости, м ило
сердия, лю бви к  ближ нем у. Когда мы говорим о человеке 
«добрый», то имеем в виду, что он готов прийти  на по
мощ ь другому человеку и сделает это не ради выгоды, а  бес
коры стно.

Мы считаем добром движ ение за возрож дение и укрепле
ние наш его Отечества, за дем ократическое общество, право
вое государство, за права и свободы каж дого  граж данина.

Чтобы в ж и зн и  было больш е добра, важ но пом нить, что 
свои дела и их  последствия всегда нуж но оценивать м ораль
ной меркой.

Русский писатель В. Набоков вспоминал, как  н ян я  в дет
стве учила его — преж де чем что-либо сделать, спроси себя: 
«Это правда? Это добро? Это стоит усилий?» М ожет быть, 
стоит прислуш аться к  таком у совету?

Всё, что противополож но добру, есть зло. Это — нару
ш ение м орали. Зло  губит душ у того, кто творит зло, ведёт 
к  нравственной деградации (разруш ению ) его личности.

П онятие зла  охваты вает все отрицательны е явлен и я: н а
силие, обман, подлость, воровство, хулиганство, жестокость, 
предательство, доносительство («стукачество») и т. д. Зло



находится там , где человека униж аю т, оскорбляю т, где 
к  нему относятся не к а к  к  ж ивом у сущ еству, а  к а к  к  вещ и, 
с помощ ью  которой мож но извлечь д л я  себя выгоду.

Там , где есть больш ое общ ественное зло (эксплуатация, 
захватнические войны, преследование инаком ы слящ их, ина- 
коверую щ их или  лю дей другой национальности , другого 
цвета ко ж и , сословия или  происхож дения и т. п .), там  обя
зательно проявляется  и зло м алое, повседневное, вошедшее 
в привы чку , в нравы , в психологию  лю дей, — хам ство, гру
бость, эгоизм , равнодуш ие к  страданию  и горю других лю 
дей, тупость, ж естокость, враньё, пьянство, хитрость, обман 
и т. д.

Когда счастье одних лю дей, их  богатство и сила дости
гаю тся за счёт несчастья других — это зло. Когда сильны й 
обиж ает слабого, когда свою вину сваливаю т на другого, 
когда хулиган оскорбляет лю дей, продавец хам ит, бюрократ 
«волынит» и ж дёт взятку , таксист, официант, мастер, не ока
зав н и к ак и х  дополнительны х услуг, требую т больш е зара
ботанного, когда м ладш ие не уваж аю т старш их, м уж чи 
ны  и  молодые здоровые лю ди в общ ественном транспорте 
сидят, а ж ен щ и н ы  и пож илы е лю ди стоят, когда халтурят 
на работе, когда использую т своё служ ебное полож ение 
в коры стны х ц ел ях , когда властители  равнодуш ны  к  судь
бам своих соотечественников и  пекутся только о своих при 
ви л еги ях , когда не вы плачиваю т зарплату  и  пенсию , когда 
ж и вут на нечестно полученны е средства и т. п. — всё это 
и есть моральное зло. К сож алению , оно многолико.

\ ! /  Ситуация. Н евы дум анная история об одном вы даю 
щ ем ся русском актёре. П олучив кварти ру  в больш ом новом 
доме, он реш ил повесить в лиф те зеркало . Но его тут ж е 
украли . Он купил  новое. О пять украли . С каж дой  зарплаты  
актёр  упорно покупал новое зеркало... Много лет ш ла борь
ба. Потом актёр  умер. Зеркало  из лиф та украли .

О чём говорит эта история, если на неё посмотреть 
ш ироко, ф илософ ски? К акие м ы сли у тебя она вы звала?

Н уж но помнить, что зло коварно и, к а к  правило, не кри 
чит: «Я — зло! Я  — аморальность!» Н апротив, оно часто 
прикры вается м аской добра. Н ередко отъявленны й злодей 
стрем ится представить свою деятельность в розовом свете. 
Х ам  всегда кри ч и т, что он прав; хапуга, бю рократ, обирая 
нас, утверж дает, что помогает нам , делает одолж ение.
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П ри таком  обмане, когда зло запуты вает следы, встаёт 
перед нам и  вопрос: к а к  ж е различать добро и зло, по каки м  
надёж ны м  п ри зн акам , кри тери ям  (т. е. м еркам ) мож но от
личить  моральное поведение от аморального?

Т ак ая  м ерка у м орали есть, и вы её знаете: это главны й 
принцип  м орали — гум анизм . Н и об одном человеке нель
зя  судить только по его собственным словам. Судить надо 
по делам . Надо вы яснять , к ак и е  дела он творит. И оцени
вать их с точки  зрен и я гум анизм а.

И так , наличие или  отсутствие гум анизм а в реальны х 
делах и поступках (а не словах) — вот основной критерий  
м орали, по которому мож но разли чать  добро и  зло, м ораль
ное и  аморальное поведение.

Проверим себя

1. Ч то такое м ораль? Зачем  она нуж на лю дям ? 2. По 
каком у  признаку  мы узнаём  м ораль? П очему её назы ваю т 
общ ечеловеческой ценностью ? 3. П очему гум анизм  счита
ется вы сш ей м оральной ценностью ? 4. В к а к и х  поступках 
проявляется  любовь к  ближ нем у? 5. К ак  связаны  м еж ду 
собой патриотизм  и граж данственность? 6. К акой  смысл 
вклады вается в понятие «добро»? 7. Что означает понятие 
«зло»? Почему его назы ваю т м ноголиким  и коварны м ?

В классе и дома

1. У м удреца спросили: «К акая  ж и зн ь  сам ая лучш ая?» 
Он ответил: «Когда мы не делаем  того, что осуж даем  в д ру
гих ».

Объясни это вы сказы вание с точки зрения морали. Какое 
моральное правило содерж ится в этом вы сказы вании?

2. Один м удры й человек сказал : «Если я  не за  себя, то 
кто за м еня? Но если я  только д л я  себя, то тогда зачем  я?»

Раскрой  см ы сл этой м оральной позиции. В ы скаж и  свою 
точку зрения по отнош ению  к позиции  этого человека.

3. А кадем ик Д. С. Л ихачёв  говорил, что о добрых лю 
д ях  очень легко , интересно говорить и писать. П отому что 
добрые лю ди очень разны е и  интересны е. А  плохие — все 
одинаковы е и м алоинтересны е.

А  что дум аеш ь ты  по этому поводу? Ч то тебе подска
зы вает твой личны й опыт? О бъясни на конкретны х прим е
рах.
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4. Ответь «да» или  «нет» на каж дую  позицию  теста. 
Сумееш ь ли  ты: 1) пож ертвовать своим временем , чтобы 
помочь тому, кто нуж дается в помощ и; 2) честно при зн ать
ся и изви ниться, если соверш ил дурной поступок; 3) про
стить своего обидчика; 4) оторваться от телевизора, если 
нуж но зан яться  делом; 5) защ и ти ть  несправедливо обиж ен
ного или  более слабого; 6) сдерж ать слово, если обещал; 
7) вы полнить поручение, если даж е столкнулся с трудно
стям и?

(Если ответиш ь «да» три  раза , ты  приличны й человек, 
если п ять  — ты  очень приличны й человек , а если семь — 
ты  ангел!)

5*. В классе возник спор о патриотизм е. М нения разде
лились.

Одна группа ребят утверж дала, что главное в патрио
тизме:

— гордиться боевыми победами своего государства;
— считать, что своё (отечественное) всегда лучш е, чем 

заграничное;
— обязательно болеть за  свою команду;
— не слиш ком  ж аловать  «понаехавш их»;
— всегда оправды вать своих, а  других считать винова

ты ми.
Д ругая группа настаивала на том , что главное в п ат

риотизме:
— бы ть ответственны м граж данином  и честно трудиться 

не благо страны ;
— гордиться её достиж ениям и и честно говорить о совер

ш ённы х ош ибках;
— уваж ать  обычаи и традиции  народов, населяю щ их 

Россию, с уваж ением  относиться к  лю дям любой националь
ности;

— беречь родную природу.
М нение какой  группы  ты  разделяеш ь? М ожет быть, 

у  тебя есть своя, и ная  позиция? И злож и её при  обсужде
нии в классе.

«Добро — то, что служ ит сохранению  и развитию  ж и з 
ни, зло есть то, что уничтож ает ж и зн ь  или  препятству
ет ей».

4 Говорят мудрые

А . Ш вейцер (1 8 7 5 — 1 965), 
нем ецко-ф ранцузский  философ, врач
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§ 8. Долг и совесть

* совесть?

Ч то н аш а ж изнь: долг, долг, долг? В чём тайна
совести?

Л ю ди верую щ ие считаю т долг искрой Бож ьей, которая 
вместе с разумом и голосом совести дана лю дям от Бога. Есть 
учёные, которые, к ак  бы продолж ая линию  религии, утвер
ж даю т, что м оральны й долг явл яется  д л я  человека врож
дённы м  законом  или  общ ественным инстинктом , сходным 
с инстинктами ж ивотны х. Атеисты спорят с этими утверж де
ниям и , доказы вая, что чувство долга сформировалось у лю 
дей постепенно, по мере разви ти я  человеческой истории.

Что ж е такое долг? К ак  его определить? Впрочем, не 
будем торопиться с определением.

гедия А рм ении — зем летрясение. Т ы сячи  погибш их. 
Стихия. К  сожалению , люди пока не умеют ею управлять.

А  подготовиться заранее? О казы вается, можно. Суще
ствую т специальны е методы строительства д л я  районов 
повы ш енной сейсмоопасности. У даётся достигнуть глав
ного: сократить число ж ертв . Я рки й  прим ер — случив
ш ееся в 1989 г. землетрясение приблизительно такой  ж е 
силы  в С ан-Ф ранциско (СШ А). П огибш их — 63 чело
века. А ведь это город м ногом иллионны й, с ги ган тски 
м и небоскрёбами (ни один из которы х, кстати , не был 
разруш ен , даж е не покосился). В А рм ении ж е многие 
здания рассы пались к а к  карточны е дом ики . Ч ащ е все
го потому, что при сооруж ении наруш ались строитель
ные нормы. А  ведь долж ны  ж е были их соблюдать... 
Д олж ны  были...

А  ещ ё раньш е, в 1986 г ., был Ч ернобы ль — величай
ш ая  в истории авария  на атом ной электростанции . Тут 
уж  на стихию  не сош лёш ься. Б ы ли  грубо наруш ены  пра
вила эксплуатации  и обслуж ивания оборудования стан 
ции , не сработала специальная  защ и та , потому что была 
отклю чена, хотя делать этого нельзя , нельзя категориче
ски . П ерсонал станции обязан был неукоснительно, тщ а
тельно соблю дать эти правила. А  руководители долж ны  
бы ли постоянно, неустанно всё проверять, контролиро
вать, заботиться о безопасности и т. д. Д олж ны  были...

Ф акты . Зи м а 1988 г. Весь мир потрясла тра-
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Є<2>^ Что ты м ож еш ь сказать  об этих собы тиях?

Ты , возм ож но, подумал, что ф акты  приведены  особые, 
чрезвы чайны е. Д ействительно, мы обратились к  ним для 
того, чтобы обострить твоё вним ание. А список этих ф ак 
тов, к  сож алению , мож но продолж ать и продолж ать. И тут 
не только стихийны е бедствия, но и «рукотворные», прежде 
всего терроризм : взры вы  домов, нападения на общ ествен
ные и детские учреж дения и т. д. Многое можно было бы 
предотвратить или  хотя бы см ягчить . Но д л я  этого дол ж 
ны  были честно, чётко и вы сокопрофессионально сработать 
соответствую щ ие служ бы . Не сработали...

А теперь давай  присм отрим ся к  тому, что порой проис
ходит в наш ей повседневной ж изни .

W  Ситуация. Д руг п окл ял ся  всегда бы ть рядом  — и в  р а 
дости, и в горе. П риш ла беда. Д руга рядом  нет. А  долж ен 
быть...

Случайно разбил прибор в кабинете ф и зи ки , но не при
зн ал ся , соврал да ещ ё пы тался свалить вину на другого — 
сподличал.

А  ведь долж ен был просто честно всё рассказать и по воз
м ож ности исправить оплош ность. Долж ен...

Выросли дети, ж и вут своей ж изнью  — всё вполне нор
м ально. Но вот стары х своих родителей забываю т — так  
м еньш е хлопот. А ведь долж ны  заботиться о них... Д олж 
ны...

М ожно привести много подобных ситуаций . Однако ты , 
конечно, понял, что речь идёт о долге. Д аж е примерно пред
ставил себе, что это такое. П редлагаем  сопоставить ваш и 
личны е соображ ения с м нением  тех, кто специально зан и 
м ается вопросами м орали.

Что такое долг. Д олг, утверж дает наука, связы вает  
человека с другим и лю дьм и, с обществом.

Серьёзное заявление. Что ж е оно означает?
Во-первы х, оно означает, что, вступая в отнош ения 

с окруж аю щ им и , мы приобретаем тем самы м  определённые 
объективные, обязанност и.

Во-вторых, на нас л ож и тся  от вет ст венност ь  — столь 
ж е объективная необходимость эти обязанности вы пол
нять . Т ак , наприм ер, ты  ученик . Есть у тебя обязанности? 
Несомненно, сам знаеш ь. Д ругой пример: ты  пош ёл в к и 
но, стал кинозрителем . Есть обязанности? Конечно, надо
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купить билет, зан ять  в кинозале своё, а не чуж ое место, 
не разговаривать во врем я сеанса, не м еш ать другим  смо
треть ф ильм , не мусорить и т. д.

Вся наш а ж изнь заполнена отнош ениями с другими лю дь
ми, с обществом: у нас есть родители, сем ья, друзья, одно
классн и ки , сослуж ивцы , есть просто окруж аю щ ие лю ди, 
есть наш  дом, город, Родина. Д олг связы вает  нас с ними. 
Это значит, что перед каж д ы м  из окруж аю щ их, перед всем 
обществом у нас есть определённые объект ивны е  обязанно
сти и ответственность. Слово «объективные» означает н еза 
висим ы е от  наш его личного  ж елания  (т. е ., хотим  мы или 
не хотим , мы непременно долж ны  их вы полнять). И наче 
мы не смож ем ж и ть  в общ естве, станем источником  посто
ян н ы х  неприятностей (а то и  беды) д л я  окруж аю щ их, да 
и для сам их себя. Обманул, подвёл товарищ а — м ож еш ь 
остаться вообще без друзей; халтурн ая  работа в конце кон 
цов ударит по самому халтурщ и ку  и т. д.

Долг общественный и долг моральный. Н аука  пред
лагает разли чать  в долге две стороны: долг общ ественный 
и долг м оральны й. О бщ ест венны й долг  — это все объек
тивны е обязанности, которые человеку необходимо в ж и з
ни вы полнять. О бязанности сущ ествую т везде, где действу
ет человек: на работе, на отды хе, в учёбе, в общественной 
деятельности, дом а, в семье, в общ ественных местах, по 
отнош ению к  друзьям , окруж аю щ им  лю дям , природе, а  т а к 
ж е к  самому себе. Чтобы общество могло ж и ть  и разви 
ваться, каж д ы й  долж ен вы полнять свои обязанности н еза
висимо от л и чн ы х  ж елан и й  и склонностей. К стати , многие 
общ ественные обязанности регулирую тся правом , закон а
м и, им ею щ ими п р и н уд и т ельн ы й  характер . Честное испол
нение долга приносит пользу всем — и обществу в целом, 
и отдельному человеку, а  нечестное м ож ет привести к  самым 
печальны м  последствиям.

Но к а к  сделать, чтобы общ ественные обязанности испол
нялись легко, без принуж дения, добровольно? Это тож е 
один из вечны х вопросов. Есть такой  ответ: нуж но, чтобы 
к  своему общ ественному долгу лю ди относились к а к  к  мо
ральном у долгу.

Ч то ж е такое м оральны й долг? Н ачнём с ф актов.

І Г *  Ф акты . Ж и л  на Горном А лтае, у  Телецкого 
озера, Н иколай  П авлович Смирнов — знам ениты й охот
н и к . Всю ж и зн ь  там  прож ил. У езж ал только раз, при 
чём в М оскву. И  вот зачем . Н а берегу высокогорного
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озера вы растил Н иколай  П авлович огромны й яблоневый 
сад. Что, в общ ем, невозмож но: дом его стоял на голом 
скалистом  берегу. Много лет почти каж д ы й  день грёб он 
на противополож ны й берег и  привозил оттуда в лодке 
хорош ую землю , которую вы клады вал террасами по ска
листом у берегу. И всю ж и зн ь  каж дую  яблоньку береж 
но обихаж ивал , спасая  от сурового кли м ата . Вот так , 
никем  не побуж даем ы й, бескоры стно и м уж ественно че
ловек украш ал  Зем лю .

В М оскве каким -то  образом узнали  об этом чуде, по
звали  С мирнова в столицу и вручили м едаль В ы ставки 
достиж ений народного хозяйства.

А  теперь поставим вопрос: почему так  самоотверж енно 
ж и л  человек , ради чего?

Общ ественный долг? Тут нечто больш ее. Это большее 
и есть м оральны й  долг, когда человек превращ ает  требо
ва н и я  м орали  в л и ч н у ю  задачу. Это значит, что человек 
не только знает о м оральны х требованиях. Он сам себе эти 
требования предъ являет  и п р а к т и ч ески  следует  им  в ж и з 
ни. Зам етьте: сам себе, без всяки х  посторонних подсказок 
(начальства, окруж аю щ их), по внутреннем у побуждению  — 
добровольно, бескоры стно, м уж ественно. П оэтому нет ниче
го крепче морального долга.

Т олько не нуж но упрощ ать, представлять себе, что при 
исполнении м орального долга всё идёт легко  и  весело, 
к а к  по м аслу. Н ет, очень часто человек испы ты вает глубо
кие внутренние противоречия, ведёт борьбу с самим собой. 
В нём сталкиваю тся разны е ж ел ан и я , его одолеваю т сомне
ния, м учает естественны й человеческий страх. Порой ему 
хотелось бы бросить всё, уйти , укры ться . И это понятно. 
Но он умеет преодолеть внутренний разлад  и твёрдо идёт 
к  поставленной цели. И в этом состоит вы сш ее проявление 
м орального долга. М оральны й долг к ак  бы руководит обще
ственны м долгом, направляет его, придаёт человеку стой
кость, делает его поступки осознанны м и, а  не им пульсив
ны ми.

Совесть. Ты , наверное, уж е зам етил, что в наш их 
рассуж дениях о долге упущ ен один важ н ы й  момент: мы 
не вы яснили , кто ж е контролирует, оценивает исполнение 
долга. И ли, м ож ет бы ть, вообще не сущ ествует контроля?

Сущ ествует, и даж е двойной: внеш ний — контроль 
общ ества (общ ественное мнение) и внутренний — само
контроль человека, т. е. совест ь. Вот о ней и поговорим. 
И опять начнём  с ф актов.
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Шґ* Ф акты . Есть в П ольш е небольш ое селение 
Треблинка. Во время Второй мировой войны близ него 
находился один из самы х страш ны х ф аш истских лагерей 

смерти. Здесь ф аш исты  уничтож или сот
ни ты сяч  лю дей, в основном еврейской 
национальности, из разны х стран мира. 
На одном из кам енны х надгробий, уста
новленных на территории бывшего лаге
ря , высечено: «Януш  К орчак и дети».

Януш  Корчак (1879— 1942) — великий 
польский педагог и детский врач. Любовь 
к  детям , забота о них были смыслом его 
ж изни, и дети отвечали ему взаимностью. 
Он писал кн и ги  д л я  детей и д л я  взрос
лы х . Перед войной он стал директором 
дома сирот, почти единственным родным 
человеком  д л я  одиноких детей. Когда 
герм анские войска ворвались в П ольш у, 
ф аш истский топор был занесён и над дет
ским  приютом: приказано было уничто
ж и ть  его м аленьких обитателей, потому 
что все они бы ли евреи. Н а директора 
п ри каз не распространялся, он им ел не
обходимые докум енты , мог в любое вре
м я скры ться  и продолж ать борьбу. Но 
поступил иначе. Когда ф аш исты , вы тол
кав  детей из пом ещ ения, повели их  на 
вокзал , в первом ряду пош ёл учитель. 
Н а руках , крепко приж ав к  себе, он нёс 
больную девочку. Поезд увёз всех в конц
лагерь, в кам еру смерти.

Я. Корчак

Как \юбить
РЕБЕНКА

Книга 
Я. Корчака

Почему Я нуш  К орчак не стал спасать себя, хотя такая  
возмож ность у него бы ла? Почему пош ёл на смерть в одном 
строю с детьм и, поним ая, конечно ж е , что ничего не смо
ж ет изм енить в их судьбе?

Вопросы слож ны е, очень личны е. О ткры ть истину нам 
смог бы только сам Я нуш  К орчак. Мы ж е способны лиш ь 
предполагать.

Давай порассуждаем. Я нуш  К орчак, к ак  ты знаеш ь, был 
не только педагогом, но и директором  дома сирот. Свой 
общ ественный (педагогический) долг он исполнял честно. 
Но вот наступил особый день: его ученики  стали ж ертвам и  
национальной ненависти. Ф аш исты  не щ адили никого, даж е

68



детей. К ак  долж ен поступить в такой  ситуации директор 
ш колы , да и просто норм альны й, порядочны й человек? Ты 
скаж еш ь: бороться со злом. Бесспорно, это единственно при
емлемы й для порядочного человека способ действия. Но со 
злом  м ож но бороться по-разном у. К орчак мог уйти в парти
заны , бороться в подполье, бить фаш истов в рядах  народной 
арм ии. Он не спас бы уж е обречённых детей, но приблизил 
бы день победы и тем самым помог бы другим детям . Однако 
К орчак избрал свой путь: пош ёл на самопож ертвование.

П очему? Есть бесспорный ответ: он лю бил этих детей 
и  не мог оставить их  одних в трагический  момент. Сердце, 
наверное, подсказывало, что его любовь, сострадание нуж ны  
им сейчас, сию м инуту, перед тем к ак  ш агнуть в пропасть.

Н а этом мож но было бы поставить точку, ибо любовь 
объясняет всё, ради  лю бви человек идёт на любую ж ертву. 
Н о было бы несправедливо утверж дать, что любовь не свя
зана с долгом и совестью . Д авай  проследим эту связь . Зад а
дим себе вопрос: мож но ли  считать, что поступок Я нуш а 
К орчака был продиктован его педагогическим  долгом? Мы, 
конечно, уверены , что К орчак глубоко осознавал свой обще
ственны й долг. Но имеем  ли  мы право считать сам опож ерт
вование общ ественным долгом учителя?

На наш  взгляд , ответ м ож ет быть только один: нет, 
это противоречит гум анистической м орали. Следовательно, 
поступок Я нуш а К орчака нельзя  считать исполнением  его 
общ ественного долга.

К ак  ж е быть?
Н у а если посмотреть на ситуацию  с позиции м орально

го долга? В этом случае всё реш ает сам  человек — лично, 
глубоко в душ е своей, руководствуясь только своим внут
ренним голосом, внутренним  м оральны м  контролем . И Кор
чак  наш ёл единственно прием лем ы й д л я  него вариант пове
дения — идти на казн ь  вместе с детьми...

Таковы  наш и предполож ения.
А  теперь давай  вернём ся к  теоретическим  вопросам 

и подумаем: что это собственно такое — внутренний голос, 
внутренний м оральны й контроль? Н аверное, ты уж е понял, 
что речь идёт о совести.

Любовь, долг, ответственность побуждают человека к  дей
ствию, поступку. Но внутри человека каж д ы й  его ш аг про
веряется его совестью. Совесть — это глубокое осознание 
своего долга и ответственности, внутренний моральны й само
контроль и самооценка человека. А ещ ё про совесть говорят: 
внутреннее око. Это уж е метафора, образное вы раж ение.

Конечно, совесть, сознание долга не всегда проявляю т
ся на уровне рассудка, рационального зн ан и я. Очень часто
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это глубокое личное чувство. Ч еловек м ож ет не вполне 
сознавать, почему совесть велит ему поступать именно так , 
а не иначе. Руководствуясь совестью, в сам ы х глубоких 
тай н и ках  своей душ и он судит о добром и  злом. К огда вну
тренний самоконтроль говорит человеку, что он поступил 
честно, правильно и вы ступил на стороне добра, совесть 
человека чиста, спокойна. Н у а если человек не посчитался 
с голосом совести — что тогда ж дёт его?

К аков твой ответ на этот вопрос?

И всё ж е тайну  совести, наверное, никогда не смогут 
раскры ть. Н икто не знает точно, откуда у человека совесть, 
почему она обладает такой  силой, всё видит и знает, почему 
умеет подсказать, какой  сделать выбор, почему умеет дать 
внутреннюю оценку наш ему выбору, наш ему поступку, поче
му вообще именно перед совестью нам нуж но держ ать ответ. 
Одни полагаю т, что совесть — это голос Бога внутри чело
века, другие утверж даю т, что она результат долгого р азви 
тия  человеческого опыта.

Впрочем, так  л и  у ж  это важ но? В аж но, что она есть.

Проверим себя

1. Ч то такое долг? 2. Ч то такое объективны е обязанно
сти? 3. К акие стороны предлагает н ау ка  различать в долге?
4. Ч то такое м оральны й долг? 5. Кто контролирует и  оце
нивает исполнение долга? 6. Ч то такое совесть?

В классе и дома

1. В пьесе отечественного драм атурга В. Розова «А, Б , 
В, Г, Д...» есть эпизод, когда один из героев говорит м оло
дому человеку по им ени Володя: «К аж ды й им еет опреде
лённы е обязанности и  долж ен их вы полнять» . Володя воз
м ущ ается и заявл яет  в ответ: «Долж ен, долж ен... Н иком у 
я  ничего не должен!»

В ы скаж и свою оценку столкнувш ихся позиций.
2. Ты уж е знаеш ь, что долг — это обязанность, помно

ж енная на ответственность. Подумай, что такое формализм, 
формальное понимание долга. Попытайся оценить это явление.

3. О бъясни, к а к  ты  поним аеш ь смы сл вы раж ений  «муки 
совести», «угры зения совести», «нечистая совесть», «спо
кой н ая  совесть».
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4*. Ф ранцузский  философ XVI в. М. М онтень так  писал 
о совести: «Совесть м ож ет преисполнять нас страхом , так 
ж е к а к  м ож ет преисполнять уверенностью  и душ евны м 
спокойствием  ».

Раскрой  смы сл слов известного философа. В к а к и х  слу
ч аях , почему совесть преисполняет человека страхом? В чём 
м ож ет быть причина страха? А в к ак и х  случаях  совесть 
даёт человеку уверенность и душ евное спокойствие?

5*. Мы часто говорим, что лю ди д ерж ат ответ перед 
своей совестью. Но ведь есть лю ди, про которы х говорят: 
«Бессовестный!» Ч то ж е это за  человек? М ожно ли  вообще 
назвать его человеком , личностью ? К акие последствия им е
ет его поведение д л я  окруж аю щ их и д л я  него самого?

6. И ндийский  философ и общ ественный деятель М. Ган
ди утверж дал , что в вопросах совести закон  больш инства 
не действует. О бъясни почему.

*
«Н евозможно ступить ни ш агу  по этой земле без того, 

чтобы не соприкоснуться с ответственностью  и долгом, 
которы й необходимо исполнить».

Т. К а р лей ль  (1 7 9 5 —1881), 
а н гли й с к и й  п уб ли ц и ст , философ

§ 9. М оральный выбор — 
это ответственность

Вспомним]] Что такое м оральная норма? Ч то такое мораль-
Н Ь іЙ  Д О Л р ?

К акое поведение вы зы вает моральное одобрение 
и моральное осуж дение? Способен л и  человек 
творить себя?

Ты уж е не раз слы ш ал, что человек, в отличие от ж ивот
ны х , сущ ество свободное. П оведение ж ивотны х, к а к  вам 
известно из уроков биологии, подчинено строгим естествен
ны м  законам . Ж ивотны е действую т по программ е, которая 
залож ена природой. И глупо было бы назы вать ам оральны 
ми, скаж ем , кош ку  за  то, что она ведёт себя непочтитель
но по отнош ению  к  м ы ш ке, а парнокопы тны х за  то, что 
они вы тапты ваю т траву  или  обрываю т плоды с деревьев.

Подумаем
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У них нет иного выбора: так ая  у них ж и зн ен н ая  про
грам м а. И ничего-то они не ведают ни о добре, ни о зле, 
ни о моральной ответственности.

С человеком  всё обстоит намного слож нее. Его деятель
ность вряд ли  м ож но считать запрограм м ированной. К ак 
природное сущ ество, человек , конечно, зависит от многих 
естественны х обстоятельств — тепла, холода, атмосферного 
давления, голода, обмена вещ еств и т. д. Но, к а к  существо 
социальное (общественное) и разумное, своё индивидуаль
ное поведение человек всё-таки  вы бирает сам.

Моральный выбор. С м оральны м и нормами ты  уж е 
знаком . Они даю т образец правильного поведения. Однако 
нет оснований утверж дать, что человек всегда ведёт себя 
правильно. Он м ож ет быть добрым, великодуш ны м , м ило
сердны м, честны м , благородны м и т. д. Но он способен 
и на подлость, л ож ь, предательство, безмерную ж естокость 
и т. д. У лю дей верую щ их на этот случай есть зам ечатель
ное слово — грех. Всё, что человек сделал против м орали, 
любое зло — это грех, говорят они. Справедливо.

Т ак почему ж е  человек в одном случае поступает греш 
но, а в другом — м орально, честно, по-доброму?

В древности сущ ествовало поверье, что на одном плече 
у человека сидит ангел, а на другом — дьявол , и каж д ы й  
наш ёпты вает своё. Кого послуш ает человек , так  и поведёт 
себя. Но вы бирает он сам.

Однако это скорее образное объяснение. Есть и другое. 
Вместо програм м ы , которая залож ена природной эволю ци
ей, человеку в его действиях дана свобода выбора — м еж 
ду добром и злом , м оральны м  и ам оральны м . Это великий  
дар, которы м  не обладает больш е ни одно ж ивое существо. 
Ч еловек сам всегда реш ает, к а к  ему поступить: соблюдать 
или  не соблю дать м оральны е нормы.

Вот простой прим ер. У тебя есть два яблока, одно из них 
больш ое, красивое, другое явно  похуж е. К тебе приш ёл 
друг. В озникает мысль: угостить или  нет? А  если угостить, 
то какое взять себе? М ораль — и ты это знаеш ь — учит: 
всегда поделись с ближ ним , лучш ий  кусок отдай другу. 
Н о есть и  другая, эгоистичная мораль: своя рубаш ка бли
ж е к  телу.

Ты задум ался, к а к  поступить? Вот это и есть выбор 
поступка или , точнее, моральный выбор — когда человек 
не только внутренне вы бирает своё моральное (доброе или 
злое) отнош ение, но и действует в соответствии со своим 
выбором. М ожно сказать  и так: м оральны й выбор — это 
выбор своего отнош ения (доброго или злого) к  другим людям.

Но случаи бываю т послож нее, чем  угощ ение яблокам и.
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ф  Ситуация. В ф ильме вы даю щ егося реж иссёра А лексея 
Германа «П роверка на дорогах» есть такой  эпизод времён 
В еликой Отечественной войны . П артизаны  зам инировали  
ж елезнодорож ны й мост и ж дут нем ецкий  состав с оруж и 
ем. Н еож иданно из-за поворота реки  вы плы вает огром ная 
барж а, и партизанам  откры вается страш ная картина: барж а 
забита наш им и пленны м и, их охраняю т ф аш истские авто
м атчики ; очевидно, лю дей везут на смерть. И в тот самый 
момент, когда барж а оказы вается  под мостом, на него вле
тает нем ецкий  состав с оруж ием ...

В зры вать или  не взры вать? Если взорвать, всё это обру
ш ится на несчастны х лю дей и погубит их. А  если не взры 
вать — оруж ие пойдёт на фронт, да и  п ри каз ком андова
н и я  будет наруш ен. К ом андир отряда категорически  против 
взры ва. Он ясно видит его уж асны е последствия. А  замести
тель ком андира по политической части , у которого ф аш и
сты  расстреляли  всю семью, требует немедленно вы полнить 
п р и каз. В озникает тяж ёл ы й  нравственны й конф ликт...

И так , ситуация очень сложного и ответственного мораль
ного выбора. П одумай о ней. Мы не даём ответа. Не торо
пись и  ты . Только не упускай  из виду, во-первы х, те цели, 
ради которы х вёл наш  народ освободительную борьбу, во-вто
ры х, гум анистические принципы  м орали.

Свобода — это ответственность. Есть такая  философская 
притча о дровосеке. Он честно собирал хворост в лесу. Его 
считали человеком  старательны м , хорош о платили  и хва
л и л и  за  трудолю бие. Только одно от него скры вали : хво
рост ш ёл на костры  и н кви зи ц и и . А сам он никогда не и н 
тересовался...

О чём идёт речь? Не просто, конечно, раскры ть смысл 
философской притчи . По наш ем у мнению , в ней говорится 
о том, что человек всегда долж ен  осмы сливать свои поступ
к и , предвидеть их  последствия — добрые или  злы е — и, 
конечно, нести ответственность за  результат. П отому что, 
д аж е если мы хорош о трудим ся и хорош о зарабаты ваем , 
но при  этом не задум ы ваем ся о смы сле своей деятельности, 
её общ ественных последствиях, мы м ож ем  попасть в поло
ж ение наивного дровосека, ставш его игруш кой  в руках  зла 
и волей-неволей помогающего творить преступления. И  ещё: 
где гаран ти я , что однаж ды  и сам дровосек, безответствен
но доверявш ий своим работодателям , не станет ж ертвой  зла 
и не попадёт в тот самы й костёр? А дрова для костра будет 
заготавливать другой наивны й дровосек...
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Короче говоря, на каж дом  и з нас — хотим мы того или 
не хотим  — всегда л еж и т  ответственность за общ ественные 
результаты  наш их поступков. К таком у вы воду привели нас 
разм ы ш ления о притче.

П одумай,
толкование.

м ож ет бы ть, ты  предлож иш ь своё

Б ы ть человеком  ответственны м — это значит п равиль
но поним ать свои и  чуж ие проблемы, трудности, старать
ся  предвидеть результаты  своих поступков и ум еть отве
чать за  них . Есть разны е виды  ответственности, но самы й 
главны й — от вет ст венност ь м оральная, ответственность 
перед собственной совестью.

В ж и зн и  каж д ы й  из нас подобен сказочном у богатырю , 
стоящ ем у перед кам нем  с надписью : «Н аправо пойдёш ь... 
Налево... П рямо...» Куда пойти? Д ум ай, реш ай , вы бирай. 
Ты свободен.

Док;-, И з м атериалов X Всемирного русского
народного собора. А прель, 2006 г.:

«Ч еловек обладает свободой, без которой невозм ож на 
и сам а помощ ь Б о ж и я  в исправлении человека. Б лагодаря 
своей свободе человек имеет выбор — следовать добру и  та 
ки м  образом возвращ ать себе достоинство или  вы бирать зло 
и  таки м  образом ронять достоинство. Н ельзя  отрицать, что 
и  в современной гуманистической мысли сущ ествует пони
м ание того, что человек постоянно находится перед выбо
ром м еж ду плохим  и  хорош им  поступком».

Что ж е означает свобода выбора?

А  что такое свобода? В сущ ности, это и есть возмож 
ност ь дейст воват ь по своем у усм от рению . Но...

Но если уж е сделал выбор — отвечать за свои поступ
к и  будеш ь сам. П отому что свобода и ответственность — 
к а к  две стороны одной м едали: одна невозм ож на без дру
гой. Свобода без ответственности — это безответственность, 
это произвол, это вседозволенность, распущ енность. Б езот
ветственность всегда связан а с равнодуш ием  и легком ы с
лием , с пустой самоуверенностью . Это слепой, бездумны й, 
случайны й выбор, которы й нередко приводит к  пагубным 
последствиям  к а к  д л я  окруж аю щ и х, так  и  д л я  того, кто 
соверш ил безответственный поступок. Не зря  в народе гово
рят: «Дай сердцу волю — заведёт в неволю».
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и Ф акты . Случай под Р язанью . Л егковой авто
мобиль врезался в пеш ую  колонну курсантов Воздушно- 
десантного училищ а, несмотря на предупреж дение 
деж урны х с ф лаж к ам и . Убито ш есть курсантов, двад
цать ранено. Водитель был пьян .

К ак  связан  этот случай со свободой выбора и ответствен
ностью человека? С каж ем  прямо: свободный человек всегда 
находится в слож ном  полож ении. Готовых ответов на все 
случаи ж и зн и  нет и не будет никогда. П риходится самим 
реш ать, к а к  поступить, и самим ж е нести ответственность 
за  свой выбор. Н у а если человек лю бит угож дать своим 
капризам  и не хочет думать о последствиях или  привы к, 
чтобы кто-то реш ал за  него, м ож но ли  считать такого чело
века  свободным?

К аков твой ответ? П оясни его.

Моральные знания и практическое поведение лич
ности. Н ачнём  с наивного вопроса: гарантирует ли  знание 
м оральны х норм, что человек непременно станет их испол
н ять?  Ответ очевиден: конечно, нет. Ибо в отличие от госу
дарственны х законов за наруш ение норм м орали оф ициаль
ного н аказан и я  не предусмотрено. Ч то ж е м ож ет обеспечить 
вы полнение норм м орали?

П ростейш ий на первы й взгляд  вы ход — взять  и пре
вратить нормы м орали в государственные законы . Просто, 
но неразумно по нескольким  причинам . Во-первы х, м ож 
но ли  подогнать под правовы е нормы таки е  п он яти я , к ак  
«сострадание», «честь», «совесть»? А  во-вторы х, даж е если 
бы это удалось, неуж ели все, кто будет исполнять такие нор
м ы , станут делать это вполне искренне? И ли скорее будут 
изображ ать вы соком оральны х лю дей, ум нож ая тем самым 
лицем ерие и лож ь?

Сущ ествует точка зрен и я , что наруш ения м оральны х 
норм, да и вообще преступления, являю тся результатом иму
щ ественного неравенства. Сторонники этой позиции утверж 
дают: чтобы восторжествовала мораль, нуж но создать такой 
строй, при котором потребности всех лю дей будут полностью 
удовлетворяться. Заодно исчезнут и причины  преступлений.

Но к а к  ж е  тогда быть со стрем лением  некоторы х людей 
к  власти и  самоутверж дению  любой ценой, с завистью  
к  таланту , с ж еланием  ун и ж ать  и м учить других людей? 
Ведь эти  чувства не устраниш ь, обеспечив м атериальное 
благополучие.
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Факты. П редлагаем твоему вниманию  два вы 
бора, две судьбы.

1. Это довольно старая история о некой девице, 
условно назовём её М ери Л . Б ы л а  она довольно м ерзкая  
и сама по себе вним ания не заслуж ивает: этаки й  бога
тенький поросёночек. Но ситуация поучительная. М ери 
была дочерью богатейшего человека, м иллиардера, газет
ного короля. И было у  неё реш ительно всё, что можно 
пож елать. А пож елала она собрать банду, грабить банки 
и убивать лю дей. Её пойм али, и она получила по заслу 
гам . Н ы нче о ней почти забы ли.

2. Об Альберте Ш вейцере (1875— 1965), немецко-фран
цузском  философе и враче, вы , вероятно, хорош о зн а
ете. Его пом нят и всегда будут пом нить во всём мире. 
Будучи уж е очень знам ениты м  и богатым человеком , 
он неож иданно бросил налаж енную  ж и зн ь  и уехал из 
Европы в Ц ентральную  А ф рику , где в м аленькой  дере
вуш ке Л ам барена на свои средства откры л больницу для 
бедняков и до конца своей ж и зн и  лечил их.

А  вывод таков. Очевидно, нет н и к ак и х  законодатель
ны х, общ ественных и  других гарантий  соблю дения морали. 
Г арантия только одна — она в каж дом  конкретном  челове
ке, в его ум ен и и  пост упат ь морально.

Критический анализ собственных помыслов и поступ
ков. Р и м ский  им ператор Н ерон, считая себя великим  дра
м атическим  актёром , чуть ли  не еж едневно устраивал теа
тральны е представления. А  так  к а к  на самом деле актёр 
он был совсем никуды ш ны й, то придворны е ш ли на них, 
п рокли н ая  про себя злую  судьбу и им ператора.

Здесь перед нами встаю т сразу две проблемы:
П ервая проблема оценки  и сам ооценки.
«Человек... есть л и ш ь то, что сам  из себя д елает» ,— 

считал ф ранцузский  философ Ж .-П . Сартр (1905— 1980). 
Ч еловек таков, как и м  он проявляется  в своих поступках. 
И что бы он сам о себе ни говорил, мир будет его оценивать 
только по его поступкам  (чтобы ни у  кого из нас не воз
никло  ком плексов «непризнанного гения»). Не взять  ли это 
правило и д л я  самооценки?

В торая проблема: быт ь  или  казат ься .
Х очеш ь ты действительно чем-то быть  в этом мире 

или  только ка за т ься? П оследнее легче. Л егче, например, 
казаться  честны м, чем быть им . Но, избрав такой  путь, ты 
рискуеш ь попасть в полож ение Н ерона. С той л и ш ь разн и 
цей, что недовольство им лю ди скры вали , так  к а к  боялись
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мести им ператора, а недовольство тобой будут вы раж ать 
откры то, в конкретны х действиях и неприязни . Кроме того, 
и это самое главное: для норм ального человека просто уни
зительно ли ш ь казаться  тем , кем  он не явл яется  на самом 
деле. Ведь суть м орали не столько в отнош ении окруж аю 
щ их к  тебе, сколько  в вы сокой т ребоват ельност и к  само
м у  себе. М оральны й человек не позволит себе проступка 
или  ж е какой-то  ф альш и , лицем ерия, даж е если об этом 
наверняка никто не узнает. Суд собственной совести для 
него всегда превы ш е лю дского суда окруж аю щ их.

Отнош ение к нам  окруж аю щ их, таким  образом, зависит 
целиком  от н аш и х  поступков, и, чем лучш е мы уясним  это 
себе, тем легче нам будет избеж ать непоправим ы х ош ибок.

П роцесс м орального соверш енствования бесконечен и з а 
висит целиком  от нас. Он определяется тем количеством доб
ра, которое мы несём в м ир. К ак  добро, отданное нам и лю 
д ям , так  и зло, причинённое им , к  нам ж е  и вернётся. И ли, 
к а к  говорит Б иблия: «В оздаст ся каж дому по делам  его».

Проверим себя

1. В чём вы раж ается свобода выбора? 2. Что такое мораль
ный выбор? 3. К ак взаимосвязаны свобода и ответственность?
4. Ч то значит быть человеком  ответственны м? 5. В чём 
опасность безответственного поведения? 6. Что м ож ет гаран
тировать вы полнение м оральны х норм? 7. П очему легче 
казаться , чем быть? П очему лучш е бы ть, чем казаться?

В классе и дома

1. Ф ранцузский писатель и философ А. Камю утверж дал: 
«Свобода — это в первую  очередь не приви легии , а  обязан
ность». К ак  ты  поним аеш ь эти слова? Почему обязанность? 
О бъясни, опираясь на текст учебника.

2. М оральны й выбор, к а к  ты  понял, дело трудное и от
ветственное. И никуда от него не уйти . Всю ж и зн ь  мы 
находим ся в полож ении сказочного богаты ря — постоянно 
долж ны  вы бирать свой путь, варианты  действий, поступков. 
Но бываю т ситуации , когда человек отказы вается от выбо
ра, сам оустраняется — пусть другие реш аю т.

Оцени ситуацию  уклонения от вы бора, её последствия, 
нравственную  сторону. И вообще, есть ли в этом случае 
повод для разговора: человек ведь отказался  от поступка, 
что ж е оценивать? В чём тут м ораль? Объясни.
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З*. «М ораль начинается там , где кончаю тся разговоры» 
(А. Ш вейцер). Объясни, к а к  ты  понимаеш ь это утверждение.

4. Слову «карьеризм » придаю т отрицательны й оттенок. 
М ожет л и  стрем ление сделать карьеру  сочетаться с м ора
лью ? Д а или  нет? П риведи аргументы .

5. Раскрой смысл слов французского философа Ж .-П . Сар
тра: «Даж е в том случае, если я  ничего не вы бираю , я  тем 
самы м  всё-таки вы бираю ».

Говорят мудрые

«Н астоящ ая ответственность бы вает только личной. 
Ч еловек краснеет один».

Ф. И ск а н д ер  (р. 1 9 2 9 ), российский  писат ель

У ч и м с я  п о с т у п а т ь  м о р а л ь н о
П ервое  и главное: проверяй свои поступки с точки  зре

ния золотого правила морали. П режде чем соверш ить посту
пок, спроси себя: а  стоит л и  так  поступать? Х отел бы я, 
чтобы другие так  поступили со мной?

Второе: стрем ись к  тому, чтобы не увеличивать зло на 
Зем ле. Руководствуйся м оральны м и заповедям и. Они тебе 
известны  (загляни  в учебник).

Трет ье: старайся делать добро. О добре ты  знаеш ь мно
го. О пираясь н а  свои зн ан и я , учись определять, что есть 
в ж и зн и  добро, а  что зло. И делай  добро.

§ 10. О бразование

Вспомним Ч то представляет собой сфера культуры ?

Подумаем В чём состоит отличие постиндустриального 
(информационного) общ ества от предыдущ его 
этапа общ ественного развития? К акие научно- 
технические достиж ения конца XX — начала 
XX I в. вош ли в повседневную ж изнь? М ожно 
ли  получить в ш коле зн ан и я, которы х будет 
достаточно на всю ж изнь?

Задумы вались ли  вы когда-нибудь над смыслом слова «об
разование»? Ведь частое повторение того или иного слова, тер
мина нередко приводит к  тому, что мы перестаём вникать в его 
содержание. Напомним: образование — это процесс приобрете
ния знаний  о м ире, приобщ ения к  культуре, к  ценностям
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Отечества, мировой циви ли зац и и . К аж дое новое поколение 
овладевает знаниям и , опытом, накопленны м и предыдущ ими 
поколениям и, вносит свой вклад  в непрерывно пополняемую  
сокровищ ницу культуры . Вдумайтесь в ещё одно понятие — 
«образовать», оно означает создать, развить, воспитать.

Приоритетность образования. В статье 3 Ф едерального 
закон а  «Об образовании в Российской Ф едерации» гово
рится о признании принципа приоритетности образования 
в наш ей стране. Термин «приоритет» словари характери зу 
ют к а к  «преобладающ ее значение». П риоритетность образо
вания определяется преж де всего самой сущностью образова
н и я , его направленностью  на воспитание самостоятельного, 
критически  м ы слящ его граж данина, стрем ящ егося к  совер
ш енствованию  общ ества, в котором он ж ивёт. В одном из 
документов О рганизации О бъединённых Н аций  подчёркива
ется, что учащ ем уся «должно даваться образование», кото
рое способствовало бы его общ ему культурном у развитию  
и благодаря которому он мог бы на основе равенства воз
м ож ностей развить свои способности и личное суж дение, 
а  так ж е  сознание м оральной и социальной ответственности 
и  стать полезны м  членом общ ества.

Д л я  повы ш ения качества образования, обеспечения 
единства его содерж ания на всём российском пространстве 
установлены  государственные стандарты  среднего и вы сш е
го образования, отраж аю щ ие новейш ие достиж ения науки . 
Возросло ф инансирование учебны х заведений, больш инство 
ш кол имеет компью терные классы  и выход в И нтернет, осу
щ ествляется строительство новы х образовательны х учебных 
заведений. П ринят ряд  государственны х документов, опре
деляю щ их текущ ие и перспективны е задачи  образования.

Мнения. П ознакомься с двумя вы сказы ваниям и.
«Тот народ, которы й сумеет возмож но полно, воз

мож но быстро, возмож но соверш енно овладеть новым 
откры ваю щ им ся в человеческой ж и зн и  знанием , совер
ш енно развить и прилож ить его к  своей ж и зн и  — полу
чит ту мощь, достижение которой и направление которой
на общее благо яв л яется  основной задачей всякой  р аз
умной государственной политики» . (В. И. В ернадский 
(1863— 1945), российский учёны й.)

«Три качества — обш ирны е зн ан и я, привы чка м ы с
лить и  благородство чувств — необходимы для того, что
бы человек был образованным в полном смы сле слова». 
(Н. Г. Черныш евский (1828— 1889), российский философ.)
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М ожно ли  отнести эти  давно вы сказанны е мысли 
к  наш ему времени? П риведи аргументы .

Возрастающая значимость образования в условиях 
информационного общ ества. Образование тесно связано 
с ж изнью  данного общ ества. В аж н ей ш ая задача, которую 
предстоит реш ить наш ей стране, — создание инновационной 
эконом ики , основанной на новейш их достиж ениях науки 
и техники. Такую  эконом ику, в которой основными ф акто
рами развития выступаю т знания и человеческий капитал , 
назы ваю т «эконом икой знаний» . Запросы  быстро и зм ен я
ю щ ейся ж и зн и  во многом определяю т цели  образования, 
состав и  содерж ание учебных предметов. Образование акти в
но воздействует на ж изнь: чем вы ш е образованность граж дан 
страны, тем успеш нее развиваю тся её эконом ика, культура.

Вы знаете, что человеческое общество постоянно разви 
вается. Одним из наиболее значим ы х современных результа
тов общ ественного развития  явл яется  становление и разви 
тие информационного общества. Конец XX  — начало X X I в. 
ознаменовались небывало бы стры ми тем пам и научно-техни
ческого прогресса, обострением состязания (соперничества, 
конкуренции) м еж ду различны м и государствами, корпора
ц и ям и , научны м и учреж дениям и . С тала более распростра
нённой и кон курен ц и я м еж ду работникам и , стрем ящ им ися 
к  интересной и  хорош о оплачиваем ой долж ности.

Это состязание охваты вает весь мир (носит м еж дународ
ны й характер) и  вы двигает перед наш ей страной важ нейш ую  
задачу — обеспечить конкурент оспособност ь  (т. е. способ
ность вы держ ать конкуренцию ). Выполнение этой задачи не
посредственно связано с образованием. П рим енительно к  те
ме данного параграф а вы страивается цепочка из трёх в заи 
м освязанны х и взаим одействую щ их звеньев конкурентоспо
собности: а) страна; б) образование; в) личность.

К ак ж е взаим одействую т эти  звенья?
И сходная государственная установка гласит: обеспечение 

конкурент оспособност и ст раны  является  важ нейш им  усло
вием  усиления политической и экономической роли России, 
повы ш ения благосостояния её населения, способности быс
тро и правильно ориентироваться в условиях м еж дународ
ной конкуренции . О бразование во многом определяет глав
ное конкурентное преимущ ество вы сокоразвитой страны , 
качество её человеческого потенциала. Это преимущ ество 
имеет своей основой конкурент оспособност ь образования. 
В одном из посланий П резидента РФ  Ф едеральном у Собра
нию указы валось: «России нуж на конкурентоспособная обра
зовательная система. В противном случае мы столкнём ся
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с реальной угрозой отры ва качества образования от совре
м енны х требований».

В клад образования в достиж ение социально-эконом иче
ских  целей  развития  России осущ ествляется преж де всего 
через создание условий повы ш ения конкурент оспособност и  
личност и .

В современном мире остро проявилось несоответствие раз
ви ти я  н ау ки , техн и ки , технологии уровню  подготовки кад 
ров. Глобализирую щ ийся мир столкнулся с резким  деф ици
том квалиф ицированны х кадров, только в Европе не хва
тает, по оценкам  экспертов, около 700 ты с. специалистов 
во всех отраслях эконом ики . Та ж е ситуация и в России, 
в СНГ, в развиваю щ ихся странах . У ж е изобретены передо
вые технологии, вы сокоточная аппаратура, новейш ие мето
ды  производства. А  тем , кому предстоит на всей этой техни
ке нового поколения «кнопки н аж и м ать» , ещ ё только пред
стоит научиться это делать к ак  следует.

Главной движ ущ ей  силой укреп лен и я конкурентоспособ
ности страны является  человек. У ж е в основной ш коле начи
нается процесс ф ормирования его личностны х качеств, соот
ветствую щ их запросам информационного общества. Назовём 
некоторы е из них:

— ум еть приобретать и постоянно обновлять зн ан и я, 
прим енять их  в различны х ситуациях;

— проявлять инициативу, самостоятельность, ответствен
ность в приняти и  и вы полнении реш ений;

— овладевать достиж ениям и  отечественной и мировой 
культуры ; поним ать, что культурны й  человек продуктивно 
участвует в коллективном труде, достигает взаимопонимания 
в общ ении, хорош о подготовлен к  самостоятельном у твор
честву, к  вы сококачественной работе, к  пользованию  гр аж 
данским и правам и;

— учиты вать запросы  ры н к а  труда, ум еть доказы вать 
свою конкурентоспособность в процессе деятельности, при 
перемене профессии.

В инф ормационном  обществе всё более отчётливо про
см атривается связь м еж ду уровнем образования и  полож ени
ем человека в обществе. Т ак, исследователи полагаю т, что 
сущ ествую щ ие в настоящ ее врем я в Соединённых Ш татах 
классовы е разл и чи я  объясняю тся главны м  образом разн и 
цей в получении образования. П ри этом речь идёт не только 
о м атериальны х благах, поскольку д л я  современного челове
к а  основными мотивами деятельности становится самореали
зация, стремление к  образованию и  знаниям  и практическо
му их  прим енению . Эксперты утверж даю т, что всё большее 
число лю дей из рабочей среды обучаю тся достаточно долго.



чтобы стать работникам и умственного труда. Речь идёт уж е 
не о деньгах . Р ечь идёт о собственном достоинстве.

О бщ ее и проф ессиональное образование в Россий
ской Ф едерации. А ктуальной  задачей в настоящ ее время 
в наш ей стране яв л яется  осущ ествление следую щ его прин
ципа: образование долж но быть доступно для всех граж дан  
страны , а его качество долж но соответствовать лучш им  оте
чественны м  и м еж дународны м  образцам . Эта задача в пол
ной мере относится к ак  к  общ ему, так  и  к  проф ессиональ
ному образованию .

Общее образование  вклю чает следую щ ие ступени: 1) до
ш кольное образование; 2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 4) среднее общее образова
ние. Задачи  этих элементов образования — формирование 
общей культуры  человека, его подготовка к  ж и зн и  в общ е
стве, к  сознательному выбору и  освоению профессии.

Дошкольное
образование

П роф ессиональное образование  направлено на приобре
тение обучаю щ им ися знаний , ум ений, навы ков и  ком петен
ци й , позволяю щ их вести проф ессиональную  деятельность 
в определённой сфере. Ступени профессионального образо
вания таковы : 1) среднее профессиональное образование; 
2) вы сш ее профессиональное образование, в котором р азл и 
чаю т три  уровня: б акалаври ат , специалитет и м агистрату
ра , подготовка кадров вы сш ей квал и ф и кац и и .
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Высшее
образование-
специалитет,
магистратура

Высшее образование- 
подготовка кадров 
высшей квалификации

Задачи  проф ессиональны х учебны х заведений — после
довательное повы ш ение профессионального и  общ еобразова
тельного уровня учащ и хся , подготовка квалиф ицированны х 
специалистов.

П овы ш ение квал и ф и кац и и  и проф ессиональная перепод
готовка осущ ествляю тся по програм м ам  дополнительного 
профессионального образования.

Вы учитесь в основной ш коле. Этот этап обучения 
по праву назван  основны м. Здесь излагаю тся первоосновы 
научны х знаний  по всем предметам , и  тем самым готовится 
почва д л я  того, чтобы на следую щ их этапах  образования 
овладевать ф ундам ентальны м и (наиболее важ ны м и , базовы 
ми) зн ан и ям и . Л и ш ь на основе этих знаний  возм ож ны  р аз
работка и реализация нововведений, освоение в краткие сро
к и  новы х профессий.

В основной ш коле вы изучаете инф орм атику, заним ае
тесь в ком пью терны х кл ассах , осваиваете И нтернет. Всё это 
способствует формированию  инф ормационной грамотности, 
без овладения которой вы не смож ете эф ф ективно работать, 
обеспечивать благополучную  ж и зн ь  себе и близким .

Чем ближ е окончание основной ш колы , тем  важ нее п ра
вильно сделать первы е ш аги  в выборе путей дальнейш его 
образования. Вы продолж ите обучение в 10— 11 классах
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и смож ете вы брать д л я  углублённого и зучения те предметы , 
которы е вы зы ваю т у вас наибольш ий интерес или  связаны  
с ориентацией на избранную  вам и профессиональную  под
готовку. У вас есть такж е  возм ож ность поступить в учебное 
учреж дение, даю щ ее среднее профессиональное образование 
и приним аю щ ее окончивш их основную ш колу.

«Обычно у  каж дого  человека, — писал академ ик 
М. А . Л аврентьев, — больш е всего склонности и стрем ле
ния к  одной-двум областям  деятельности . И меет исклю чи
тельно важ ное значение к а к  м ож но раньш е помочь челове
ку  реализовать эту главную  способность».

Непрерывность образования. В современном мире часто 
звучат слова: кто  владеет зн ан и ям и , тот владеет миром. 
Зн ан и я требуют постоянного развития, обновления. Поэтому 
на первы й план вы двигается задача непреры вного образова
ния, охватываю щ его всю ж изнь человека. Непрерывное обра
зование рассм атривается к а к  руководящ ий принцип во всех 
странах м ира. Его р еали зац и я  направлена на достиж ение 
гармоничного разви ти я  личности и  прогресса в преобразо
вании общ ества.

В России наряду с названны м и вы ш е звеньям и образова
тельной системы сущ ествует ряд путей непреры вного обра
зования. Т ак , наприм ер, имею тся учебные центры  (курсы , 
институты  усоверш енствования и переподготовки), зан яти я  
в которы х направлены  в основном на соверш енствование 
профессиональной квал и ф и кац и и  лю дей разли чн ы х  специ
альностей (от строителей до врачей , учителей , работников 
телевидения).

У чёные полагаю т, что в наш у эпоху важ ны м  средством 
непреры вного образования явл яется  дистанционное обуче
ние через И нтернет. Оно способно предоставить равны е воз
мож ности для получения образования высокого уровня всем 
ж елаю щ им , независим о от места их  прож и ван и я, возраста 
и т. п.

К  Докумен Ф рагм ент и з доклада М еждународной 
ком иссии по образованию  д л я  XX I в. «Образование: скр ы 
тое сокровищ е»:

«Образование на п ротяж ении  всей ж и зн и  — централь
н ая  проблема д л я  общ ества.

...Если верно то, что мы долж ны  использовать все воз
можности для учения и соверш енствования, то не менее 
верно и то, что мы  долж ны  быть в состоянии использовать 
эти возможности, а д л я  этого каж дом у человеку необходимы
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все элем енты  качественного базового образования. Более 
того, ж елательно, чтобы ш кола прививала ему вкус к  обра
зованию , научила получать удовольствие от учёбы, создава
ла возмож ности научиться учиться , развивала лю бознатель
ность.

...На пороге X X I в. кон ц еп ц и я образования на п ротяж е
нии всей ж изни  приобретает клю чевое значение.

П реж де всего необходимо научиться приобрет ат ь  
зн а н и я . Однако, учиты вая  быстрые изм енения, связанны е 
с научны м  прогрессом и новы ми ф ормами эконом ической 
и социальной деятельности, необходимо сочетать достаточ
но ш ирокие общие культурны е зн ан и я с возмож ностью  глу
бокого постиж ения ограниченного числа дисциплин . Общий 
культурны й  уровень явл яется  в некотором роде пропуском 
к  непреры вном у образованию , поскольку он прививает вкус 
к  образованию , а так ж е  явл яется  его основой, необходимой 
д л я  того, чтобы учиться на п ротяж ении  всей ж и зн и » .

К акова главная  мы сль этого докум ента? Почему 
именно её ты считаеш ь главной?

Составной частью  непреры вного образования является  
самообразование. Его содерж ание определяется самим чело
веком , проявляю щ им  личны й интерес к  приобретению  зн а
ний в области н ауки , техн и ки , культуры , к  познанию  со
врем енны х общ ественных отнош ений. В елика роль самооб
разования в повы ш ении культуры  личности.

Основной источник самообразования — чтение, изучение 
литературы . Кроме кн и г, ж урналов, газет, самообразованию  
способствуют прослуш ивание л екц и й , посещ ение музеев, 
вы ставок, просмотр сп ектаклей , киноф ильм ов, телепередач. * I.

Проверим себя

I .  Что такое образование? В чём заклю чается приоритет 
образования? 2. Почему в инф ормационном  обществе воз
растает значимость образования? В чём состоит связь м еж 
ду конкурентоспособностью  страны  и образованием? 3. Что 
такое конкурентоспособность человека, каковы  пути её повы
ш ения? 4. К аковы  основные качества человека, отвечающ ие 
запросам  инф ормационного общ ества? 5. К аковы  основные 
уровни образования в наш ей стране? 6. Почему непреры в
ное образование явл яется  клю чевой задачей общ ества?



В классе и дома

1. Приоритетность образования требует вы деления зн ачи 
тельны х средств из бюджета к ак  государства, так  и  семьи 
на образовательны е цели. Тем, кто сомневается в целесо
образности значительны х затрат на образование, президент 
Гарвардского университета (США) ответил так: «Если вы счи
таете, что образование слиш ком  дорого, попробуйте, почём 
невеж ество».

В ы скаж и своё отнош ение к  приведённому суждению ; 
если ты  с ним согласен, приведи примеры бедствий, вы зван
ны х отсутствием  необходимых знаний.

2. У чёные утверж даю т: образование — это не только 
одно из основны х прав человека, это конкретное, д оказан 
ное преимущ ество д л я  общ ества в целом . С ф ормулируй сис
тему доказательств того, что образование играет значитель
ную роль в общ ественном развитии .

3. О бъясни, каки м  образом образование вли яет на кон 
курентоспособность страны .

4. О знаком ься с приведённы м  н и ж е суж дением  и аргу 
м ентируй (привлекая  прим еры ) свою точку зрения. «Обра
зование нельзя  рассм атривать исклю чительно к а к  средство 
подготовки к  будущ ему. О бразование долж но обеспечивать 
возм ож ность реш ения обучаю щ им ися значим ы х д л я  них 
проблем».

5. После окончания основной ш колы  ты м ож еш ь избрать 
один из путей продолж ения образования: переход в 10 класс 
средней ш колы  с возмож ностью  углублённого изучения от
дельны х предметов; поступление в профессиональное учеб
ное заведение; самообразование. Р аскрой , в чём, по-твоему, 
состоят преим ущ ества и недостатки каж дого  из названны х 
путей. К акой  путь и почему тебе каж ется  предпочтитель
ным?

6*. Разработайте проект «П редлож ения об изм енении 
системы образования в основной ш коле (5—9 кл .)» . П ро
ведите опрос одноклассников. Подготовьте презентацию  
предлож ений.

Говорят мудрые ►

«Чем человек просвещ ённее, тем он полезнее своему 
Отечеству».

А . С. Грибоедов (1 7 9 5 —1 829 ), 
р усск и й  писат ель
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§ 11. Наука в соврем енном  
общ естве

Чем отличается духовная сфера от других сфер 
общ ества? К аковы  особенности учения к а к  ви
да деятельности? Ч то означаю т пон яти я  долга 
и чести?

Почему роль н ауки  в обществе постоянно воз
растает?

Что такое наука? Вы уж е знаком ы  со структурой духов
ной сферы общ ества. Одним и з её элементов явл яется  нау
ка . Она возн и кла на заре истории человечества и сущ еству
ет и развивается вместе с развитием  общ ества и  человека.

Сегодня слово «наука» имеет несколько значений. Одно 
из них: н аука — это особая сист ем а зн а н и й . В отличие от 
личного опы та и здравого смы сла, н ау ка  имеет дело с науч
ны м и ф актам и . Т акие ф акты  тщ ательно собираю тся, опи
сы ваю тся, перепроверяю тся и обобщ аю тся. Т ак , ещ ё в далё
кой древности А ристотель попы тался вы делить основные 
начала  (условия) сущ ествования всего в мире: форму, м ате
рию, причину, цель. Он ж е использовал логи ку  к а к  метод 
суж дений , прим еним ы й к  любой науке.

Н аучное знание по своей природе явл яется  систем атизи
рованным. П ринято вы делять несколько элементов современ
ного научного знания: ест ест вознание  (учение о природе, 
естественные науки); т ехнознание  (учение о технике, техни
ческие науки); общ ест вознание  (учение об обществе, обще
ственны е науки); человековедение  (учение о человеке, гум а
нитарные науки). Развитие науки приводит, с одной стороны, 
к  дроблению наук на относительно самостоятельные в рамках 
одной области знания. Например, только в медицине сегодня 
насчитываю т более 300 научны х дисциплин. С другой сторо
ны, происходит и противоположный процесс — объединение 
наук , появление новы х областей научного зн ан и я  на сты ке 
отдельных направлений: биохимии, генной инж енерии и др.

В систему научного зн ан и я  входят не только научны е 
ф акт ы , доказанны е и подтверж дённы е наблю дениям и, экс
перим ентам и, а  так ж е  законы  и т еории, но и сами методы 
получения научны х знаний — методы наблю дений, экспери
ментов, расчётов, доказательств. Современная н ау ка  нако
пила массу инф орм ации об окруж аю щ ем  нас м ире и о мире 
внутри нас. Эта инф орм ация обрабаты вается и  н акап л и ва
ется с помощ ью  современны х инф орм ационны х технологий 
и слож ной техники .

Вспомним]

П о д у м аем  \



Особенность н ауки  проявляется и в том , что она стре
м ится объяснять м ир, используя особый я зы к  — формулы , 
символы, знаки , понятия и  т. п. М атематика оперирует циф 
рам и , хим ия — условны м и зн акам и , обозначаю щ им и хи м и 
ческие элем енты . Есть свои я зы к и  у инф орм атики  и т. п. 
П ользование искусственны м  язы ком  позволяет отвлечься от 
несущ ественны х признаков изучаем ы х объектов и сосре
доточиться на наиболее важ ном  и общем. Вы произносите 
слово «прилагательное», и все, кто знаком  с грам м атикой , 
понимаю т, что им еется в виду одна из частей речи, обозна
чаю щ ая п ри зн аки  предмета. Т ак ж е к а к  в истории, слово 
«источник» означает не водны й объект, а  основу получения 
исторических сведений.

Н аука, в отличие от м ифологии или обыденного зн ан и я, 
предполагает доказательность, проверку полученны х резуль
татов разны м и способами — от логичного объяснения до 
слож ны х экспериментов с использованием  слож ны х прибо
ров и дорогостоящ его оборудования.

Если рассмотренное нами значение слова «наука» отра
ж ает результаты  деятельности учёны х, то другое значение 
слова «наука» подразум евает особую сферу деят ельност и, 
в которой приним аю т участие м иллионы  лю дей. (В насто
ящ ее врем я научны м и исследованиям и в м ире занято  не 
менее 5 млн человек.)

Учёными принято назы вать людей, профессионально заня
ты х научной деятельностью , «производством» научного зн а
ния. Конечно, в сфере н ауки  заняты  не только собственно 
учёны е. Им помогаю т, их обслуж иваю т лаборанты , адм ини
страторы , инж енеры  и т. п. Л ю ди м ногих профессий непо
средственно связаны  с этим особым видом производства. Со
временную  науку  невозм ож но представить себе без научны х 
ж урналов, альм анахов, справочников и т. п ., которы е редак
тирую тся, издаю тся, оф ормляю тся рисункам и, схемами, чер
теж ам и. В аж ную  роль в развитии  современной н ауки  игра
ют СМ И, которы е популяризирую т её достиж ения, освещ а
ют научны е проблемы и т. д. Тем не менее сфера н ауки  без 
учёны х не м ож ет сущ ествовать и развиваться.

И з истории нам  знаком ы  им ена мудрецов, талантливы х 
учёны х, одерж им ы х поиском ответов на слож ны е вопросы. 
Многие из них готовы были отдать ж и зн ь ради истины . М ож
но вспом нить хотя бы судьбу С ократа или  Д ж ордано Бруно.

Учёные в разны е времена стрем ились к объединению . 
Им важ но было поделиться своими откры тиям и  с другими. 
Способами обмена знаниям и  были беседы, диспуты , научные 
споры . У ж е в Д ревней Греции признанны м  научны м  цен 
тром была легендарная А кадем ия — аф инская  ф илософ ская



ш кола, основанная философом П латоном в рощ е А кадем а. 
Здесь собирались ученики П латона для бесед, диспутов, чте
ния докладов по разны м  областям знаний. Здесь ж е бы ла ор
ганизована библиотека — хранилищ е книг и манускриптов.

Позднее словом «академия» стали именовать объединения 
учёны х. Н аука представляет собой не только особую систему 
знаний, но и сист ем у организаций  и учреж дений, в которых 
она создаётся. У ш ли в прош лое времена учёны х-одиночек, 
которы е в тиш и уединения были зан яты  поиском  философ
ского кам н я. Постепенно возникали специализированны е на
учные учреж дения. Сначала им и были университеты , потом 
лаборатории, институты , академ ии , а позднее — научны е 
центры  и даж е целы е города. Н аучны е учреж дения создают 
рядом  с собой целую  инф раструктуру — библиотеки, музеи, 
испы тательны е станции , ботанические сады  и т. п.

Факты. Российская академ и я  наук уч р еж 
дена по распоряж ению  им ператора П етра I У казом 
П равительствую щ его сената от 28 ян вар я  (8 ф евраля) 
1724 г. Она воссоздана У казом  П резидента Российской 
Ф едерации от 21 ноября 1991 г. к а к  высш ее научное 
учреж дение России. В настоящ ее врем я Российская а к а 
дем ия наук (РА Н ) вклю чает 9 отделений (по областям 
науки) и 3 региональны х отделения, а  так ж е  14 регио
нальны х научны х центров.

Кроме РА Н , в наш ей стране сущ ествую т и другие 
государственные академ ии , в том числе А кадем ия м еди
цинских  наук , А кадем ия образования, А кадем ия сель
скохозяйственны х наук . Н аучны е исследования ведутся 
не только учёны м и академ ий , но и отраслевы м и науч
но-исследовательскими институтам и , а так ж е  научны ми
коллективам и высш их учебных заведений. Это очень важ 
но для ф ормирования специалистов д л я  будущ их и зы ска
ний, поскольку  учёны е, зан яты е поиском  истины , пере
даю т своим ученикам  не только зн ан и я , но и исследо
вательские ум ения и тягу  к  исследованиям .

Современная н аука вы ходит за  рам ки  отдельны х госу
дарств, и объединения учёны х нередко вклю чаю т специа
листов определённой области зн ан и я  из разны х стран. Они 
общ аю тся с помощ ью  современны х средств связи , встреча
ю тся на м еж дународны х конф еренциях , съездах, сим позиу
м ах. Учёные, добивш иеся вы даю щ ихся результатов, получа
ют м еж дународны е прем ии. Н аиболее известная из них — 
Н обелевская премия.
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x ф ак ты . Среди наш их соотечественников Н о
белевской премии за  научны е достиж ения удостоены: 
Иван П етрович Павлов, И лья И льич М ечников, Н иколай 
Н иколаевич Семёнов, П авел А лексеевич Ч еренков, И лья 
М ихайлович Ф ранк , И горь Евгеньевич Тамм, Лев Д ави 
дович Л андау, Н иколай  Геннадьевич Басов, А лександр 
М ихайлович П рохоров, А ндрей Д м итриевич Сахаров, 
Леонид Витальевич Канторович, Пётр Леонидович К апи
ца, Ж орес И ванович А лфёров, В италий Л азаревич  Г инз
бург, А лексей А лексеевич Абрикосов.

Нравственные принципы труда учёного. Н астоящ им и 
учёны м и явл яю тся  не просто образованны е и талантливы е 
лю ди, добивш иеся успехов в научны х исследованиях. Б оль
ш инство из них — лю ди с вы соким и м оральны м и п ринци
пам и.

Во все времена сообщество учёны х отвергало плагиат — 
присвоение чуж и х  идей. С крупулёзное следование истине, 
честность перед сам им и собой и другим и отличаю т настоя
щ их  учёны х. В отнош ении чести им ени в больш инстве сво
ём учёны е очень требовательны , им не безразлично, каки м  
образом добыта истина. И стория и современность даю т нем а
ло прим еров преданности учёны х своей науке, готовности 
ж ертвовать ради истины  ком фортом , свободным временем, 
а  нередко здоровьем и  самой ж изнью . Честное им я в науке 
ценится ничуть не м еньш е результата исследования.

Одна из сам ы х важ ны х этических проблем, с которой 
сталкиваю тся лю ди н ауки , — проблема последствий их 
работы . Н еоднократно известны е учёны е делали  публичны е 
заявл ен и я  в связи  с их  озабоченностью  возм ож ны м  исполь
зованием  достиж ений н ауки  в антигум анны х цел ях .

ше До к - Ф рагм ент из М анифеста Рассела —
Э йнш тейна, оглаш ённого 9 ию ля 1955 г. в Лондоне:

«...Мы авторитетно заявл яем , что сейчас м ож ет быть 
изготовлена бомба в 2500 раз более м ощ ная, чем та, которая 
уничтож ила Х иросиму. Т акая  бомба, если она будет взор
вана над землёй или  под водой, посы лает в верхние слои 
атмосферы радиоактивны е частицы . Они постепенно опуска
ю тся и достигаю т поверхности зем ли в виде смертоносной 
радиоактивной пы ли или дож дя... Н икто не знает, к ак  дале
ко могут распространяться таки е  смертоносные радиоактив
ные частицы . Но самые больш ие специалисты  единодуш но
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*м
утверж даю т, что война с применением  водородных бомб 
вполне м ож ет уничтож ить род человеческий...

М ногие видны е учёны е и  авторитеты  
в области военной стратегии не раз пред
упреж дали  об опасности... Мы убедились 
в том, что точка зрения специалистов на 
эту проблему не зависит в какой-либо сте
пени от их  политических взглядов. Она 
зависит только от степени знаний специ
алистов...

РЕЗО Л Ю Ц И Я:
В связи  с тем что в будущ ей м иро

вой войне будет непременно использова
но ядерное оруж ие и поскольку это ору
ж и е угрож ает сущ ествованию  рода чело
веческого, мы настаиваем , чтобы п рави 
тельства всех стран п оняли  и публич
но заяви л и , что споры м еж ду государ
ствам и не могут бы ть разреш ены  в ре
зультате развязы ван и я  мировой войны .
Мы требуем, чтобы они находили м ир
ные средства разреш ения всех спорных 
вопросов».

(М анифест подписан одиннадцатью  
всемирно известны м и учёны м и, в том 
числе Бертраном  Расселом  и  Альбертом 
Э Й Н Ш Т е Й Н О М .)  А .  Э й н ш т е й н

Б. Рассел

С ф ормулируй своими словами основную мы сль 
данной резолю ции. К ак  м ож но охарактеризовать позицию  
известны х учёны х в вопросе защ иты  м ира?

Возрастание роли современной науки. Современная 
организация научны х исследований заметно отличается от 
п ри н яты х  в XVII в. и даж е в X X  в. П ервоначально н аука 
ограничивалась ф ункцией поиска истинного знания, а  фило
софия помогала понять и объяснить устройство м ира в целом. 
Н емало времени потребовалось науке д л я  утверж дения п ра
ва ф ормировать м ировоззрение, установить своего рода р аз
граничение вл и ян и я  с религией . Сегодня без научны х пред
ставлений сущ ествование духовной культуры  невозм ож но.

Индустриальное общество потребовало от науки более тес
ной связи  с производством, ориентации на развитие техни
ческих идей. В свою очередь, н аука  получила от производ
ства мощ нейш ий импульс для развития в виде технического
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оборудования. С вязь м еж ду наукой  и производством стала 
не просто непосредственной, но и необходимой и  д л я  тех 
н и ки , и д л я  науки . М ногие научны е идеи, рассм атриваем ы е 
преж де только к а к  идеальны е и ум озрительны е, получили 
возм ож ность проверки  и подтверж дения в результате разви 
тия  технико-технологических возмож ностей общ ества. П уть 
от научной идеи до её воплощ ения в техническое устрой
ство заметно сократился. Ф актически  многие научны е цен
тры  стали  искать способы п риближ ения своих новы х дости
ж ений  к  непосредственному производству. Прогрессивной 
формой сотрудничества науки  и производства стали так  
назы ваем ы е технопарки .

Факт Н ачало технопаркам  было положено 
в СШ А в начале 50-х гг. XX в ., когда был организован 
научно-производственный парк Стэнфордского универси
тета (ш тат К алиф орния). У ниверситет наш ёл прим ене
ние пустую щ ему участку  зем ли, который находился в его 
владении. Зем ля и пом ещ ения стали  сдаваться в аренду 
автономны м м алы м  предприятиям  и действую щ им ком 
паниям , бурно развиваю щ им ся за  счёт военны х заказов  
федерального правительства, д л я  разм ещ ения им и своих 
подразделений, работаю щ их в области вы соких техноло
гий. А рендую щ ие ф ирм ы  им ели тесные рабочие ко н так 
ты с университетом.

Потребовалось 30 лет, чтобы заверш ить строительство, 
формирование инф раструктуры  и сдать в аренду всю свобод
ную землю  научного п арка . Этот проект явл я л с я  долгосроч
ным, требую щ им терпения и преданности делу. В резуль
тате этот научны й парк прославился ф еном енальны м и до
сти ж ен и ям и  в развитии  наукоём кого сектора пром ы ш лен
ности. В технопарке начинали  свою ж и зн ь  многие извест
ны е теперь ф ирмы .

Н ельзя не отм етить, что в СССР в 1956 г. был создан 
Н овосибирский научны й городок (А кадемгородок), кото
ры й  до сих пор остаётся образцом научного поселения, где 
претворялись в ж и зн ь  некоторы е сущ ественные принципы  
инновационны х технологий X X I в.

В настоящ ее врем я в 25 регионах Российской Ф едерации 
действует свы ш е 50 технопарков, 25—30%  из них — это 
стабильно ф ункционирую щ ие структуры . У чредителями рос
сийских  технопарков являю тся  университеты , научны е ц ен 
тры , пром ы ш ленны е предприятия, негосударственные ф и р
м ы , органы  власти , банки , общ ественные организации.
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В технопарках России размещ ено около 1000 м алы х инно
вационных предприятий (т. е. ориентированных на внедрение 
новых технологий); действует около 150 м алы х предприя
тий сервисного назначения; организовано более 10000 новых 
рабочих мест.

Российские технопарки  производят продукцию  и оказы 
ваю т услуги 24 отраслям  пром ы ш ленности и социальной 
сферы , в том числе наиболее часто в сф ерах н ауки , науч
ного обслуж ивания, экологии , м аш иностроения, топлива, 
энергетики , инф орм атики , здравоохранения и образования.

С конца XX  в. н ау ка  вы ступает в качестве общ ественной 
силы . Н аука  во многом оказы вает вли ян и е на самого чело
века. Она даёт человеку картину  м ира, постоянно дополняя 
и уточняя её детали . Эта карти н а  не раз м енялась на про
тяж ен и и  веков.

Кроме того, н аука вооруж ила современного человека 
особым способом познания. Т акой  способ назы ваю т рацио
нальны м , что подчёркивает роль разум а в процессе пости
ж ен и я истины . Д анны е н ауки  сегодня активно использую т
ся  не только д л я  организации  производства, но и при р а з 
работке прогнозов развития  общ ества.

Н аука  играет всё более важ ную  роль в обществе ещё 
и благодаря том у, что лю ди н ауки  — учёны е — явл яю т
ся сущ ественной частью  социально активного  населения. 
Достаточно вспом нить академ и ка  А. Д. С ахарова, чьё им я 
отож дествляется не только со см елы м и научны м и откры ти 
ям и , но и со столь ж е смелы м и вы ступлениям и против про
извола и несправедливости. Г раж дан ская  позиция автори
тетны х д л я  научного сообщ ества лю дей сущ ественно в л и я
ет на общ ественное мнение.

Проверим себя

1. О характеризуй  н ауку  к а к  особую систему знаний.
2. К акие черты  отличаю т н ауку  к а к  систему государствен
ны х и общ ественны х организаций , вы рабаты ваю щ их, х р а 
н ящ и х  и  распространяю щ их научны е знания? 3. К акую  
роль играет наука в современном обществе? 4. В чём про
явл яется  нравственная ответственность учёны х? 5. В чём 
проявляется  рост в л и ян и я  н ауки  на современное общество? * 1

В классе и дома

1. А . П . Ч ехов назы вал  н ауку  самы м  важ ны м , самым 
прекрасны м  и нуж ны м  в ж и зн и  человека. Согласен ли  ты
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с писателем ? К акие аргументы  ты  м ож еш ь привести для 
доказательства своей точки  зрения?

2. Подготовь сообщение о научной и общ ественной д ея
тельности одного из россиян — лауреатов Н обелевской пре
м ии в области науки .

3. В конце 80-х гг. XX  в. японские учёны е составили 
прогноз научно-технического развития  на ближ айш ие 2 0 — 
30 лет. Они прогнозировали следую щ ие откры тия:

1990-е гг. — победа над СПИДом; создание роботов- 
сиделок, способных обслуж ить пож илы х и л еж ачи х  боль
ны х;

2001— 2010-е гг. — преобладание электронны х газет сре
ди инф орм ационны х изданий; прим енение пиш ущ их м аш и 
нок, восприним аю щ их человеческий голос; умение остано
вить рост раковы х клеток  и превратить их в норм альны е; 
начало туристических экспедиций в космос;

2010—2020-е гг. — создание автомобиля на водородном 
топливе, поним ание м еханизм ов п ам яти  и старения, созда
ние искусственного глаза.

К акие прогнозы  сбылись? К акие н ауки  развивались н аи 
более быстро?

П редлож и свой прогноз на основе уточнения прогноза 
японских  учёны х.

4*. По м атериалам  И нтернета подготовьте сообщение 
о проекте создания инновационного центра «Сколково» — 
аналоге С иликоновой долины  в США.

Говорят мудрые

«Ключом ко всякой  науке явл яется  вопросительны й 
зн ак  ».

О. де Б а л ь за к  (1 7 9 9 —1 850 ), 
ф ранц узски й  писат ель

§ 12. Религия как одна из ф орм  
культуры

Вспомним Что такое религия? Когда появились первые ре- 
лигии? К акие современны е религии  имею т н аи 
больш ее число верую щ их?
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Подумаєм] П очему человек верит во влияние сверхъесте- 
. ственны х сил на свою ж и зн ь  и  развитие обще

ства? П очему активное развитие науки  и рас
пространение научны х знаний  не ум еньш аю т 
числа верую щ их?

Р ел и ги я  — одна из наиболее значим ы х форм человече
ской культуры , появи вш аяся  ещ ё в глубокой древности.

М нения. Слово «религия», приш едш ее из л а 
тинского я зы к а , переводится и объясняется учёны ми 
по-разному. Н екоторы е считаю т, что оно произош ло от 
латинского  relegere , что означает «относиться с особым 
почтением». Д ругие производят слово «религия» от л а 
тинского глагола retigare, что означает «связы вать», «со
единять».

П опробуй самостоятельно определить смы сл сло
ва «религия», опираясь на эти два перевода с латы ни.

Трудно представить себе человека, которы й никогда 
не соприкасался с религией: не обращ ался к  Б огу с какой- 
то просьбой, не встречал верую щ их, не видел храм ов, про
изведений искусства, кн и г, публикаций  в газетах  и  ж у р 
н алах , телепередач, отраж аю щ их ценности той или  иной 
религии , не пользовался предметам и, приносящ им и челове
ку  по воле сверхъестественны х сил  здоровье и  удачу.

Особенности религиозной веры. Л ю бая религия пред
полагает наличие таинственной связи  м еж ду человеком 
и Богом (или другими сверхъестественными силами), покло
нение этим силам , возможность взаимодействия человека 
с ними.

Доку мен Ф рагм ент из работы русского философа 
В. С. Соловьёва (1853— 1900):

«Х отя лучш ие ум ы  человечества заним ались так  назы ва
ем ы м и доказательствам и  бы тия Б о ж и я , но безуспеш но; ибо 
все эти доказательства... не могут дать безусловной досто
верности. К ак  сущ ествование внеш него м ира, так  и  сущ е
ствование Бож ественного начала д л я  рассудка суть только 
вероятности или  условные истины , безусловно ж е утверж 
даться могут только верою...

9 5



К ак  вн еш н яя  природа ли ш ь посте
пенно откры вается уму человека и чело
вечества, вследствие чего мы долж ны  
говорить о развитии  опы та и естествен
ной н ауки , так  и Бож ественное начало 
постепенно откры вается сознанию  чело
веческому, и мы долж ны  говорить о раз
витии религиозного опы та и религиоз
ного м ы ш ления».

В. С. Соловьёв

П очему, по м ы сли ф илософ а, доказательства 
бы тия Бога не могут быть достоверны ми? К ак  ты пони
м аеш ь идею постепенного развития  религиозного опы та 
и религиозного м ы ш ления?

Почему человек верит в возм ож ность вмеш ательства 
сверхъестественны х сил в свою ж и зн ь?  Учёные прош лого 
объясняли  это, наприм ер, страхом  древнего человека перед 
могуществом природы, глубоким невежеством людей. Совре
менного человека трудно назвать глубоко невеж ественны м . 
Н аука  позволила проникнуть во многие тайны  природы, 
расш ирила возможности человека, но большинство людей не 
отказались от религии . Видимо, она вы полняет очень в а ж 
ны е д л я  общества ф ункции , которые мы рассмотрим немно
го позж е.

Л ю бая рел и ги я  неразры вно связан а  с верой. Не случай
но словосочетания «верую щ ий человек» и «религиозны й 
человек» часто употребляю тся к ак  синонимы . П равильно ли 
это? П опы таем ся разобраться. Вера — это личностное, эмо
циональное отнош ение человека к  какой-то  инф орм ации, 
которую он готов признать истинной (или  лож ной) без дока
зательств и обоснований. Вера сопровож дает познаватель
ную деятельность человека, общ ение, т. е. его активность 
в реальном м ире. Ч еловек обычно легко приним ает на ве
ру то, что соответствует его идеалам , убеж дениям , предпо
чтениям . Н аверное, справедливо будет сказать: предметом 
веры не обязательно яв л яется  нечто сверхъестественное.

Р ели ги о зн а я  вера  всегда связы вается с убеждением 
в наличии  неких сверхъестественны х сил, влияю щ их в той 
или иной мере на судьбу человека, ж и зн ь  общества. Сверхъ
естественное, по убеж дению  лю дей религиозны х, не подчи
н яется законам  окруж аю щ его м ира, но при этом не отно
сится к области ф антазий .
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Р ели ги озн ая  вера — это ещ ё и определённые переж и
ван и я, чувства человека (наприм ер, лю бовь, благоговение, 
страх), проявляем ы е по отнош ению  к  Богу  (или  другим  
сверхъестественны м  силам).

Ч еловек религиозны й убеждён в реальности контакта  
с Богом, в том, что Бог в той или  иной мере воздействует 
на судьбы отдельны х людей и целы х народов и что верую 
щ ий  имеет каналы  связи  с ним , например, произнося м олит
ву или  осущ ествляя ж ертвопринош ение. Верую щ ий пола
гает, что Б ог пред ъявляет определённые требования к  его 
поведению  и м ож ет призвать к  ответу за  их  невы полнение, 
хотя  больш инство религий  допускаю т возм ож ность установ
ления добрых отнош ений человека с Богом и ш анс чело
века ум илостивить божество. Д л я  этого человек соверш ает 
определённые действия — обряды , к аж д ы й  элем ент кото
ры х наполнен глубоким  религиозны м  смы слом и отраж а
ет основополагаю щ ие идеи религии . Верш иной обрядовых 
действий явл яется  м олитва — непосредственное словесное 
обращ ение человека к  Богу.

Роль религии в жизни общ ества. Р ели ги я  вы полняет 
целы й ряд  значим ы х общ ественных ф ункций .

Она р егули р ует  поведение лю дей  в общ естве. Во-первых, 
верую щ ие долж ны  соблюдать определённые правила, вы пол
н ять  установленны е религиозны е действия (наприм ер, мо
литься, ограничивать себя в пищ е, развлечениях). Во-вторых, 
в религии объединяется нравственный опыт поколений лю 
дей и  создаю тся некие общ ие принципы  сосущ ествования 
в обществе. Т аковы , наприм ер, библейские заповеди («не 
убий», «не укради» и т. п .), м оральны е принципы  ислам а, 
буддизма.

Р ел и ги я  не только п ред ъявляет требования к  поведению 
человека, но и побуж дает его к  развитию  определённых 
полож ительны х качеств , наприм ер доброты, м илосердия, 
ум еренности. Справедливо будет сказать , что религия вос
пи т ы ва ет  человека .

Р ел и ги я  — это не только правила поведения, но и опре
делённы й взгляд  на м ир, сущ ность человека и его место 
в мире. Р ел и ги я  даёт  свой от вет  на вечны е человеческие  
вопросы: к а к  возн и кла Зем ля? О ткуда появился  человек? 
Зачем  человек приш ёл в этот мир? Ч то такое смерть? Что 
происходит с лю дьми после смерти?

Вам, наверное, не раз приходилось слы ш ать от своих 
бли зки х  или знаком ы х о том , что после посещ ения богослу
ж ен и я  их  душ евное состояние улучш алось, отступало ф и зи 
ческое недомогание. В этом состоит ещ ё одна важ н ей ш ая 
ф ун кц и я  религии: она сним ает  тяж ёлое психологическое
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сост ояние человека , позволяет ему почувствовать облегче
ние, приток сил. Конечно, религия не в силах  реш ить м но
гие реальны е проблемы человека (болезни, м атериальны е 
затруднения, семейные неурядицы ), но она способна изм е
нить отнош ение самого человека к  этим  проблемам, дать 
ему новые ориентиры  и ж изненны е стим улы .

Р ели ги я  так ж е  способна избавит ь человека  от  одиноче
ст ва , расш ирить круг его общ ения. Ч еловек взаимодейству
ет с другим и верую щ ими в рам ках  религиозной общ ины , он 
м ож ет найти  себя, наприм ер, в предписы ваемой нормами 
м ногих религий  помощ и обездоленным. В аж нейш ей состав
ляю щ ей  общ ения религиозного человека явл яется  его д и а
лог с Богом и другим и «небож ителям и», осущ ествляем ы й 
с помощ ью  специальны х обрядов и молитв.

И стория знает немало примеров того, к а к  религия, рели
гиозны е деятели  объединяли  общ ест во  д л я  реш ения какой- 
то значим ой проблемы. Вспомните, наприм ер, о роли пре
подобного Сергия Радонеж ского в борьбе Руси с орды нским  
влады чеством . О днако религия м ож ет порож дать враж ду 
м еж ду лю дьми, примером чем у являю тся  многочисленны е 
религиозны е войны  и конф ликты .

Религиозные организации и объединения. В аж ны м  
элементом  религии  явл яю тся  религиозны е организации , 
непосредственно воплощ аю щ ие в своей деятельности религи
озные ценности и установки . К  религиозны м  организациям  
относят церковь, секты  и  организации , построенные вокруг 
яркого  религиозного лидера. Рассмотрим  их подробнее.

Ц ерковь  объединяет последователей какого-либо религиоз
ного вероучения, совместно проводящ их богослуж ения. Д ля 
неё характерно чёткое разделение верую щ их на свящ енно
служ ителей (духовенство) и м ирян (рядовых верую щ их), при
чём сами свящ еннослуж ители занимаю т неодинаковое поло
ж ение в церковной иерархии . Больш инство церквей  имеет 
оф ициальны х религиозны х лидеров, к а к , наприм ер. П апа 
Р и м ский  для католической  церкви , П атриарх  М осковский 
и  Всея Руси д л я  Русской православной церкви . У мно
гих церквей  есть определённая территориальная структура, 
наприм ер, в ряде христианских  церквей  вы делены  епархии 
во главе с архиепископам и  и епископам и. Л ю бая церковь 
вы рабаты вает систему непрелож ны х основ вероучения (дог
м ат ов )  и обрядов.

С ект а  возникает обычно в результате отделения от церкви 
части м ирян  и свящ еннослуж ителей , противопоставляю щ их 
себя остальны м  верую щ им. Ч исленность участников секты , 
к а к  правило, ограниченна, причём  ликвидируется деление 
н а  м ирян  и духовенство, провозглаш аю тся идеи равенства
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всех членов организации . В аж ной особенностью секты  
явл яется  претензия на исклю чительность её религиозны х 
установок, убеж дённость в «избранности Бож ьей» и абсо
лю тная нетерпимость к  инакомы слию . Сектанты стрем ятся 
отгородиться от других религиозны х организаций , уйти из 
м ирской ж и зн и . Кроме того, секты  достаточно ж ёстко кон 
тролирую т ж изнь своих приверж енцев, иногда лиш ая их воз
м ож ности распоряж аться своим им ущ еством , свободно дей 
ствовать, м ы слить, общ аться, творить. В этом состоит опас
ность многих сущ ествую щ их ныне сект.

Религиозны е организации  сектантского типа могут быть 
построены вокруг яркого  религиозного деятеля . К акие при 
зн аки , кром е названны х вы ш е черт секты , присущ и подоб
ны м  объединениям? Руководитель такой  организации  про
возглаш ает себя и признаётся её участникам и Богом (новым 
воплощ ением  Бога) или  представителем  Б ога (какой-либо 
сверхъестественной силы ) и носителем абсолю тной истины  
(например, в организациях, возникш их на базе христианского 
вероучения, руководитель часто признаётся новым воплощени
ем Христа). Именно руководитель организации является важ 
нейш им  объектом религиозного поклонения её участников.

В современной России сущ ествует значительное кол и 
чество оф ициально зарегистрированны х религиозны х орга
низаций , а  так ж е  религиозны х общ ин, деятельность кото
ры х запрещ ена законом . П оэтому граж данам , вы бираю щ им 
вероисповедание, необходимо бы ть очень осмотрительны м и.

Свобода совести, свобода вероисповедания. Среди 
ваш их знаком ы х, наверное, есть представители разны х рели
гий. Д л я  предотвращ ения религиозной розни, н авязы ван и я  
лю дям  какой-либо одной религии  и предназначен реализу
емы й многими государствами принцип  свободы совест и. Вы 
знаете, что совест ь  — важ нейш ий  внутренний контролёр 
поведения человека, оцениваю щ ий наш и  поступки  с пози
ции п ри н яты х  в обществе представлений о добре и зле.

Под свободой совести обычно понимаю т право челове
к а  самостоятельно ф орм ировать свои убеж дения и откры то 
их  вы раж ать , не п ри ч и н яя  ущ ерба свободе других лю дей 
и  общ еству в целом. Эти убеж дения могут касаться  самых 
разны х областей человеческой ж изни : религии , отнош ения 
к  лю дям , труду, творчеству, государству. М ожно сказать, 
что свобода совести — это право каж дого  человека н а  неко
торую независим ость своей духовной ж и зн и  от общ ества 
и государства.

Во м ногих государствах р еали зац и я  принципа свободы 
совести явилась результатом  многовековой борьбы граж дан  
за  свои права, наприм ер за  свободу вероисповедания, т. е.
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право самостоятельно вы бирать, какую  религию  исповедо
вать, или  вообще отказаться  от религии , встав на позицию  
ат еизм а  (найди в толковом словаре определение этого слова).

В Российской Ф едерации прож иваю т представители мно
гих наиболее распространённы х в м ире религий . Х ристи
анство, ислам , буддизм, иудаизм  и другие религии  состав
ляю т неотъемлемую  часть исторического наследия народов 
России. И з курса истории вы знаете об особой роли право
славия в России, в развитии  её духовности и культуры .

К онституция Р Ф  в соответствии с нормами м еж дуна
родного права гарантирует осущ ествление в наш ей стране 
принципа свободы совести, свободы вероисповедания. К ак  
ж е реализуется этот принцип?

Все религии  на территории наш ей страны  являю тся 
ра вн о п р а вн ы м и , отсутствует государственная, оф ициальн ая 
религия.

Государство гарантирует всем верую щ им возмож ность  
свободно о т п р а влят ь  свой к ул ь т . М олодые лю ди, я в л я 
ю щ иеся военнообязанны м и (т. е. подлеж ащ ие призы ву на 
военную служ бу), могут пройти альтернативную  граж д ан 
скую  служ бу в случае, если военная служ ба противоречит 
их  религиозны м  убеж дениям .

В современной России церковь от делена  от  государст ва, 
т. е. государство не вм еш ивается во внутренню ю  ж изнь 
религиозны х организаций , не ф инансирует их  деятельность 
и  не пропагандирует некоторы е из них . Религиозны е орга
низации в свою очередь не долж ны  вм еш иваться в вопросы 
государственного управления.

Российское законодательство предусм атривает р а вн ы й  
дост уп  представителей всех религий  и  атеистов к  п о луче
нию  основного, среднего и профессионального образования. 
Кроме того, запрещ ена пропаганда какой-либо религии  или  
атеизм а на обязательны х д л я  посещ ения уроках  в государ
ственны х учебны х заведениях.

/*ДТД— .1 ............. ... .............
и  1 М нения. П осетители одного из интернет-ф ору

мов обсуж дали проблему вовлечения детей в религию . 
Две трети участников отрицательно отнеслись к этому, 
полагая, что ребёнок долж ен по мере взросления само
стоятельно определиться в вопросе выбора религии . Ос
тальны е участники  обсуж дения полагали , что родители 
долж ны  помочь ребёнку, а во м ногих случаях  и  сделать 
выбор за  него, руководствуясь собственными религиоз
ны м и взглядам и .
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К акой и з этих точек зрения придерж иваеш ься 
ты ? П очему?

Российское государство, к а к  мы видим , реализует прин
цип свободы совести, но многое зависит и от сам их гр а ж 
дан. Т олько спокойное, уваж ительное отнош ение к  предста
вителям  других религий , веротерпимость могут предотвра
тить недоверие, разногласия и враж ду в обществе.

Проверим себя

1. Ч то такое религия? 2. Что характерно д л я  религиоз
ной веры ? 3. Каково значение религии  в ж и зн и  общ ества? 
4. П еречисли и кратко  охарактеризуй  основные виды  рели
гиозны х организаций . 5. В чём заклю чается принцип свобо
ды  совести? К ак  он реализован в наш ей стране?

В классе и дома

1. Составь краткое сообщ ение об основны х идеях  и сим 
волах наиболее распространённы х в твоём регионе религий.

2. П редставь, что твой знаком ы й обратился к  тебе за 
советом в вопросе выбора религии . К акие аргум енты  в обо
снование осторож ности в этом вопросе ты  мог бы привести? 
Н а к ак и е  элем енты  религий  посоветовал бы обратить особое 
вним ание?

3. П осетители одного из интернет-сайтов обсуж дали ста
тью ж урналиста о том, что религия с её чудесами и сверхъ
естественны ми силам и  уводит молодых лю дей от изучения 
ф и зи ки , биологии и  других естественны х наук . В ы рази 
и  аргум ентируй своё отнош ение к  мнению  ж урналиста.

4. П исатель В. Н абоков сказал : «К Б огу приходят не 
экскурсии  с гидом, а  одинокие путеш ественники». К ак  ты 
поним аеш ь эти слова?

Говорят мудрые

«Смысл веры  не в том , чтобы поселиться на небесах, 
а в том , чтобы поселить небеса в себе».

Т. Х а р д и  (1 8 4 0 — 1 928), 
а н гл и й с к и й  писат ель
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Выводы к главе мак* ШШШШЯШЯШШШШШШШШШШШI

1. К ультура — это сокровищ ница результатов твор
ческой деятельности всех ж и вш и х  на Зем ле поколений. 
Ч еловек и  культура  неразры вно связаны . И ндивидуальная 
культура  конкретной  личности проявляется  в её стрем ле
нии реализовать себя в культурной  деятельности. Особое 
место в приобщ ении к  культуре заним ает образование. 
Ч еловек овладевает научны м и зн ан и ям и , ум ениям и , н ача
лам и  творческой деятельности , формируется к а к  гр аж д а
нин. В этом заинтересованы  и он сам , и общество. В реа
ли зац и и  права на образование главная  роль принадлеж ит 
человеку. Стремление получить зн ан и я, овладеть способа
ми деятельности, развить свои ум ственны е способности, 
волевые уси ли я, направленны е на достиж ение этих целей, 
позволит успеш но осущ ествлять учёбу и заним аться само
образованием  всю ж и зн ь. О бразование даёт возм ож ность 
каж дом у  найти  своё место в обществе в соответствии с его 
способностями, профессией, квал и ф и кац и ей , наиболее пол
но реализовать себя в ж и зн и . П риоритетность образования 
во многом определяется интересам и личности, это х а р а к 
терно д л я  современного этапа разви ти я . Она определяется 
так ж е  необходимостью обеспечить конкурентоспособность 
личности и наш ей страны  в современном мире.

2. М ораль помогает нам оценивать окруж аю щ ую  дей
ствительность и сам их себя, регулирует наш е поведение, 
все наш и отнош ения с точки  зрения добра и  зл а , спра
ведливости и несправедливости. М оральное регулирование 
осущ ествляется двум я путям и: через общ ественное мнение 
и — самое главное — через воздействие совести. Д олг связы 
вает нас с обществом и определяет наш и обязанности перед 
окруж аю щ им и . К огда человек п ред ъявляет м оральны е тре
бования к  себе, такой  долг назы ваю т м оральны м  долгом. 
Ч еловек постоянно творит себя, сам  вы бирает свой путь. 
Будет ли  при этом он ориентироваться на м оральны е нор
мы или  отбросит их прочь, это его выбор и его ответствен
ность.

3. Р ел и ги я  к а к  совокупность духовны х представлений, 
основанны х на вере в сущ ествование Б ога, играет зн а 
чительную  роль в ж и зн и  общ ества. П ри этом за каж ды м  
человеком  признаётся свобода совести. Суть её в том , что 
человек имеет право самостоятельно реш ать, быть ему при 
верж енцем  атеистических убеж дений или  религиозны х; 
к ак о й  именно религии  следовать; вы полнять религиозны е 
обряды или  не вы полнять; требуется ему д л я  безусловного 
соблю дения м оральны х норм бож ественны й авторитет или
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не требуется. Ведущ ей гарантией обеспечения права на сво
боду совести явл яется  конституционно закреплённы й  прин
цип равенства граж дан  независим о от их  отнош ения к  рели 
гии . П оследовательное проведение в ж и зн ь  этого принципа 
предполагает отделение церкви  от государства и государ
ственной ш колы  от церкви , возм ож ность религиозного обу
чения в негосударственны х учебны х заведениях , частны м  
образом на дому или  при религиозном  объединении.

=  Вопросы для повторения ■■■■-...........———..... .
1. Что вклю чает в себя сфера духовной культуры ?
2. Какое место в ж и зн и  общ ества заним ает духовная 

культура?
3. В чём заклю чается  взаим освязь н ауки  и образования?
4. К акое значение им еет м ораль в ж и зн и  человека 

и общества?
5. В чём состоит роль религии  в современном обществе?

П Р А К Т И К У М

1. Определи, к а к  связано с содерж анием  главы  следу
ющ ее утверж дение русского писателя М. Горького (1868— 
1936): «И стинная суть и см ы сл культуры  — в органи
ческом отвращ ении ко всему, что грязно , подло, лж иво, 
грубо, что униж ает человека и заставляет его страдать». 
А ргум ентируй свою точку  зрения.

2. В средине X IX  в. В. Д аль издал  сборник «Пословицы 
русского народа». Среди них такие: «Кто хочет много знать, 
тому надо мало спать», «Корень учения горек, да плод его 
сладок», «Учи других — и сам  пойм ёш ь», «Век ж и ви  — 
век учись», «За учёного двух неучёны х даю т», «Чему у ч и л 
ся , том у и пригодился», «Побольше грам отны х, поменьш е 
дураков». С охранилась л и  ценность этих пословиц в наш е 
врем я? К ак  следует поним ать эти пословицы  сегодня?

3. Н азови науку , которая тебе наиболее интересна. 
И спользуя И нтернет, найди данны е о вы даю щ ихся дости
ж ен и ях  учёны х, работаю щ их в этой научной области. Если 
нуж но, проконсультируйся с учителем  соответствую щ его 
ш кольного предмета. П одготовь сообщение об этих дости
ж ен и ях .

4. П оздним  зим ним  вечером на одной из улиц  М осквы 
образовалась пробка, и тогда м аш ины  двинулись по троту
ару. Но вскоре остановились: на тротуаре стояла пож илая  
ж ен щ и н а, протестовавш ая против такой  езды . Н еож иданно 
из какой-то  м аш ины  вы ш ла м олодая, хорош о одетая дам а
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и ударила эту ж енщ ину. Та упала. А дам а села в м аш ину 
и поехала дальш е.

П роком м ентируй эту ситуацию  с точки  зрения м орали. 
К акие варианты  поведения были у молодой нарядной дамы?

5. В декабре 2010 г. в м осковских аэропортах временно 
прекратились полёты  из-за погодных условий. Т ы сячи  пас
саж иров ж д ал и  своих рейсов суткам и  в тяж ёл ы х  условиях. 
Спали прям о на полу. Всем нуж н а бы ла еда, но продавцы 
взвинтили  цены почти в десять раз. Н екоторы е пассаж и 
ры реш или  уехать домой, но тут их  ж д ал  новы й сю рприз: 
таксисты  подняли цены за проезд. П родавцы  и таксисты  
объясняли  свои действия законам и  ры н ка. Не хочеш ь — 
не покупай , никто не заставляет.

П рокомм ентируй эту ситуацию  с м оральны х позиций.
6. С точки зрения м орали понятно, что хулиганы , ски н 

хеды , бандиты , коррум пированны е чиновники , требую щ ие 
взяток и берущ ие их , светские гу л як и , ш вы ряю щ ие на ветер 
огромные деньги, — все эти  лю ди соверш аю т моральное 
зло. Но вот что интересно: очень часто они назы ваю т себя 
настоящ им и патриотам и России.

М ожно ли  верить таки м  заявл ен и ям , судить об этих 
лю дях по их словам? Что ты  скаж еш ь по этому поводу? 
П риведи свои аргументы .

7. Подготовьте (в группе) проект «Ш кольны е зан яти я  
и учреж дения культуры  наш его района». В ы ясните, к ак  
мож но использовать эти учреж дения культуры  при изуче
нии учебны х предметов. Сф ормулируйте свои предлож ения.

8. О бъясни, к а к  ты соотносиш ь пон яти я  «нравствен
ность» и «религия».



Глава III 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

§ 13. Социальная структура 
общ ества

Вспомним Ч то назы ваю т общ еством? К акие сферы дея- 
----1'"'...  " тельности лю дей входят в структуру общества?

Подумаем Известно ли  тебе общество, в котором отсутству
ет социальное неравенство? Почему лю ди объ
единяю тся в группы ?

Что такое социальная структура. Ты уж е знаеш ь, что 
одной из сфер ж и зн и  явл яется  социальная сфера. В заи
м освязь основных элементов этой сферы и создаёт социаль
ную структуру общ ества. Ч ащ е всего таки м и  элем ентам и 
считаю тся больш ие социальны е группы : классы , социаль
ные слои, проф ессиональны е группы  и др.

Эти группы  не просто различаю тся м еж ду собой. Они 
образуют иерархическую  систему: вы сш ие, средние, низш ие 
классы . П одобная верти каль  напоминает следую щ ие друг 
за  другом слои почвы (глина, песок) или  располож енны е 
друг над другом слои воздуха в атмосфере. В естественны х 
науках  та к а я  вертикаль получила название стратиф икации  
(страта — слой). Затем  этот терм ин стал использоваться 
в общ ествознании д л я  обозначения социального расслоения 
общ ества. Граф ической моделью общ ества м ож ет служ ить 
пирам ида: небольш ой по численности верхний слой, более 
многочисленны е средние классы  и количественно преобла
даю щ ие низш ие группы . Однако для современны х эконом и
чески  разви ты х  стран граф ической  моделью скорее вы сту
пает ромб: в них существенную долю населения (более 60% ) 
составляю т средние слои населения.

Такое располож ение социальны х групп свидетельствует 
об им ею щ емся в обществе социальном  неравенстве. Социо
логи определяю т его к а к  неодинаковы й доступ к  основным 
ресурсам , которы е, к а к  известно, ограниченны .

® | Ф акты . В дореволю ционной России начала 
прош лого века доход владельца крупного завода состав
л ял  примерно 210 ты с. р . в год. Среднегодовая зарплата 
чернорабочего бы ла 238 р ., а подённого рабочего у  поме
щ и ка  около 60 р.
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Основными кри тери ям и  разделения общ ества на страты  
социологи считаю т доход, власть, образование и  престиж . 
И ны ми словами, различаю т группы : по уровню  дохода, 
вклю чая и накопленны й доход (богатство); по возможностям 
влиять на принятие политических реш ений, контролировать 
деятельность лю дей; по степени образованности; по пре
стиж ности  — общ ественной оценке значим ости, п ри вл ека
тельности тех или  ины х социальны х позиций. К ак  правило, 
на верхних п ози ц и ях  социальной лестницы  концентрирую т
ся богатство, власть, престиж , часто представители вы сш их 
классов имею т и хорош ее образование. Однако ранговы е 
позиции могут и не совпадать.

Т аким  образом, основаниям и стратиф икации  могут сл у 
ж и ть  только те показатели , которы е позволяю т построить 
ш кал у  рангов: больш е — м еньш е, лучш е — хуж е, п рести ж 
но — непрестиж но и т. д.

ф  Ситуация. Ж ен щ и н а  получила вы сш ее образование, 
стала  хорош им специалистом  в музейном деле, пользуется 
заслуж енны м  уваж ением  коллег, при  этом её заработная 
плата  довольно н изка .

Ч ем , на твой взгл яд , м ож ет быть вы звано подоб
ное рассогласование социальны х позиций?

П роблема социального неравенства явл яется  в современ
ном общ естве одной из наиболее важ н ы х . О бъяснения п р и 
чин этого явл ен и я  и его оценки  различны . Согласно одной 
точке зрения в любом обществе есть особо важ ны е и ответ
ственны е ф ункции . В ы полнять их  м ож ет ограниченное чис
ло одарённы х лю дей. П обуж дая этих лю дей осущ ествлять 
данны е ф ункции , общество откры вает им доступ к  деф и
цитны м  благам . С этой точки  зрения социальная стратиф и
к ац и я  неизбеж на в любом общ естве, более того, она полез
на, поскольку обеспечивает его норм альную  ж и зн ед еятель
ность и развитие. Сущ ествует и другая  позиция: социальное 
расслоение является  результатом несправедливого обществен
ного устройства, в основе которого л еж и т присвоение соб
ственникам и средств производства основны х благ. Сторон
ни ки  таки х  взглядов делаю т вывод: социальное расслоение 
долж но бы ть ликвидировано, дорога к  этому л еж и т  через 
ликвидацию  частной собственности.

Социальная мобильность. П ерем ещ ения отдельны х лю 
дей и целы х групп в рам ках  социальной системы назы ваю т
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социальной мобильностью. Различаю т горизонтальную  и вер
тикальную  мобильность. Г о р изонт альная  со циальная  м о
бильност ь  связан а с и зм енениям и  социального полож ения 
в пределах одной и  той ж е страты . Н априм ер, учитель био
логии переквалиф ицируется в учителя географ ии. В ерт и
к а ль н а я  социальная  м обильност ь  вы раж ается в движ ении 
по ступеням  социальной лестницы . П ричём  это м ож ет быть 
к а к  восхож дение — в этом случае говорят о восходящ ей 
м обильности, так  и движ ение вниз — нисходящ ая социаль
н ая  мобильность. П родолж ая наш  прим ер, м ож ем  сказать, 
что преподаватель вуза, ставш ий заведую щ им  каф едрой, 
осущ ествил социальное восхож дение, а переход с долж но
сти ректора на преподавательскую  работу — это сниж ение 
социального ст ат уса .

Социальное падение, к а к  и восхож дение, могут совер
ш ать целы е группы. В первые годы после революции 1917 г. 
в наш ей стране привилегированны е ранее сословия и кл ас
сы (дворянство, духовенство, бурж уазия) сначала резко по
н изили  своё социальное полож ение, а затем  и просто пере
стали сущ ествовать к а к  значим ы е социальны е группы . 
В 90-е гг. м инувш его столетия упал  престиж  ряда профес
сий, связанны х  с интеллектуальны м  трудом.

Ситуация. А рабы -бедуины  непреры вно кочую т из од
ной местности в другую . Это н и к а к  не отраж ается  на их  
социальном  полож ен и и . И ны м и  словам и , в данном  случае 
географ и ческая  м обильность и соц и альн ая  н и к а к  не пере
секаю тся . Но бы вает и по-другому. Ч еловек  п ереезж ает 
и з деревни в город, делает успеш ную  карьеру  руководи
тел я  ф ирм ы . Здесь изм енение м еста ж и тел ьства  ведёт 
к  подъём у по социальной  лестнице — географ ическая 
м обильность способствует социальной .

П онятно, что больш инство лю дей в современном обще
стве стрем ятся двигаться вверх, к  более вы соким  социаль
ны м  позициям . К акие ж е м еханизм ы , или , к а к  их назы 
ваю т социологи, лиф ты , способствуют восходящ ей социаль
ной мобильности?

Одним из них является  брак с представителем более 
высокого социального слоя. Чтобы из Золуш ки превратить
ся в принцессу, нуж но вы йти зам уж  за  принца. Этот путь 
и сегодня считается многими одним из наиболее лёгких 
и коротких. Однако, к а к  говорится, на всех принцев не хва
тит. Поэтому присмотримся к  другим  социальны м лифтам.
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Н аиболее надёж ны м  в эконом ически  развиты х странах 
яв л яется  продвиж ение, связанное с получением  образова
н и я . И менно хорош ее образование обеспечивает в дальней
ш ем престиж ную  и вы сокооплачиваем ую  работу.

Сущ ествуют в обществе и политические м еханизм ы  соци
альной мобильности. «М аршрут» м ож ет бы ть таки м : всту
пление в правящ ую  партию , активное участие в её рабо
те, вы движ ение на руководящ ие позиции , избрание в п ар
лам ент или  работа в правительстве. Этим путём прош ли 
многие известны е политики , заним аю щ ие вы сокие посты 
чиновники.

Есть и другие кан ал ы  социальной мобильности. И х тем 
больш е, чем более откры ты м , динам ичны м  явл яется  общ е
ство. Но и личны е усилия значат немало. Чтобы получить 
хорош ее образование, овладеть нуж ной  профессией, про
яви ть  себя на политическом  или  ином поприщ е, требуется 
много труда, настойчивости, инициативности . Д аж е чтобы 
вы йти  зам у ж  за принца, нуж но ему по м еньш ей мере понра
виться. И з сказки  Перро мы знаем , к ак и е  качества, пом и
мо внеш ней привлекательности , ценили принцы  в простых 
девуш ках: трудолю бие, доброту. А что ценят современные 
«принцы» и  «принцессы »?
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Обсудите 
ного лиф та.

в классе проблему брака к а к  социаль-

Мнення. Существует точка зрения, согласно ко 
торой м ож но, заним ая довольно низкое социальное поло
ж ение, создать у  окруж аю щ их видимость своего вы соко
го статуса. Д ля этого надо быть лично привлекательны м  
и постоянно находиться в престиж ны х местах — к л у 
бах, каф е, которы е посещ аю т представители ш оу-биз
неса, известны е п оли ти ки , бизнесм ены . Л ю ди невольно 
начнут приписы вать таком у человеку то ж е социальное 
полож ение, что и этим  группам . Это явление получило 
название «управление впечатлениям и».

М ногообразие социальных групп. В процессе взаимодей
ствий м еж ду лю дьми возникаю т м ногочисленны е социаль
ные группы . В социологии даю тся различны е определения 
понятия «социальная группа». Одни авторы определяю т её 
к ак  совокупность людей, заним аю щ их одну и ту ж е позицию 
в обществе или  вы полняю щ их одну и ту ж е роль. Другие 
подчёркиваю т, что группа — это собрание лю дей, взаимодей
ствую щ их определённым образом на основе взаим ны х ож ида
ний соответствующего поведения. П оясним  эти определения 
на близком примере — ш кольном  коллективе. Это объеди
нение учеников, преподавателей, представителей ш кольной 
адм инистрации (их мож но в данном случае рассм атривать 
к а к  подгруппы больш ой общ ности). К аж ды й  вы полняет 
определённые роли , свои ф ун кц и и  есть и у ш колы  в целом.

Н азови ф ун кц и и  ш колы .

Все члены  ш кольного коллектива прям о или  опосредо
ванно взаимодействую т м еж ду собой. П ри этом поведение 
всех участников определяется неким и письменно закреп 
лённы м и (устав ш колы ) и  неписаны м и (традиции, м ораль
ные норм ы , педагогическая этика) правилам и: от учащ ихся 
ож идаю т в первую  очередь хорош ей учёбы, доброж елатель
ны х контактов со сверстникам и и учителям и , инициативы  
(а м ож ет бы ть, главны м  образом послуш ания); педагоги 
призваны  научить своих воспитанников многим важ ны м  
вещ ам , помочь им раскры ть свои способности; от адм ини
страции ож идаю т создания условий д л я  успеш ного учения 
и обучения. В аж но и то, что ученики , учи теля , руководите
л и  осознаю т себя членам и ш кольного коллекти ва, их при 
надлеж ность к этой группе признаётся и другими.
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Т аким  образом, п р и зн а к а м и  социальной  груп п ы  можно 
считать: наличие взаимодействия меж ду некой совокупностью 
людей; регулирование отношений определёнными правилами, 
ож иданиям и  соответствую щ его поведения; осознание своей 
принадлежности к  данной группе и признание этого другими.

В зависимости от положенного в основу различения групп 
кри тери я  вы деляю т больш ие и  м алы е, первичны е и вторич
ные, формальные и неформальные группы. Рассмотрим по
дробнее эти виды групп.

Из определения «больш ие  и м алы е  группы» уж е понятно, 
что речь идёт о размере (численности) объединения. По оцен
кам  социологов, оптим альная численность м алой группы  — 
5 —7 человек . П ри этом состав её, к а к  правило, стабилен. 
П рим ерам и малой группы могут служ ить сем ья, ученики 
одного класса, члены  спортивной секции . Н екоторы е иссле
дователи вы деляю т глобальны е социальны е группы  — общ 
ности (наприм ер, народность).

К акой ж е характер  взаимоотнош ений присущ  этим груп
пам? В малой группе люди устанавливаю т непосредствен
ные личны е контакты  (каж ды й  с каж ды м ), в то время 
к ак  в больш ой группе преобладают опосредованные связи. 
По этому критерию  — характеру взаимодействия — груп
пы  подразделяю т на первичны е  и вт оричны е. В первичной 
группе люди не рассматриваю тся лиш ь в качестве носите
лей определённых ф ункций (этот — водитель, а  эта — мать 
двоих детей). Здесь каж д ы й  воспринимается во всей своей 
полноте, со всей совокупностью присущ их индивидуальны х 
черт. О тнош ения здесь регулирую тся преимущ ественно груп
повым мнением, слож ивш им ися оценками. Во вторичны х 
группах лю ди выступаю т уж е не столько в качестве персон, 
сколько в своих ф ункциональны х предназначениях. К пер
вичным группам, помимо упом инавш ейся семьи, можно 
отнести коллег по работе, устойчивую  друж ескую  компанию . 
А  вот членство человека в профсоюзе, политической партии 
говорит о его принадлеж ности к  вторичным группам.

П рисм отрим ся ещ ё раз к  характеру  и формам взаим оот
нош ений в группах. Рассмотрим в качестве прим ера кол л ек
тив промыш ленного предприятия. Основа здесь — производ
ственные отнош ения, в их  рам ках  каж д ы й  человек вы полня
ет свои конкретны е ф ункции (сборщ ик, наладчик, начальник 
цеха, директор завода и др .), обусловленные общей целью 
коллекти ва  — производить продукцию . П редприятие им е
ет свою внеш ню ю  (по отнош ению  к  членам  коллектива) 
структуру: цеха, другие подразделения. П раво приним ать 
основные реш ения при н ад леж и т руководству предприятия. 
Существуют свои м еханизм ы  передачи реш ений руководства
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на более низкие уровни, определённы е формы контроля 
и отчётности. От всех участников данной группы  требу
ется соблю дение дисциплины . Подобные группы  (со своей 
конкретной  общ ественной задачей , структурой, разделени
ем ф ункций , отделением  руководства от непосредственных 
исполнителей) назы ваю тся ф орм альны м и.

П родолж им  наш у тем у на примере. Допустим, что на 
одном предприятии небольш ая группа молодых рабочих ув
лечена ры балкой . Они часто встречаю тся в нерабочее вре
м я , вместе вы езж аю т за город. В этой группе нет н ачал ь
ников и подчинённы х, каж дом у  интересно м нение других. 
Здесь ц ен ят не столько за  производственны е успехи, сколь
ко  за душ евны е качества. Такую  группу социологи назовут 
неф ормальной. Её ж е мы мож ем считать малой и первичной.

Б ы вает, что ф орм альная и неф орм альная группы  совпа
дают, например друж ны й ш кольны й класс, научная лабора
тория, сотрудники которой поддерж иваю т постоянны е л и ч 
ные контакты .

М алы е первичны е неф орм альны е группы  очень важ ны  
д л я  каж дого  человека: под их влиянием  (в первую  очередь 
семьи) начинается усвоение социальны х норм. В згляды , 
оценки , которы е склады ваю тся в этих группах, сущ ествен
но влияю т на м ировоззрение и поведение личности.

Докуме Ф рагм ент из книги  зарубеж ны х учёны х-
психологов:

«Почему лю ди объединяю тся в социальны е группы ?
...Люди объединяю тся в... группы  по разны м  причинам . 

Во-первы х, группы  помогаю т удовлетворять важ ны е психо
логические или  социальны е потребности, наприм ер потреб
ности во вним ании и лю бви, переж ивании  чувства при
надлеж ности... Во-вторых, группы  помогаю т в достиж ении 
целей , которы е м ы  не смогли бы осущ ествить в одиночку... 
В-третьих, принадлеж ность к  группе часто обеспечивает зна
ни ям и  и инф орм ацией , которы е в противном случае были 
бы д л я  нас недоступны. В-четвёртых, группы  помогаю т удов
летворить потребность в чувстве безопасности; во многих 
случаях  безопасность прям о связана с численностью , и при 
надлеж ность к  различны м  группам  м ож ет предоставить 
защ и ту  от общ их врагов. Н аконец , групповое членство спо
собствует ф ормированию  полож ительной социальной иден
тичности... И чем  больш е число престиж ны х групп с огра
ниченны м  доступом, к  которы м  человек смог присоединить
ся , тем больш е укрепляется  его «Я »-концепция».
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Социальные конфликты и пути их разреш ения. Слово 
«конф ликт» происходит от латинского co n flic tu s  и озн ача
ет «столкновение». В общ естве, к а к  уж е отмечалось, люди 
и социальны е группы занимаю т разное положение. Это озна
чает, что различны  и их интересы . В определённы х ситу
ац и ях  эти интересы  могут оказаться  прям о противополож 
ны м и. К прим еру, м алоим ущ ие группы  населения стоят 
за государственно-централизованную  систему распределения 
основны х товаров и услуг. Это позволяет им сохранять 
пусть невы сокий, но гарантированны й уровень ж и зн и . Д ру
гие группы , связанны е, допустим, с торгово-посреднической 
деятельностью , заинтересованы  в том , чтобы вм еш ательство 
государства в сферу эконом ики  было м иним альны м . П ри
чины  конф ликта могут быть связаны  и с различием  в пред
ставлениях о ценностях. Т акие конф ликты  часто приобре
таю т религиозную  окраску (например, несколько лет назад 
ф ранцузские власти ввели запрет на нош ение в ш колах 
и университетах, на публичны х рабочих местах представи
тельницам и мусульманской общ ины платков-хидж абов, и за 
этим  последовали акц и и  протеста).

м /  Ситуация. М естные власти предлож или  ж и льц ам  мно
гоэтаж ной новостройки два варианта использования приле
гаю щ его к дому пусты ря: д л я  устройства детской площ адки  
либо д л я  строительства гараж ей . По своим предпочтениям  
ж и льц ы  дома разбились на две примерно равны е группы , 
и м еж ду ним и н ачался  конф ликт. С торонники строитель
ства гараж ей  договорились с ф ирмой о начале работ, про
извели  предоплату. Защ и тн и к и  интересов детей установи
ли  постоянное деж урство на спорной территории с целью  
не допустить туда строителей. И н и ц и ати вн ая  группа офор
м ила и установила п л акат  «А втовладельцы , у  вас тож е есть 
дети!». В конце концов в конф ликт вм еш ались местные вла
сти и при н яли  реш ение использовать пусты рь д л я  создания 
детской площ адки , автовладельцам  ж е был вы делен другой 
пустую щ ий участок, н аходящ и й ся  в некотором отдалении. 
П ротивостояние ж и льц ов  прекратилось.

П роанализируем  эту ситуацию . П ричиной в данном  слу
чае стал кон ф ли кт интересов. О бозначились противостоя
щ ие группы , возн и кла кон ф л и ктн ая  ситуация. Это и стало 
первы м этапом конф ликта. Следую щ ий этап — обострение 
противостояния с прим енением  различны х средств (попы т
к и  захвата  спорного объекта, блокирование этих попыток). 
Заклю чительны м  этапом стало разреш ение конф ликта.
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В данном случае потребовалось вм еш ательство третьей 
силы  — местных властей и использование дополнительны х 
ресурсов (выделение ещ ё одного участка  земли).

Различаю т конф ликты  локальны е  (затрагиваю щ ие отдель
ные стороны общ ественной ж и зн и ), м асш т абны е  (охваты 
ваю щ ие значительны е сферы или  даж е всё общество), гло
бальны е  (в них втягивается больш инство государств мира). 
В рам ках  отдельного общ ества наиболее м асш табны м  ко н 
ф ликтом  является  социальная револю ция. И зучая историю, 
вы узнали многое о социальны х револю циях: о причинах их 
возникновения, п роявлениях  и последствиях. Н ередко они 
были разруш ительны м и . Н аруш аю т слож ивш ийся  уклад  
ж изни  и  менее масш табные конф ликты . Именно это обстоя
тельство приводит м ногих исследователей к  выводу об отри
цательной роли конф ликтов в общественной ж изни . Не кон 
ф ликт, считаю т они, а  согласие, гарм ония, сотрудничество 
необходимы для общественного развития. Б ез них общество 
не м ож ет сохранять устойчивость, накапливать и  передавать 
новы м поколениям  м атериальны е и духовны е ценности.

Вместе с тем нельзя  не учиты вать и того, что конф ликт 
несёт в себе не только разруш ительное, но и  конструктив
ное, полож ительное начало. Он сигнализирует о назревш их 
противоречиях, при умелом его разреш ении происходит 
улучш ение ситуации , откры ваю тся возм ож ности д л я  д аль
нейш его развития.

Проверим себя

1. По каки м  п ризнакам  (критериям ) вы деляю т в общ е
стве различны е страты ? 2. В чём  вы раж ается  социальное 
неравенство? К аковы  его причины ? 3. К акой  процесс полу
чил название социальной мобильности? 4. Ч то способствует 
продвиж ению  по социальной лестнице? 5. К аковы  основные 
п ри зн аки  социальной группы ? 6. Н азови основные виды 
социальны х групп. 7. К акую  роль в развитии  общества 
играю т социальны е конф ликты ? * 1

В классе и дома

1. Составь социальны й портрет типичного представителя 
среднего класса в наш ем  общ естве, используя следую щ ие 
показатели : образование, семейное полож ение, источники 
и средний разм ер доходов, место прож ивани я (город, село), 
ж и л и щ н ы е условия, ф ормы проведения досуга.
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2. П редставь себе общество, в котором главны м и кр и те
ри ям и  стратиф икации  были бы возраст и уровень образо
ванности. К акие группы  населения, на твой взгляд , зан яли  
бы более вы сокие позиции , а  к а к и е  оказались бы в ниж ней  
части социальной лестницы ?

3. Н екоторы е социологи считаю т, что образование сего
дня мож но купить , оно — производное от дохода и поэтому 
не м ож ет входить в число основны х критериев социального 
расслоения. А к а к  считаеш ь ты ? Свой ответ поясни.

4*. П опробуй вы строить и схем атически  отобразить цепь 
причинно-следственны х связей , ведущ их к  конф ликту  м еж 
ду родителям и и детьми.

►4- Говорят мудрые ,

«Не неравенство тягостно, а  зависим ость». 
В ольт ер  (1 6 9 4 —1 7 7 8 ), ф ранц узски й  писат ель,

ф илософ -просвет ит ель

14. Социальные статусы и роли

Вспомним Кого назы ваю т личностью ? Ч то такое социали-
Ьїмлпигшші Г1|Ш‘ 1Ґ з а ц И Я ?

Подумаем К  чем у обязы вает полож ение ученика средней 
' ~гт ...ш колы ? Что м еш ает взаим опоним анию  подро

стков и их родителей?

В преды дущ ем  параграф е мы полож или  в основу рассмо
трения социальной структуры  общ ества взаим освязь соци
альны х групп. Вместе с тем  социальная структура м ож ет 
бы ть представлена к а к  совокупность социальны х статусов 
и ролей.

Социальная позиция человека в общ естве. Социальная 
позиция человека в обществе с вы текаю щ им и из неё права
ми и  обязанностям и и есть его социальны й статус.

Вот прим ер статусной ситуации . Подросток К. 15 лет, 
сы н, внук и брат в своей больш ой семье, граж данин России, 
ученик средней ш кол ы , ж и тел ь  крупного города, капитан  
ш кольной  футбольной ком анды .

Здесь перечислены многие, но далеко не все позиции, кото
рые определяют статус личности. Так, значение имеют нацио
нальность, социальное происхож дение. Социальны й статус
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взрослого человека во многом зависит от уровня образования, 
профессии, заним аем ой долж ности , семейного полож ения.

Т аким  образом, социальны й статус охваты вает целы й 
набор позиций. И з них всегда мож но найти  главную , н аи 
более важ ную  в данны й период д л я  человека. К примеру, 
д л я  пож илой ж енщ ины  реш аю щ ее значение м ож ет приобре
сти статус бабуш ки — возмож ность ухода за  внукам и и их 
воспитание; для м уж чины  средних лет — всё, что связано 
с профессиональной деятельностью  или  бизнесом, — д о л ж 
ность, размер дохода, м асш таб в л и ян и я  и т. п.

Социологи различаю т п р и п и са н н ы й  (п р ед п и са н н ы й )  
и дост игаем ы й  статусы . П ервы й статус принадлеж ит чело
веку  от рож дения, второй явл яется  р езульт а т о м  п р и ла га е
м ы х  у с и л и й . Д остигаемы м статусом назы ваю т то, что чело
век  обретает собственными усилиям и: образование, м атери
альное полож ение, политическое влияние, деловые связи , 
квали ф и кац и ю  и т. п.

Ф Ситуация. Спустя некоторое врем я после развода 
с м уж ем  ж ен щ и н а вторично вы ходит зам уж . Д л я  её детей 
от первого брака этот м уж чина будет отчимом. Он обретает 
новы й статус, которы й нельзя  считать ни  прирож дённы м , 
ни  достигаем ы м . Это приписы ваем ы й статус.

И ногда статус разделяю т на прирож дённы й  и п р иписы 
ваем ы й. П рирож дённы ми можно рассматривать пол, возраст 
(хотя это изм енчивая, но биологически определяем ая сто
рона статуса), этническую  принадлеж ность, расу. П риписы 
ваем ы й статус так ж е  приобретается с рож дения (или  будет 
обязательно признан общ еством), но не носит биологиче
ского характера. Т ак , член королевской семьи с рож дения 
приобретает определённы е титулы .

Сравни статус ж ены  и тёщ и: к ак о й  приписы вае
м ы й, а  какой  достигаемы й?

Социальны й статус человека даёт ему определённые пра
ва, наклады вает обязанности и  предполагает соответствую 
щее поведение. Ожидаемое от человека данного социального 
статуса поведение назы вается социальной ролью.

Так, статус ученика средней ш колы  даёт возможность при
общиться к  результатам совокупного социального опыта чело
вечества, т. е. получить достоверные зн ан и я  из различны х 
областей науки, техники, культуры , овладеть необходимыми 
ум ениям и и навы ками. В то ж е время овладение этим опы
том яв л яется  и обязанностью  ученика, поскольку общество
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заинтересовано в отвечаю щ ей современны м требованиям  
подготовке подрастаю щ их поколений. П олож ение учащ егося 
требует от личности соответствую щ его поведения: посещ ать 
ш колу, следовать установленном у в ней распорядку, вы пол
н ять  учебные зад ан и я  и т. п . П оведение, ож идаемое окру
ж аю щ им и  от ш кол ьн и ка , предполагает активное общение 
с одноклассникам и , уваж ительное отнош ение к  учителям .

И ная социальная роль у  руководителя предприятия, 
ш колы . Его главная задача в том , чтобы наладить дело, обе
спечить слаж енную  работу всего коллекти ва. Кроме того, 
подчинённы е рассчиты ваю т, что он будет справедлив, смо
ж ет учиты вать индивидуальны е особенности и ж изненны е 
обстоятельства каж дого, будет проявлять заботу об условиях 
труда и достойном вознаграж дении работников. В ы ш естоя
щ ее начальство ож идает от него чёткого вы полнения правил 
и распоряж ений  «сверху» и при  этом ум ения сам остоятель
но и оперативно реш ать все возникаю щ ие проблемы.

Что ж е произойдёт, если ож идания не оправдаю тся, если 
человек отойдёт от ож идаем ы х моделей поведения? Р еакц и я 
окруж аю щ их будет зависеть от характера возникш его несо
ответствия. Если, к  прим еру, некто, отм еченны й правитель
ственной наградой , придёт неуместно одетым на её торж е
ственное вручение, его ж дёт, скорее всего, л и ш ь моральное 
осуж дение. И ны м и будут последствия в том случае, когда 
член какой-либо политической партии  допустит к р и ти ку  её 
руководства в ш ирокой печати . Возмож но, этого человека 
ож идает исклю чение из партии . Если работник добровольно 
в зял  на себя обязанности заболевш его коллеги , начальство, 
вероятно, поощ рит его.

Таким  образом, видно, что общество, его различны е груп
пы  и организации  м ерам и поощ рения и н аказан и я , т. е. 
различны м и  са н к ц и я м и , поддерж иваю т поведение, предпи
сываемое социальной ролью .

П оскольку человеку приходится вы полнять различны е 
социальны е роли , их  требования могут вступать в противо
речие. Д опустим, И горь Н . знает, что, к а к  ученик , он дол
ж ен  регулярно посещ ать ш колу . О дновременно, входя в не
больш ую  группу друзей-одноклассников, полож ением  в ко 
торой он очень дорож ит, ю нош а стрем ится соответствовать 
ож идаем ом у от него поведению . По инициативе лидера этой 
группы  друзья в один и з дней реш аю т прогулять уроки , 
отправивш ись в загородную  поездку.

ролевого конф ликта?  Рассмотри варианты . К акую  линию  
поведения избрал бы в данном случае ты ? П очему?

К аким  м ож ет быть поведение И горя в условиях
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В поисках себя . Ролевой репертуар (т. е. всё богатство 
вы полняемы х ролей) человека во многом связан с его возрас
том. П олож ив в основу социального деления показатель воз
раста, мы  можем вы делить ряд  групп: дети, подростки, моло
дёж ь, люди зрелого (среднего) возраста, пож илы е и старики.

Отнош ение к  отдельны м  возрастны м  группам  с ходом 
разви ти я  общ ества м енялось. Особенно это заметно на отно
ш ении к  детям  и старикам . Б ы л и  периоды , когда старики  
рассм атривались к ак  обуза и нередко прям о принуж дались 
к  тому, чтобы покинуть общ ину. Однако постепенно слож и 
лось иное отнош ение к  старш ем у поколению . Н а стариков 
стали смотреть к а к  на носителей мудрости, способных дать 
н уж ны й  совет, помочь разреш ить конф ликтную  ситуацию . 
И х стали окруж ать  почётом и  уваж ением . Такое отнош ение 
было присущ е традиционном у общ еству и отчасти сохрани
лось в наш и дни.

Д ети ж е долгое врем я рассм атривались к а к  м аленькие 
взрослые. П редставление об особом мире детства сложилось 
сравнительно недавно. Многие века дети довольно рано вовле
кались в дела и  заботы взрослы х и  никакого  переходного 
периода от детства к  взрослости не наблю далось. О юности 
к ак  особом этапе в ж изни  каж дого человека стали говорить 
л и ш ь в XVIII в. А  м олодёж ь к а к  отдельную  социальную  
группу стали  вы делять ещ ё позднее — в индустриальном  
обществе. И это вызвано рядом  причин. П реж де всего про
изош ло отделение производства от семьи. В озникла, как  
пиш ут социологи, пром еж уточная область, в которой мог
л а  в разнообразны х ф ормах п роявлять  себя частная  ж изнь, 
в том числе и ю нош еские поиски  себя, и  м олодёж ная к у л ь
тура. Кроме того, услож нение производства и общ ественной 
ж и зн и  потребовало более длительного периода обучения. 
Вступление во взрослую  ж и зн ь  переносилось на более позд
ний возраст. В ж и зн и  каж дого  человека появился период, 
когда его уж е не приходится считать ребёнком, но и нельзя  
в полной мере отнести к  миру взрослы х.

К ак правило, переход от детства к  взрослости подразде
ляется  на два этапа: подростковый возраст и юность (ран
н я я  молодость).

В подростковом возрасте, к а к  отмечаю т психологи, осо
бенно яр ко  проявляет себя потребность в общ ении, преж де 
всего со сверстникам и. П ри этом вначале подростки пред
почитаю т общ ение со сверстникам и своего пола, а в более 
старш ем  возрасте друж еские ком пании  уж е, к а к  правило, 
вклю чаю т и м альчиков и девочек.

Такое общение играет важ ную  роль в развитии челове
ка: осваиваю тся социальны е нормы, способы взаимодействия
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с другими лю дьми, гендерные роли (определяемые слож ив
ш им ися традициям и, нормами модели полового поведения). 
Отмечается и так ая  особенность подростков, к ак  стремление 
быстрее перейти в статус взрослого. Д л я  некоторы х ребят 
символом взрослости вы ступает сигарета, буты лка пива, а  то 
и водка. Им каж ется , что курение и употребление алкоголя 
делаю т их  более независимы ми, раскованны м и, сексуальны 
ми. Глубокое заблуж дение, за  которое приходится распла
чиваться собственным здоровьем. Взрослость — это прежде 
всего ответственность за  себя и своих б ли зки х , готовность 
и умение постоянно реш ать слож ны е ж изненны е проблемы. 
Больш инство начинаю т поним ать это в ю нош еском возрас
те. И многие уж е не торопятся взрослеть.

М олодёжь эксперим ентирует, «примеряет» на себя р аз
личны е взрослы е роли , испы ты вает себя в разнообразны х 
видах деятельности. В этом возрасте часто говорят: «Реш ил 
попробовать... (зан яться  автоделом , работать в ком пью тер
ной ф ирме, создать м узы кальную  группу, поступить в ко л 
ледж  и т. п .), посмотрим, что получится» . Ю ность к ак  пе
риод поисков себя, своего места в ж и зн и  восприним ается 
и приним ается обществом к а к  норм альное явление.

Отцы и дети . Ещ ё одной возрастной группой, которую  
вы деляю т социологи, явл яется  поколение. П околением  н а
зы ваю т лю дей, родивш ихся в один определённы й период 
времени. Н априм ер, говорят «поколение восьм идесяты х», 
им ея в виду тех, кто родился в 80-е гг. XX в. Б ы вает , что 
«возраст» поколения определяю т по периоду, в котором 
люди проявили  себя наиболее ярко . Т ак , в наш ей стране 
таким  мож но считать поколение ш естидесяты х — ещ ё срав
нительно молоды х в 60-е гг. прош лого века лю дей, которы е 
пы тались содействовать обновлению  наш его общ ества после 
разоблачения кул ьта  личности И . В. Сталина.

Поколением такж е считают группу людей примерно в рам 
ках  тридцатилетнего периода: именно столько лет отделя
ет в среднем рож дение этих лю дей от рож дения их  детей, 
которые образуют новое поколение. В этом случае уместно 
говорить о поколениях  «отцов» и «детей».

Одной из устойчивы х тенденций в рам ках одного поколе
н и я  явл яется  и  изм енение соотнош ения м уж чин  и  ж енщ ин: 
если вначале незначительно численно преобладаю т дети 
м уж ского пола, то с возрастом эти показатели  вы равнива
ю тся, а к  80-летнем у возрасту ж енщ ин  уж е почти в два раза 
больш е, чем м уж чин . В настоящ ее врем я в целом по стране 
ж енщ ин  прим ерно на 10 млн больш е, чем м уж чин.

Лю дей одного поколения сближ ает врем я их  рож дения, 
становления, реали зац и и . Они переж ивали  одни и  те ж е
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исторические собы тия, а  так ж е  действую т в одних социаль
ны х условиях . М еж ду поколениям и  сущ ествую т довольно 
зам етны е разли чи я.

Р азл и ч и я  м еж ду поколениям и  присущ и любому общ е
ству. Но сегодня, к а к  считаю т многие, разры в м еж ду поко
лениям и  сущ ественно увеличился: образ ж и зн и , устрем ле
ния , возм ож ности молодого поколения значительно отлича
ю тся от того, что им ели , чем ж и л и , что м огли и к  чему 
стрем ились их  родители , а  тем более бабуш ки и дедуш ки. 
Результатом  этого м ож ет стать растущ ее отчуж дение или 
даж е кон ф ли кт м еж ду поколениям и .

Среди основных причин увеличения разры ва м еж ду поко
лениям и можно назвать несколько. Во-первых, быстрое бла
годаря техническому прогрессу обновление социальной сре
ды  обитания человека: больш ая часть новых средств связи, 
транспорта, получения и переработки инф ормации, предме
тов домаш него обихода и многого другого появилась только 
в последние десятилетия . Во-вторых, возросла социальная 
мобильность всех видов. М ногие молодые стрем ятся и часто 
имеют возможность переместиться в иное социальное окру
ж ение, чем то, которое было у их  родителей. В-третьих, 
общ ественная ж и зн ь  становится более слож ной и  разнооб
разной, возрастает возм ож ность выбора в различны х сфе
рах: образовательной, проф ессиональной, досуговой.

Н еизбеж ное различие м еж ду поколениям и  не долж но 
закры вать  от нас непрелож ную  истину: каж дое новое поко
ление стоит н а  плечах  преды дущ его. П оэтому преемствен
ность поколений, восприятие молодыми всего ценного, нако
пленного предш ественниками, являю тся необходимым усло
вием развития  общ ества.

По признаку пола. К аж ды й из нас принадлеж ит к  опре
делённому полу, мы определяем  себя к а к  м уж чина или 
ж енщ ина. В основе половых различий  леж ат, к ак  известно, 
биологические, анатом ические черты . И з курса биологии 
ты  знаеш ь, что одна пара хромосом определяет пол будущ е
го ребёнка. У ж е на очень ранней стадии развития эмбриона 
ф ормирую тся либо м уж ские, либо ж енские половые органы.

Но есть и  таки е  составляю щ ие половой принадлеж но
сти, которые определяю тся не природой, а обществом. Эти 
составляю щ ие получили название гендер  — социальны й 
пол. С лож ивш иеся в обществе представления о месте, роли, 
предназначении м уж чины  и ж енщ ины , о том, в чём вы ра
ж ается мужественность и  ж енственность, зависят во многом 
от культуры  этого общ ества, его традиций  и м еняю тся со 
временем. В одних культурах  половые различия могут быть 
очень значим ы , в других им  придаётся меньш ее значение.

119



Р а зл и ч и я  м еж ду м уж чиной и ж енщ иной  проявляю тся 
так ж е  в сти л ях  ролевого общ ения с другим и лю дьми.

Гендерное воспитание начинается с м ладенчества. 
С девочкам и и м альчикам и  родители общ аю тся по-разному, 
даж е если не всегда осознаю т это. С учётом пола вы би
раю тся первы е игруш ки , одеж да. Дети довольно рано осо
знаю т свою принадлеж ность к  определённому полу и усва
иваю т характерн ы й  тип поведения. Т ак , м альчи к , упавш ий 
во врем я игры  и сильно ударивш ийся, старается сдерж и
вать слёзы , потому что «ревут только девчонки». Под вл и 
янием  семьи, ближ айш его  окруж ен и я , телепередач у детей 
склады ваю тся определённые личностны е качества, модели 
поведения, которы е помогут им вы полнять гендерны е роли.

В известной степени закреп ляет модели гендерного пове
дения ш кола. Н априм ер, различны  д л я  девочек и м альчи
ков зан яти я  на уроках  технологии . В последние годы всё 
чащ е возвращ аю тся к  идее раздельного обучения.

А к а к  к этому относитесь вы ? Обсудите эту про
блему в классе.

М естом, где гендерны е роли проявляю тся чащ е всего 
и  весьм а отчётливо, яв л яется  дом. Ж енщ ина и м уж чина 
вы полняю т по дому, к ак  правило, разную  работу. Ж енщ ины  
заботятся о д етях , убираю т ж и л и щ е, готовят, стираю т 
и т. п . М уж чины  заним аю тся ремонтом автомобиля, быто
вой техн и ки , в сельской местности — работаю т во дворе. 
В целом основная часть дом аш них забот л ож и тся  на ж ен 
щ ину.
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На работе гендерны е роли такж е сохраняю т своё в а ж 
ное значение. Количество работаю щ их ж енщ ин  возросло 
во всём мире. Однако сохраняю тся проф ессиональны е огра
ничения, связанны е с принадлеж ностью  к  определённому 
полу. Отчасти это связано с ф изическим и особенностями 
полов, но в не меньш ей степени и со слож ивш им ися в обще
стве представлениям и и предрассудкам и. Есть профессии 
преимущ ественно м уж ские (лётчик, сталевар , сантехник 
и др .) и ж енские (воспитатель детского сада, ш вея и др.). 
Ж енщ ины  реж е занимаю т руководящ ие посты, часто за оди
наковую  с м уж чинам и работу получаю т меньш ую  зарплату.

Ф акты . В 90-е гг. XX  в. в К анаде средний 
заработок ж енщ ины  составлял 62%  от среднего зара
ботка м уж чины .

Д л я  современного постиндустриального общ ества х ар ак 
терно изм енение гендерны х ролевы х установок. Ж енщ ины  
всё активнее осваиваю т новые д л я  себя роли — руководи
телей крупны х предприятий , политиков, судей, прокуроров 
и др. Р асш и ряется  ролевой диапазон  и у м уж чин , так , мно
гие из них стрем ятся больш е времени проводить с семьёй, 
активно заним аю тся воспитанием  детей, берут на себя часть 
забот по дому.

Проверим себя

1. Ч то определяет статус человека? 2. Чем предписан
ны й статус отличается от достигаемого? 3. К аковы  осо
бенности статусной позиции  молодых в общ естве? 4. Что 
входит в понятие «социальная роль»? 5. Ч то такое гендер?
6. К ак  закрепляю тся  гендерны е роли?

В классе и дома г

1. В ы скаж и  своё мнение, справедливо ли  утверж дение: 
«Чем вы ш е статус, тем больш е ролевая свобода».

2. По мнению  одного психолога, с биологической точки 
зрения началом  ю ности мож но считать вы падение послед
него молочного зуба, а  концом  — появление первого седого 
волоса. А каковы , на твой взгляд , социальны е рам ки  этого 
возрастного этапа?
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«А к а к  необозримо отрочество, каж дом у  известно... Эти 
годы составляю т в наш ей ж и зн и  часть, превосходящ ую  
целое», — писал  Б . Л . П астернак. О бъясни, к а к  ты  пони
м аеш ь слова писателя.

П одумай о своих отнош ениях с родителям и. К акое сло
во характеризует и х  более точно: взаим опоним ание, отч уж 
дение, конф ликт? Если отнош ения нап ряж ён н ы е, каковы , 
по-твоему, причины  непоним ания?

3*. В одной ам ериканской  детской книге автор пиш ет: 
«Нет ничего, что мы не м огли бы попробовать. Ты м ож еш ь 
сделать все те вещ и, что ты  видиш ь, независим о от того, 
кто ты — м альчик  или  девочка». Р азделяеш ь ли  ты  такой  
взгляд  на гендерны е роли? П оясни свой ответ.

Говорят мудрые -------------

«Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах 
у всех».

Б. Л . П а ст ер н а к  (1 8 9 0 —1 960 ), 
российский  писат ель , поэт

§ 15. Нации и межнациональные 
отношения

Вспомним Что в тексте К онституции наш ей страны означа- 
L "гг;': ют слова «м ногонациональны й народ России»?

Подумаем К ак определяется национальность человека?
я вляю тся ли  синоним ам и слова «нация» и «на
циональность»? Почему возникаю т м еж нацио
нальны е конф ликты ? К ак  их  предотвратить?

Н а Зем ле сейчас насчиты вается около 2 тыс. наций , н а
родностей, племён. Среди них есть многочисленны е и м ало
численны е, последних назы ваю т этническими м еньш инства
ми. Все они входят в состав почти 200 государств. Н етрудно 
сообразить, что наций  и народностей намного больш е, чем 
государств в м ире, поэтому среди этих государств немало 
так и х , которы е явл яю тся  м ногонациональны м и.

Этнос, нация, национальность. Вероятно, вы не раз 
слы ш али  слово «национальность». Оно означает осознание 
человеком  своей принадлеж ности  к  той или  иной этни
ческой  (от греч. e thnos  — народ) общ ности. Собственно,
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важ нейш им  признаком  такой  общ ности к а к  раз и я в л я е т 
ся  сознание общ ей культурной  идентичности (слово «иден
тичны й» происходит от латинского  слова, означаю щ его 
«тож дественны й, одинаковы й»), использование её членам и 
общего я зы к а , приверж енность общ им традициям .

Слово «нация» тож е нередко используется д л я  обозначе
ния этноса (в этом случае мож но употреблять термин «этно- 
нация»). Однако правильнее словом «нация» (граж данская 
н ац и я) обозначать всех граж дан  определённой страны , неза
висимо от их  этнических различий . Во многих странах про
ж иваю т лю ди, принадлеж ащ ие к  различны м  этническим  
группам . Но всех граж дан , наприм ер, СШ А, говорящ их не 
только на английском  я зы к е , но и на испанском  или  на 
язы к ах  индейцев, а  так ж е  на других я зы к а х , принято  счи
тать  ам ериканской  граж данской  нацией.

Из курса истории вы  знаете, что в первобытном общ е
стве лю дей объединяло плем я. П осле появления государств 
(в период рабовладельческого и  ф еодального общ еств) ск л а 
ды ваю тся народности; на основе усиления м еж плем енны х 
связей  и см еш ения племён ф ормируется едины й д л я  данной 
народности я зы к , возникает территориальная и культурная 
общ ность. Развитие эконом ических связей  внутри  народно
сти и м еж ду народностям и, их  сближ ение в границах  тех 
или  ины х  государств, граж данам и  которы х они станови
лись, привело к  их превращ ению  в нации . Л ю ди, принад
л еж ащ и е к  одной граж данской  нации , объединены  эконо
м ическим и и культурны м и связям и , прож иванием  на тер
ритории определённого государства, которое они признаю т 
своим отечеством.

Сотрудничество и взаим опоним ание м еж ду народам и, 
достигнутое в любой м ногонациональной стране, — великое 
завоевание, которое нуж но всячески  сохранять.

Факты. О бщ епризнано, что Российская Ф еде
рация — одно из крупнейш их в м ире м ногонациональ
ны х государств, где прож ивает более ста пятидесяти  
народов, каж д ы й  из которы х обладает уникальны м и осо
бенностями м атериальной  и духовной культуры . В пре
обладаю щ ем больш инстве народы  наш ей страны  на про
тяж ен и и  веков слож ились к а к  этнические общности 
на территории России, и  в этом смы сле они являю тся 
коренны м и народам и, сы гравш им и историческую  роль 
в ф ормировании российской государственности. В России 
благодаря объединяю щ ей роли русского народа сохра
нилось уникальное единство и многообразие, духовная
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общность и сотрудничество различны х народов. С лож ил
ся м ногонациональны й народ Российской Ф едерации, 
которы й становится единой российской нацией . П ри
сущ ее россиянам  чувство принадлеж ности  к  своей стра
не — России, к  российскому народу есть проявление их 
национальной идентичности.

Документ. Ф рагм ент из работы российского учёно
го В. А . Тиш кова:

«Пока мы не начнём наряду с понятием «народы России» 
утверж дать понятие «российский народ», ничего путного не

получится. Речь идёт не о том, чтобы 
переделать татар  или бурят в россиян, 
и тем более в русских. Задача ответ
ственны х экспертов, учёны х и педаго
гов — терпеливо и настойчиво объяс
н ять , что «российскость» к ак  иден
тичность и российский народ-нация 
не результат внутренней униф икации , 
а естественное налож ение более ш иро
кой  историко-культурной и социально- 
политической идентичности на м нож е
ство внутренних этнокультурны х р аз
личий, которы е существую т среди насе- 

В. А. Тишков ления страны ».

К ак  видим , любой россиянин м ож ет одновременно созна
вать себя принадлеж ащ им  к а к  к  одному из многочислен
ны х этносов, так  и к  более ш ирокой общности — россий
ском у народу-нации.

Отношения м еж ду нациями. И стория отнош ений м еж 
ду плем енам и, народностям и, нациям и  слож на и д рам а
тична. Н ередко м еж ду ним и возни кали  кровавы е распри. 
И в современном м ире продолж аю тся национальны е ко н 
ф ликты . Н а Б лиж нем  Востоке многие годы происходят воо
руж ённы е столкновения м еж ду арабам и и израильтянам и . 
Н ередки национальны е кон ф ли кты  в других странах А зии 
и А ф рики . Н ациональны е противоречия врем енам и уси ли 
ваю тся в СШ А, Б ельгии , Канаде. З атяж н ой  кон ф ли кт про
исходил м еж ду народам и бы вш ей Ю гославии, что повлекло 
за собой гибель м нож ества её граж дан  и распад этой страны 
на несколько небольш их государств. В озникли острые кон
ф ликты  и на территории бывш его СССР.
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М ечтой лучш их лю дей всех времён и народов было соз
дание государства друж бы  и братства, общ ества гарм онии, 
в котором, к а к  писал  А . С. П уш кин , «народы, распри поза
быв, в великую  семью соединятся».

Отношение к истории и традициям народа. Судьбу 
отдельного человека нельзя  оторвать от судьбы его народа. 
Когда германские ф аш исты  задумали уничтож ить целы е на
роды или  значительную  их часть — славян  (русских, у к р а 
инцев, белорусов, поляков и др.), евреев, ц ы ган , их  пре
ступны е действия поломали судьбы м иллионов семей, при 
несли несчастье бесчисленному м нож еству лю дей. Поэтому 
человек не м ож ет быть безразличны м  к  успехам  или  бедам 
своего народа.

Л ю дям  любого народа присущ е чувство национальной 
гордости. Но поним аю т национальную  гордость по-разному. 
Н априм ер, лучш ие представители русского народа всегда 
гордились творениям и рук  русских мастеров, вы даю щ им и
ся достиж ениям и  русской культуры , подвигам и своих вои
нов на полях  сраж ений . Н ациональная  гордость лучш их 
русских лю дей вклю чала в себя уваж ение к  национальны м  
чувствам других народов, признание того, что и другие наро
ды  тож е имею т право на национальную  гордость.

Этой позиции  противостоит другая: «Всё своё — хорош о, 
всё чуж ое (свойственное другой нации) — плохо». Лю ди, 
разделяю щ ие такую  позицию , готовы не задум ы ваясь оправ
ды вать всё, что было в истории своего народа, и хорош ее 
и плохое, и  при этом чернить всё, что было в истории друго
го народа. Т ак ая  ограниченность ведёт к  национальной роз
ни , а значит, и к  новым бедам не только д л я  других наро
дов, но и д л я  своего собственного.

В историческом  прош лом разны х народов бы ли славны е 
страницы . Д остиж ения м атериальной и духовной культуры  
народа вы зы ваю т восхищ ение не только у  лю дей, принад
л еж ащ и х  к  данной нации , но и у представителей других 
наций . Но если в истории есть м рачны е страницы , то и вос
приним ать их надо соответственно — с болью или  негодова
нием , не скры вать «неудобные» ф акты  исторического про
ш лого, а  оценивать их  так , к а к  они того заслуж иваю т.

И сторический путь каж дого  народа объясняет возни кно
вение национальны х традиций и обычаев. У многих народов 
есть традиция гостеприим ства. С лож илась традиция пом о
щ и другим  народам, попавш им в беду. Т ак , после страш ного 
зем летрясения в 1988 г. в А рм ении представители других 
народов наш ей страны  и зарубеж ны х стран сдавали  кровь, 
посы лали  м едикам енты  и одеж ду, пом огали разбирать зава 
лы  и восстанавливать города и сёла. Но бываю т и другие
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традиции , наприм ер кровн ая  месть. М олодое поколение 
не м ож ет слепо восприним ать любые национальны е тради
ции и  обы чаи. Оно долж но самостоятельно определить, что 
в историческом опыте достойно преклонения, а что — осуж 
дения.

Герм анские ф аш исты , напав в 1941 г. на Советский Со
юз, рассчиты вали  на национальную  разобщ ённость в СССР, 
возникновение национальны х столкновений. Они просчита
лись. В ходе В еликой О течественной войны все народы 
наш ей страны  м уж ественно защ и щ али  свою общую Родину, 
плечом к  плечу сраж али сь  на ф ронте, пом огали друг другу 
в ты лу. Среди 11 ты сяч  Героев Советского Союза ты сячи  
русских и  украинцев, м нож ество белорусов, татар , евре
ев, казахов , грузин , арм ян , узбеков, м ордвинов, чуваш ей, 
азербайдж анцев, баш кир, осетин, м арийцев, туркм ен , тад 
ж и ков , латы ш ей , киргизов, воинов м ногих других нацио
нальностей.

Межнациональные отношения в соврем енном  общ е
стве. Во второй половине 80-х гг. XX  в. в некоторы х рес
публиках СССР произош ло обострение м еж национальны х 
отнош ений. В ряде районов возникли  нетерпимость, трения, 
кон ф ли кты  на м еж национальной  основе. Эти м ногочислен
ные кон ф ли кты  вы бивали лю дей из норм альной ж изненной 
колеи , а в ряде случаев обернулись м ногочисленны м и чело
веческими ж ертвам и . П острадали лю ди, в том числе ста
ри ки , ж енщ ины , дети. П оявились подстрекатели, которые 
хотели бы использовать м еж национальны е трения в пре
ступны х цел ях . Т акие действия могут привести к  всеобщей 
беде.

К аковы  причины  этих конф ликтов? Одна из главны х 
причин — территориальны е споры . Н ередко в этих спорах 
ссы лались н а  историю . И з курса истории вы знаете, что 
в разны е её периоды происходило передвиж ение народов, 
завоевания, переселения, при которы х территория, зан и м а
ем ая тем или  ины м  народом, неоднократно м енялась. Если 
возникает территориальны й спор, в качестве аргумента часто 
произвольно вы бираю т «выгодный» исторический период: 
«Когда-то мы на этой территории ж и л и » . П оскольку терри
ториальны е границы  не всегда чётко обозначались и неод
нократно м енялись, доказать что-либо трудно, а попы тки 
силой реш ить эту проблему влекут за  собой немы слим ы е 
бедствия.

П ричиной конф ликта бы вает и неравенство социаль
но-эконом ических условий, в которы х ж и вут те или  иные 
народы. Р азличия в уровне ж и зн и , разное представительство 
в вы сокооплачиваем ы х проф ессиях, в органах власти — всё
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это м ож ет стать источником  недовольства, порож дать кон 
ф ликтную  ситуацию .

Среди причин конф ликтов особое место заним аю т про
тиворечия, связанны е с использованием  я зы к а  того народа, 
которы й яв л яется  м еньш инством . Если в государстве вво
д ятся  ограничения на использование этого я зы к а , запре
ты  на обучение детей на родном язы к е  и вследствие этого 
возникаю т национальны е д ви ж ен и я  в защ иту  своего я зы 
ка  и культуры , то отнош ения в обществе становятся н ап р я
ж ённы м и.

Любое ущ ем ление прав по национальном у признаку , 
притеснения и произвол в отнош ении того или  иного наро
да вы зы ваю т общ ественное недовольство, стрем ление вос
становить справедливость. Порой кон ф ли кты  возникаю т на 
бытовом уровне.

Н екоторы е верят в то, что будто бы есть «плохие» 
и «хорошие» национальности , их  раздраж аю т лю ди, непо
хож ие на них по я зы к у , религии , образу ж и зн и . П редрас
судки , которы е явл яю тся  следствием  незнания традиций , 
культуры  других народов, а нередко и результатом  злона
меренной л ж и , порож даю т оскорбительны е вы сказы вания 
в отнош ении людей иной национальности , а  иногда поступ
к и , следствием которы х явл яю тся  м еж национальны е стол
кновения. Подобные слова и действия явл яю тся , к а к  пра
вило, отраж ением  низкой  культуры , повы ш енной агрессив
ности отдельны х л и ц . Бы товы е кон ф ли кты  возникаю т на 
р ы н к ах , среди соседей по дому, на транспорте. Они таят 
в себе угрозу усиления м еж национальной  розни.

От реш ения проблем м еж национальны х отнош ений в зна
чительной мере зави сят спокойствие и  благополучие лю дей, 
судьба страны . В аж но хорош о поним ать, что обострение 
отнош ений м еж ду лю дьми разны х национальностей опасно 
д л я  общ ества, д л я  каж дой  семьи, д л я  каж дого  человека. 
Н еобходимо осущ ествлять м еры  по норм ализации  м еж на
циональны х отнош ений, реш ению  накоп и вш и хся  в этой об
ласти  проблем.

М ногое зависит от каж дого  человека. Н икто не долж ен 
м ириться с проявлениям и национальной розни в любой фор
ме, с искусственным противопоставлением наций, с установ
кой на вы теснение одних наций  другим и. Эти проявления 
унизительны  с точки  зрен и я человеческого достоинства.

Надо руководствоваться основополагаю щ им критерием : 
каж д ы й  человек , к  каком у  бы этносу он ни относился, дол
ж ен  чувствовать себя в любой части наш ей страны  равно
правны м граж данином , иметь возможность пользоваться все
ми правам и, гарантированны м и законом .
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Равенство наций  и народов неразры вно связано с равен
ством лю дей независим о от их  национальности. Это вы с
ш ий принцип гум анизм а.

Опыт человеческой ц и ви ли зац и и  показы вает, что нацио
нальны е конф ликты  можно исклю чить или см ягчить, соеди
н яя  принципы  национально-территориальной и н ациональ
но-культурной автономии. Больш ое значение имею т гаран
тии прав человека: права на национальное самоопределение, 
культурную  автономию , свободу перем ещ ения, эконом иче
скую  и политическую  защ и ту  независимо от м еста про
ж и в ан и я . Эти права наш ли  отраж ение в законодательстве 
Российской Ф едерации.

В Конституции РФ  записано: «К аж ды й вправе определять 
и указы вать  свою национальную  принадлеж ность. Н икто не 
м ож ет быть принуж дён к  определению  и указанию  своей 
национальной принадлежности» (ст. 26). Н ациональное само
определение означает, что сам  человек м ож ет определить 
свою национальную  принадлеж ность не по национальности 
родителей, а по самосознанию , по я зы к у , на котором он 
всегда говорит и думает и которы й поэтому яв л яется  для 
него родным; по тради ц и ям  и  обы чаям , которы е он соблю
дает; по культуре, которая ему наиболее близка.

к а к  учащ иеся 7, 9, 11 классов относятся к  лю дям 
иной национальности . Среди заданны х вопросов был 
и такой: «Считаете ли  вы  д л я  себя возм ож ны м  вступ
ление в брак с представителем  другой национальнос
ти?» М нения разделились. 16,3%  учащ и хся  ответили: 
«Нет, так  к а к  хочу, чтобы мои дети были той ж ена- 
циональности, что и я» . 7,4%  опрош енны х дали  ответ: 
«Нет, это неизбеж но вы зовет кон ф ли кты  в семье». 
М еж ду тем 61,4%  опрош енны х зан ял и  противополож 
ную позицию : «Д ля м еня национальность супруга/су- 
пруги не будет им еть зн ачен и я» . П ричём  обнаруж илось, 
что среди старш еклассников число тех, кто не прида
ёт особого значения национальности будущ его/будущ ей 
супруга/супруги, больше, чем среди учащ ихся 7 классов.

Законы  России провозглаш аю т, что каж д ы й  имеет право 
на пользование родны м язы к ом , на свободный выбор язы к а  
общ ения, воспитания, обучения и творчества. С этой целью

провели  исследование,

А каково твоё отнош ение к  этому вопросу?
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д л я  детей из числа национальны х м еньш инств создаю тся 
ш колы  с преподаванием  на родном язы к е.

Люди, причисляю щ ие себя к  одной национальности и про
ж иваю щ ие среди лю дей других национальностей, могут 
объединиться д л я  сохранения и развития  своей культуры , 
общ ения на родном я зы к е , создания ш кол , клубов, театров, 
издания кн и г и ж урналов. М еждународное право содерж ит 
такую  норму: в тех странах, где существуют этнические, я зы 
ковы е м еньш инства, ли ц ам , принадлеж ащ им  к  этим  м ень
ш инствам , не м ож ет быть отказано в праве совместно с дру
гими членам и той ж е  группы пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию  и исполнять обряды , а  такж е 
пользоваться родным язы ком .

Ситуация. З а  последние годы в ряде стран Западной 
Европы и в России появились больш ие группы  им м игран
тов — приезж их  из других стран, им ею щ их иной я зы к , 
иную  культуру , ины е обычаи. П редставители общ ествен
ности стран, п ринявш их им м игрантов, считаю т, что они 
долж ны  уваж ать  культуру и традиции  страны , в которую  
они приехали , строго соблю дать её законы .

. . . . . .  ж    1 1    . 'і  піні і ї ї  in її іШ шШ ттттштШ
И ещ ё одна важ н ая  норма меж дународного права: вся 

кое вы ступление, направленное на разж игание националь
ной, расовой или  религиозной ненависти, представляю щ ее 
собой подстрекательство к  дискрим инации , т. е. ущ емлению  
прав, враж де или насилию , долж но быть запрещ ено зако
ном. Закон ы  наш ей страны  предусм атриваю т уголовную  
ответственность за действия, направленны е на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной враж ды , униж ение 
национального достоинства. Уголовное наказание влечёт за 
собой и  в сяк ая  пропаганда исклю чительности , превосход
ства либо неполноценности граж дан  по признаку  их отнош е
ния к религии , национальной или  расовой принадлеж ности. * 1

Проверим себя

1. Что такое нация? Каково соотнош ение понятий  
«нация» и «этнос»? 2. К аковы  различны е пон яти я  нацио
нальной гордости? 3. К акое значение имею т национальны е 
традиции? 4. Почему все народы  заинтересованы  в сотруд
ничестве? 5. В чём опасность м еж национальны х кон ф л и к
тов? 6. К аким  образом м ож но предотвратить м еж нацио
нальны е конф ликты ? 7. К акие нормы по вопросам развития
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наций  и  национальны х отнош ений содерж атся в законах 
России?

В классе и дома

1. Н айди в учебнике истории характери сти ку  процесса 
склады вания народностей. Какие народности, существовавшие 
в Древнем мире, в Средние века, тебе известны? Назови нации 
и  народности, ж ивущ ие в разн ы х  странах в наш е врем я.

2. П риведи примеры конф ликтов м еж ду народами, угне
тения одних народов другими в различны е периоды истории.

3. В притче давних времён рассказы вается о двух в р а ж 
довавш их м еж ду собой плем енах, ж и вш и х  на противопо
л ож н ы х берегах реки . Случилось, что волш ебник повстре
чал  человека из одного племени и сказал  ему: «Я дам  тебе 
всё, что пож елаеш ь, при условии, что представитель п ле
мени, ж ивущ его на другом берегу, получит вдвое больш е». 
И  человек ответил: «В ы коли мне один глаз» . Ему хотелось, 
чтобы тот, из враж дебного плем ени, потерял  оба глаза.

П одум ай, о чём говорит эта притча. О бъясни, к а к  ты  
оцениваеш ь ответ человека волш ебнику.

4. П роиллю стрируй на м атериале из газет и И нтернета 
тем у м еж национальны х противоречий в разны х странах 
м ира в настоящ ее врем я.

5. Ф ранцузский  писатель В. Гюго сказал : «На свете нет 
м алы х народов. Величие народа вовсе не изм еряется его чис
ленностью , подобно тому к а к  величие человека не изм еряет
ся его ростом». Согласен л и  ты  с писателем? П окаж и на при 
м ерах, что величие народа не зависит от его численности.

6. В наш ей стране немало семей, где отец одной нацио
нальности, а м ать — другой. О бъясни, о чём свидетельству
ет этот ф акт. П редполож и, к а к  бы определили н ациональ
ную принадлеж ность дети в этих сем ьях.

7*. Создайте в классе группу д л я  вы полнения проекта, 
нацеленного на определение правил, которы х следует при 
держ иваться  в отнош ениях м еж ду лю дьм и разн ы х  нацио
нальностей.

Говорят мудрые j

«Н ации — это богатство человечества, это обобщение 
личности его; сам ая м ал ая  и з них несёт свои особые к р а 
ски , таит в себе особую грань Бож ьего пром ы сла».

А . И . С олж еницы н (1 9 1 8 —2 0 0 8 ), р ус ск и й  писат ель
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У ч и м с я  ж ит ь в  м н о г о н а ц и о н а л ь н о м  о б щ ест ве
1. Не забы вай, что лю ди разны х национальностей им е

ют в наш ей стране одинаковы е права, которы е гарантиру
ет Основной закон  государства — К онституция Российской 
Ф едерации.

2. Всегда помни, что нет хорош их или  плохих нацио
нальностей. Ч еловек любой национальности м ож ет быть хо
рош им  или  плохим.

3. И в учебной, и в трудовой деятельности настраивай 
ся  на сотрудничество с лю дьм и любой этнической  принад
леж ности .

4. Если в коллективе, в котором ты  учиш ься или  рабо
таеш ь, есть лю ди, которы е по этнической  принадлеж ности 
отличаю тся от больш инства членов коллекти ва, относись 
с поним анием  к  особенностям их национальной культуры .

5. Если рядом  с тобой ж и вут , работаю т или  учатся пред
ставители других этнических групп, относись к  ним с таким  
ж е уваж ением , к а к  к  лю дям  своей национальности.

6. Н икогда не употребляй слова и вы раж ен и я , ун и ж аю 
щ ие или  оскорбляю щ ие лю дей другой национальности.

7. П ом ни, что лю ди другой этнической принадлеж ности 
имею т такое ж е право общ аться м еж ду собой на родном 
я зы к е , к а к  и  ты сам.

8. Если ты ж и вёш ь на территории, где больш инство 
населения — лю ди другой национальности , знаком ься с их 
культурой , уваж ай  их  традиции  и  обычаи.

9. Н икогда не поддавайся на призы вы  тех, кто хотел бы 
посеять м еж национальную  рознь. П омни, что сотрудниче
ство и взаим опоним ание народов России — важ ны й  источ
н и к  её силы  и благополучия.

§ 16. О тклоняю щ ееся поведение
Вспомним Что такое социальные нормы? К ак они регулиру- 

1" ',:ijnW ют общ ественные отнош ения? К ак  осущ ествля
ется социальны й контроль? К акую  роль в нём 
играю т санкции?

Подумаем Есть ли  ситуации , когда приходится отступить 
от сущ ествую щ их норм? К акие вредные привы ч
ки  угрож аю т сегодня здоровью и полноценной 
ж и зн и  молоды х?

Какое поведение считают отклоняющимся. Вы знаете, 
что в обществе сущ ествую т общ еприняты е нормы  и система



социального контроля , п ризванная  регулировать поведение 
лю дей в соответствии с этими норм ам и. Вместе с тем неред
ки  ситуации , при которы х поведение лю дей не согласуется 
с норм ам и. Такое поведение н азы вается отклоняющимся.

П рим еров, когда лю ди наруш аю т отдельны е норм ы , пре
небрегаю т запретам и , мож но привести немало: один пере
ш ёл ул и ц у  на красны й  свет, другой припарковал  м аш ину 
на стоянке общ ественного транспорта, третий развёл костёр 
в неполож енном месте, четвёрты й публично оскорбил п о ж и 
лого человека и т. п.

И з всего многообразия форм отклоняю щ егося поведения 
социологи вы деляю т отдельны е группы . Во-первы х, можно 
рассм атривать такое поведение на  уровне от дельной ли ч н о 
ст и  (подросток стал заядлы м  курильщ иком ), в рам ках  м еж 
личностны х отнош ений в м а л ы х  со ц и а льны х  гр у п п а х  (пью 
щ ие родители перестали заботиться о м алолетних детях), 
на  уровне государст ва  (за предоставление необходимого 
докум ента чиновник вы м огает взятку ). Во-вторых, среди 
форм отклоняю щ егося поведения нередко вы деляю т те, кото
рые наруш аю т правовы е норм ы , влекут за собой правовую  
ответственность.

вы ш е примеров.

Самые серьёзны е из них — преступления.
Но главное, что чащ е всего использую т д л я  разл и че

н и я  форм и проявлений  отклоняю щ егося поведения, — это 
последствия, к  которы м  оно ведёт.

Есть таки е  ф ормы , которы е не создаю т неудобств окру
ж аю щ им , не подрываю т стабильность общ ества. Н априм ер, 
супруж еская  пара, уединённо прож иваю щ ая в загородном 
доме, всё своё свободное врем я уделяет уходу за  разм ещ ён
ны м и в доме диким и  ж ивотны м и , привезённы м и из разны х 
стран. Такое поведение мы назы ваем  чудачеством. Образами 
таки х  чудаков богата отечественная и м ировая литература.

Б ы вает, что отклоняю щ ееся поведение связано с м акси 
м альной концентрацией человека на реш ении какой-то зада
чи, на служ ении определённой идее. Т ак , глубоко верую щ ий 
человек уединяется в скит, в пещ еру, начинает вести аске
тическую  ж и зн ь , лиш ённую  к а к и х  бы то ни  было плотских 
удовольствий и ком ф орта. Т ак ая  ж и зн ь , по его глубокому 
убеж дению , позволяет ему бы ть ближ е к  Богу, очиститься 
духовно. О братимся к другому прим еру. Г ениальны й м ате
м ати к  целиком  поглощ ён слож ной задачей . Он мало вн и 
м ания обращ ает на свой внеш ний облик, правила этикета:

П опы тайся вы делить эти случаи из приведённы х
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приходит на учёное собрание в потрёпанной одеж де, часто 
не отвечает на приветствия коллег. В своей повседневной 
ж и зн и  он старается все усилия свести к  м иним ум у и дей
ствовать раз и навсегда в установленном порядке: ходит 
за продуктами в один и тот ж е ближ айш ий м агазин , не смо
трит телевизор, не подходит к  телефону. Подобное поведе
ние тож е мож но отнести к  отклоняю щ ем уся. Однако вряд 
ли  оно заслуж ивает осуж дения окруж аю щ их. Результатом  
его могут стать духовны е проры вы , научны е откры ти я — 
всё то, что обогащ ает человечество.

Ж и зн ь  и деятельность проф ессиональны х револю цио
неров мож но так ж е  рассм атривать к а к  проявления откло
няю щ егося поведения. Часто аскетичны е в быту, нередко 
лиш ённы е семьи, они бросают вызов законам  и правилам  
сущ ествую щ его общества: призы ваю т к  акц и ям  протеста, 
создаю т нелегальны е группы  и т. п.

поведения.
Одни считаю т, что револю ционеры  своими действи

ям и  встряхивали  общество, способствовали его обновле
нию. К тому ж е в мотивах действий больш инства из них 
не было коры сти, они хотели лучш его для своего народа.

Д ругие утверж даю т, что так ая  форма отклоняю щ е
гося поведения крайне опасна д л я  общ ества. Д ействия 
револю ционеров разруш аю т социальное единство, под
рываю т сущ ествую щ ие норм ы , порож дая у населения 
настроения вседозволенности, пренебреж ения не только 
законом , но и нравственностью . Не случайно общ ества, 
переж ивш ие револю ции, ещ ё долго залечиваю т раны , 
нанесённы е им и.

И всё-таки во м ногих случаях  отклоняю щ ееся поведение 
ведёт к  неж елательны м  к а к  д л я  личности, так  и  д л я  общ е
ства последствиям . Среди наиболее опасны х форм — ал к о 
голизм  и  нарком ания.

Алкоголизм и наркомания. По данным социологических 
опросов последних лет, среди проблем, которы е волную т 
больш е всего, половина опрош енны х вы деляю т алкоголизм  
и  нарком анию . Это крайне негативны е формы социального 
отклонения.

Дорогу а лк о го ли зм у  проклады вает так  назы ваем ое быто
вое пьянство — достаточно регулярное и в значительны х

М нения. Сущ ествуют разны е оценки  подобного

А  к а к  дум аеш ь ты?
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количествах  употребление спиртного. П ричём  поводы для 
этого могут быть к ак и е  угодно, о чём остроумно написал 
ш отландский  поэт Р . Бёрнс (перевод С. Я. М арш ака):

Д ля пьянства  есть такие поводы: 
П ом инки , п разд н и к , встреча, проводы, 
К рестины , свадьба и  развод,
М ороз, охота, Н овы й год. 
Вы здоровленье, новоселье.
П ечаль, раскаян ье, веселье.
У спех, награда, новы й чин 
И просто пьянство — без причин!

Г5Ш Мнения. М ногие по-преж нем у убеж дены  в по
лезны х или даж е целительны х свойствах алкогольны х 
напитков, счи тая , что они хорош и при переохлаж де
нии организм а, общем упадке сил, бессоннице, сниж е
нии аппетита и т. п. Однако, попав в организм , алкоголь 
даж е в м алы х дозах , помимо некоторого полож ительно
го эф ф екта, оказы вает и отрицательное воздействие; кро
ме того, всегда сущ ествует опасность п р и вы кан и я . П о
этому больш инство медиков считаю т, что алкоголь — яд 
и в конечном счёте ничего, кром е вреда, принести чело
веку не м ож ет.

Л

J

П оявление устойчивой, всепоглощ аю щ ей тяги  к  спирт
ному говорит о переходе пью щ его в новую стадию  — он ста
новится алкоголиком . Ч еловек одерж им  м ы слям и о спирт
ном точно так  ж е , к ак  голодны й — о еде. П ривы кание — 
самое коварное последствие злоупотребления алкоголем . При 
этом человек уж е не м ож ет л и ш ь по личном у ж еланию  от
казаться  от «пьяного» образа ж и зн и . Н еобходимо лечение, 
и даж е если оно пройдёт успеш но, всё в порядке уж е не 
будет никогда.

А лкоголизм  разруш аю щ им  образом действует на л и ч 
ность пью щ его. В организм е человека нет ни  одного органа, 
которы й бы не п ораж ался  в результате частого употребле
н и я  спиртны х напитков. П реж де всего алкоголь пораж ает 
нервную систему человека, разруш ает кл етки  головного м оз
га , и зм еняет п си хи ку  (утрачивается способность к  анализу , 
наруш ается речь, возникаю т провалы  в пам яти). П осле д л и 
тельной хронической алкогольной и нтоксикации  человек 
приходит к  абсолютной бездеятельности. Он слабо восприни
м ает окруж аю щ ую  действительность и  начинает вести «рас
тительны й» образ ж и зн и .
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У лю дей, попавш их в стойкую  алкогольную  зависимость, 
под влиянием  спиртного снимаю тся многие м оральны е за
преты , вы свобож даю тся низш ие инстинкты , появляется 
ощ ущ ение вседозволенности, многие превращ аю тся д л я  сво
их близких  в деспотов. Ч еловек уж е не заботится о кач е
стве проделанной работы, не думает о семейных проблемах. 
Всё, что раньш е считалось важ ны м , уходит на второй план. 
Неудивительно, что все нормальны е социальные связи  в этих 
случаях  рвутся: распадается сем ья, утрачивается работа, 
уходят д рузья , остаётся только ком п ан и я собуты льников. 
Н ередко такое состояние назы ваю т социальной смертью .

здравоохранения, ежегодно алкоголизм  уносит ж и з 
ни 6 м лн человек. У 40%  умственно отсталы х детей 
родители — ал когол и ки . У девочек отм ечаю тся сверх
короткие сроки ф орм ирования зависим ости от ал к о 
голя. У потребление 150 г водки или  1 л  пива даж е 
раз в неделю к  18 годам в 18—20%  случаев приводит 
к  алкоголизм у.

Болезнью  не менее страш ной, чем алкоголизм , является  
н а р ко м а н и я . Особенно тревож но то, что это беда в основном 
молоды х: 65%  нарком анов — лю ди в возрасте до 35 лет.

П риём наркотиков, так  ж е к а к  и злоупотребление спирт
ны м , вы зы вает привы кание, порож дает психическую  зави 
симость. Только происходит это всё значительно быстрее: 
психическая зависимость м ож ет сформироваться от несколь
ки х  приёмов наркотика.

Вслед за психической приходит и ф изическая  зависи
мость: в случае прекращ ения приёма препарата человек начи
нает испы ты вать страш ные ф изические страдания (ломку). 
Это заставляет снова и снова искать «дурь». П ри этом осо
бенно быстро разруш ается  здоровье подростков, попавш их 
в наркотическую  зависим ость, поскольку  в молодом орга
низм е все процессы  — обмен вещ еств, кровоток — протека
ют гораздо интенсивнее, чем у взрослого человека.

Т аким  образом, алкоголизм  и  нарком ания крайне пагуб
но влияю т на приобщ ивш егося к  спиртном у или  наркоти 
кам  человека, в итоге разруш ая  его личность. Огромные 
страдан ия вы падаю т на долю близких  людей: переж ивания 
и преж деврем енная смерть родителей, брош енные (при этом 
часто уж е с самого рож дения неполноценные) дети.

П риобретая массовы й характер , эти  ф ормы отклон я
ю щ егося поведения наносят удар и  по общ еству в целом:

Факты. По данны м  Всемирной организации
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значительное число преж де всего молодых членов общ ества 
«выпадает» из норм альной социальной ж и зн и . Они не спо
собны полноценно реализовы вать себя в семейной ж и зн и , 
учёбе, проф ессиональной деятельности.

Общество становится более крим инальны м . Известно, что 
множество преступлений совершается людьми именно в состо
янии  алкогольного опьянения, пьяны е становятся причиной 
большинства дорожно-транспортных происшествий. Н арком а
ны ещё более недруж ны  с законом: в поисках средств на при
обретение наркотика они идут на воровство, грабёж , совер
ш аю т другие тяж ки е  преступления. Распространение в общ е
стве алкоголизм а и нарком ании  ведёт к  росту числа произ
водственны х травм , сниж ению  эф ф ективности производства 
и в конечном счёте к  больш им эконом ическим  потерям .

«Почему они делаю т это?» Словами, вы несенны ми 
в заголовок раздела параграф а, была названа статья в одном 
еж енедельнике. Её автор пы тался разобраться в причинах, 
побуждаю щ их молодёжь, в целом достаточно осведомлённую 
о вреде алкоголизм а и  нарком ании , без меры употреблять 
спиртное и приним ать н аркотики . Среди прочих автор вы 
деляет три  момента. Во-первы х, в ю ности человек , говоря 
словами известного психолога Д. К арнеги, «ж ивёт в отсе
ке  сегодняш него дня» — собственное будущ ее д л я  него 
расплы вчато  и не очень значим о. Состояние беззаботно
сти, лёгкости , которое приносят ему первы е дозы алкоголя 
и  наркотиков, оказы вается  более сущ ественны м , чем пре
достереж ения о колоссальной разруш ительной силе этих 
вещ еств, которая неизбеж но п роявится спустя некоторое 
врем я. Во-вторых, подростки склонны  переоценивать свою 
силу воли. Им к аж ется , что они всегда смогут прекратить 
употребление спиртного или  наркотиков, к а к  только почув
ствую т их вредоносное воздействие. В -третьих, м олодёж ь 
вообще склонна к  так  назы ваем ы м  рискованны м  моделям 
поведения. П ри этом степень риска преум еньш ается.

П ричины  отклоняю щ егося негативного поведения ищ ут 
и учёны е. П сихологи вы деляю т, в частности, такой  мотив, 
к ак  неж елание отставать от других, стремление войти в при
влекательную  в гл азах  подростка группу. Поэтому многие 
вы куриваю т первую сигарету, вы пиваю т первую стопку, что 
назы вается, за ком панию .

Социологи обращ аю т вним ание на социальны е ф акторы , 
формирую щ ие отклоняю щ ееся поведение. Одни из них свя 
заны  с семьёй, другие — с состоянием общ ества в целом. 
И сследования п оказали , что больш инство молоды х людей 
с отклоняю щ им ся поведением воспиты вались в неблагопо
лучны х сем ьях, где отсутствовали сплочённость (скандалы ,

136



склоки были частым явлением), взаим ная привязанность л и 
бо проявлялась чрезм ерная суровость родителей (чащ е всего 
отца).

Если говорить об обществе в целом , то в нём, к ак  
отм етили учёны е, бываю т особые периоды резких  и глу
боких перемен, когда регулирую щ ая роль норм ослабева
ет. Реальность так  м еняется, что перестаёт соответствовать 
слож ивш им ся ранее ценностям  и правилам . И ны м и слова
м и, многие преж ние ценности теряю т значение и привле
кательность, а  вновь нарож даю щ иеся предпочтения нередко 
конф ликтую т с традиционны м и представлениям и. В этих 
условиях случаев отклоняю щ егося поведения становится 
больш е, и всё чащ е проявляется  оно в крайне негативны х 
ф ормах: преступности, пьянстве, нарком ании , проституции.

Ещё одним объяснением отклоняю щ егося поведения мо
ж ет служ ить, по мнению социологов, возникаю щ ий в обще
стве разры в м еж ду провозглаш аем ы м и ц елям и  и  доступны 
м и способами их осущ ествления. П оясним  эту м ы сль. Допус
тим , человек стрем ится к  достиж ению  м атериального бла
гополучия, к  росту своего благосостояния. Но достичь этой 
цели социально одобряемы ми средствами — с помощью 
образования, способностей — не получается. В этом случае 
он м ож ет прибегнуть к  соверш енно другим  способам: воров
ству, взяточничеству, подлогам  и т. п.

Безусловно, в истории различны х государств бы вали 
периоды , когда социальны е условия создавали  почву для 
всевозм ож ны х и нарастаю щ их проявлений отклоняю щ его
ся поведения. И общество, и государство стрем ятся принять 
м еры  к  ограничению  особо опасны х форм отклоняю щ егося 
поведения, в частности законодательно уж есточая ответ
ственность за  это. Но всё-таки  в каж дом  конкретном  случае 
выбор остаётся за  сам им  человеком .

Bit Документ И з У головного кодекса РФ :
«Статья 228.
1. Н езаконны е приобретение, хранение, перевозка, изго

товление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропны х вещ еств или  их аналогов в значительном раз
мере... наказы ваю тся  ш траф ом  в размере до сорока ты сяч  
рублей или  в размере заработной платы  или  иного дохода 
осуждённого за  период до трёх м есяцев, либо обязатель
ны м и работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, 
либо исправительны м и работами на срок до двух лет, либо 
ограничением  свободы на срок до трёх лет, либо лиш ением  
свободы на тот ж е срок.
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С татья 228.1 .
1. Н езаконны е производство, сбыт или  пересы лка н ар

котических  средств, психотропны х вещ еств или  их  анало
гов... наказы ваю тся  лиш ением  свободы на срок от четы рёх 
до восьми лет с ограничением  свободы на срок до одного 
года либо без такового.

С татья 230.
1. С клонение к  потреблению  н аркотических  средств, 

психотропны х вещ еств или  их аналогов — н аказы вается 
ограничением  свободы на срок до трёх лет, либо арестом 
на срок до ш ести м есяцев, либо лиш ением  свободы на срок 
от трёх до п яти  лет.

2. То ж е деяние, соверш ённое: а) группой л и ц  по пред
варительному сговору или  организованной группой... в) в от
нош ении двух или  более лиц ; г) с прим енением  насилия 
или  с угрозой его прим енения, — наказы вается  лиш ением  
свободы на срок от п яти  до десяти лет с ограничением  сво
боды н а  срок до двух лет либо без такового.

3. Д еян и я, предусмотренные частям и первой или  второй 
настоящ ей статьи, если они соверш ены в отнош ении несо
верш еннолетнего, если повлекли по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяж ки е  последствия, — наказы ваю т
ся  лиш ением  свободы на срок от десяти до пятнадцати  лет...»

Проверим себя }
1. К акова связь  м еж ду понятиям и  «социальны е нормы» 

и  «отклоняю щ ееся поведение»? 2. К акие разновидности 
отклоняю щ егося поведения вы деляю т социологи? 3. Что 
м ож ет служ ить иллю страцией позитивного отклоняю щ егося 
поведения? 4. В чём вы раж ается  негативное отклоняю щ е
еся поведение? 5. К акой  ущ ерб наносит личности и  общ е
ству неумеренное употребление спиртного и приём  н аркоти 
ческих вещ еств? 6. К аковы  основные причины  распростра
нения алкоголизм а и нарком ании?

В классе и дома

1*. Д езорганизация, к а к  и  отклоняю щ ееся поведе
ние, с неизбеж ностью  присущ а любой социальной систе
ме, так  ж е к а к  и  её основа — социальная организован
ность и  социальны е нормы. Не сущ ествовало и невозмож но



сущ ествование общ ества без социальны х отклонений и пре
ступности, утверж даю т социологи.

М ожеш ь ли  ты  привести прим еры  общ еств, не знавш их 
проявлений  отклоняю щ егося поведения или  хотя бы такой 
его крайней  формы , к а к  преступность? Следует ли  из при
ведённого тезиса вывод о том, что бороться с отклоняю щ им 
ся поведением бессмысленно? А ргум ентируй свой ответ.

2. «К акая  счастливая перемена произош ла бы во всей 
ж и зн и  лю дской, если бы лю ди перестали одурманивать 
и отравлять себя водкой, вином, табаком, опиумом», — писал 
Л . Н. Толстой. П опы тайся конкретизировать слова велико
го писателя. Что и к а к  изм енилось бы к  лучш ем у, если бы 
исчезли эти пагубные пристрастия?

3. В XIX  и XX вв. благодаря успехам  хим ии  и ф арм а
кологии  были созданы  многие получивш ие вскоре распро
странение наркотические вещ ества: героин, м орфий и др. 
М ожно л и  обвинять науку  в распространении в обществе 
нарком ании? Обоснуй свой вывод.

4. Представь, что среди твоих друзей появилась «мода» 
на употребление так  назы ваем ы х лёгки х  наркотиков. При 
этом приобщ ивш иеся уверенно заявляю т, что это даёт незабы
ваемые ощ ущ ения и  не вы зы вает привы кания. Спрогнозируй 
свою линию  поведения в этой ситуации. Что д л я  тебя им е
ло бы в данном случае реш аю щ ее значение: 1) ж елание 
не вы пасть из группы друзей; 2) демонстрация своей соли
дарности с ним и; 3) убеж дение в колоссальном  вреде всех 
наркотиков; 4) опасение того, что об этом узнаю т родители?

| Говорят мудрые І

«Не бойся Б ога  — бойся самого себя. Ты сам творец сво
их благ и причина своих бедствий».

П . М ареш алъ  (1 7 5 0 —1 803 ), 
ф ранц узски й  писат ель , философ

н  Выводы к главе шяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
1. Б лизость тех или  ины х социальны х позиций людей 

л еж и т в основе образования м ногочисленны х социальны х 
групп. Взаимодействие отдельны х людей, социальны х групп 
образует социальную  структуру общ ества. П ри этом доступ 
к  м атериальны м  и духовны м  благам  у них различен . Это 
порож дает социальное неравенство. В ы двигаю тся разны е 
причины  появления социального неравенства, по-разному
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оценивается и его роль в общ ественном развитии . Соци
альны е позиции личности изм енчивы . В современном общ е
стве социальная мобильность возрастает.

К аж ды й  человек обладает определённы м набором соци
альны х статусов и ролей, что во многом зависит от возраста 
человека. Д л я  ю нош еского возраста характерно стремление 
прим ерить на себя различны е социальны е роли. Ещ ё одним 
ф актором , во многом определяю щ им  ролевой набор лично
сти, явл яется  половая принадлеж ность. С оциальны е р азл и 
чия по признаку  пола получили название «гендер».

2. В структуре человеческого общества важ ное место за 
ним аю т этнические общ ности — плем ена, народности, н а
ции . Л ю дям  любой нации  присущ е чувство национальной 
гордости за лучш ие традиции своего народа. Это чувство 
у больш инства лю дей имеет и другую  сторону: уваж ение 
к  национальны м  чувствам других народов, к  их образу ж и з
ни  и  культуре. Этому противостоят порож даю щ ие м еж н а
циональную  рознь проповеди национальной исклю читель
ности и превосходства над другим и народам и. П оследствия 
таки х  взглядов не раз оборачивались трагедией. К аж ды й 
человек любой национальной принадлеж ности долж ен иметь 
равны е права с другим и лю дьм и. В ы ступления, р азж и га 
ющ ие национальную , расовую или религиозную  рознь, в н а
ш ей стране запрещ ены  законом .

3. О тклоняю щ ееся поведение проявляется  в отступле
нии от общ еприняты х норм социальной ж и зн и , в их нару
ш ении. Среди форм негативного отклоняю щ егося поведе
ния одними из сам ы х тяж ёл ы х  по своим последствиям  для 
личности и общ ества явл яю тся  алкоголизм  и нарком ания. 
В этом отнош ении молодые особенно уязвим ы .

Вопросы Д Л Я  повторения
1. Существует точка зрения, согласно которой возрастание 

социальной мобильности в современном обществе см ягчает 
общ ественное неравенство. П риведи аргум енты , подтверж 
даю щ ие или  опровергаю щ ие этот тезис.

2. О характеризуй  основные социальны е статусы  и  роли 
личности в подростковом возрасте. Что долж но и что 
м ож ет изм ениться в социальном  статусе и ролях  личности 
по достиж ении человеком  18 лет?

3. На к а к и х  принципах  долж ны  быть основаны м еж н а
циональны е отнош ения в современном обществе?

4. П окаж и  взаим освязь так и х  п онятий , к ак  «социаль
ная норм а», «отклоняю щ ееся поведение». Раскрой  эту вза
им освязь на конкретном  примере.

—  ~ 1 4 0 ~ 1—



П Р А К Т И К У М

1. Сравнивая на уроке социальную структуру советского 
общества 6 0 —70-х гг. XX в. и  современного российского 
общества, ученики обратили внимание на сокращ ение чис
ленности рабочего класса и крестьянства. В ы скаж и своё 
мнение: связано л и  это с развитием  постиндустриального 
общ ества в наш ей стране? Обоснуй свой ответ.

2. В традиционном  обществе подавляю щ ее больш инство 
трудоспособного населения работало на земле. Сегодня в и н 
дустриально развиты х странах только 2—5% людей занято 
в сельском хозяйстве. Что в данном случае стало основным 
источником изменений в государстве? Н айди и вы пиш и из 
текста учебника предлож ение, которое помогает ответить 
на этот вопрос.

3. В аж ны м  компонентом  социальной структуры  яв л яет 
ся проф ессиональны й состав общ ества. Всем классом  под
готовьте социальны й проект «И зм енения профессиональной 
структуры  в наш ем  регионе». О пираясь на статистические 
данны е о численности разли чн ы х  проф ессиональны х групп 
(строительны е рабочие, торговы й персонал, рабочие про
м ы ш ленны х предприятий , работники ж илищ но-ком м уналь
ного хозяйства, преподаватели вы сш ей и средней ш колы , 
врачи и др .) в 90-х гг. прош лого века и в наш и дни, сде
лайте выводы об основны х направлениях  изм енения соци
ально-проф ессиональной структуры  в ваш ем  регионе. В ы 
скаж и те и обоснуйте причины  этих перемен. С делайте про
гноз на ближ айш ее будущ ее. Подготовьте компью терную  
презентацию  проекта.

4. И зучая данную  главу , ты  узнал , что учёны е вы деля
ют два подхода к  определению  понятия «нация» и соответ
ственно различаю т нацию-государство и нацию-этнос. Какие 
из перечисленны х ниж е понятий  в больш ей мере х аракте
ризую т каж д ы й  и з этих  подходов?

П равовой ст а т ус  ли ч н о ст и , национальност ь, к у л ь т у р 
ны е т радиции , граж данст во, общ ие предки.

Внеси (в тетради) эти  п он яти я  в соответствую щ ую  графу 
таблицы .

Н ация-государство Н ация-этнос

5. В дум айся в характеристику  патриотизм а и национа
л и зм а, которую  дал академ и к Д. С. Л ихачёв: «Осознанная



любовь к  своему народу несоединима с ненавистью  к дру
гим. Л ю бя свой народ, свою семью , скорее будеш ь любить 
другие народы и другие семьи и людей...

Н ационализм  — это проявление слабости нации , а  не её 
силы. Зараж аю тся национализмом  по большей части слабые 
народы , пы таю щ иеся сохранить себя с помощ ью  национа
листических  чувств и идеологии. Но вели ки й  народ, народ 
со своей больш ой культурой , обязан быть добрым, особенно 
если с ним  соединена судьба малого народа. В еликий народ 
долж ен помогать м алом у народу сохранять себя, свой я зы к , 
свою культуру...

Н есм отря на все уроки  XX  века, мы не научились 
по-настоящ ем у разли чать  патриотизм  и  национализм . Зло 
м аскируется под добро.

П атриотизм  — это благороднейш ее из чувств. Это даж е 
не чувство — это важ н ей ш ая  сторона и личной , и обще
ственной культуры  духа, когда человек и весь народ как  
бы поднимаю тся над сам им  собой, ставят себе сверхличны е 
цели.

Н ационализм  ж е — самое тяж ёлое из несчастий чело
веческого рода. К ак  и всякое зло, оно скры вается, ж ивёт 
во тьме и только делает вид, что порож дено любовью к  сво
ей стране. А  порождено оно на самом деле злобой, ненави
стью  к  другим  народам  и к  той части своего собственного 
народа, которая не разделяет националистических в згл я 
дов ».

Что им ел в виду Д . С. Л ихачёв , говоря: «Зло м аскирует
ся  под добро»? П очему и к ак  это происходит? К ак  отличить 
подлинны й патриотизм  от национали зм а? П риведи прим е
ры  проявления того и  другого в современном обществе.

6. П роведите небольш ое социологическое исследование 
«Вредные привы чки  и борьба с ним и». Подготовьте анкету, 
содерж ащ ую  прим ерно следую щ ие пункты :

1) Имею  ли  я  вредные привы чки? Если да, то каки е  
именно?

2) Ч то я  думаю  о причинах  их  появления?
3) Знаю  ли  я  о бли ж ай ш и х  и отдалённы х последствиях 

этих пристрастий?
4) П редприним аю  ли  я  усилия по преодолению  своих 

вредны х привы чек?
5) К ак  я  отнош усь к  вредным привы чкам  окруж аю щ их?
Опросите одноклассников, учеников параллельны х кл ас

сов. Обобщите полученны е результаты  и сделайте выводы. 
Подготовьте сообщение по итогам  исследования.



Глава IV 
ЭКОНОМИКА

§17. Экономика и е ё  роль 
в жизни общ ества

Вспомним В чём состоят потребности человека? К аковы  
..................   ’ основные участники  эконом ики? И з чего ск л а 

ды ваю тся ресурсы семьи? Ч то такое семейны й 
бю джет?

П о д у м аем Почему не все наш и ж елания исполняю тся? Мо
ж ем  ли  мы всегда купить то, что хотим? В чём 
смы сл утверж дения «Бесплатны й сыр бывает 
только в м ы ш еловке»?

Ч еловек практически  еж едневно сталкивается с мно
ж еством  проблем: тепло или  холодно в квартире, есть ли  
еда в холодильнике, сколько денег в кош ельке и  на что их 
потратить, мож но ли  купить новый телевизор или  вы пи
сать лю бим ы й ж урн ал , работает ли  библиотека и т. п .?  Нас 
интересую т вопросы, связанны е с удовлетворением  наш их 
м ногообразны х потребностей.

Потребности и ресурсы . Потребности — это нуж да 
в чём-либо необходимом д л я  поддерж ания ж изнедеятельно
сти и развития личности, группы людей и общества в целом.

П отребности лю дей разнообразны , но попробуем вы де
лить  наиболее значим ы е д л я  человека. П реж де всего это 
материальны е потребности (в еде, одежде, ж илищ е) и духов
ные потребности (в чтении кн и г, ж урналов, в посещ ении 
театров, вы ставок, в путеш ествии). Сущ ествуют потребно
сти в труде, образовании, охране здоровья. И наконец, у  лю 
дей развиваю тся социальны е потребности (в друж бе, любви, 
лидерстве, сам оуваж ении).

Ц ель удовлетворения этих потребностей — создание 
условий д л я  ж и зн и  и деятельности лю дей. Теперь попро
буем вместе разобраться, как и м  образом эконом ика при н и 
м ает участие в этом.

Набор и характер  потребностей могут зависеть от кл и м а
тических условий, обычаев и уровня ж и зн и  в конкретной  
стране, степени развития науки и производства. Однако наш и 
потребности имею т общ ие законом ерности: они изм еняю тся 
со временем (наприм ер, сегодня никто не ходит в лап тях
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и не использует керосиновую лампу для освещ ения); потреб
ности, к а к  правило, всегда растут быстрее, чем возм ож но
сти д л я  их  удовлетворения.

Общество, к а к  известно, постоянно развивается, и разви 
ваю тся потребности людей. Потребность в какой-то конкрет
ной вещ и удовлетворить относительно легко  — достаточно 
получить новый велосипед вместо разбитого старого. Но по 
мере удовлетворения одних потребностей неизбеж но возни
каю т всё новые (велосипед хочется зам енить м отоциклом , 
м аш иной). В век инф ормационной револю ции появляю тся 
дополнительны е возм ож ности вл и ян и я  на потребности и их 
качественны е изм енения.

П одумай, к ак и е  новые потребности создаёт, н а
прим ер, телевизионная реклам а или  инф орм ация о новы х 
товарах и услугах в И нтернете.

П роцесс этот бесконечен, что позволяет сделать вывод: 
потребности лю дей безграничны .

О сказочной скатерти-самобранке или  возможности иметь 
золотую ры бку «на п осы лках» , чтобы постоянно удовлет
ворять наш и потребности, мы мож ем только м ечтать. Но 
в реальной ж изни  в каж д ы й  данны й момент времени обще
ство располагает лиш ь ограниченны м количеством ресурсов 
д л я  удовлетворения неограниченны х потребностей. Потреб
ности человека направлены  на предметы , способные удов
летворить его ж ел ан и я . Чтобы сш ить костю м, нуж на ткань . 
Чтобы построить дом, нуж ны  м атериалы  и оборудование: 
дерево, цемент, инструм енты . Чтобы произвести бензин для 
м аш ины , нуж на нефть. Всё это назы вается ресурсами (от 
ф ранц. ressourse  — вспомогательное средство). По отнош е
нию к  изобилию  человеческих потребностей ресурсы , им е
ю щ иеся в эконом ике в каж д ы й  данны й момент времени, 
ограниченны , и их  никогда не хватает д л я  удовлетворения 
всех потребностей. Н априм ер, если в стране произведено 
4 млн стиральны х м аш ин, а  ж елаю щ их их куп и ть  о к аза 
лось бы 6 млн человек , то не все смогли бы удовлетворить 
свои потребности. Д л я  того чтобы увеличить вы пуск сти 
ральн ы х  м аш ин, потребуется произвести больш е м еталла, 
электродвигателей  и др. Н о в данны й момент имею щ иеся 
ресурсы  и производственны е возм ож ности ограниченны .

Примеры ограниченности ресурсов можно найти и вокруг 
нас: леса, источники  воды , запасы  полезны х ископаем ы х 
и т. д. И зучая вопросы взаим одействия природы и чело
века, вы  уж е ознаком ились с проблемой ограниченности 
природны х ресурсов. Одни природны е ресурсы  поддаю тся
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воспроизводству (например, вместо вырубленного леса можно 
посадить новые деревья), другие ж е запасы трудно или невоз
можно восстановить (например, нефть, газ, уголь). Это опре
деляет необходимость их  бережного, умелого использования, 
разумной организации хозяйственной деятельности человека.

С проблемой ограниченности ресурсов лю ди сталкиваю т
ся  при организации  различной  деятельности и  на разны х 
уровнях: от индивидуального и семейного до государствен
ного. Об ограниченности денеж ны х ресурсов многие и з вас, 
вероятно, вспоминаю т, когда отправляю тся в ш кольную  сто
ловую . И зучая  в курсе 7 класса  эконом ику семьи, вы узн а
ли , что лю бая сем ья м ож ет распорядиться строго опреде
лённы м  количеством  им ею щ егося у  неё им ущ ества, ф инан
совых средств. Отдельное предприятие вы нуж дено планиро
вать своё производство, исходя из возм ож ности произвести 
л и ш ь ограниченное количество затрат им ею щ ихся ресур
сов, чтобы избеж ать убы тков и  получить прибы ль.

П риведи прим еры , подтверж даю щ ие, что ресур
сы любого государства так ж е  ограниченны .

И так, человеческие потребности постоянно растут и п рак
тически  безграничны , а ресурсов д л я  их  удовлетворения 
всегда недостаточно, и  они ограниченны .

Ограниченность ресурсов — недостаточность имею щ ихся 
в распоряж ении  лю дей ресурсов д л я  производства благ, спо
собных удовлетворить возрастаю щ ие потребности человека
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и общ ества. Это одна из главны х эконом ических проблем, 
определяю щ ая во многом ж и зн ь  общ ества.

Ресурсы необходимы для производства благ. Рассмотрим, 
что эконом исты  понимаю т под термином «благо».

Свободные и экономические блага. Средства, с помо
щ ью  которы х человек удовлетворяет свои потребности, н а
зы ваю т благам и. Б ла го  — это то, что является  полезным 
д л я  человека, служ и т удовлетворению  его потребностей.

Ж изненны е блага лю ди получаю т от природы или  про
изводят в процессе эконом ической деятельности. Поэтому 
эконом исты  д елят все ж изненны е блага на две группы : сво
бодные и  эконом ические блага.

Свободные блага (преим ущ ественно природные) доступ
ны д л я  всех нуж даю щ ихся в них. К  ним относятся, напри
мер, м орская вода, солнечны й свет, лесной воздух. Объём 
этих благ больш е, чем  величина потребности в них . Эти 
блага не требуют производственны х затрат, и  лю ди могут 
потреблять их  бесплатно. О днако свободных благ в приро
де м ало, и с ростом потребностей общ ества некоторы е из 
них мож но отнести к  свободным ли ш ь условно. Т ак , ж и те
лям  перенаселённого, с больш им потоком м аш ин Токио авто
м ат н а  улице м ож ет предлож ить очищ енны й воздух за  п л а
ту. О граниченны м и могут стать для ж елаю щ их возм ож но
сти строительства дачи  на участке зем ли вблизи крупного 
города.

Больш инство благ не сущ ествует в природе в готовом 
виде, и  лю ди не могут получить их  в ж елаем ом  объёме для 
удовлетворения своих потребностей в полной мере. Они 
вы нуж дены  заним аться их  производством. Средства удов
летворения человеческих потребностей, им ею щ иеся в рас
поряж ении  общ ества в ограниченном  количестве, принято 
н азы вать экономическими благами. К ним относятся про
изводим ы е лю дьми различны е предметы  (мебель, бытовая 
техника, книги) и услуги (труд врача, учителя, повара, про
давца), приносящ ие ту или  иную  пользу человеку и  приоб
ретаемы е им за плату . П роизводство эконом ических благ — 
основа ж и зн и  человеческого общества. Экономические бла
га, предназначенны е д л я  удовлетворения личны х потребно
стей, явл яю тся  предм ет ам и пот ребления  (продукты  п и та
н и я , ж и л ьё , одеж да). Б л ага , используемы е д л я  производ
ства других эконом ических благ, — средст ва производст ва  
(производственное оборудование, производственные здания, 
сы рьё, транспорт, энергоресурсы , инф орм ационны е ресур
сы). П рогресс в обеспечении более вы сокого уровня ж изни  
лю дей достигается благодаря увеличению  объёма и улучш е
нию свойств именно эконом ических благ.
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К ак обеспечить рост благосостояния общ ества в услови
я х  ограниченности эконом ических благ?

Один из источников этого роста — способность людей объ
единять свои усилия ради достиж ения этой общ ей задачи . 
В значительной степени благодаря многообразны м способам 
сотрудничества человечество смогло пройти путь от кам ен 
ного топора и ветряной м ельницы  до использования энер
гии  мирного атом а, от древних папирусов до современного 
ком пью тера. (Вспомни, к а к  влияю т на результаты  эконом и
ческой деятельности  таки е  способы сотрудничества лю дей, 
к а к  разделение труда, торговля.)

О граниченность эконом ических благ и  необходимость 
производства всё больш его их  объёма д л я  улучш ения ж и з 
ни  лю дей заставляю т общество реш ать проблему разум 
ного использования и рационального распределения благ. 
П роблема распределения ограниченны х ресурсов — одна из 
основны х проблем эконом ики.

Экономический выбор и альтернативная стоимость. 
И так , мы знаем , что человек ж и вёт в м ире ограниченны х 
возм ож ностей, когда его потребности превосходят им ею щ и
еся ресурсы . Это противоречие рож дает слож ную  проблему 
выбора: на что истратить ограниченны е средства? К акие 
потребности удовлетворить в первую  очередь? К ак  распоря
диться тем , что им еем , наилучш им  образом? В эконом ике 
этот выбор приходится делать практически  на каж дом  ш агу  
и всем участникам  эконом ических отнош ений: отдельному 
производителю  и  потребителю , каж дой семье, предприятию , 
государству. В чём заклю чается  этот выбор?

О тправляясь в м агазин  за  п окуп кам и , вы , конечно, пом 
ните об ограниченности денеж ны х ресурсов, которы м и рас
полагаете. Вы хотели  бы купить и новы й плеер, и новую 
куртку , но м ож ете позволить себе приобрести что-то одно. 
Возможно, пройдясь по м агазинам , вы сможете купить менее 
модную к у р тк у  и более деш ёвы й плеер, но в этом случае 
вы ж ертвуете своим личны м  временем и качеством  товара 
в обмен на возм ож ность приобрести обе вещ и.

В основе выбора чащ е всего л еж и т ж елание к а к  м ож 
но полнее удовлетворить им ею щ иеся потребности. Однако 
вы бираю щ ему всегда приходится от чего-то отказы ваться.

К аж дой семье приходится вы бирать, к а к  распределить 
им ею щ иеся доходы (наприм ер, сколько  потратить н а  п и та
ние, чтобы им еть возм ож ность отлож ить средства д л я  про
ведения отпуска на море), к а к  распределить дом аш ние 
обязанности, чтобы освободить врем я д л я  досуга, отды ха. 
Перед трудны м  выбором оказы ваю тся и фирмы : что из благ 
и в каком  количестве производить с помощью ограниченны х
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ресурсов. П редприним атель, им ея ограниченны й бю джет, 
реш ает, увеличить объём производства путём найм а допол
нительны х работников или  повы сить производительность 
труда, внедрив новую технологию .

Государство, планируя свои доходы и расходы , вы н уж 
дено делать выбор, наприм ер, м еж ду необходимым объёмом 
социальной помощ и населению  и требуемым уровнем обе
спечения национальной обороны; следует ли  отдать пред
почтение производству предметов потребления (производить 
больш е утю гов, холодильников, одеж ды ) или  средств про
изводства (станков, м аш ин , оборудования), ведь увеличение 
производства товаров производственного назначения потре
бует перем ещ ения части ресурсов с производства предметов 
потребления и  наоборот.

Ф рагмент из работы ам ериканских и рос
сийских  учёны х:

«Больш инство ситуаций таковы , что нуж но вы брать луч 
ш ую  альтернативу из возм ож ны х... Если вам  предстоит по
строить мост и есть несколько вариантов места д л я  его 
строительства, то н и к ак  невозм ож но вы брать два варианта, 
ибо нуж ен  только один мост.

П о принципу «всё или  ничего» м ож ет быть принято 
совсем немного реш ений... Б изнесм ен м ож ет сочетать огра
ниченны й бю дж ет на газетную  реклам у  с ш ироко развёрну
той кам панией  реклам ы  по почте, а  правительство м ож ет 
отлож ить постройку некоторы х ш кол  с целью  отрем онти
ровать дороги с интенсивны м  движ ением . К аж дое из этих 
реш ений представляет собой ком пром иссны й выбор — час
тично отказаться  от чего-либо, чтобы получить что-то дру
гое в более полной мере.

О дними из наиболее ясн ы х  примеров проблемы выбо
ра явл яю тся  реш ения, приним аем ы е в связи  с проблемами 
защ иты  окруж аю щ ей среды . Н априм ер, больные астмой, 
инж енеры , политики  и экологи могут спорить о допусти
м ы х норм ах загрязн ен и я  атм осф еры , однако стоимость пол
ного устранения атмосферного загрязн ен и я  очень вы сока. 
В результате приняты е правительством  допустим ы е нормы 
явл яю тся  ком пром иссны м и с учётом противополож ны х и н 
тересов данны х групп лю дей».

К ак  докум ент помогает понять проблему огра
ниченности ресурсов и выбора в эконом ике? П риведи соб
ственны е прим еры  п ри н яти я  реш ения тобой или  другим и 
на основе эконом ического выбора.
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К аж дом у участнику  эконом ики приходится проводить 
своеобразное ранж ирование своих потребностей по степени 
их важ ности и  неотложности. П ри этом каж д ы й  реш ает про
блему выбора по-своему, но, к а к  правило, стрем ится посту
пать рационально (от лат . ra tio  — разум ; ra tion is  — мера, 
расчёт), т. е. разум но, расчётливо. В эконом ике это предпо
лагает выбор варианта, который каж ется  лю дям наилучш им , 
приносит им больш е выгоды по сравнению  с затратам и.

Таким  образом, слож ность проблемы выбора заклю чается 
в том, что, отдавая предпочтение одному виду благ, мы одно
временно отказы ваем ся от потребления других, а  вы бирая 
вариант использования ограниченны х ресурсов, мы теряем 
возможность использовать их по иному назначению . Значит, 
за принятое реш ение мы вы нуж дены  плати ть  и любой вы 
бор имеет свою цену, которую  эконом исты  назы ваю т ал ь 
тернативной стоимостью . Её основу составляю т отвергнуты е 
блага или  варианты  использования ресурсов, которые невоз
мож но реализовать из-за того, что ресурсы уж е затрачены  
н а  удовлетворение вы бранного варианта. Альтернативной 
стоимостью явл яется  польза или  вы года, которую  мы м ог
ли  бы получить от самого лучш его и з невы бранны х вари
антов. Чтобы лучш е понять , к а к  определяется стоимость 
вы бора, обратим ся к  прим ерам .

Допустим, у вас есть несколько вариантов проведения 
последнего месяца летних каникул; смена в спортивном лаге
ре, поездка с родителями на теплоходе, отдых на даче у  дру
га. Варианты указаны  по степени их предпочтительности для 
вас. Выбрав наиболее ж елаем ы й вариант (спортивный лагерь), 
вы заплатите за свой выбор отказом от поездки с родителями 
на теплоходе. Это и будет являться  альтернативной стоимо
стью вашего выбора. А льтернативная стоимость — это оцен
к а  упущ енной выгоды, плата за принятое реш ение.

Ситуация. В ы пускница ш колы  м ечтала стать детским  
врачом . П осле окончания ш колы  она м огла бы работать 
санитаркой  в больнице, получая зарплату  4 ты с. р. в м есяц , 
регистратором  в детской п оли кли н и ке  с окладом  5 ты с. р. 
или  ночной няней в детском санатории, им ея доход 6 тыс. р. 
в м есяц . О днако, оценив перспективы  будущ ей профес
сии , она поступила на конкурсной основе в М едицинскую  
академ ию . А льтернативная стоимость её выбора составила 
6 ты с. р.

Т аким  образом, эконом ические действия лю дей — это 
результат, к а к  правило, осознанного выбора. Р ациональны й
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выбор предполагает оценку принятого реш ения, т. е. срав
нение затрат и вы год, связанны х  с им ею щ им ися вари ан та
м и реш ения.

Обобщая вы ш еизлож енное, мож но заклю чить, что эко
ном ика показы вает, к а к  общество осущ ествляет рац и он аль
ны й выбор в условиях  ограниченности ресурсов д л я  удов
летворения потребностей лю дей.

Проверим себя

1. К аким  образом эконом ика зависит от объёма и направ
ленности наш их потребностей? 2. О ткуда лю ди получаю т 
ж изненны е блага? 3. Почему природны е ресурсы  планеты  
нельзя  считать неисчерпаем ы м и? 4. В чём слож ность эконо
мического выбора? 5. Что такое альтернативная  стоимость?
6. К ак  определить альтернативную  стоимость выбора?

В классе и дома

1. О граниченность ресурсов испы ты ваю т все страны , но 
одни назы ваю тся бедны ми, а  другие — богатыми. От чего 
зависит уровень благосостояния общ ества? Бедность и  огра
ниченность ресурсов — это одно и то ж е? О бъясни свой 
ответ.

2. Заполни в своей тетради таблицу «Ж изненны е блага».

Свободные блага Экономические блага

В пиш и перечисленны е прим еры  в соответствую щ ую 
графу таблицы : пош ив одеж ды  в ателье, вода из родника, 
морож еное, зан яти я  в театральном  к р у ж к е, энергия ветра, 
ремонт кварти ры , дож ди, проезд в автобусе, освещ ение 
улиц.

3. М ожно л и  назвать предоставляемую  государством бес
платную  м едицинскую  помощ ь граж данам  свободным бла
гом, а  лесны е грибы и чернику  — эконом ическим  благом? 
П очему?

4*. О бъясни, к а к  ты  поним аеш ь следую щ ее вы сказы ва
ние английского драм атурга Бернарда Ш оу: «Экономика 
это умение пользоваться ж изнью  наилучш им  образом».
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і
«Богатство — вещ ь, без которой мож но ж и ть  счастливо, 

но благосостояние — вещ ь, необходим ая д л я  счастья».
Н . Г. Ч ерны ш евский  (1 8 2 8 —1 889 ), 

российский  м ы сли т ель , лит ерат ор

Говорят мудрые I *

Главные вопросы экономики

К акую  роль в хозяйственной ж и зн и  играет об
мен? В чём различие натурального и  товарно
го хозяйства? К акую  роль в ж и зн и  общества 
играет производство? К ак  соотносятся затраты  
и прибы ль?

Что и д л я  кого выгодно производить? Кого м ож 
но назвать рациональны м  производителем ? Где 
границы  эконом ической свободы?

Нужно ли регулировать производство? О граниченность 
эконом ических ресурсов на планете порож дает необхо
димость реш ения человеком  проблемы их рационального 
использования и распределения. И з преды дущ его п арагра
фа вы узн али , что постоянно делать эконом ический выбор 
приходится всем, кто приним ает эконом ические реш ения: 
домаш ним  хозяйствам , ф ирм ам , государству. Любое обще
ство, независимо от уровня благосостояния, долж но уметь 
определить, к ак и е  товары , к а к  и д л я  кого производить.

§ 1 8 .

Вспомним

Подумаем j

Эти вопросы организации  эконом ики являю тся  реш аю 
щ им и д л я  разви ти я  общ ества. Рассмотрим  их подробнее.

Что производить? К акие из возм ож ны х товаров и  услуг 
долж ны  быть произведены  в данное врем я? Отдельны й
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человек м ож ет обеспечить себя необходимыми товарам и 
различны м и путям и: произвести их  самостоятельно, обме
н ять  на другие блага, получить их  в качестве подарка. 
Общество в целом не м ож ет увеличить производство всех 
товаров и услуг одновременно. Ему приходится делать доста
точно трудны й выбор: что хотелось бы получить немедленно, 
с получением  чего можно подож дать, от чего нуж но вообще 
отказаться . Ф ирм ы , отдельны е предприним атели  постоянно 
приним аю т реш ения о том , к ак и е  товары  и услуги д о л ж 
ны быть произведены  с использованием  им ею щ ихся в их 
распоряж ении  ресурсов и предлож ены  потребителю .

И так , суть проблемы в том , что ресурсы  ограниченны  
и эконом ика не м ож ет обеспечивать неограниченны й вы пуск 
товаров и услуг. Поэтому необходимо приним ать реш ения, 
к ак и е  товары  и услуги следует производить, а от к ак и х  
надо отказаться.

П риведи прим еры  
участникам и  эконом ики .

подобных реш ений, приняты х

Как производить? Реш ение этого вопроса связано с выбо
ром эконом ических ресурсов, технологии, места размещ ения
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предприятия, организации  производства и т. п. Сущ еству
ют различны е варианты  производства благ. И з м нож ества 
вариантов важ но вы брать наиболее эф ф ективны й. Т ак , всег
да сущ ествует несколько способов строить дороги, изготав
ливать м аш ины , осваивать новые м есторож дения полез
ны х ископаем ы х. Один способ требует больш их денеж ны х 
затрат, другой — технических , третий — значительного 
использования трудовы х ресурсов и  т. п . К акой  вариант 
соединения необходимых для производства ресурсов я в л я 
ется оптим альны м ? П ри реш ении этого вопроса берётся во 
вним ание в первую  очередь эконом ическая эфф ективность 
проекта.

Э коном ическая эф ф ект ивност ь  означает соотнесение 
полученного результата с произведённы м и затратам и . Б оль
ш ее количество продуктов, произведённы х благодаря дан 
ному объёму затрачиваем ы х ресурсов, означает больш ую 
эф ф ективность и наоборот. И з общ ествоведческого курса 
7 класса вы  знаете о связи  м еж ду количеством ресурсов про
изводства и количеством  и качеством  произведённого про
дукта . Н апом ним , что производитель, реш ая проблему «за
траты  — вы пуск», стрем ится найти  лучш ие способы ком 
бинации ресурсов и организации  своего производства.

Т аким  образом, общество в целом и отдельны е произво
дители долж ны  реш ать: кем , из к а к и х  ресурсов и с пом о
щ ью  к ак о й  технологии  долж ны  быть произведены  блага, 
к а к  долж но быть организовано производство?

Для кого производится продукт? Кто см ож ет приобре
сти товары и  услуги и к а к  они распределяю тся м еж ду чле
нами общества?

П оскольку ни одно общество не в состоянии каж дом у 
ж елаю щ ем у предоставить, наприм ер, собственный кот
тедж  или  автомобиль, то приходится м ириться с тем , что 
кто-то ж и вёт в м ногоквартирном  доме или  пользуется
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общ ественным транспортом . Общество вы нуж дено ориенти
ровать производителей на определённого потребителя эко
ном ических благ. П роизводитель учиты вает потребности 
в товарах и услугах разли чн ы х  групп населения с р азн ы 
ми доходам и и реш ает, д л я  кого производить: д л я  богатых 
(предметы роскош и), д л я  массового потребителя или  для 
бедных (деш ёвые товары).

П роизводитель часов м ож ет вы пускать наручны е часы  
в простом м еталлическом  корпусе или  в золотом, обыч
ны е м еханические будильники  или слож ны е электронны е. 
Его выбор будет зависеть, в частности, от реш ения вопроса 
о том, кто будет пользоваться произведённой продукцией.

Все перечисленны е основные эконом ические вопросы 
основаны на выборе и реш аю тся участникам и  эконом ики 
в тесной взаим освязи .

Экономическая систем а и е ё  функции. Ранее мы уж е 
затрагивали  вопрос о том , к а к  лю ди соверш аю т выбор 
в условиях  ограниченности ресурсов. Д л я  того чтобы эконо
м и ка  любой страны  норм ально работала, необходимо найти 
способ координировать этот выбор м иллионов людей.

Разнообразие способов координации хозяйственной ж и з 
ни и п ри н яти я  реш ений по главны м  эконом ическим  вопро
сам зависит от господствую щ ей в обществе формы соб
ственности (кто им еет доступ к  эконом ическим  ресурсам), 
методов п р и н яти я  эконом ических реш ений об организации
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производства и  распределении благ (стихийно или  с помо
щ ью приказов, ком анд), а  та к ж е  методов привлечения 
лю дей к  эконом ической деятельности  (стимулы  и  мотивы 
участия в деятельности).

В самом общем виде мож но назвать три  пути реш ения 
обществом главны х вопросов эконом ики: согласно заведён
ны м  издавна обы чаям  (по традиции); путём  отдачи распоря
ж ений  и  приказов «сверху вниз» (ком андны м и методами); 
с помощью ры нка.

Развитие общ ества показало возм ож ность сущ ествования 
нескольких  вариантов организации  эконом ической ж изни . 
Они получили название эконом ических систем. Экономи
ческая система — совокупность организационны х способов 
согласования эконом ической деятельности  лю дей д л я  реш е
н и я  вопросов: что, к а к  и д л я  кого производить?

Экономисты вы деляю т следую щ ие основные типы  эконо
м ических  систем: т радиционную , ц ен т р а ли зо ва н н ую  (ко
м андную ), ры ночную . К аж д ая  из них ищ ет свои подходы 
к  реш ению  главны х эконом ических вопросов и пути рас
пределения ограниченны х ресурсов. Однако подобное вы де
ление эконом ических систем достаточно условно. В реаль
ной ж и зн и  трудно найти  государство с чисто вы раж енны м  
типом эконом ической системы .

Действую щ ие в м ире эконом ические системы использу
ют различны е сочетания названны х вы ш е способов органи
зации  эконом ической ж и зн и .

Типы экономических систем . Х озяйственная д еятель
ность лю дей, осущ ествляем ая в той или  иной эконом иче
ской системе, имеет свои особенности. Рассмотрим  их на 
прим ере основных типов эконом ики.

Традиционная экономика — эконом ическая система, 
в которой обычаи и  традиции  определяю т п р акти к у  исполь
зования ограниченны х ресурсов. Она основана на ш ироком  
использовании ручного труда, отсталой технологии, общ ин
ном ведении хозяйства, натуральном  обмене. Основные эко 
ном ические вопросы реш аю тся в соответствии с обы чаям и 
и традициям и  (всё делать так , к а к  раньш е).

Обитатели аф ри кан ски х  дж унглей  или  островов ю ж ны х 
морей, канадские эскимосы ведут хозяйственны е дела на ос
нове вековых традиций, передаваемых из поколения в поко
ление. Экономические ресурсы  в традиционной эконом ике 
чащ е всего находятся в коллективной  собственности пле
мени или  общ ины . Р еш ен и я об использовании общ инны х 
ресурсов приним аю тся коллективно.

Набор производим ы х эконом ических благ не отличает
ся разнообразием. То ж е характерно и д л я  отдельных видов
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деятельности (преимущ ественно труд в сельском хозяйстве, 
ремёсла). Технологии и способы производства в традиционной 
эконом ике не м еняю тся векам и , что торм озит развитие эко 
ном ики и рост эф ф ективности производства. Т акая  эконо
м ическая система, несмотря на стабильны й, предсказуем ы й 
характер , способна удовлетворять лиш ь м иним альны е, ж и з 
ненно необходимые потребности людей.

В настоящ ее врем я традиционная эконом ическая система 
сохранилась в чистом виде у некоторы х племён Ц ентральной 
А ф рики , Ю жной и Ю го-Восточной А зии . О тдельные эле
менты такой  эконом ики м ож но найти в ряде слаборазвиты х 
и развиваю щ ихся стран. Н априм ер, в некоторы х ш татах  
И ндии сохраняется полунатуральное хозяйство.

Р ы н очн ая  эконом ика — способ организации  хозяйствен
ной ж и зн и , основанны й на многообразии форм собственно
сти, предприним ательстве и конкуренции , свободном цено
образовании. В условиях  р ы н к а  п редприятия  соперничаю т 
за  лучш ие условия и результаты  своей деятельности. В этом 
проявляется  кон курен ц и я, подробнее о которой вы узнаете 
в следую щ их п араграф ах .

В ры ночной эконом ической системе реш ение вопросов, 
что, к а к  и для кого производить, явл яется  результатом  вза
им одействия продавцов и покупателей  на ры нке. В эконо
мическом смысле рынок — это совокупность экономических 
отнош ений, проявляю щ ихся  в сферах производства, распре
деления, обмена и потребления.

В ры ночной эконом ике основны е ф акторы  производства 
и его результаты  находятся в руках  преимущ ественно част
ных л и ц . В наш ей и других странах собственниками т а к 
ж е могут быть государство, м униципалитеты , общ ественные 
организации. Действую щ ие в этой экономике люди свободны 
от власти  обычаев и распоряж ений  «сверху». К аж ды й  сам о
стоятельно приним ает эконом ические реш ения в соответ
ствии с собственными интересами и потребностями. П отре
битель приним ает реш ение о покупке, руководствуясь ж е 
ланием  получить больш ую  пользу от потребления товара. 
П роизводитель, реш ая производить тот или иной товар, рас
считы вает получить прибы ль. Поэтому на вопрос «что про
изводить?» в ры ночной эконом ике есть один ответ: произ
водиться будут ли ш ь  те т овары , которы е м огут  прине
ст и  прибы ль, а те товары , производство которы х влечёт 
за собой убы тки , вы пускаться не будут. П ри этом произво
дитель стрем ится вы брать такую  технологию  производства, 
которая обеспечит ему наибольш ую  прибыль.

В рыночной экономике производство осущ ествляю т лиш ь 
те ф ирм ы , которы е ж елаю т  и способны прим енят ь новую
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т ехнологию  производст ва. П рим енение новы х технологий 
обеспечивает рост эконом ической эф ф ективности в резуль
тате сниж ения и здерж ек  производства. Тем самы м  ры ноч
н ая  эконом ическая система благоприятствует техническому 
прогрессу.

Если к аж д ы й  участник эконом ики  действует в своих 
интересах, то к а к  ж е реш ается проблема справедливого рас
пределения благ? П риобретение потребителям и произведён
ного продукта зависит от величины  их денеж ны х доходов 
и цен на товары и услуги. Чем больш е доход потребителя, 
тем больш ую  часть продукта он смож ет приобрести. Чем 
ниж е цена продукта, тем в больш ем количестве он потре
бляется , и наоборот. И менно цены , свободно ф орм ирую щ и
еся в процессе купли-продаж и , даю т ответ на вопросы: что, 
к а к  и д л я  кого производить? О том , к а к  действует ры нок , 
каки м  образом цены  способствуют эф ф ективном у распреде
лению  и использованию  эконом ических ресурсов, вы под
робно узнаете на последую щ их уроках.

— 1 ~  Мнени Экономисты ведут серьёзны е споры 
об эф ф ективности ры ночной эконом ики: она, с одной 
стороны, способствует рациональном у распределению  
ресурсов и личной свободе, а с другой — недостаточ
но эф ф ективна. К  так  назы ваем ы м  «просчётам ры нка» 
относят безработицу, чрезмерное неравенство в доходах 
населения, эконом ическую  нестабильность и др.

Командная экономика — эконом ическая система, в кото
рой основные экономические реш ения приним аю тся государ
ством, выступаю щ им организатором хозяйственной деятель
ности общества. Её характеризует государственная собствен
ность на средства производства, централизованное планиро
вание производства, распределения и потребления м атери
альны х благ.

Все эконом ические и  природны е ресурсы  находятся 
в собственности государства. П оэтому, что, к а к  и д л я  кого 
производить, государство планирует из единого центра на 
основе приказов  (директив), законов, плановы х заданий. 
Государство контролирует и регулирует производство и рас
пределение основны х благ. Т ак ая  эконом ическая система 
была в СССР, других социалистических странах. Едины й 
эконом ический центр  пы тался  учесть все потребности — 
от общ ественных до индивидуальны х, предусмотреть все 
возникаю щ ие проблемы, связанны е с их  удовлетворением .
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Є<2>̂ П одум ай, возм ож но ли  составить идеальны й 
план  развития  эконом ики  всей страны . Что м ож ет м еш ать 
этому?

Р езультатам и  такого планирования нередко бы ли недо
статочность одних товаров (ваш и родители ещ ё пом нят 
многочисленны е очереди) или  избы ток других, затягивание 
из-за слож ны х адм инистративны х процедур сроков внедре
ния новы х технологий в производство и новой техники  
в быт населения.

П роизводители , отстранённы е от сам остоятельны х эко 
ном ических реш ений, превращ ались в исполнителей чуж их 
распоряж ений . Они не бы ли заинтересованы  в результа
тах  деятельности , так  к а к  значительная  часть дохода пере
числялась государству. Это вы зы вало сниж ение производи
тельности труда и в целом эф ф ективности общ ественного 
производства. К ак  следствие — н и зки й  уровень удовлетво
рения потребностей лю дей в товарах и услугах . Это одна 
из причин круш ен и я ком андной эконом ики в наш ей стране 
и суж ения круга  стран в м ире, сохраняю щ их этот тип эко 
ном ики . В настоящ ее врем я ком андная  эконом ика действует 
на Кубе, в Северной Корее, некоторы х странах Ю го-Восточ
ной и Средней А зии .

Современная эконом ика больш инства стран является  
смеш анной. В её основе л еж и т ры нок , но при этом исполь
зую тся различны е формы государственного регулирования, 
частная собственность и государственная собственность взаи
модействую т. С м еш анная  эконом ика — современное х о зяй 
ство, в котором активную  роль играю т к а к  ры нок , так  
и  государство.

Вк Доку го' Российский  учёны й-эконом ист, доктор
эконом ических наук Е. Н . Л обачёва так  характеризует рас
см атриваем ы й тип эконом ики:

«В современны х условиях наиболее распространённой 
эконом ической системой следует, очевидно, признать сме
ш анную  эконом ику. Д ля неё характерно: развиты й ры нок, 
эконом ическая свобода, а  потому разнообразная предпри
ним ательская деятельность ш ироких слоёв трудоспособного 
населения и активная  регулирую щ ая роль государства... Это 
позволяет реализовать возможности рыночной экономики для 
повы ш ения эф ф ективности производства, а  через государ
ственное регулирование ориентировать страну на рациональ
ное и более полное использование ограниченны х ресурсов,
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прим енение безопасны х технологий и сохранение окруж аю 
щ ей среды . Достаточно длительны й период ф ункционирова
н и я  различны х моделей смеш анной эконом ики показы вает, 
что регулируем ое государством рыночное хозяйство способ
но обеспечить эконом ическое и научно-техническое разви 
тие страны  и предоставлять достаточно вы сокие социаль
ные гарантии  её граж данам ».

К акова гл авн ая  м ы сль автора? К аки е  аргументы  
в её пользу приводит эконом ист?

Соотношение эконом ической роли государства и  ры нка 
в управлении эконом икой серьёзно различается  в современ
ны х развиты х странах . Т ак , в СШ А около 4 /5  всего объёма 
произведённой в стране продукции обеспечивается ры ноч
ной системой. Э кономику Я понии характеризую т государ
ственное планирование и  координация эконом ической д ея
тельности правительства и частного сектора.

И так , эконом ическая система способствует реш ению  
задачи эффективного использования ограниченны х ресурсов. 
Основная задача экономической системы — привести в соот
ветствие безграничные потребности и  ограниченны е возм ож 
ности членов общ ества через реш ение вопросов: что, к ак  
и д л я  кого производить?

Проверим себя

1. К ак  реш ить противоречие м еж ду ограниченностью  
ресурсов и ростом потребностей лю дей? 2. Что такое эко 
ном ическая эф ф ективность? 3. В чём разл и ч и я  способов 
координации эконом ического выбора в разны х эконом иче
ских  системах? 4. К аковы  особенности ф ункционирования 
основных эконом ических систем? * 1

В классе и дома j

1. П рочитай приведённы й н и ж е текст, в котором про
пущ ены  слова.

В рыночной экономике ресурсы производства и его резуль
тат — продукт — принадлеж ат не общ ине, к ак  в _________ ,
и не государству, к а к  в -------------- , а частны м  лицам .
Поэтому проблема стимулов к  производству в рыночной
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эконом ике не стоит. К аж ды й производитель выбирает самый 
вы годны й д л я  себя продукт и производит его, чтобы полу
чить в и т о г е __________Он так ж е  вы бирает по возм ож ности
наиболее эф ф ек ти в н у ю __________ производства, при  которой
отнош ение результата к  затратам  явл яется  наибольш им. 
Р ы ночная эконом ика основана на предпринимательстве 
и частной _________ . И сторический опы т_п оказал_преим у
щ ество ры ночной эконом ики  над д р у г и м и  

Выбери из предлагаемого н и ж е списка то, что необхо
димо вставить, и  запиш и в тетрадь (слова даны  в им ени
тельном падеж е; слов в списке больш е, чем  необходимо 
вы брать): 1) ком андная  эконом ика; 2) традиционная эко 
ном ика; 3) структура; 4) прибы ль; 5) торговля; 6) техно
логия; 7) вы ручка; 8) эконом ическая система.

2*. И спользуя зн ан и я  по истории России, определи, 
признаки  к а к и х  эконом ических систем характеризую т эко 
ном ику эпохи П етра I. П риведи необходимые прим еры .

3. Заполни в своей тетради таблицу.

Р ы ночная
эконом ика

К ом андная
эконом ика

Традиционная
эконом ика

В пиш и перечисленны е признаки  той или  иной х о зяй 
ственной системы в соответствую щ ую  графу таблицы : гос
подство натурального хозяйства; эконом ическая самосто
ятельность производителей; контроль над распределением  
благ со стороны государства; преобладание государственной 
собственности; «простой труд» к а к  основа хозяйства; рав
ны е права для всех форм собственности; приняти е государ
ственны х планов, обязательны х д л я  производителей; произ
водство продукции преимущ ественно для собственного по
требления; поддерж ка государством стабильного уровня цен; 
зам кнутость хозяйства; централизованное перераспределе
ние хозяйственны х ресурсов; использование производствен
ны х ресурсов на основе обычаев.

►
«Ч астная инициатива, к а к  ветер в парусах , сообщает 

эконом ике свой им пульс, планирование ж е наподобие руля 
направляет эконом ику  в нуж ную  сторону».

В. Л еонт ьев (1 9 0 6 —1 9 9 9 ), а м ер и к а н ск и й  эконом ист

4-
Говорят мудрые



§ 19. Собственность

Вспомним Что назы ваю т общ ественными отнош ениям и? 
1 "* С каки м и  ф ормами собственности вы познако

м ились в курсе истории?

Подумаем і К аж ды й  ли  человек владеет каким -либо иму- 
..... ...... ' щ еством? Что зн ачи т быть собственником?

И меет ли  каж д ы й  из вас какое-либо имущ ество? А  ваш а 
семья? Безусловно, да! Т ак , у  всех им ею тся ж и льё, мебель, 
зачастую бытовая техника (телевизор, магнитола, стиральная 
м аш ина, м икроволновая печь и т. д .), к н и ги , одеж да, посу
да и др. М ногие семьи имеют дачи, собственные автомобили, 
м отоциклы , моторные лодки. И мущ еством является  всё, что 
находится в вашем владении, пользовании, то, чем вы можете 
распоряж аться. Имущ ество всегда чья-либо собственность — 
отдельного человека или  группы  л и ц , той или  иной семьи, 
городских властей или  государства в целом.

Имущественные отношения. И м ущ ественны е отнош е
н и я  — это преж де всего отнош ения по поводу собственно
сти. Они далеко не просты: мы пользуемся не только тем, 
что принадлеж ит лично каж дом у из нас или  наш ей семье. 
Н апример, троллейбус, трам вай, метро принадлеж ат не кому- 
то лично, а  городу. Вы пользуетесь городским  транспортом , 
оплачиваете свой проезд (или  провоз багаж а), приобретая 
разовы е талоны  или  м есячны е проездны е билеты . Это зн а
чит, что вы  вступаете с владельцам и городского транспорта 
в определённы е договорные отнош ения: вы платите — вас 
везут. Договорные отнош ения тож е вид имущ ественных отно
ш ений.

Д елая  какую -либо п окупку , вы вступаете в им ущ ествен
ны е отнош ения купли-продаж и. Это тож е договорные им у
щ ественны е отнош ения: вы  платите деньги — вам отдают 
в собственность какой-либо товар. Когда вы платите за квар
тиру (за  подписку на газеты  и т. п .), вы опять вступаете 
в договорные им ущ ественны е отнош ения.

Виды им ущ ественны х отнош ений и формы их п роявле
ний многообразны. Вы берёте у кого-либо в долг деньги или, 
наоборот, одалж иваете их кому-нибудь. Ваш и родственни
ки  (знаком ы е) реш или  совместно с другим и лю дьми взять 
в аренду булочную (мастерскую ). Всё это различны е прояв
ления им ущ ественны х отнош ений.

Сделаем вывод: имущественные отношения — это отно
ш ения м еж ду лю дьм и, возникаю щ ие по поводу имущ ества; 
в основе таки х  отнош ений л еж и т  право на собственность.

161



В условиях рыночной эконом ики понимание разнообраз
ны х возникаю щ их в ж изни  имущ ественных отнош ений осо
бенно важ но, так  к ак  в условиях эконом ической свободы 
существенно расш иряется сфера хозяйственной деятельности.

Собственность. К ак вы уж е поняли , в основе им ущ е
ственных отнош ений леж ат отнош ения собственности. А что 
такое собственность?

Современная наука даёт различны е ответы на этот вопрос. 
Н екоторы е учёны е полагаю т, что собственность — это про
явление биологической природы человека: чувство собствен
ности залож ено в человеке от рож дения, наследственно.

Больш инство современных учёны х трактую т понятие соб
ственности в двух аспектах  — эконом ическом  и ю ридиче
ском . Собственность поним ается к а к  принадлеж ность м ате
ри альны х ценностей, денеж ны х средств определённы м л и 
цам — собственникам; к а к  ю ридическое право на такую  
принадлеж ность, на владение, пользование и распоряж ение 
объектом собственности.

Собственность к а к  эконом ическая  кат егория  отраж ает 
отнош ения м еж ду лю дьм и по поводу владения, присвоения, 
распределения и использования объектов собственности. При 
этом первостепенное значение имеет форма собственности 
на средства производства (землю , орудия и  предметы тру 
да). Способ присвоения средств производства определяет х а 
рактер  производственны х отнош ений.

венности в рабовладельческом , ф еодальном, кап и тал и сти 
ческом  общ ествах.

Собственность к а к  ю ридическая кат егория  трактуется 
к ак  закреплённое законом право субъектов собственности на 
владение каким -либо имущ еством. Ю ридическое содержание 
собственности раскры вается через совокупность правомочий 
её субъектов: через владение, пользование и распоряж ение.

П раво  собст венност и  — совокупность правовы х норм, 
закреп л яю щ и х , регулирую щ их и охраняю щ их п ри н ад леж 
ность м атериальны х благ конкретны м  лю дям . Собственнику 
п ринадлеж ат права владения, пользования и  распоряж ения 
своим имущ еством. Он вправе по своему ж еланию  соверш ать 
в отнош ении принадлеж ащ его ему им ущ ества любые дей 
ствия, не противоречащ ие закону  и ины м  правовы м  актам  
и  не наруш аю щ ие охраняем ы е законом  права других лиц . 
Собственник м ож ет отдать, продать, подарить те или  иные 
вещ и другому лицу  в собственность или  распорядиться ими 
ины м  образом.

Вспомни, к ак  склады вались отнош ения собст-
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Док умен С татья 35 К онституции Российской Ф е
дерации:

«1. П раво частной собственности охраняется законом .
2. К аж ды й  вправе им еть им ущ ество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряж аться  им  к а к  единолично, 
так  и совместно с другим и лицам и.

3. Н икто не м ож ет быть лиш ён своего им ущ ества и н а
че к а к  по реш ению  суда. П ринудительное отчуж дение им у
щ ества для государственных нуж д м ож ет быть произведено 
только при  условии предварительного и равноценного воз
м ещ ения.

4. П раво наследования гарантируется» .

Распоряж ение  имущ еством  означает возм ож ность изм е
нения его принадлеж ности, состояния, назначения, вклю чая 
полную или  частичную  передачу прав на него другим лицам .

К ак  мож но распорядиться садовым участком , 
автомобилем, износивш ейся обувью?

К аки м и  полезны м и свойствами обладаю т газовая 
плита, радиоприём ник, садовый участок, автомобиль?

Собственник м ож ет передать вещ ь во временное владе
ние и пользование другому лицу , сдать на хранение, отдать 
в залог и т. п. С убъект ам и права  собст венност и, т. е. соб
ственникам и , в наш ей стране могут быть граж дане и ю ри
дические ли ц а, государство и органы  местного сам оуправ
ления.

В собственности граж дан  (их назы ваю т ф изическим и  л и 
цам и)  м ож ет находиться любое имущ ество, за исклю чением  
отдельны х видов им ущ ества, указан н ы х  в законе. К  таким  
видам им ущ ества, которы е не могут принадлеж ать граж д а
нам , относятся различны е виды оруж и я , н аркоти ки , яды  
и  некоторы е другие.

На практике зачастую  сущ ествует общ ая собственность. 
Н априм ер, это собственность супругов на им ущ ество, сов
местно наж итое в период брака, собственность граж дан, име
ю щ их квартиры  в ж илом  доме, на объекты совместного поль
зования (коридоры , лиф ты , чердачны е пом ещ ения и т. п .).

В отличие от ф изических  л и ц , ю ридические л и ц а  — это 
организации , п редприятия , которы е имею т в собственности, 
хозяйственном ведении или  оперативном (непосредствен
ном, повседневном) управлении имущ ество, обособленное
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от им ущ ества их участников. Собственником им ущ е
ства ю ридического л и ц а  явл яется  само ю ридическое лицо 
(предприятие, ф ирм а), а  не участники  ю ридического лица, 
т. е. отдельны е л и ц а , состав которы х м ож ет м еняться. Н а
прим ер, ю ридическим  лицом  явл яется  ваш а ш кола. В ней 
могут пом еняться учителя, завуч , директор. А  имущ ество 
(столы и стулья, учебные пособия, приборы, ком пью те
ры  и т. п .) принадлеж ит ю ридическому лицу, т. е. ш коле. 
Ю ридическое лицо осущ ествляет эконом ические операции 
от своего им ени. В собственности ю ридических ли ц  мож ет 
находиться любое имущ ество, за  исклю чением  тех его ви
дов, которы е не могут принадлеж ать так ж е  и ф изическим  
лицам .

Формы собственности. П ринято вы делять следую щ ие 
виды собственности: частную, государственную, м униципаль
ную, общ ественных организаций . В эконом ической литера
туре вы м ож ете встретиться с понятиям и  общ ест венной  
собст венност и  к а к  принадлеж ащ ей  всему общ еству и к о л 
ле к т и в н о й  собст венност и  к ак  совместной собственности 
трудового коллектива.

Частная собственность рассм атривается к а к  п ри н ад леж 
ность средств производства и результатов производства толь
ко отдельному субъекту собственности. У собственника появ
ляется личная  м атериальная заинтересованность в сохране
нии и приум нож ении принадлеж ащ ей  ему собственности. 
Ч астная собственность обеспечивает экономическую  свободу, 
независимость экономического поведения и ответственность 
собственника. Собственник м ож ет сам трудиться, а  мож ет 
привлекать и наём ны й труд. В любом случае он отвечает 
за  деятельность своего предприятия всем своим имуществом.

Ч астная  собственность м ож ет принадлеж ать ф изическим  
и ю ридическим  лицам . В 7 классе вы узнали  об акц и он ер
ны х общ ествах и товарищ ествах , которы е явл яю тся  ю риди
ческим и лицам и .

В отличие от частной, государст венная  собст венност ь  
принадлеж ит либо Российской Ф едерации ( ф едеральная соб
ст венност ь ) , либо субъектам  Российской Ф едерации ( соб
ст венност ь субъект ов Р Ф )  — республикам , к р аям , обла
стям , городам федерального значения, автономным областям, 
автономны м  округам . Т олько в ф едеральной собственности 
могут быть ресурсы континентального ш ельф а (части под
водной окраины  м атериков, прилегаю щ ей к  берегам суш и), 
территориальны х вод, морской экологической зоны РФ , при
родные п арки , объекты  историко-культурного и природно
го наследия, худож ественны е ценности, учреж дения к у л ь 
туры  и другие объекты  общ ественного значения, а такж е
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государственная казна, золотой запас, имущ ество Вооружён
ны х сил, различны х учреж дений , ф инансирование которы х 
осущ ествляется из федерального бю джета России.

М у н и ц и п а л ь н а я  собст венност ь  — это имущ ество, при 
надлеж ащ ее городским и сельским  поселениям , другим  м у
ниципальны м  образованиям , от им ени которы х права соб
ственника осущ ествляю т органы  местного сам оуправления.

Кроме названны х форм собственности, сущ ествует такж е 
собственность религиозны х и общ ественных организаций 
(см. схему):

Ч астн ая , государственная, м униципальная  и ины е ф ор
мы собственности равно п р а вны .

Защита права собственности. К аким  образом человек 
становится собственником?

Во-первы х, если он сам  с соблю дением закон а  изготовил 
какую -либо вещ ь д л я  себя, он становится её собственником.

Во-вторых, он м ож ет стать собственником плодов, про
д укц и и , доходов, полученны х в результате использования 
им ущ ества (наприм ер, на дачном участке).

В-третьих, он получает по наследству в соответствии с за
вещ анием  или  законом  им ущ ество, принадлеж авш ее ум ер
ш ему.

В -четвёрты х, он приобретает имущ ество, покупая его 
у другого л и ц а , а так ж е  в результате обмена, получая вещ ь 
в подарок или  на основании иной сделки , согласно которой 
имущ ество одного лица переходит к  другому.

В -пяты х, он м ож ет в законном  порядке приобрести пра
во собственности на им ущ ество, не имею щ ее собственника.

И в-ш есты х, если человек явл яется  членом ж и л и щ н о
го, ж илищ но-строительного, дачного, гараж ного или  иного 
потребительского кооператива и полностью  внёс свой пай- 
взнос, он становится собственником кварти ры , дачи  или 
гараж а.
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К ак видим , основания приобретения права собственно
сти могут быть различны м и.

Н и для кого не секрет, что есть лю ди, стрем ящ иеся 
присвоить чуж ую  собственность путём  её к р а ж и , м ош ен
ничества или  других преступны х действий. И владельцы  
собственности стараю тся защ и ти ть  её от такой  опасности, 
используя зам ки  на домах и  хозяйственны х постройках, сто
рож евы х собак, сигнальны е системы и пр. М ногие органи
зации  и предприятия  создаю т свою служ бу охраны . И здав
на известно слово «сторож».

Но далеко не всегда перечисленны е средства защ иты  
оказы ваю тся достаточны м и. П оэтому больш ую  роль в защ и 
те права собственности играет государство. Оно использу
ет д л я  этого важ нейш ее средство, которое находится в его 
руках , — закон, на страж е которого стоят правоохранитель
ны е органы  государства. Закон  запрещ ает хищ ение чуж ого 
им ущ ества путём кр аж и , мош енничества, присвоения или 
растраты , грабеж а, разбоя, вы могательства, предусм атривая, 
в зависим ости от ущ ерба, нанесённого собственнику им у
щ ества, от общ ественной опасности соверш ённого действия, 
различны е н ак азан и я , вклю чая  лиш ение свободы.

В ж и зн и  возникает м нож ество ситуаций , когда чело
век намеренно или  случайно наносит ущ ерб другому лицу 
не только путём  присвоения чуж ого им ущ ества, но такж е 
когда повредил, потерял  или  уничтож ил взятую  во врем ен
ное пользование вещ ь. Подобные случаи предусмотрены в за 
коне. Согласно закону  собственник вправе требовать своё 
имущ ество у ли ц а, самовольно завладевш его им , или  тре
бовать возм ещ ения убы тков, если имущ ество уничтож ено.

Проверим себя

1. Ч то назы ваю т им ущ ественны м и отнош ениям и? 2. Что 
такое собственность? 3. Ч то означает право собственности? 
4. К акие формы собственности сущ ествую т в Российской 
Ф едерации? 5. К ак  закон  защ ищ ает право собственности? * 1

В классе и дома^|-

1. Одному из основополож ников анархизм а П . Ж . П ру
дону принадлеж ат следую щ ие слова: «Собственность — это 
краж а!» Каково твоё мнение, согласен л и  ты  с этим? Д ру
гой автор сказал : «Собственность — это к р а ж а , пока она 
не моя». Согласен ли  ты  с такой  поправкой?
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2. Ш отландский поэт У. Драммонд говорил: «У собствен
ности есть свои обязанности, так  ж е к а к  и права». Согласен 
ли  ты  с этим  утверж дением ? А ргум ентируй свой ответ. 
Н азови «права собственности», «обязанности собственности».

3. П одум ай, в чём заклю чается смы сл вы сказы вания 
ф ранцузской  писательницы  X IX  в. Сегюр (С. Ф . Ростопчи
ной): «Право собственности есть творческий и охранитель
ны й принцип  всякого общ ества». В чём ты  видиш ь творче
ски й  принцип  права собственности? В чём его охранитель
ны й смы сл? П одкрепи свои соображ ения прим ерам и.

4. К ак  ты  поним аеш ь английское изречение «Право соб
ственности позволяет прилеж ном у человеку ж ать  там , где 
он сеял»? О тносится ли  оно только к  сельском у хозяйству?

5*. У знай  у своих родителей, что явл яется  объектом 
собственности семьи (ж ильё, им ущ ество, зем ля, сбереж ения 
и т. п .). Спроси, к а к  они поним аю т свои права в качестве 
владельцев собственности. Сопоставь информацию  с тем, что 
ты  узнал из учебного текста. Сделай выводы.

►
«Граж данин без собственности не им еет отечества». 
П иф агор (V I  в. до н. э .) , древнегреческий философ, 

п о ли т и чески й  деят ель, м а т ем а т и к

«П равительство не имеет н и какой  другой цели , кроме 
обеспечения прав собственности».

Дж . Л о к к  (1 6 3 2 — 1 7 0 4 ), а н гли й с к и й  философ

Говорят мудрые ]

§ 20. Рыночная экономика

Вспомним К ак связаны между собой затраты и прибыль про
изводства? К акую  роль в хозяйственной ж изни  
играет торговля? Ч то такое эконом ический вы 
бор? К акие существуют экономические системы?

Подумаем j О бязательно ли  уп равлять  эконом икой? Н уж ны  
ли  п рави ла поведения на ры нке? К ак  рож даю т
ся цены  на товары  и услуги? Ры нок — зло или 
благо д л я  общ ества?



Вы уж е знаете, что общество использует различны е 
варианты  организации  эконом ической ж и зн и . Один из спо
собов согласования эконом ической деятельности лю дей для 
реш ения главны х эконом ических вопросов — ры ночная 
эконом ика.

Рынок и условия его функционирования. Х арактерны ми 
чертам и этой эконом ической системы являю тся: свободный 
обмен м еж ду продавцам и и покупателям и , стим улирован
ны й выгодой от сделки; частная  собственность на эконом и
ческие ресурсы; м атериальная  ответственность участников 
рыночного обмена за результаты  самостоятельно приняты х 
реш ений (продавцы  и покупатели  затрачиваю т свои сред
ства и рискую т им и). Н апом ним , что в понятие «рынок» 
входит совокупность эконом ических отнош ений, проявляю 
щ ихся  в сферах производства, распределения, обмена и по
требления.

Д ля норм альной деятельности  ры нку  необходимы опре
делённы е условия. Отметим наиболее важ ны е из них: сво
бодное ценообразование, кон курен ц и я, свобода предприни
м ательской  деятельности. С особенностями, видам и и ф ор
мами бизнеса вы познаком ились при изучении курса 7 клас
са. О становимся более подробно на двух других условиях 
ф ункционирования ры нка.

Конкуренция — соперничество, борьба за достиж ение 
лучш их результатов в каком -либо деле. Слово «конкур» 
обозначает особый вид конны х соревнований — преодоле
ние различны х препятствий. Более знакомое вам слово «кон
курс» — состязание, соперничество за достиж ение опреде
лённы х преимущ еств. Вспомним: конкуренция, борьба м еж 
ду производителям и товаров и услуг, сущ ествовала уж е 
с первы х ш агов развития  товарного производства. К аж ды й 
производитель стрем ился быстрее продать свой товар на 
ры нке и получить прибы ль на влож енны е деньги. В ры ноч
ной эконом ике продавцы  конкурирую т друг с другом, ста
раясь привлечь к ак  мож но больш е покупателей . Д л я  этого 
они стрем ятся сн и ж ать  цены , улучш ать качество товаров, 
использовать реклам у.

м енны х предприним ателей , использую щ их различны е спо
собы борьбы за  потребителя.

Конкуренцию  назы ваю т главны м  мотором рыночной эко
ном ики. Она позволяет создавать новые и более деш ёвые 
товары  и  способы их производства, более соверш енные тех
нологии.

П риведи прим еры  участия в конкуренции  совре-
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(  й Ш  М нения. Российские учёны е-эконом исты  отм е
чаю т, что ры нок и кон курен ц и я в значительной степе
ни синонимы : одно без другого не сущ ествует. «К онку
ренция и конкурентны й ры нок  — это невозм ож ность 
вл и ян и я  на уровень цены ни одним из многочисленны х 
участников рыночного процесса; попы тка повы сить цену 
заверш ается невозмож ностью  продать товары , а искус
ственное сниж ение цен наносит убы тки  и затрудняет 
возм ещ ение издерж ек» , — пиш ут они.

У частники конкурентной борьбы стоят перед слож ны м  
выбором: либо ценой огром ны х усилий вписаться в про
гресс и  опередить тех, кто добился успеха, либо см ириться 
с потерей прибылей.

Вспомни прим енённы й Генри Ф ордом новы й спо
соб организации  производства — конвейер, позволивш ий 
ему одерж ать победу в конкуренции  на ры нке производи
телей автомобилей. П одум ай, с чем был связан  этот успех.

В ры ночной эконом ике, в отличие от ком андной, кон 
куренция позволяет обойтись без общ ественного контроля 
производства и  даёт производителю  возм ож ность самому 
приним ать эконом ические реш ения, взвеш ивая успех или 
неудачу своего дела.

Н есм отря на то что производитель реш ает главны е во
просы эконом ики на свой страх и риск, т. е. свободно и са 
м остоятельно, в обществе не воцаряю тся хаос и  анархия. 
П очему? К аким  образом отдельны е производители согласо
вы ваю т свои действия друг с другом? Дело в том , что в ус
ловиях  ры н ка  производитель подчиняется очень вл и ятел ь
ной силе — д и к т а т ур е  цен.

Чтобы понять, к а к  рож дается ры ночная цена и каки м  
образом она помогает согласовать поведение участников ры н
к а , познаком им ся с понятиям и  «спрос» и «предлож ение».

Спрос и предлож ение на рынке. Спрос — это ж е л а 
ние и возмож ность потребителя купить конкретны й товар 
или  получить услугу в конкретное врем я и в конкретном  
месте. Основа спроса — потребности, но они ограничены  
платёж еспособностью  покупателя , т. е. той суммой денеж 
ны х средств, которую  он м ож ет вы делить из своих доходов 
д л я  приобретения конкретного товара или  услуги. Спрос 
находится в обратной зависим ости от цены . Ч ем  вы ш е цена 
единицы  товара, тем м еньш е спрос на данны й товар.
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П редполож им , ты хочеш ь купить спортивны й костю м. 
От чего будет зависеть твоё реш ение о покупке? Вероятнее 
всего, от нескольких ф акторов: от цены , предлож енной про
давцом , от разм ера им ею щ ихся у  тебя денеж ны х средств, 
от твоих представлений о полезности данного товара, напри
мер о соответствии моде, времени года, погоде.

О бъясни, к а к  будет изм еняться спрос, например, 
на ш убы или  ш кольны е учебники зим ой и летом.

Д л я  современной российской эконом ики  характерен  по
стоянны й рост цен. П ри этом потребители не только не 
ум еньш аю т число покупок, но часто и увеличиваю т их: н а
прим ер, пользую тся сезонны м и распродаж ам и. Это м ож ет 
быть вызвано ож иданием  ещ ё большего роста цен на товары 
в ближ айш ем  будущем или  исчезновения их из продаж и.

М нение потребителей о качестве товара (вкусы  и пред
почтения) так ж е  оказы вает вли ян и е на спрос.

П очему, на твой взгляд , телевизионная реклам а 
так  часто м еняет м арки  и модели предлагаем ы х товаров, 
наприм ер зубной пасты , бытовой техники?

Предложение — это ж елан и е  и возм ож ности продавцов 
продать конкретны й товар в конкретное врем я и в кон крет
ном месте. П редлож ение находится в прям ой зависимости 
от цены: чем вы ш е цена единицы  товара, тем больш е това
ра производители согласны  произвести и продать.

Н а предлож ение оказы ваю т вли ян и е не только цены. 
Оно так ж е  зависит от роста или  падения затрат на вы пуск 
продукции. Если затраты  предприним ателя, наприм ер, на 
заработную  плату  работников или  сырьё будут возрастать, 
то производство продукции , равно к а к  и её предлож ение, 
по слож ивш ейся цене сократится. И спользование более эф 
ф ективной технологии производства позволит увеличить ко 
личество продукции при том ж е объёме ресурсов и соответ
ственно увеличить предлож ение.

Док О том , к а к  ры нок способен регулиро
вать предлож ение производителей, пиш ет современны й рос
сийский  эконом ист В. И . Д анилов-Д анильян:

«Ры 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 результаты  
обгоняю т затраты , то, по классической  схеме, в эту сферу



деятельности  устрем ляю тся другие. Это 
приводит к  росту предлож ения, паде
нию  цен на соответствую щ ую  продук
цию , и устанавливается стандартное 
соотношение м еж ду затратам и и резуль
татам и . Если ж е, наоборот, где-то з а 
траты  начинаю т обгонять результаты , 
то такой  производитель разоряется, за 
кры ваю тся принадлеж ащ ие ему произ
водства. То, что нерентабельно, не вы 
ж ивает, то, что сверхрентабельно, ста
новится областью прилож ения новы х 
сил, равновесие затрат и результатов 
восстанавливается в обоих случаях» .

Соотношение спроса и предлож ения на ры нке постоянно 
меняется. П оскольку никакой  центр не в состоянии отсле
ж ивать все обстоятельства изм енения спроса и предлож ения 
на различны е товары и доводить информацию  до участников 
эконом ики, то необходим м еханизм , способный регистриро
вать эти изм енения. Именно таким  м еханизм ом  в услови
ях  конкуренции  и явл яется  сист ем а цен. Д л я  участников 
ры н ка этот м еханизм  — ком пас в буш ую щ ем море ры ноч
ной стихии . Н аблю дая движ ение цен, к а к  капитан  корабля 
на м остике наблю дает движ ение стрелок приборов, произво
дители  получаю т необходимую инф ормацию  и возмож ность 
согласовы вать свои действия с действиям и других.

Свободно ф ормирую щ иеся в процессе купли-продаж и 
цены  явл яю тся  ориентиром д л я  производителя при п р и н я
тии  реш ений по основны м эконом ическим  вопросам: что, 
к а к  и д л я  кого производить?

Ры ночны е цены  не просто условие продаж и товара, они 
подсказы ваю т производителю , что и  при к а к и х  ценах мо
ж ет  быть куплено на ры нке и что, следовательно, можно 
производить. Если все товары  производителя будут быстро 
проданы и  по той цене, которая его устраивает, он получит 
доход от своей деятельности и  станет богаче. Если ж е товар 
не пользуется спросом, производитель вы нуж ден сниж ать 
цену на него. Это влечёт сниж ение дохода производителя.

Взаимодействие спроса и предлож ения помогает отве
тить и на вопросы о том , к а к  производить, к аки е  техноло
гии и способы производства прим енять. П роизводитель стре
м ится таким  образом соединять и использовать эконом иче
ские ресурсы , прим енять таки е  технологии, чтобы снизить 
затраты  на производство продукции и получить прибы ль.

В. И. Данилов- 
Данильян
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Д л я этого он вводит реж им  эконом ии, внедряет новую тех 
нику , повы ш ает производительность труда.

Н аконец , ры нок отвечает на вопрос, для кого произво
дить, или  к ак  распределяю тся товары и услуги. Они распре
деляю тся ры нком  м еж ду ж елаю щ им и  их купить на един
ственной основе — наличии  денег , на покупку . А  если 
товаров не хватает, то их  получает тот, кто м ож ет больше 
заплатить. Именно этот товар предпочтут производители 
в стрем лении получить наибольш ую  прибы ль.

Рыночное равновесие. Свободное ценообразование — 
ещ ё одно из условий ф ункционирования ры н ка. П родавцы  
могут свободно устанавливать цены , а  покупатели  — делать 
выбор: покупать товар по предлож енной цене или  нет. 
И менно цены  связы ваю т продавца и покупателя и опреде
ляю т отнош ения м еж ду ним и.

Ситуацию  на ры нке, когда продавец м ож ет и хочет про
дать ровно столько товара и по такой  цене, сколько поку
патель захочет и смож ет купить за  эту цену, экономисты  
назы ваю т рыночным равновесием. Ц ена, по которой закл ю 
чается реальная сделка купли-продаж и , н азы вается р а вн о 
весной ценой.

Равновесная (ры ночная) цена позволяет уравновесить 
спрос и предлож ение на выгодном д л я  участников ры нка 
уровне: производители продаю т товар с прибы лью , потреби
тели приобретаю т его по требуемому качеству  и цене. Так 
достигается состояние равновесия на ры нке. Это состояние 
неустойчиво, и под влиянием  разли чн ы х  ф акторов спроса 
и предлож ения оно м ож ет наруш аться. Однако м еханизм  
взаимодействия спроса и предлож ения исправляет наруш ен
ное равновесие. К аким  образом? Если цена товара будет 
вы ш е равновесной, то и зл и ш ек  товара нельзя  будет продать
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и продавцы  будут вы нуж дены  сниж ать цену до уровня рав
новесной цены . Если цена будет назначена ниж е равновес
ной, то товар тут ж е будет распродан, но спрос останется 
неудовлетворённы м и соответственно цена на данны й товар 
будет расти до равновесного уровня.

Г ла в н ы й  п р и н ц и п  р ы н к а  — сделка долж на быть вы год
ной и продавцу, и покупателю . Б лагодаря этому все люди 
достигаю т наилучш его для себя результата. А  каковы  ж е 
последствия подобного поведения участников обмена для 
общ ества в целом, д л я  всей эконом ики?

«Невидимая рука» рынка. В условиях ры н ка стим ули
руем ая спросом успеш ная деятельность производителей обе
спечивает неуклонны й рост объёма нуж ны х лю дям  и хозяй 
ству страны  товаров и услуг. Ресурсы  общ ества, затрачен 
ные с пользой, распределяю тся наиболее рационально. Так 
устроен ры нок — каж д ы й  участник эконом ики в погоне за 
своей личной выгодой в итоге увеличивает богатство стра
ны и служ и т интересам  всего общ ества.

П олож ение, когда участники  ры н ка стрем ятся обеспе
чить повыш ение благосостояния всех, по мере того к ак  к а ж 
ды й продавец и каж д ы й  покупатель стрем ятся удовлетво
рить личны й  интерес в отнош ении своего благосостояния, 
известны й ан гли й ски й  эконом ист А дам Смит назы вал  «не
видимой рукой» ры н ка. И менно она заставляет каж дого  д у 
м ать об интересах других, потому что иначе результат тру
да м ож ет оказаться  ненуж ны м  и вместо выгоды принести 
убы тки . «Н евидим ая рука» ры н к а  направляет ж елание от
дельны х производителей на общее благо.

Подведём некоторы й итог изучения действия ры нка и его 
вл и ян и я  на различны е стороны ж и зн и  общества.

Р ы нок соединяет эконом ически  обособленных произво
дителей , которы е стрем ятся обм еняться результатам и  своей 
деятельности.

Р ы н ок  воздействует на все сферы эконом ики , и преж де 
всего на производство. Он даёт ответы  на вопросы: что, к ак  
и  д л я  кого производить?

Р ы нок направляет ресурсы  н а  производство необходи
м ы х обществу товаров и услуг.

Ч ерез постоянно м еняю щ иеся цены  ры нок инф ормирует 
производителей о возм ож ности получения ими более вы со
кой  прибы ли , о количестве, ассортименте и  качестве това
ров и  услуг, которы е нуж но предлож ить покупателям .

Р ы нок быстро откли кается  на потребности в новы х това
рах. С помощью конкуренции ры нок вы тесняет из производ
ства стары е товары и  технологии , не приносящ ие прибы ли, 
и откры вает дорогу новы м, более эф ф ективны м . И звестны й



австрийский  эконом ист Й озеф  Ш умпетер назвал  этот про
цесс «созидательны м разруш ением ».

К ак ты  дум аеш ь, почему Ш умпетер так  назвал 
упом януты й процесс?

В результате взаим одействия производителей и потреби
телей , спроса и предлож ения на товары и услуги на ры н 
ке ф орм ируется равновесная цена. Она отраж ает полезность 
товара и  и здерж ки  на его производство.

Ры ночное равновесие обеспечивает взаим овы годны й об
мен и  поощ ряет эф ф ективную  хозяйственную  деятельность, 
способствуя рациональном у распределению  и использова
нию эконом ических ресурсов.

И так , ры нок вы полняет важ ны е ф ункции  в эконом ике 
и явл яется  одним из эф ф ективны х способов регулирования 
эконом ической ж и зн и  общ ества.

Проверим себя

1. К аковы  условия ф ункционирования ры нка? 2. Почему 
конкуренцию  считаю т главны м  мотором рыночной эконом и
ки? 3. Что влияет на спрос и предлож ение на ры нке? 4. К ак 
производители в условиях ры н ка реш аю т главны е вопросы 
эконом ики? 5. К аков м еханизм  установления равновесной 
цены? 6. В чём состоит принцип «невидимой руки» ры нка?

В классе и дома

1. М ожно ли  отнести к  достоинствам  рыночной эконом и
к и  тот ф акт, что полезность продукта определяется в сфере 
обмена? А ргум ентируй свой ответ.

2. В производстве холодильников внедрена новая техно
логия, обеспечивш ая сниж ение затрат. Что случится с пред
лож ением  на ры нке этого товара?

3*. Б ольш ая часть человечества отдаёт предпочтение р ы 
ночному способу хозяйствования. П опробуй найти  аргум ен
ты в пользу этого выбора.

4*. И звестный австрийский экономист и  философ Ф. Хай- 
ек  отм ечал: «Ц ены и прибы ль — это инструм ент, подобно 
биноклю , пом огаю щ ий предприним ателю  расш ирить преде
лы  обозреваемого и ведущ ий к  том у, что он с м акси м аль
ной эфф ективностью  обслуж ивает потребности соверш енно 
незнаком ы х ему лю дей».
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Объясни значение этих эконом ических показателей  для 
деятельности предпринимателя. П риведи прим еры , подтвер
ж даю щ ие справедливость этого утверж дения.

5. П роведите в классе дискуссию  на тем у «Кому выгодна 
конкуренция в рыночной экономике?». У частники могут раз
делиться на две группы : одна отвечает на вопрос «Что вы 
игры вает производитель от конкуренции?» , другая — «Что 
вы игры вает потребитель от конкуренции?» .

Говорят мудрые

«И нтерес предприним ателей всегда состоит в расш ире
нии ры н ка и ограничении конкуренции . Расш ирение ры нка 
часто м ож ет соответствовать интересам общ ества, но огра
ничение конкуренции  всегда долж но идти вразрез с ним и».

А . С м ит  (1 7 2 3 — 1790), 
а н гл и й с к и й  эконом ист

«К онкуренция — единственны й метод взаим ной коорди
нации наш их индивидуальны х действий без принуж дения 
или  произвольного вм еш ательства со стороны властей».

Ф. Х а й е к  (1 8 9 9 — 1992), 
а вст р и й ски й  эконом ист  и философ

§ 21. П роизводство — 
основа экономики

Вспомним К ак соотносятся затраты  и прибы ль? К аким  
* образом в условиях ограниченности ресурсов 

удовлетворяю тся потребности? К ак различаю тся 
свободные и эконом ические блага? К ак  реш ает
ся  вопрос, что и к а к  производить?

Подумаем Что помогло Робинзону вы ж ить на необитаемом 
острове? Чем изм еряется богатство человека, 
страны ? Почему исчезаю т одни профессии и по
являю тся  другие?

Вы знаете, что эконом ика — это система ж изнеобеспече
н и я  человека и общ ества. Если ж ивотны е находят всё необ
ходимое им  д л я  вы ж и ван и я  в природе, окруж аю щ ей среде, 
то человек долж ен создавать условия своего сущ ествования.
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Главны м  источником  удовлетворения разнообразны х по
требностей человека и его развития  является  производство.

Главный источник экономических благ. Производство — 
это процесс создания эконом ических благ (товаров и услуг) 
для удовлетворения потребностей лю дей. В истории челове
чества именно производство составляло основу д л я  разви 
ти я  эконом ики. С начала такой  основой было сельскохозяй 
ственное производство, затем  — пром ы ш ленное, а  с середи
ны  XX в. технический прогресс превратил науку  в главную  
движ ущ ую  силу эконом ического развития.

На основе научны х достиж ений создаю тся продукты , 
которы х не сущ ествует в природе.

П риведи прим еры  практического 
научны х откры тий  в производстве.

воплощ ения

Д ля характери сти ки  производства использую т разл и ч 
ные показатели: объём производимой продукции в н ату
ральном  и стоимостном вы раж ении , численность зан яты х  
работников, масш табы  производства (как  в целом по эко 
ном ике, так  и по субъектам  хозяйствования).

Что и  сколько  необходимо производить? Вы уж е знаете, 
что действую щ ие в мире экономические системы по-разному 
реш аю т этот вопрос. Его реш ение зависит от используемого 
способа координации эконом ического выбора производите
лей: с помощ ью  обычаев и традиций , реш ений правитель
ства или  ры нка.

Основной производственной ячей кой , где создаю тся эко
номические блага, является  предприятие (завод, ф ерма, коо
ператив и др.). Больш инство предприятий в эконом ике груп
пируется по отраслям . Отрасль экономики — совокупность 
предприятий и организаций, производящ их однородную про
дукцию  или  услуги.

Современные отрасли эконом ики  сф орм ировались в ре
зультате длительного исторического процесса: от рыбной 
ловли и  охоты  в н ачале исторического пути человечества 
до современного сельского хозяйства, многоотраслевой про
м ы ш ленности.

Все виды деятельности российской эконом ики объедине
ны в две группы : сфера материального производства и соци
ально-культурная сфера. К первой группе относятся про
м ыш ленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, услуги. 
Вторая группа отраслей вклю чает образование, медицинское 
обслуж ивание, искусство, научную  деятельность и др.

К акие из современны х видов деятельности  эконом ики 
получат развитие? Чем лю ди предпочтут заним аться?
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По прогнозам  учёны х, к середине XX I в. число людей, 
заним аю щ ихся сельским  хозяйством , сущ ественно ум ень
ш ится по сравнению  с числом  зан яты х  в других отраслях 
эконом ики . Т ак , аграрное население развиты х стран м ира 
за последние 50 лет сократилось с 36 до 8 % , а неаграрное 
выросло в два раза. Это связано с развитием  новы х техноло
гий , позволивш их обходиться м еньш им  количеством  работ
ников, и  с ростом работаю щ их в других сферах деятельно
сти, наприм ер в торговле, науке, сфере обслуж ивания.

Наблю дается исчезновение одних профессий и появление 
других. В начале XX в. практически  в каж дом  селе им елся 
мастер, и зготавливавш ий конскую  сбрую и сёдла, а  в горо
де проф ессия трубочиста бы ла некогда массовой. Развитие 
техники  способствовало появлению  всё новы х сфер д ея 
тельности человека, которы е оф орм ляю тся в особые отрас
ли  (наприм ер, инф орм атика, биотехнологии и др.). Одной 
из массовы х профессий в ны неш нем  столетии становится 
проф ессия программ иста.

Возможно ли  сосредоточить производство и потребление 
на дому? Сегодня этот вопрос уж е не каж ется  таки м  ф ан
тастичны м, к ак  несколько десятилетий назад: работа на до
м аш нем  ком пью тере, получение зарплаты  на пластиковую  
карту , расчёт за  зак аз  и доставку товаров на дом деньгами 
со своей кредитной карты  (наприм ер, зн ачи тельн ая  часть 
населения СШ А пользуется электронны м и расчётам и).

Технический прогресс откры вает новые возможности про
изводства эконом ических благ и  более полного удовлетворе
н и я  растущ их потребностей людей.

Товары и услуги. Ц елью  и результатом  производства 
яв л яется  продукт. П р о д укт  — результат эконом ической 
деятельности, воплощ ённый в вещ ах и услугах. В первобыт
ной общ ине продукт сл уж и л  д л я  непосредственного потре
бления, но со временем часть созданны х благ стала пред
н азначаться д л я  обмена через куплю -продаж у. И з курса 
7 класса вы  знаете, что продукт труда, произведённы й для 
продаж и, явл яется  товаром. Он обладает двум я основными 
свойствами: пот ребит ельной  ст оимост ью , т. е. способно
стью бы ть полезны м , нуж ны м  лю дям , и м еновой ст оим о
стью, т. е. способностью обмениваться на другие товары.

Вспомни из курса 
товарно-денеж ны е отнош ения 
ственного развития.

истории, к а к  изм енялись 
на различны х этапах обще-

Все товары  в зависим ости от назначения д елятся  на две 
группы : средст ва производст ва  (станки , рабочие здания,



оборудование) и предм ет ы  пот ребления  (продукты  п и та
н и я , одежда).

В ведение новы х  техн ол оги й  способствует п оявлению  
огромного разнообразия товаров. Старш ее поколение не так  
давно рассталось с печатной м аш инкой , которую  зам енили 
ком пью теры , ксероксы , ф аксы . Вам, вероятно, предстоит 
взвеш ивать достоинства и  недостатки электронного обуче
ния, или  обучения «на расстоянии».

Особым видом продукта к а к  результата деятельности яв 
ляется услуга. У слуга — эконом ическая деятельность, при 
носящ ая удовлетворение личны х потребностей населения 
и  общ ества в целом . У слуга, в отличие от товара, не обла
дает вещ ественной формой, но от этого не становится менее 
значим ой. М ожет л и  соврем енны й человек обойтись без 
поездок в автобусе и  посещ ения библиотеки, без разговоров 
с друзьям и  по телефону и  консультации  врача?

Р азн и ц а  м еж ду товарам и и  услугам и в одном: товар 
сначала производится, а  затем  потребляется, а  услуга, к ак  
правило, потребляется непосредственно в момент её произ
водства. Сфера услуг, к ак  и любое производство, построена 
по отраслевому принципу.

П опробуй перечислить предприятия так и х  отрас
лей, к а к  ком м унальное хозяйство или  бытовое обслуж и
вание, услугам и которы х пользуется практи чески  к аж д ая  
семья.

Ф акты . Н ачало X X I в. характери зуется  уско
ренны м развитием  сферы услуг во всём мире. В Западной 
Европе в этой сфере сегодня работает 2 /3  трудоспособ
ного населения. Н а услуги приходится прим ерно 50% 
всех расходов потребителей. Растёт эта  сфера деятельно
сти и в России, особенно в условиях  разви ти я  ры ночны х 
отнош ений (наприм ер, страхование, банковские услуги 
и др.).

Сфера услуг превращ ается в главную  сферу общ ествен
ного производства, оказы ваю щ ую  сущ ественное влияние на 
уровень эконом ического разви ти я  страны  и благосостояние 
населения.

Факторы производства. Основные группы  ресурсов, 
используемы е в процессе производства, назы ваю тся факто
рами производства (от лат . fa c to r  делаю щ ий, произво
дящ ий).
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Экономисты относят к ф акторам  производства землю , 
труд, кап и тал , предприним ательские способности.

З е м л я  к а к  ф актор производства — это природны е ресур
сы , используемы е в производстве: собственно зем ля (пахот
ные зем ли, место разм ещ ения производственны х зданий 
и сооруж ений), полезны е ископаем ы е, леса, вода, расти
тельны й и ж и вотны й  мир природы.

Труд  — это так  назы ваем ы й «человеческий капитал»: 
ф изические и ум ственны е уси ли я, способности и ум ения, 
здоровье и квали ф и кац и я работников. Ч еловек способен при
вести в движ ение средства производства, он ож и вляет их, 
без него они м ертвы .

К а п и т а л  к ак  ф актор производства вы ступает в двух фор
м ах — вещ ественной (здания, сооруж ения, м аш ины , обору
дование) и  финансовой.

П редприним ат ельские способност и  — это ф актор, свя 
зы ваю щ ий воедино остальные ресурсы производства. Он поз
воляет наилучш им  образом использовать ресурсы с целью 
получения вы соких результатов (большего количества про
дукции  и  лучш его качества). Это совокупность энергичной 
деятельности предпринимателей, их организационно-хозяй
ственного новаторства (поиск и реализация новы х идей, тех
нологий) и готовности к  риску при организации своего дела.

Во второй половине XX в. стал очевиден ещё один источ
н и к  богатства — инф орм ация: тот, кто владеет инф орм аци
ей, владеет миром.

И нф орм ация  (от лат . in fo rm a tio n  — разъяснение, и зло
ж ение) — важ н ы й  ресурс, используем ы й в общ ественных 
процессах, в том числе эконом ических. К ак продукт м ы сли
тельной деятельности инф орм ация — это преж де всего зн а
ния , сведения, сообщ ения, данные, используемые в процессе 
анализа и вы работки эконом ических реш ений, в управлении 
и т. д. И нф орм ация настолько важ ны й в современном общ е
стве, переж иваю щ ем  инф ормационную  револю цию , ресурс, 
что, по мнению  эконом истов, заслуж ивает особого места 
в ряду ф акторов производства.
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Вы уж е знаете из м атериалов преды дущ их параграф ов, 
что особенности использования экономических ресурсов свя 
заны  с их  ограниченностью . Любой ресурс вы ступает у н и 
кальны м  (неповторимым, своеобразным) экономическим бла
гом д л я  осущ ествления хозяйственной деятельности.

Проблема ограниченности и уникальности факторов про
изводства побуждает нас стремиться к  более эффективному их 
использованию . Одним из важ ны х показателей эффективно
сти использования ресурсов является величина их  производи
тельности. П роизводительность труда рассчиты вается на еди
ницу врем ени, затраченного д л я  производства продукции.

Под производительностью  поним ается количество това
ров и услуг, произведённы х на единицу времени (час, рабо
чий день), затрачиваем ого д л я  производства продукции.

Ф  Ситуация. В одном ателье по пош иву спортивных м уж 
ских  брю к 3 м астера, используя 3 ш вейны е м аш ины , и зго
тавливаю т из 10 м ткан и  6 брю к в день; во втором таком  
ж е ателье 2 м астера, используя 2 ш вейны е м аш ины , изго
тавливаю т и з 10 м ткан и  6 брю к в день.

В каком  ателье производительность вы ш е и по
чему?

Н апом ним , что эф ф ективно использовать ресурсы  про
изводителям  помогаю т такие способы, к а к  внедрение новых 
технологий , соверш енствование м астерства работников, и с
пользование разделения труда и специализация. Н а послед
нем способе остановим ся подробнее.

Разделение труда и специализация. Труд, необходи
мы й д л я  производства какого-нибудь законченного продук
та, к а к  правило, распределяется м еж ду определённым коли
чеством людей.

ф  Ситуация. М ебельная м астерская получила заказ на 
изготовление стола. Процесс производства делится на от
дельны е виды  работ, или  операции: изготовление деталей 
изделия; обработка деталей; сборка и зделия  из деталей. 
О тдельны й работник м ож ет сосредоточиться на одном виде 
работ или  на одной операции, а  остальны е операции будут 
вы полняться другим и работникам и.

Разделение процесса производства на ряд  отдельны х 
операций, этапов, вы полняем ы х разны м и работникам и.
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назы вается разделением  труда. П ри такой  организации  тру
да работник, приобретая больш е ум ения и опы та в своём 
деле, делает работу точнее и быстрее, т. е. его производи
тельность труда повы ш ается. (Н апомним , что производи
тельность труда изм еряется количеством  врем ени, затра
ченны м на производство единицы  продукции .) Разделение 
труда позволяет производить товар наиболее эфф ективно, 
с наим еньш им и затратам и  ресурсов.

О пределяю щ ую  роль разделения труда в развитии  про
изводства более 200 лет назад исследовал ан гли й ски й  эко 
номист А дам Смит. Он посетил булавочную  ф абрику, где 
работало десять человек . Свои наблю дения и вы воды учё
ны й и злож и л  в труде «И сследования о природе и причинах 
богатства народов».

IS. Докуме Ф рагм ент из вы ш еуказанной работы 
А . Смита:

«Рабочий, не обученны й этом у про
изводству... и не ум ею щ ий обращ аться 
с м аш инам и, употребляем ы м и в нём... 
едва ли  может, пож алуй, при всём своём 
старании сделать одну булавку в день 
и , во всяком  случае, не сделает двад
цати  булавок. Но при  той организа
ц и и , которую  имеет теперь это произ
водство, оно само в целом не только 
представляет собой особую профессию, 
но и  подразделяется на ряд  специаль
ностей, из которы х к а ж д а я  в свою оче
редь является  отдельным специальны м 
занятием .

Один рабочий тянет проволоку, другой вы п рям ляет её, 
третий обрезает, четвёрты й заостряет конец , п яты й  обта
чивает один конец д л я  н асаж и ван и я  головки; изготовле
ние самой головки требует двух или  трёх сам остоятельны х 
операций... Т аким  образом, слож ны й труд производства 
булавок разделён приблизительно на восем надцать самосто
ятельн ы х  операций... Д есять человек вы рабаты вали  свыш е 
48 ООО булавок в день».

И так, если один работник, вы полняя все операции, делал 
в день не более 20 булавок, то 10 работников в условиях 
разделения труда изготавли вали  4 8 0 0 0  булавок в день, под
няв тем самы м  производительность труда на одного рабо
чего в 240 раз. Это позволило А . Смиту утверж дать, что

А .  С м и т



«разделение труда в любом ремесле, в к а к и х  бы разм ерах 
оно ни было введено, вы зы вает соответствую щ ее увеличе
ние производительности труда».

Н а основе м ногочисленны х наблю дений А . Смит приш ёл 
к  вы воду, что значительное увеличение количества рабо
ты , вы полняем ой в результате разделения труда рабочими, 
зависит от ряда условий. В частности, от увеличения лов
кости, т. е. профессионального мастерства каж дого  работ
н и к а , от сбереж ения врем ени, которое теряется на переход 
от одного вида труда к  другому, от изобретения м аш ин, 
облегчаю щ их и сокращ аю щ их труд и позволяю щ их одному 
человеку вы полнять работу нескольких.

Эти выводы учёного легко подтвердить и проиллю стри
ровать известны м  вам из курса 7 класса примером органи
зации  производства автомобиля «Ф орд». М аксим альное р аз
деление операций по сборке автомобиля м еж ду работника
ми и использование конвейера позволили увеличить произ
водительность труда в 8 раз.

П онятие «разделение труда» тесно связано с понятием  
«специализация». С п ециализация  это сосредоточение д ея 
тельности на относительно у зк и х  направлениях , производ
ственны х операциях  или  видах вы пускаем ой продукции. 
В условиях натурального хозяйства разделение труда и спе
ц и ал и зац и я  м еж ду работникам и отсутствовали, все необхо
димы е продукты  совместно производились и потреблялись. 
Однако люди заметили, что у одних работников лучш е полу
чается делать одну вещь, а  у других другую. Производите
ли стали сосредоточивать усилия на изготовлении тех пред
метов, которы е им  удавалось производить лучш е всего. Они 
соверш енствовали своё м астерство, производя всё больш е 
и больш е продукции в единицу времени, т. е. работая всё 
производительнее. Т ак  возни кла сп ец и али зац и я в вы полне
нии работ, в результате которой появилась необходимость 
в обмене м еж ду производителями результатами деятельности. 
Именно специализация и разделение труда вызвали отделение 
друг от друга разли чн ы х  зан яти й  и появление профессий.

Современная эконом ика настолько специализирована, что 
никто  из нас не обеспечивает себя сам  всеми необходимыми 
благам и. К аж ды й  делает что-то одно, а потом обменивает 
результаты  своего труда на результаты  труда других.

С пециализация сущ ествует не только м еж ду работника
ми, но и  м еж ду предприятиям и , отраслям и эконом ики, стра
нам и. Т ак , прим ером  специализации  в ш коле явл яется  пре
подавание основ наук учителям и-предм етникам и. И звестная 
фирма «Билайн» специализируется на производстве услуг мо
бильной связи . Отдельные страны могут специализироваться
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преимущ ественно на производстве определённого круга 
товаров и услуг: У збекистан вы ращ ивает и перерабаты вает 
хлопок, Г рузия производит виноградны е вина, Т урция сла
вится организацией  туризм а и отды ха.

С пециализация и разделение труда позволяю т сосредо
точить производство в руках  наиболее эф ф ективны х работ
ников. П одобная организация производства ведёт к  увели
чению производительности труда, что способствует лучш ему 
удовлетворению  потребностей каж дого  человека и общества 
в целом.

1. В чём  заклю чается роль производства в эконом ике? 
2. К акие виды деятельности современной эконом ики полу
чили наибольшее развитие? 3. П ри каки х  условиях продукт 
производства становится товаром? 4. В чём особенности услу
ги как  товара? 5. К акие ресурсы необходимы для осуществле
ния производства? 6. Почему разделение труда и специализа
ция способствуют повыш ению производительности труда?

1. Раскрой  эконом ический смысл известны х строчек из 
басни И . А . К ры лова «Щ ука и Кот»: «Беда, коль пироги 
начнёт печи сап ож н и к, а сапоги тачать п и рож н и к» . П ро
ведите конкурс среди одноклассников на лучш и й  эконом и
ческий  ком м ентарий к  этим  строчкам .

2*. П роиллю стрируй прим ерам и следую щ ее полож ение: 
каж дое новое поколение техн и ки  эконом ит всё больш е ре
сурсов.

3*. П одбери с помощ ью  интернет-ресурсов м атериал  
о российских ком паниях, специализирую щ ихся на производ
стве определённы х товаров и услуг. П одготовь сообщение 
и обсуди его с одноклассникам и.

4. Выбери правильны й ответ.
С пециализация приводит к : 1) росту цен на продукцию ; 

2) сниж ению  производительности труда; 3) больш ей эконо
м ической взаим озависим ости; 4) равном ерному распределе
нию  доходов.

5. Сравни два реклам ны х объявления производителей.
«Связь-банк». В клады . С вязь стабильности и  перемен

к лучш ем у. Ш ирокий выбор подходящ их Вам вкладов для 
воплощ ения В аш их будущ их идей».

Проверим себя

В классе и дома
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«С кайлинк». Сотовая м обильная связь. У нас всё по- 
честному. 10 копеек  после первой м инуты  разговора. Тариф 
«Деш евле некуда». С праш ивайте во всех салонах сотовой 
связи».

О бъясни, на какую  группу потребителей рассчитана эта 
инф орм ация. К акие новые потребности населения в товарах 
и услугах она создаёт?

Говорят мудрые

«К апитал — это часть богатства, которую  мы ж ертвуем , 
чтобы ум нож ить своё богатство».

А . М а р ш а л л  (1 8 4 2 — 1 9 2 4 ), а н гли й с к и й  эконом ист

«Если мож но использовать в качестве к ап и тал а  свои 
идеи и ресурсы  своей страны , значит, мож но использовать 
в качестве кап и тал а  свой труд».

Ф. Р айт  (1 8 6 9 — 1 9 5 9 ), а м ер и к а н ск и й  архит ект ор

§ 22. П редпринимательская 
деятельность

Вспомним В чём  заклю чается роль ры н ка  в эконом ике?
К акие ф ормы собственности сущ ествую т в Рос
сии? К ак  осущ ествляется производство товаров 
и услуг? В чём проявляется  значение каж дого 
из ф акторов производства?

Подумаем П редприним ательство — тормоз или  двигатель 
общ ественного развития? К аки х  предприятий 
в стране долж но быть больш е государствен
ны х или  частны х? Государство — пом ощ ник 
или  пом еха бизнесу?

Вы уж е знаете, что рыночную  эконом ическую  систему 
отличает свободное предпринимательство — сам остоятель
н ая , ин и ц и ати вн ая  деятельность лю дей, направленная на 
получение прибы ли. П роизводители стрем ятся произвести 
таки е  товары  и услуги, которы е удовлетворяю т потребности 
больш его числа потребителей. Это позволяет им получить 
наилучш ие эконом ические результаты  и прибы ль.

Роль предпринимательства в экономике. Право каждого 
на «свободное использование своих способностей и  имущ ества
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д л я  предприним ательской  и иной не запрещ ённой законом  
деятельности» закреплено статьёй 34 Конституции РФ . Пред
приним ательская деятельность осущ ествляется граж данам и, 
достигш им и возраста 18 лет, на свой риск  и под им ущ е
ственную  ответственность. Что отличает её от других видов 
деятельности?

М ногие учёные-экономисты назы ваю т в качестве отличи
тельны х признаков предпринимательства следующие: хо зяй 
ст венное новат орст во, эконом ическую  свободу участников, 
и н и ц и а т и ву  и поиск. П остоянны е изм енения ситуации на 
ры н ках , колебания цен, кон курен ц и я  неизбеж но порож да
ют р и с к  и угрозу потерь. П оэтому предприним атель посто
янно ищ ет новые способы действий, которы е могут приве
сти его к  успеху: изм еняет продукцию , технологию , цены , 
качество товара в соответствии с требованиям и эконом иче
ской ситуации.

Такое поведение возм ож но, если предприним атель обла
дает эконом ической свободой, т. е. определённы м и права
ми, гарантирую щ им и самостоятельность п р и н яти я  реш ений 
по поиску и выбору вида, ф ормы и сферы хозяйственной 
деятельности, методов её осущ ествления, использования про
изведённого продукта и полученного дохода.

«Каж дому человеку долж но быть предоставлено равное 
право преследовать свою вы году, и от этого вы игры вает всё 
общество» так  сф орм улировал главны й принцип ры ноч
ной эконом ики А. Смит. Н аправленность хозяйственной д ея
тельности на получение прибы ли делает её очень п ри влека
тельной д л я  сам ы х ш ироких  слоёв населения. Это п озволя
ет вы делить несколько  зн а ч и м ы х  д ля  общ ест ва ф ун к ц и й  
предприним ательской  деятельности .

Во-первы х, предприним ательство способствует привлече
нию крупны х  денеж ны х средств в сам ы е разны е отрасли 
народного хозяйства, что способствует развитию  националь
ной эконом ики  в целом.

Во-вторых, появление ш ирокой  сети м алы х и средних 
предприятий  способствует созданию  м ногочисленны х рабо
чих мест.

В-третьих, активны е участники  предприним ательской  
деятельности являю тся  крупнейш им и и основны ми налого
плательщ икам и (налоги — основной источник государствен
ны х доходов). В связи  с этим благосостояние государства 
мож ет непосредственно зависеть от успешного развития ком 
м ерческих организаций .

Свобода предпринимательства успешно раскры вает твор
ческие силы  производителей, обеспечивая эффективное р аз
витие эконом ики и  её соответствие потребительскому спросу.
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Кто способен стать предприним ателем ? «Д ля начала 
нового дела нуж но больш е, чем просто идея. Оно требует 
определённы х качеств личности», — считает основатель 
ф ирм ы  «П ицца Хат» Ф . К арни . П редприним атель — это 
тип человека, у которого, подобно изобретателю  или  ар ти 
сту, есть особые отличительны е свойства и дарования.

Ф рагмент из работы российского исследо
вателя предприним ательства Г. К . Гинса 
(1887— 1971):

«Предприниматель-фермер, реш ающ ий 
прим енить новый тип удобрений или  раз
водить новую породу кур , далеко сто
ит от создателя крупного концерна, но 
у них есть общие черты . Склонность к  и з
влечению  выгод и з новой хозяйственной 
ком бинации — это м иним альны й состав 
предпринимательской психологии. MaKCHj 
мальное вы раж ение предпринимательской 
психологии — это ненасы тная склонность 
организовы вать, развивать предприятие, 

Г. К. Гине неограниченно расш ирять область деятель
ности».

т М нения. Н есм отря на активную  созидатель
ную силу предприним ательства, роль предпринимателей 
в гл азах  соврем енны х россиян достаточно противоречи
ва. Ч асть населения оценивает полож ительно их  дело
вые качества, рассм атривая предприним ателей  в кач е
стве важ ной  движ ущ ей  силы  разви ти я  российского об
щ ества. Д ругая часть видит в них слой, вредный для 
общ ества, им ею щ ий н и зки й  м оральны й облик (безраз
личие к  общ ественным интересам , нечестность).

А  какой  позиции придерж иваеш ься ты?

В современном бизнесе его участники  обязаны  думать 
не только о своей вы годе, но и о выгоде других л и ц , общ е
ства в целом. «Успех, наносящ ий вред другим , есть неуда
ча» — эта старая  истина остаётся верной и  сегодня. Ц и ви 
лизованное поним ание предприним ательского успеха свя
зы вается преж де всего с м орально-этическим и моментами, 
а  уж  затем  с ф инансовы м и.
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Цели фирмы и е ё  основные организационно-право
вые формы. Д еятельность предприним ателей осущ ествля
ется в различны х организационны х ф ормах, но основной 
из них явл яется  ф ирм а (предприятие). Именно здесь ведут
ся работы , производятся товары , оказы ваю тся разнообраз
ные услуги населению . Ф ирм а — ком м ерческая организа
ц и я , приобретаю щ ая ф акторы  производства с целью  созда
н и я  и продаж и благ и получения на этой основе прибы ли.

В ряде стран частны е ф ирм ы  составляю т не менее трети 
предприятий, где занято до 80%  трудоспособного населения.

И Ф акты . В наш ей стране в 1990 г. доля продук
ции , произведённой частны м и п редприятиям и , в общем 
продукте составляла 8 % , а в 1995 г. — уж е 58% . 
В 1995 г. из общего числа предприятий (1 ,946  млн) 
государственные составляли  16 ,7 % , частны е — 62 ,5 % . 
В 2007 г. из 4 ,506  м лн предприятий  в государствен
ной собственности было 9 ,2 % , в частной — уж е 80 ,7% . 
В 2011 г. из 4823 ты с. предприятий государственны х 
стало 119 ты с. (2 ,5 % ), а частны х — 4104 тыс. (85 ,1% ).

По российскому законодательству ф ирм ы  создаю тся на 
добровольной основе, по ж еланию  граж дан . П ри этом следу
ет им еть в виду, что предприним ательская деятельность без 
регистрации (оф ициального учреж дения) запрещ ена. Пред
принимательство, осущ ествляемое без привлечения наёмного 
труда» регистрируется к а к  и н д и ви д у а льн а я  т рудовая дея
тельность. Предпринимательство с привлечением наёмных ра
ботников должно регистрироваться к ак  предприятие (фирма).

\ ! /  Ситуация. Г раж данин  К ., им ея  в собственности авто
мобиль, реш ил использовать его д л я  предоставления услуг 
населению  по перевозке грузов, пассаж иров, доставке про
дуктов и осущ ествлению  других видов транспортны х услуг. 
Д л я  регистрации своей деятельности он предоставил за я в 
ление в органы  местной адм инистрации и сведения о пас
портны х данны х. П олучив разреш ение на зан яти е предпри
ним ательской  деятельностью , он встал н а  учёт в налого
вой инспекции  по месту ж ительства.

Г раж данин В. реш ил стать хозяином  ф ирм ы  по о к аза 
нию услуг, связанны х  с ремонтом кварти р . Он подготовил 
устав ф ирмы , зарегистрировал её в уполномоченном государ
ственном органе — М инистерстве РФ  по налогам  и  сборам, 
откры л расчётны й счёт в банке и изготовил печать ф ирмы ,
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встал на учёт в налоговой инспекции . Д л я  оказан и я  услуг 
населению  он нанял  работников различны х специальностей 
(плотника, эл ектри ка , сантехника и др .). Теперь мож но бы
ло приступить к  самостоятельном у ведению  дела: спланиро
вать работу, установить цены на различны е услуги , опреде
лить разм ер и  форму оплаты  труда работников, рассчитать 
затраты  и прибы ль, остаю щ ую ся после уплаты  налогов, про
дум ать возм ож ны е способы использования прибы ли.

В обоих случаях  мы видим хозяи н а своего дела. В пер
вом случае частное предпринимательство регистрируется к ак  
индивидуальная трудовая деятельность, во втором^ к а к  
индивидуальное предприятие, т. е. сам остоятельны й хозяй 
ственны й субъект.

К акое дело ты  предпочёл бы начать? П роанали
зируй  процесс его оф орм ления и  возм ож ны е риски .

Получение наибольш ей прибы ли основная, но не един
ственная цель ф ирм ы . Её деятельность м ож ет быть нацеле
на, наприм ер, на увеличение доли участия на ры нке ко н 
кретного товара или  услуги , захват нового ры н ка, повы ш е
ние качества продукции , рост самой ф ирм ы  и т. п.

Ц е ль  фирмы —  получение прибы ли и её м аксим изация 
через удовлетворение потребности общ ества в необходимых 
товарах и услугах.

Т аким  образом, ф ирм ы  создаю тся, чтобы рациональ
но соединить ф акторы  производства д л я  создания нуж ны х 
общ еству благ и заработать прибы ль владельцу.
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Безусловно, успеш но реш ать эту задачу удаётся далеко 
не каж дой  фирме.

Обсудим проблему, к а к  и в какой  форме организовать 
фирму.

П редприним ательскую  деятельность м ож но вести в оди
ночку или  совместно с другим и лю дьм и. Р азн и ц а  м еж ду 
ф ормами ком м ерческих организаций  состоит в возмож ном 
круге участников, их правах и обязанностях.

Ры ночное предприним ательство строится на трёх китах : 
индивидуальном частном предприятии, хозяйственном това
рищ естве и акционерном  обществе.

Индивидуальное частное (единоличное) предприятие — 
самы й древний и  простой с точки  зрения учреж дения, веде
н и я  и л и кви д ац и и  тип предприним ательства. Всеми сред
ствами владеет один собственник. Он самостоятельно решает, 
что, к а к  и д л я  кого производить, единолично распоряж ает
ся прибы лью  и несёт полную  м атериальную  ответственность 
по долгам  п редприятия . В случае неуспеха или  разорения 
он м ож ет потерять не только влож енны е в дело средства, 
но и личное им ущ ество (дом, автомобиль и др.). Н есмотря 
на вы сокий риск потерь, около 2 /3  всех частны х предпри
яти й  в м ире относятся именно к  индивидуальны м . Д еловы х 
лю дей привлекает простой и деш ёвы й способ организации  
бизнеса, относительно полная свобода действий и самосто
ятельность п ри н яти я  реш ений.

Товарищ ество — объединение двух или  более л и ц  для 
организации  и совместного ведения дела. К аж ды й  участ
ник вносит сумму денег (вклад , долю) в уставны й к а п и 
тал (фонд) ф ирм ы , имеет права и несёт ответственность 
в зависим ости от этой доли. У такой  ф ирм ы  больш е средств 
и соответственно больш е возм ож ностей увеличивать разм е
ры  производства, чем  у  индивидуального предприятия. Она 
обладает больш ей гибкостью  за счёт соединения различны х 
способностей и талантов партнёров.

Акционерное общество — хозяйственная организация, 
созданная на основе объединения денеж ны х средств путём 
продаж и акц и й . Н апом ним , что а к ц и я  — это цен н ая  бума
га, свидетельствую щ ая о доле в капитале акционерного 
общ ества и подтверж даю щ ая право на участие в управле
нии обществом и получении соответствую щ ей части прибы 
ли  (дивидендов). Совладельцами этой организации являю тся 
держ атели  акц и й  (акционеры ), которы е несут риск  убытков 
из-за  деятельности  общ ества только в пределах стоимости 
п ринадлеж ащ их им акц и й . В случае разорения этой фирмы 
её совладельцы  могут л и ш и ться  лиш ь сум м ы , потраченной 
на покупку акц и й . Ф инансовы е возм ож ности акционерной
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ком пании  вы ш е, чем у других форм бизнеса. И менно эта 
форма предпринимательства позволила объединять на добро
вольной основе денеж ны е средства м ногих лю дей и сделать 
возм ож ной реализацию  таки х  крупны х проектов, к а к  стро
ительство ж елезн ы х  дорог, возведение крупны х заводов.

М елкий бизнес по численности предприятий  остаётся 
основой эконом ики , однако м ировая п р ак ти к а  подтверж да
ет, что по объёму производства и  численности заняты х веду
щ ее место п ринадлеж ит крупны м  п редприятиям . Именно 
они придаю т эконом ике стабильность и устойчивость.

Малое предпринимательство. «П рактически  всегда су
щ ествует сильная  взаим освязь м еж ду числом  вновь откры 
ваю щ ихся м елки х  бизнесов и эконом ическим  здоровьем 
общ ества», — утверж дал эконом ист X . Дж онсон. Д ействи
тельно л и  это так?  К акую  роль в эконом ике играю т малы е 
предприятия?

Малое предприятие — предприятие любой формы соб 
ственности, характеризуем ое ограниченны м  числом  работ
ников и незначительны м  объёмом вы пускаем ой продукции. 
М аксим альная численность работников на таки х  предприя
ти ях : в пром ы ш ленности, строительстве и на транспорте —- 
100 человек; в сельском  хозяйстве и научно-технической 
сфере — 60; в оптовой торговле — 50; в розничной торговле 
и  бытовом обслуж ивании населения 30; при осуществле
нии других видов деятельности — 50 человек. М алое пред
приятие как  субъект малого предпринимательства это ком 
м ерческая орган и зац и я, в уставном кап и тале  которой доля 
участия государства, общ ественных и религиозны х организа
ций, благотворительны х фондов не долж на превы ш ать 25 /о .

По российскому законодательству м алы е предприятия 
могут создаваться во всех отраслях хозяйства, в любых фор
м ах собственности и заним аться  всеми видам и хозяйствен
ной деятельности. Особенно государство поддерживает малы й 
бизнес в наиболее важ н ы х  д л я  эконом ики страны  отраслях: 
пром ы ш ленности , строительстве, производстве и  переработ
ке сельскохозяйственной продукции, бытовом обслуж ивании 
населения.

К  субъектам  м алого бизнеса так ж е  относятся индивиду
альны е предприним атели , которы е самостоятельно, н а  свой 
страх и риск осущ ествляю т экономическую  деятельность без 
учреж дения предприятия. Н априм ер, ими являю тся хозяева 
м ален ьки х  м агазинчиков, м астерских ремонта обуви, каф е 
и т. п.

В чём заклю чаю тся преим ущ ества малого предп ри яти я . 
Эта форма организации  не требует больш их денеж ны х вло
ж ен и й , не боится ри ска и  быстро реагирует на изм енения
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ры ночного спроса (наприм ер, быстрее осваивает вы пуск 
новы х видов продукции , внедряет технические новинки), 
имеет незначительны е расходы на аппарат уп равлен и я, воз
м ож ность быстрой окупаемости расходов. А  главное, она 
обладает самостоятельностью  в осущ ествлении своей х о зяй 
ственной деятельности, распоряж ается вы пускаемой продук
цией и  прибылью , самостоятельно определяет формы и раз
меры оплаты  труда, вступает в объединения с другим и пред
приятиям и , мож ет вы пускать акц и и  и др. С малого бизнеса, 
к ак  правило, начинаю т свой рост крупны е предприятия.

Разум ное сочетание м алы х и  крупны х  предприятий 
позволяет полнее учесть интересы  и  возм ож ности потреби
телей в различны х видах товаров и услуг.

М алые п редприятия  заним аю т значительное место в рос
сийской эконом ике, они вы пускаю т 10— 12% всей произво
димой в стране продукции. Однако в странах с развитой 
рыночной эконом икой доля малого бизнеса в национальном  
продукте составляет более половины .

Ф акты . В России число м алы х предприятий за 
период с 2000 по 2007 г. выросло с 879 тыс. до 1,14 млн, 
а  в 2009 г. в стране их  действовало уж е 1 ,37 млн. 
П ри этом на 1 тыс. россиян приходится не более 9 малы х 
предприятий , что в 6 раз м еньш е, чем в Герм ании, 
в 7,5 — чем в В еликобритании, в 13 — чем в СШ А.

Еж егодно регистрирую тся новые м алы е предпри
яти я : во Ф ранции — 240 ты с., в П ольш е — 80 ты с., 
в России 25 ты с. В 2006 г. в наш ей стране было заре
гистрировано 2 млн 800  ты с. индивидуальны х предпри
ним ателей . Это составило 2% населения, что м ало для 
страны  с развитой  ры ночной эконом икой.

М ировой ф инансово-экономический кризис значитель
но снизил деловую  активность населения м ногих стран. 
В России за 2010 г. число м алы х предприятий  ум ень
ш илось на 5 ,7% .

П риведённы е ф акты  подтверж даю т не только наличие 
значительного резерва д л я  развития  м алого предприним а
тельства, но и недостаточную  активность населения в ж ел а
нии воспользоваться эконом ической самостоятельностью . 
Что ж е препятствует этому?

К ак  отмечаю т сами предприним атели , это связано с час
ты м и изм енениям и  законодательства, адм инистративны м и 
барьерами и излиш ним  вм еш ательством  государства в эко 
номику.
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М алые предприятия нуж даю тся в поддерж ке государства, 
и д л я  этого в России создан специальны й фонд поддерж ки 
малого предприним ательства. М алы м предприятиям  предо
ставляю тся определённые льготы . Н априм ер, вновь создава
емое предприятие освобож дается на определённы й срок от 
обязательны х вы плат государству части прибы ли. Государ
ство стремится упростить правила регистрации м алы х фирм, 
предоставить им  государственны е заказы .

В какой  бы форме и к а к и х  бы размеров ни создавались 
ф ирм ы , от их успехов во многом зависит и благополучие 
страны : насы щ енность ры н ка товарам и и услугам и , уровень 
цен, возм ож ности занятости  населения и рост его доходов. 
П оэтому государство заинтересовано в благоприятны х усло
ви ях  д л я  деятельности  фирм любого типа.

Проверим себя

1. Чем  предприним ательская деятельность отличается от 
других форм хозяйствования? 2. К акие ф ункции  в обще
стве вы полняет предприним ательство? 3. От чего зависит 
успех предприним ательской  деятельности? 4. Н азови цели 
ф ирмы . 5. В чём преимущ ества и недостатки основных орга
низационно-правовы х форм предприним ательства? 6. К ако 
ва роль м алы х предприятий  в эконом ике?

В классе и дома

1. Н айди с помощ ью  интернет-ресурсов, в м атериалах  
ж урналов и  газет инф ормацию  о м алы х предприятиях . Сде 
лай  вывод о том , в к а к и х  сферах или  отраслях  эконом ики 
действует их  значительное число.

2. Н а что, по-твоему, м ож ет опираться м ораль в бизне
се: на воспитание, религию , совесть, ответственность? К акие 
м оральны е качества предприним ателя ты  считаеш ь наибо
лее важ ны м и? О бъясни почему.

3*. «Ф ирма есть система отнош ений, возникаю щ их, ко г
да направление ресурсов начинает зависеть от предприни 
м ателя» . Обоснуй справедливость этого определения, д ан 
ного ан глийским  учёны м  Р . Коузом.

4*. П редприним атель Ром анов откры л собственную п ра
чечную . З а  аренду пом ещ ения он платит 350 ты с. р . в год, 
за  аренду оборудования — 670 ты с. р. в год. Расходы  на 
сырьё и  м атериалы  составляю т приблизительно 12 тыс. р. 
в год. В ы ручка предприним ателя — 1,5 млн р. в год.
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Если бы Романов был наёмны м  работником , то получал бы 
230 тыс. р. в год.

М ожно л и  считать деятельность предприним ателя при 
бы льны м  (выгодны м) занятием ? Обоснуй свой ответ.

Говорят мудрые ^

«Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше 
денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучш ения ж изни».

Г. Форд (1 8 6 3 — 1 947), 
а м ер и к а н ск и й  пр о м ы ш лен н и к

§ 23. Роль государства 
в экономике

Вспомним К ак осущ ествляется эконом ический выбор в ус- 
ловиях  ограниченности ресурсов? В чём  закл ю 
чаю тся ф ункции  эконом ических систем? Кто 
и к ак  защ ищ ает права собственности?

Подумаем М ожно ли  уп равлять  эконом икой? Кто оплачи
вает предоставляемую  нам бесплатно м едицин
скую  помощ ь? Зачем мы платим  налоги? Сколь
ко денег требуется государству?

Д искуссия о роли государства в эконом ике имеет д л и 
тельную  историю . Ещ ё в X V III столетии А. Смит определил 
следую щ ие основные ф ункции  правительства: обеспечение 
национальной обороны; отправление правосудия; организа
ц и я  общ ественны х работ, невы годны х д л я  частного пред
приним ательства, но необходимых граж данам ; образование 
ю нош ества; сбор налогов д л я  оплаты  нуж д государства. Эти 
ф ункции  и сегодня никто не оспаривает. Но появляю тся 
и новые ф ункции , во многом связанны е с тем , что XX век 
принёс таки е  слож ны е и м асш табны е проблемы, с которы 
ми по силам  справиться ли ш ь государству, способному объ
единить эконом ические ресурсы и усилия всех граж дан .

Зачем экономике государство. До XX в. господствовало 
м нение, что государство долж но к а к  мож но м еньш е «пра
вить» эконом икой. П равда, ему всё ж е отводилась некоторая 
роль к а к  «попечителя общ ественного интереса». Но лиш ь 
в XX столетии государство стало рассматриваться не только 
к ак  важ ны й субъект национальной экономики, но и как  один 
из основны х регуляторов эконом ической ж и зн и  общества.
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К ак бы ть с усиливаю щ им ся загрязнением  окруж аю щ ей 
среды , массовой безработицей, эконом ическим и кризисам и? 
Борьбу с этими «эконом ическим и видам и зла» и  возлагаю т 
чащ е всего на государство.

Предметом споров уж е не одно столетие яв л яется  и во
прос о ф ормах вм еш ательства государства в ры ночны е отно
ш ения. К ак  мы вы яснили  в преды дущ их параграф ах, в ры 
ночной эконом ике роль регулятора производства, распреде
лен и я, обмена и потребления играет сам ры нок . И менно он 
диктует, что, к ак  и для кого производить. Значит ли  это, что 
в странах с рыночной эконом икой государство не вм еш ива
ется в хозяйственную  ж и зн ь  общества?

В странах Западной Европы и СШ А до конца XIX в. 
государство почти не вм еш ивалось в эконом ические про
цессы. Однако со временем свободная кон курен ц и я привела 
к  появлению  крупны х ф ирм , которы е начали  контролиро
вать целы е отрасли эконом ики  (такие ф ирм ы  назы ваю тся 
м онополиям и) и н авязы вать  ры н ку  необоснованно вы сокие, 
вы годны е им цены . П оявилась потребность в защ ите эконо
м ических  интересов предприним ателей и  потребителей.

П одумай почему.

Свободная кон курен ц и я привела к  крайностям  в распре
делении доходов — богатству и бедности. Государство стре
милось сгладить экономическое неравенство меж ду людьми. 
У глубляю щ иеся проблемы окруж аю щ ей среды так ж е  неиз
бежно требовали вм еш ательства государства, устанавливаю 
щ его правила природопользования для пром ы ш ленны х фирм 
и  н аказан и я  за  наруш ение этих правил. В условиях роста 
числа лю дей, и щ ущ их  работу, в государственном регулиро
вании нуж дались взаим оотнош ения м еж ду работодателям и 
и  наём ны м и работникам и.

Эти и другие причины  привели к  тому, что сегодня госу
дарство в странах с рыночной эконом икой вы полняет гораз
до больш е ф ункций , чем  назы вал  А. Смит.т.М нения. Споры о ф ормах и способах вм еш а

тельства государства в ры ночны е отнош ения продол
ж аю тся до сих пор. Одни утверж даю т, что государство 
долж но отчасти само реш ать проблему рационального 
распределения ограниченны х ресурсов. Д ругие считаю т, 
что ф ункции  государства долж ны  сводиться к  поддер
ж анию  правил «рыночной игры », наприм ер к  ограниче
нию власти ф ирм -диктаторов (монополистов) на ры нке.
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Результатом  научного ан али за  хозяйственной п ракти ки  
и многочисленны х дискуссий  стала точ ка  зрения, соглас
но которой государство долж но вм еш иваться в эконом ику 
ли ш ь тогда, когда собственные ры ночны е м еханизм ы  сра
баты ваю т плохо или  не работаю т на пользу  общ ества.

Основные экономические задачи , реш аемы е сегодня боль
шинством государств мира, можно свести к  следующим: пере
распределение доходов граж дан  и  хозяйственны х организа
ций; защ ита прав собственности; перераспределение ресурсов 
страны  в интересах общ ества в целом; забота о том , чтобы 
каж ды й , кто мож ет и хочет работать, им ел работу; регулиро
вание трудовых отнош ений; организация производства обще
ственны х благ, предоставляем ы х государством всем гр аж д а
нам  на равны х началах  (наприм ер, оборона, общ ественный 
транспорт, мосты и дороги, охрана здоровья и окруж аю щ ей 
среды , освещ ение улиц , бесплатное образование и т. д.).

С правляться с этим и задачам и  государству помогает н а
бор различны х средств, таки х , наприм ер, к а к  регулирова
ние им своих доходов и расходов, м еханизм  налогооблож е
ния. Чтобы понять, к ак и м  образом государство использует 
эти средства, познаком им ся с понятиям и  «налоги» и «госу
дарственны й бю джет».

Почему мы платим налоги. Н алоги  явл яю тся  главны м  
источником  средств д л я  государства. Н алог — обязатель
ны й платёж , взим аем ы й государством с каж дого  производи
тел я  товара, получателя дохода, владельца того или  иного 
им ущ ества.

Н алоги  появились с возникновением  государства. Вспом
ним , наприм ер, ф акты , связанны е со становлением  Д ревне
русского государства: полюдье кн язей  и  налоговую  реформу 
кн яги н и  Ольги, которая  ввела уроки  и  погосты . И з исто
рии  нам известны  самы е разны е ф ормы взим ания налогов.

Факты. П ётр I ввёл налог на бороды, чтобы 
пополнить казну и приучить подданных ежедневно брить
ся. В Рим ской  им перии взим алось более двухсот р аз
личны х налогов: на владение рабам и, квартирны й , сбор 
со скота, сбор на установление статуй и т. д. К аж дая 
страна с учётом особенностей эконом ического разви ти я , 
обычаев и традиций  овладевала искусством  налогообло
ж ен и я  и  вела поиск идеальны х способов обеспечения 
государства необходимыми средствами.

В современном м ире сущ ествует ц елая  система налогов, 
но она м ало чем отличается от той, которая использовалась
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ещ ё в Рим ской  им перии. Больш инство стран м ира пользу
ются прям ы м и  и косвенны м и налогам и.

П рям ы е налоги  (налагаемы е непосредственно на потреби
телей) взим аю тся с какого-то дохода или  имущ ества в уста
новленном разм ере. П лательщ икам и  налогов являю тся  все 
граждане, имеющие какие-либо доходы, независимо от источ
ников их  получения: зарп лата , прем ии, доходы от собствен
ности, от предпринимательской деятельности и др. Не вклю 
чаю тся в облагаемую  налогом сумм у дохода пенсии, стипен
дии и  некоторы е другие виды доходов. С 1 ян вар я  2001 г. 
в наш ей стране установлена единая ставка налога на доходы 
ф изических лиц  в размере 13% . П рям ы м и налогам и являю т
ся  такж е налог на имущ ество (строение, транспортны е сред
ства и др.), налог на землю  и т. п.

Н а ло ги  на продаж у товаров и услуг назы ваю тся косвен
ны м и  (по отнош ению  к  доходу). Обычно им и облагаю тся 
товары , потребление которы х устойчиво, легко  контролиру
ется (в истории им и  были соль, спиртны е напитки  и табач
ные изделия). Косвенным налогом является  такж е там ож ен
ная пош лина, т. е. плата, взим аем ая с владельца товара ино
странного производства, ввозимого в страну д л я  продаж и. 
В зим ание косвенны х налогов не связано с учётом доходов 
или  им ущ ества. Они сущ ествую т в виде надбавок к  цене 
определённых товаров и достаю тся государству. Т аким  обра
зом, косвенны е налоги целиком  переклады ваю тся на потре
бителя этих товаров.
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За счёт налоговы х поступлений государство ф инансиру
ет расходы , связанны е с обороной страны , использует часть 
этих средств на образование, здравоохранение, науку , охра
ну окруж аю щ ей среды.

Система налогооблож ения им еет древние корни, а  лю ди, 
работающ ие в этой сфере, накопили огромный опыт. Однако 
до сих пор идут споры о том, к а к  её соверш енствовать.

С одной стороны , чем больш ую  долю от доходов гр а ж 
дан и ф ирм  государство сосредоточит в своих руках , тем 
активнее оно м ож ет поддерж ивать развитие в стране обра
зования, н ауки , помогать пенсионерам , инвалидам , сиротам 
и  т. д. С другой стороны , им ею щ ийся мировой опы т под
сказы вает, что, чем  м еньш е налоговы й гнёт на эконом ику, 
тем быстрее она развивается.

П равительство России пы тается учесть это противоречие 
в п рактике налогооблож ения и найти  пути оптим ального 
реш ения проблемы. Особую остроту эта проблема приобре
тает в период планирования государством своих доходов 
и  расходов на предстоящ ий период.

Государственный бю джет. Подобно тому к а к  к аж д ая  
семья старается заранее планировать и  соизм ерять свои 
будущ ие расходы  с доходам и, так  и правительства состав
ляю т специальны й ф инансовы й план  страны . Такой план, 
сводящ ий воедино доходы и расходы  будущ его, назы вает
ся бюдж етом. В наш ей стране бю дж еты составляю тся как  
П равительством  Российской Ф едерации (федеральны й бюд
ж ет), так  и субъектам и Ф едерации (региональны е бю дж е
ты ) и м естны ми органам и власти  (местны е бю джеты ).

Государственный бюджет — сводный план сбора дохо
дов государства и использования полученны х средств на 
покры тие всех видов государственны х расходов. Он утверж 
дается парлам ентом , т. е. вы сш ей законодательной властью  
страны , а  правительство отвечает за  его исполнение. Госу
дарственны й бю дж ет очень важ ны й  докум ент, по которому 
мож но судить о состоянии эконом ики  и финансов целой 
страны , о роли государства в эконом ике, в перераспределе
нии доходов общества.

Государственны й бю джет — это денеж ны й  фонд прави
тельства, с помощ ью  которого государство вли яет на эко
ном ические процессы . Он состоит из двух взаим освязанны х 
частей: доходной и  расходной. Д о хо д н а я  част ь  п оказы ва
ет, откуда поступаю т средства на деятельность государства; 
ра схо д на я  част ь  показы вает, на каки е  цели  направляю тся 
государственные средства.

И сточники поступления средств бю дж ета назы ваю тся 
ст ат ьям и  дохода, а то, на что эти средства тратятся , —
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ст ат ьям и  расхода. П оскольку бю джет составляется зар а 
нее, он во многом напом инает прогноз и далеко не всегда 
исполняется в точности. Но после его п ри н яти я  и утверж 
дения в качестве закона правительство уж е не имеет права 
использовать средства бю дж ета, предназначенны е на одни 
цели, д л я  реш ения других задач.

Один из основны х источников доходов государствен
ного бю дж ета — налоги . Сущ ествуют и другие источники 
государственны х средств, например: доходы от внеш неэко
номической деятельности , оказан и я платны х услуг и ком 
пенсации затрат государства, от использования им ущ ества, 
находящ егося в государственной и м униципальной собствен
ности, адм инистративны е платеж и  и сборы, ш траф ы , воз
мещ ение ущ ерба, доходы от продаж и государственного им у
щ ества.

Мы познаком ились с налогооблож ением , обеспечиваю 
щ им  значительную  часть доходов бю дж ета; остановимся 
подробнее на его расходны х статьях . П оскольку им ею щ и
еся в распоряж ении  правительства средства ограниченны , 
оно вы нуж дено их тратить ли ш ь на первоочередны е задачи.

Н априм ер, значительная доля расходов российского бюд
ж ета  приходится на национальную  оборону, государствен
ную поддерж ку различны х отраслей эконом ики , поддерж а
ние правопорядка и обеспечение безопасности. Следующими 
в порядке ум еньш ения доли расходов бю дж ета являю тся 
затраты  на содерж ание органов государственного управле
ния, погаш ение государст венного внеш него долга  (вы платы , 
производим ы е иностранны м  граж данам , ф ирм ам , государ
ствам , по долгам  государства, сделанны м  ранее), вн ут р ен  
него долга  (взятого у  населения своей страны , например, 
в виде государственны х займ ов), а  так ж е  ф инансирова
ние государственны х предприятий  социальной сферы , пре
ж де всего здравоохранения, образования, социального обес
печения.

Б лагодаря бю дж ету государство им еет возмож ность 
сосредоточивать ф инансовы е ресурсы  на реш аю щ их участ
ках  эконом ического и  социального разви ти я , практически  
использовать бю дж ет в качестве инструм ента государствен
ного регулирования эконом ики.

Д о ку м ен  О том , к а к и е  наиболее важ ны е направ
ления государственны х расходов планировало, наприм ер, 
правительство А нглии в XVII в ., можно узнать из «Трактата 
о налогах и сборах» учёного-экономиста У. П етти (1623 
1687):



«Государственными расходами являю тся расходы на обо
рону государства на суше и на море, расходы по обеспечению 
м ира к а к  внутри страны , так  и вне её... Другой статьёй го
сударственны х расходов яв л яется  содер
ж ание правителей, главны х и подчинён
ных... В эту ж е графу могут быть отнесе
ны  расходы по отправлению правосудия...
Следую щ ей статьёй явл яю тся  расходы 
на ш колы  и университеты ... содерж ание 
сирот, найденны х и подкинуты х детей...
А  так ж е  всякого рода нем ощ ны х людей 
и , кром е того, та к и х , которы е н уж д а
ю тся в получении работы... П оследней 
статьёй расходов могут явиться расходы 
на дороги, судоходные реки , водопрово
ды , мосты , порты и другие предметы , 
нуж ны е д л я  блага пользования всех».

У. Петти

О тличаю тся ли  эти  расходы  от расходов совре
менного государства? К акое они имею т значение д л я  обще
ства в целом , д л я  отдельного человека?

М ногие страны  зачастую  попадаю т в ситуацию , ко г
да необходимые расходы  оказы ваю тся больш е возм ож ны х 
доходов. Т акая  ситуация назы вается деф ицит ом  бюджета. 
Это значит, что стране не хватает денег, чтобы покры ть рас
ходы , связанны е с вы платой  пенсий, стипендий, содерж а
нием  арм ии , ш кол  и больниц и  м ногими другим и нуж дам и.

М нения Сущ ествуют две позиции относитель
но пользы  государственны х расходов. Согласно одной 
чем  м еньш е расходов, тем лучш е. Суть другой позиции 
в том, что рост государственных расходов — общ ая миро
вая тенденция, что они тем вы ш е, чем вы ш е уровень 
разви ти я  страны . К акой  ж е  уровень увеличения рас
ходов государства яв л яется  оптим альны м ? Экономисты 
полагаю т, что наилучш ий вариант д л я  каж дой  страны , 
вероятнее всего, зависит от стадии и уровня её развития.

Наиболее острые споры о будущ их доходах и расходах 
происходят на стадии составления проекта государственно
го бю джета и его прохож дения через парлам ент д л я  обсуж
дения и п ри н яти я  в качестве закона. И главны м  кам нем  
преткновения явл яется  всё тот ж е  вопрос: к а к  разработать
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бездеф ицитны й бю джет — за  счёт увеличения доходов (это, 
к а к  правило, рост налогов) или сокращ ен ия расходов (это 
удар по пенсиям , стипендиям , пособиям и т. п.)?

К ак  ж е государство м ож ет справиться с деф ицитом  сво
его бю джета?

М ировая п р акти к а  подсказы вает некоторы е способы ре
ш ения этой проблемы: рациональное использование бюд
ж етн ы х  средств; сокращ ение бю дж етны х расходов; и зы с
кание источников дополнительны х доходов; одалж ивание 
денег у  граж дан , банков, организаций  других государств. 
П оследний способ, к а к  ни странно, чащ е всего используется 
государством. У кого ж е государство берёт деньги в долг? 
П реж де всего у собственного, т. е. государственного, банка. 
Другой источник — одолж ить у  граж дан  и хозяйственны х 
организаций  страны , наприм ер через продаж у облигаций 
государственны х займ ов. О блигация  — докум ент, удостове
ряю щ ий ф акт получения денег в долг, гарантирую щ ий срок 
его возвращ ения и  вы плату владельцу облигации определён
ной суммы за использование одолж енны х денег. Эти спо
собы позволяю т законно и выгодно привлекать деньги в го
сударственны й бю джет, используя их д л я  разви ти я  эконо
м ики  страны  и реш ения социальны х задач.

Проверим себя

1. Н азови кр у г  эконом ических проблем, регулируем ы х 
лю бым государством. 2. К аки е  способы воздействия на эко
ном ику мож ет использовать государство? 3. Н уж на ли ры нку 
«государственная рука»? 4. Зачем  государству необходимы 
налоги? 5. К акие налоги п л атят  граж дане? 6. К аким  обра
зом мож но ум еньш ить деф ицит государственного бю джета?

В классе и дома

1*. П риведи прим еры  общ ественных благ, которые могут 
бы ть обеспечены граж данам  государством, но не могут быть 
переданы в ведение частны х ф ирм.

2. Отдельные предприятия  и граж дане стрем ятся у кл о 
ниться от уплаты  налогов. Что заставляет их  так  поступать? 
В ы скаж и  своё отнош ение к  затронутой проблеме.

3. П одум ай, к а к  повлияли  бы на ж и зн ь  твоей семьи сле
дую щ ие изм енения в бю дж етной политике государства: со
кращ ение расходов на образование, увеличение подоходно
го налога с граж дан , увеличение расходов на реализацию
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социальной политики , сокращ ение расходов на обслуж ива
ние государственного долга.

4. Выбери из приведённого перечня примеры вы полнения 
государством такой  экономической задачи, к ак  производство 
общ ественных благ: поддерж ка конкуренции  предприятий 
малого бизнеса; предоставление бесплатной м едицинской по
мощ и граж данам ; организация работы общественного транс
порта; установление новы х ставок налогов на производите
лей; обеспечение контроля качества поступаю щ их потреби
телям  лекарств.

Говорят мудрые .1

«Не налагать руку  на самодеятельность, а  развивать её, 
создавая благоприятны е д л я  её прим енения условия, — вот 
истинная задача государства в народном хозяйстве» .

С .Ю . В и т т е  (1 8 4 9 — 1 915), 
российский  государст венны й деят ель

§ 24. Р асп ределени е доходов

Вспомним От чего зависит заработная плата?  Что пред- 
ставляет собой государственны й бюджет? К ако
вы основные ф акторы  производства?

Подумаем Откуда лю ди берут средства для удовлетворения 
своих потребностей? К ак  ты  дум аеш ь, почему 
в любом обществе существуют богатые и бедные?

Доходы граждан и прожиточный минимум. Люди полу
чаю т доходы в денеж ном  или  натуральном  виде.

П одум ай, к ак и е  из источников доходов, отраж ён
ны х на схеме (с. 202), м ож но отнести к  денеж ны м  доходам, 
а  к аки е  — к  натуральны м .

Доход м ож ет представлять собой так ж е  конкретны е бла
га и  льготы . Н априм ер, пенсионеры  ряда городов России 
имею т право на бесплатны й проезд в общ ественном транс
порте. Российские ш кол ьн и ки  бесплатно обучаю тся в госу
дарственной ш коле. Н а многих предприятиях и в вузах м ож 
но приобрести льготны е путёвки  в санатории, дома отды ха, 
м олодёж ны е лагеря.
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И з различны х источников склады вается совокупны й  до
ход  граж дан  и их  семей.

ДОХОДЫ ГРАЖДАН

Заработ
ная плата

Государст
венные

выплаты

Доход от 
собствен

ности

Доход от 
предприни
мательской 

деятель
ности

Наслед
ство

М инимальную  величину дохода, достаточную  д л я  приоб
ретения необходимы х д л я  ж и зн и  человека товаров и услуг, 
характеризую т два эконом ических терм ина: прож иточны й 
м иним ум  и потребительская корзина. Прожиточный мини
мум — стоимость м иним ум а средств, необходимых д л я  под
д ерж ан и я ж изнедеятельности  человека. П от ребит ельская  
корзина  представляет собой перечень (набор) товаров и услуг, 
необходимых для минимального удовлетворения потребностей 
человека или семьи. В развитых странах потребительские кор
зины могут вклю чать более 200 наименований товаров и  услуг.

Ч то входит в состав потребительской корзины ?
В первую  очередь это продукты  п и тан и я — хлеб, крупы , 

ф рукты  и овощ и, м ясо, ры ба, молоко и т. д.
Д алее идут непродовольственны е товары  — одеж да, 

обувь, бельё, л екарства  и др.
Третья категория — это услуги , к которы м  относится 

плата  за ж и л ьё , отопление, водоснабж ение, электроэнергию  
(коммунальные услуги), а  такж е расходы на транспорт, куль
турны е м ероприятия и пр.

В наш ей стране названны е товары и услуги перечислены  
в прилож ении  к  Ф едеральном у закону  «О потребительской 
корзине».

Д анны е потребительской корзины  пересчиты ваю тся не
сколько раз в год, а  каж д ы е п ять  лет пересм атривается её 
состав. Д л я  различны х категорий  граж дан  (дети, трудоспо
собное население, пенсионеры) пересчёт идёт отдельно. К то
му ж е варьируется её стоимость в регионах страны .

С учётом реальной стоимости необходимых д л я  ж и з 
ни товаров и  услуг устанавливается так  н азы ваем ая черта
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бедности (уровень бедности). К бедным официально относят
ся  все, кто имеет доходы н и ж е черты бедности, т. е. ниж е 
прож иточного м иним ум а, соответствую щ его стоимости м и
ним альной потребительской корзины .

Ф акты . В первом квартале 2010 г. прож и 
точны й минимум  в России составлял 5518 р. на одно
го человека в м есяц  (в том числе д л я  трудоспособного 
населения — 5956 р ., д л я  пенсионеров — 4395 р ., для 
детей — 5312 р .). Однако доходы 14,7%  россиян были 
н и ж е этого уровня, и , таким  образом, за чертой бедно
сти оказались 20 ,6  млн человек.

Неравенство доходов . В любой стране доходы , которые 
получаю т те или  ины е участники  эконом ических отнош е
ний, не равны . Один человек , к  прим еру, явл яется  кр у п 
ны м  собственником (как  тот, которого давны м -давно опи
сал С. Я . М арш ак: «владелец заводов, газет, пароходов»). 
Доходы он получает несравненно более вы сокие, чем вели
чина прож иточного м иним ум а. Д ругой человек — безра
ботны й, весь доход его составляет пособие по безработице. 
А  это пособие далеко не во всех странах поднялось до уров
ня прож иточного м иним ум а. Н евелики  доходы пенсионе
ров, многодетны х семей, инвалидов. Не равны  доходы людей 
с различны м и способностями (ф изическим и и и н теллекту
альны м и), уровням и образования и профессиональной подго
товки , а ведь это определяет их  возм ож ности зарабаты вать.

Согласно данны м  М ирового банка вероятность оказать
ся  за чертой бедности у  человека с вы сш им  образованием 
намного меньш е, чем у  того, кто не им еет образования или 
имеет только начальное образование. В П ольш е люди с выс
ш им  образованием  оказы вались за  чертой бедности в 9 раз 
реж е, в Рум ы нии — в 50 раз реж е, чем лю ди, не имею щ ие 
образования.

П одумай, 
эти показатели .

к ак о й  ф актор производства влияет на

Разница в заработной плате работников различны х отрас
лей  и предприятий  тож е м ож ет быть достаточно ощ утим ой. 
Сравнительно невелики, к примеру, доходы работников пред
п ри яти й  и отраслей, ф инансируем ы х из государственного 
бю дж ета, наприм ер учителей , врачей, научны х работников.

Н еравенство доходов лю дей изначально  обусловлено не
одинаковой ценностью  и неодинаковы м  объёмом находя
щ ихся  в их  собственности ф акторов производства.
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Чтобы понять значение терм инов «ценность» и «объём» 
прим енительно к  ф акторам  производства, обратим ся к  при 
меру, вспомним мудрую детскую  сказку  «Кот в сапогах». 
Отец оставил в наследство трём сы новьям , к ак  вы пом ни
те, м ельницу, осла и  кота. И значально ценность разл и ч 
ных долей наследства была неравной: очевидно, что капитал 
в форме м ельницы  или  осла способен приносить больш ий 
доход, чем кап и тал  в форме кота. А  если представить, что 
один получил в наследство три м ельницы , а другой толь
ко одну, то ещ ё нагляднее станет влияние объёма кап и тала  
к ак  ф актора производства на величину доходов (очевидно, 
что три м ельницы  способны приносить больш ий доход, чем 
одна).

Подобным образом можно рассмотреть влияние на вели
чину доходов объёма и ценности и ины х ф акторов произ
водства. П рим енительно к зем ле к а к  ф актору производства 
м ож но, наприм ер, рассмотреть участки  разной величины , 
разной плодородности, с разны м  запасом  полезны х ископа
емы х и т. п.

Но вернёмся к  сказке . В ней есть иллю страция ещ ё од
ной причины  неравенства в доходах. К ак  вы пом ните, герой 
ск азк и  дум ал, что ему делать с котом. Он превратил кота 
в своего пом ощ ника. Разум ное использование своей части 
наследства в конечном итоге сказалось на величине дохода. 
Л ю ди использую т ф акторы  производства с разной степенью 
успеш ности, и в этом заклю чается  ещ ё одна причина нера
венства в доходах.

Зам етим , что неравенство в доходах м ож ет быть связа
но и с не зависящ им и  от человека различны м и ж и зн ен н ы 
м и обстоятельствам и. Н априм ер, один о казал ся  удачливы м  
золотоискателем  и наш ёл золотую  ж и л у . Другому богатый 
родственник по завещ анию  оставил крупную  сумму денег. 
Третий разорился в результате наводнения. Ч етвёрты й по
терял  работу и стал безработны м. П яты й  получил инвалид
ность и стал нетрудоспособным.

Экономисты изучаю т причины  неравенства и сравнива
ют разл и чи я  в доходах населения разны х стран. Они услов
но вы страиваю т разли чн ы х  лю дей и их  семьи друг за  дру
гом в зависим ости от величины  их доходов. П ервы е 10% 
и последние 10% в этом ряду семей показы ваю т, каковы  
доходы сам ы х богаты х и сам ы х бедных граж дан  страны . 
Ч ем  больш е разры в м еж ду ним и, тем больш е неравенство 
и, к ак  говорят эконом исты , п ол яри зац и я  доходов.

С помощ ью  интернет-ресурсов вы ясни , какова 
п ол яри зац и я  доходов населения наш ей страны  сегодня.
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Н а поляризацию  доходов населения России оказали  
серьёзное влияние проводивш иеся в 90-х гг. XX  в. социаль
но-экономические реформы. Развитие ры ночны х отнош ений 
привело к  спаду производства, закры тию  большого числа 
предприятий . Это лиш ило заработка ты сячи  лю дей. Д алеко 
не все смогли впоследствии найти новую работу, в том числе 
и люди с высокой квалиф икацией . В то ж е время изменение 
форм, х ар актера  отнош ений собственности, развитие пред
принимательства откры ли возможность для увеличения дохо
дов растущ его числа эконом ически  сам остоятельны х гр аж 
дан. Однако многодетные семьи, семьи с одним родителем, 
семьи пож илы х лю дей нередко остаются за чертой бедности.

П ерераспределение доходов . П роблема бедности в той 
или  иной степени касается всех стран. Но если различие 
в доходах становится очень больш им или  растёт слиш ком  
быстро, возникает реальная  угроза д л я  стабильности об
щ ества. Бедны е могут вы йти  на улицы  протестовать, мо
гут проголосовать на вы борах за  тёмную  личность или  при
зы ваю щ ую  к  массовым вы ступлениям  партию , поддавш ись 
соблазнительны м  обещ аниям  улучш ить их  полож ение. Обо
стрение проблемы бедности м ож ет сказаться  на росте пре
ступности в стране.

П равительства больш инства стран, озабоченные поддер
ж анием  социального м ира и политической стабильности, 
осущ ествляю т м еры  по см ягчению  разли чи й  в доходах насе
ления и  обеспечению своим граж данам  достойного уровня 
ж изни .

В наш е врем я в развиты х странах м ира создан государ
ственный м еханизм  регулирования неравенства доходов. Его 
действие начинается с взим ания налогов с производителей 
(фирм) и с личны х доходов граж дан .

ды дущ его параграф а.

И даж е если разм ер подоходного налога не зависит от 
величины  дохода отдельны х граж дан  (к а к , наприм ер, в се
годняш ней России), сумма изымаемого налога всё равно тем 
больш е, чем  больш е сам доход.

ж ен и я , государство получает свои доходы.

Ч асть полученны х государством доходов передаётся бед
нейш им  социальны м  группам . Д л я  этого создаю тся разл и ч 
ные фонды и разрабаты ваю тся программ ы  социальной под
д ерж ки  населения.

Вспомни, что ты  узнал о налогообложении из пре-

Вспомни, как и м  ещ ё образом, кром е налогообло-
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Государство за  счёт своих средств стрем ится снизить 
разницу в доходах различны х групп населения и обеспе
чить социальную  защ и ту  м алоим ущ их.

Т ак каковы  ж е целесообразные меры государственной по
л и ти к и , направленной на перераспределение доходов? Р ас 
смотрим основные из них.

Экономические меры социальной поддержки н асе
ления. П омощ ь социально не защ ищ ённы м  группам  насе
ления государство осущ ествляет преж де всего через соци
альны е в ы п ла т ы  и социальное обслуж ивание. П рограм мы  
социальной помощ и предполагаю т безвозмездные вы платы  
стипендий, пенсий, пособий нуж даю щ им ся. Л ю ди, полу
чаю щ ие таки е  вы платы , не долж ны  ничего предоставлять 
государству в качестве ком пенсации  потраченны х на них 
средств.

Социальны е вы платы  вклю чаю т так ж е  систему льгот 
д л я  особо нуж даю щ ихся групп населения. Н априм ер, пре
доставление возм ож ности приобрести часть товаров и услуг 
бесплатно или  по сниж енны м  ценам . Во м ногих странах 
бедные семьи получаю т ком пенсации на содерж ание своего 
ж и л ь я  (в зависим ости от заним аем ой площ ади и  доходов).

В России граж дане, достигш ие пенсионного возраста, 
получаю т пенсию  по старости (м уж чины  — с 60 лет , ж ен 
щ ины  — с 55 лет). Сущ ествую т так ж е  пенсии по инвалид
ности, за  вы слугу лет и др. Н екоторы е категории населения 
получаю т льготы , наприм ер на проезд в транспорте, приоб
ретение лекарств , оплату ком м унальны х услуг.

Социальное обслуж ивание на дому или  в специальны х 
учреж дениях  государство предоставляет инвалидам , преста
релы м , многодетным сем ьям , беж енцам , беспризорны м.

Другой мерой является  помощ ь м алоим ущ им  граж данам , 
заклю чаю щ аяся  в увеличении заработанны х им и средств. 
П очти во всех странах государство регулирует заработную  
плату . С помощ ью  закон а  оно устанавливает м и н и м аль
ны й разм ер оплаты  труда — её низш ую  величину на пред
п р и яти ях  любой формы собственности. Кроме того, закон 
определяет ряд  надбавок к  заработной плате (наприм ер, за 
сверхурочны е работы , за  работу в вы ходны е и праздничны е 
дни), а так ж е  устанавливает условия её изм енения в с в я 
зи  с ростом цен. П омимо этого, государство стрем ится обе
спечивать льготны е условия д л я  ведения малого и  среднего 
бизнеса, в том числе семейного, оказы вает поддерж ку пред
п ри яти ям , на которы х работаю т инвалиды , м олодёж ь.

Отдельное вним ание уделяется помощ и безработным. 
Она вклю чает м атериальны е вы платы : ком пенсации работ
никам , высвобождаемым с предприятий (выходные пособия).
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и пособия по безработице. П омимо этого, государство при 
ним ает разнообразны е меры по повы ш ению  занятости.

Государство определяет формы , разм еры , условия и сро
к и  вы платы  пособий. Н априм ер, если безработны й о тк азы 
вается без оснований от предлож ений подходящ ей работы, 
то вы плата  пособия по безработице м ож ет быть приостанов
лена или  прекращ ена. Если работник увольняется за  нару
ш ение трудовой дисциплины , то он не получает выходного 
пособия. В то ж е врем я особо нуж даю щ им ся безработным 
и их семьям  (наприм ер, сем ьям , в которы х есть дети) могут 
вы плачиваться дотации на оплату ж и л ья , ком м унальны х ус
луг, общественного транспорта, услуг здравоохранения и об
щ ественного питания. Пособия и субсидии учиты ваю т до
ходы лю дей и носят адресны й характер.

Проводимое государством перераспределение доходов 
повы ш ает массовое потребление. О потреблении к ак  сфере 
эконом ической ж и зн и  речь пойдёт в следую щ ем параграф е.

Проверим себя

1. К аковы  источники  доходов населения? 2. В чём при
чины  неравенства лю дей в получаем ы х им и доходах? 3. П о
чем у нельзя  устранить неравенство в доходах? 4. Зачем  
лю дям  н уж н а социальная поддерж ка государства? К акие 
эконом ические меры она вклю чает? 5. П очему социальны е 
программ ы  государства носят адресны й характер?

В классе и дома

1. Семья А ф онины х состоит из ш ести человек. Бабуш ке 
65 лет, она пенсионерка. Сергею Афонину 40 лет, он работа
ет экономистом в банке. Его ж ене 36 лет, она учитель ш ко
лы , но сейчас не работает. П олгода назад у них родился 
третий ребёнок, и м ам а ухаж и вает за ним . С тарш ий сын 
А ф онины х уж е студент-первокурсник. А  их  дочка — учени
ца 5 класса. О характеризуйте возмож ны е доходы этой семьи.

2. М ожно л и  утверж дать, что определённая разница 
в доходах лю дей справедлива? П оясни свой ответ.

3. Сущ ествует такое вы раж ение: «Бесплатны х завтраков 
не бывает». О пираясь на текст параграф а, объясни, к а к  уда
ётся государству осущ ествлять безвозмездные вы платы  н уж 
даю щ им ся лю дям .

4*. В ы полните работу в группах: подберите м атериал 
из СМИ о м ерах, приним аем ы х государством д л я  реш ения
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проблемы бедности в наш ей стране, в частности на терри
тории твоей республики, к р а я , области. Обсуди их  с одно
классникам и .

4 Говорят мудрые ►
«Один родится с серебряной л ож кой  во рту, а другой — 

с деревянны м  половником».
О. Г олдсм ит  (1 7 2 8 —1 774 ), 

а н гли й с к и й  писат ель

§ 25. П отребление

Вспомним К аковы  основные потребности человека? К ак 
ф ормируется бю дж ет в семье? Из чего скл ады 
вается совокупны й бю дж ет в семье?

Подумаем ] Ч то вли яет на то, к ак и е  товары мы покупа
ем? П остоянен л и  список предметов роскош и? 
М ожно ли  зам ерить благосостояние?

Потребление — использование благ (товаров и  услуг) 
в ц ел ях  удовлетворения потребностей. П отребление я в л я 
ется конечной целью  всякого производства. Производство 
подчиняется интересам  потребителей, ориентируется на 
удовлетворение их  потребностей. Основными потребителями 
в эконом ике вы ступаю т отдельны й человек , сем ья, ф ирма, 
государство. Экономисты различаю т производст венное по
т ребление  — расходование, использование ресурсов в про
цессе производства — и непроизводст венное , конечное 
пот ребление  благ лю дьм и, населением  д л я  удовлетворения 
ж и зн ен н ы х  потребностей.

С емейное потребление. П отребности лю дей в разнооб
разны х товарах и услугах постоянно растут и изм еняю тся. 
То, что ещ ё не так  давно считалось предметом роскош и, 
сегодня стало предметом первой необходимости. Если рас
спросить бабуш ек и дедуш ек, они расскаж ут, что 4 5 —50 лет 
назад телевизор был только у  некоторы х людей. Сегодня без 
телевизора трудно представить себе ж и зн ь  человека. Твои 
родители пом нят, к а к  в дома лю дей входили ком пью теры , 
превращ аясь на гл азах  из предмета роскош и в предмет 
необходимости. П равда, то, что д л я  одного человека я в л я 
ется уж е предметом необходимости, для другого ещ ё долго 
м ож ет оставаться предметом роскош и.



Но не только потребности влияю т на семейное потребле
ние. П редметы потребления и разнообразны е услуги необ
ходимо оплачивать. Стоимость потребительских расходов 
ограничена размером дохода человека, семьи. Ч ем  больше 
доход, тем больш е товаров и услуг м ож ет приобрести чело
век или  сем ья. М ожно, наприм ер, не только удовлетворять 
потребности в тех и л и  ины х вещ ах, но и ходить в теа
тры , на концерты , в кино. Д а и м атериальны е потребности 
по мере роста благосостояния лю дей м еняю тся. Н априм ер, 
возникает потребность покупать модную одеж ду, несмотря 
на то что та, которая есть, ещ ё не износилась.

В связи  с увели чен и ем  дохода  происходит увели чен и е  
пот реб ления , и наоборот, чем м еньш е доход человека или 
семьи, тем  м еньш е средств мож но тратить  на покупку  това
ров и  услуг.

Ч асть потребительских расходов лю ди могут производить 
за  счёт  сбереж ений — средств, накопленны х д л я  будущего 
потребления. Сбереж ения помогаю т приобрести дорогостоя
щ ие товары  или услуги, наприм ер квартиру , автомобиль, 
произвести оплату за  учёбу в вузе. Помогаю т сбереж ения 
и лю дям , потерявш им  работу или  вы ш едш им  на пенсию.

Все лю ди независим о от их м атериального полож ения 
ограничены  в средствах, которы е могут тратить на удовле
творение своих потребностей. И каж д ы й  человек, д аж е са
мый богаты й, м ож ет оказаться  в ситуации , когда не хвата
ет денег на ту или  иную  покупку . Но д л я  одного это мож ет 
быть пара сапог, а  д л я  другого — острова в океане.

Вы уж е знаете, что все расходы  делятся  на обязатель
ные и произвольны е. Н апом ним , что к  обязательны м  рас
ходам  (без которы х н ел ьзя  обойтись) относятся расходы на 
питание, одеж ду, обувь, хозяйственны е товары , лекарства, 
а  так ж е  транспорт, квартп лату , оплату электричества, газа, 
отопления, других ком м унальны х услуг. Кроме того, в обя
зательны е расходы  входят налоги и платеж и  по заклю чён
ным договорам (наприм ер, договорам страхования, о кото
ром речь пойдёт дальш е). Расходы , без которы х можно 
обойтись, назы ваю т произвольны ми.

Н екоторы е из вас могут сказать , что деление расходов 
на обязательны е и произвольны е условно. Ведь д л я  какого- 
то конкретного человека, скаж ем , покупка кн и ги  или  биле
та  в ф иларм онию  важ нее, чем  покупка килограм м а м яса. 
И им енно эти товары  будут д л я  него удовлетворением л и ч 
ны х потребностей. Р ассуж дая  так , они будут правы , только

П риведи прим еры  таки х  расходов.



эта оценка будет социально-психологической, а не эконом и
ческой. Экономисты изучаю т общ ие тенденции, проявляю 
щ иеся в процессе потребления.

Рассмотрим  одну из законом ерностей в сфере семейного 
потребления, сформулированную  ещ ё в X IX  столетии немец
ким  статистиком  Эрнстом Энгелем. В результате м ноголет
них наблю дений учёны й установил, что с ростом семейных 
доходов доля расходов на питание сниж ается, расходы на 
одеж ду, ж и льё, ком м унальны е услуги м еняю тся незначи
тельно, а  доля расходов на культурны е потребности зам ет
но возрастает. О пираясь на эти вы воды, эконом исты  стали 
оценивать степень благосостояния граж дан  по доле их  рас
ходов на питание. Ч ем  больш ую  часть средств население 
тратит на питание, тем  ниж е уровень благосостояния в той 
или  иной стране.

П омимо размеров доходов семьи, на специф ику её потре
бительских расходов влияю т:

— состав и возраст членов семьи;
— вкусы , п ри вы чки , интересы;
— культурны й  уровень семьи.

Подумай, каки е  расходы типичны , например, для 
м олодёж и и несвойственны пож илы м  лю дям ; приведи при 
меры расходов, связанны х  с разны м и интересами людей; 
предполож и, к ак и е  расходы  будут у  семей с вы соким  уров
нем культуры , в то врем я к а к  у семей с другим  уровнем 
культуры  они могут отсутствовать.

Значительно расш иряю т семейное потребление ш кольни
ки . К их  расходам  относятся расходы  на кн и ги , ш кольно
письм енны е принадлеж ности , ран ц ы , возм ож но, на ш кол ь
ную и  спортивную  форму, питание вне дома, увлечения, 
культурно-спортивны е м ероприятия. У м ногих есть мобиль
ные телефоны, содерж ание которы х представляет особую ста
тью расходов. Зн ач и тел ьн ая  часть средств идёт на не всегда 
ф иксируем ы е карм анны е расходы  ш кольников.

Говоря о ш кольн и ках  к а к  потребителях, м ож но условно 
вы делить среди них две группы . П ервые расходуют часть со
вокупного семейного дохода, не внося в него никакого  соб
ственного вклада. Вторые вносят свой личны й вклад в семей
ный доход, они работают (например, осущ ествляю т м елкий 
ремонт компью теров и  радиоаппаратуры , присм атриваю т за 
детьм и, покупаю т продукты  пенсионерам , доставляю т под
писчикам  газеты  и ж урналы ). М ногие из них задум ы ваю тся 
над продолж ением  своего образования после ш колы . П онят
но, что если в ш коле учиться вполсилы , то в дальнейш ем ,
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возможно, придётся тратить значительны е средства на опла
ту дополнительны х зан яти й  с преподавателям и. Х орош ая 
учёба в ш коле, таким  образом, отраж ает рациональны й под
ход к  семейны м  средствам и собственным потребностям.

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Стра
хование — экономические отнош ения, направленные на обра
зование специального фонда средств (страхового фонда) для 
возм ещ ения разного рода потерь путём вы платы  страховы х 
сумм. Оно направлено на защ и ту  им ущ ественны х интересов 
граж дан  при наступлении страховы х случаев. Д л я  получе
ния страховы х услуг необходимо заклю чить договор страхо
вания и  приобрести страховой полис, содерж ащ ий условия 
и правила страхования.

Страхование способно увеличить сбереж ения граж дан , 
помочь им накопить денеж ны е средства к определённой д а 
те или  событию  (наприм ер, к  вы ходу на пенсию или  посту
плению  ребёнка в вуз).

В больш инстве стран создаю тся специальны е фонды 
социального страхования, отчисления в которы е делаю тся 
работникам и , предприним ателям и  и  государством. К соци
альном у страхованию  относится пенсионное и м едицинское 
страхование. П омимо государственны х пенсий, вы плачивае
м ы х из средств бю дж ета, в странах с ры ночной эконом икой 
сущ ествую т трудовые пенсии. Они вы плачиваю тся за счёт 
обязательны х пенсионны х взносов граж дан  (обязательного 
пенсионного страхования). Кроме того, сущ ествую т и пен
сии, вы плачиваем ы е за  счёт добровольных отчислений. Вос
пользовавш ись услугам и частного пенсионного фонда или 
страховой ком пании, можно накопить сумму, которая в ста
рости прибавится к  государственной пенсии.

Добровольное и  обязательное страхование имеет место 
и в области здравоохранения. Оно обеспечивает оплату м е
ди ц и н ски х  услуг, оказы ваем ы х граж данам .

Ж и тел ям  М осквы , наприм ер, в числе других доброволь
ны х программ  м едицинского страхования предлагаю тся про
грам м ы  «Семья», «К роха», «Ш кольник» и др ., предпола
гаю щ ие оказание услуг семейны м и и  детским и врачам и, 
круглосуточны е консультации , обучение оздоровительному 
м ассаж у, лечебной гим настике и  т. п.

П омимо обязательного м едицинского страхования, обя
зательны м  в России стало и страхование автограж данской 
ответственности. Без страховки этого вида сегодня в России 
не обходится ни один владелец транспортного средства, будь 
то физическое лицо или  учреж дение, организация.

М ногие страховы е ком пании  предлагаю т доброволь
ные программ ы  личного страхования. К  ним  относится
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страхование ж и зн и , гарантирую щ ее страховы е вы платы  
при травм ах, несчастны х случаях , и смеш анное страхова
ние ж и зн и , сочетаю щ ее страхование от несчастного случая 
со сбереж ением  и накоплением  денеж ны х средств. В разви 
ты х странах у каж дого  человека, которы й думает о своём 
благополучии, обязательно есть полис смеш анного страхо
вания ж и зн и , и , к а к  правило, не один.

П омимо личного страхования, сущ ествует добровольное 
страхование им ущ ества, наприм ер кварти р , м аш ин, до
м аш него им ущ ества, загородного ж и л ь я  от пож аров, зато 
плений, к р аж  и других рисков.

Страхование по действующим и заключённым 
договорам в I квартале 2010 г.

44,1% 44,6%

имущество
Q  Действующие договоры □  Заключённые договоры

ОСАГО -  обязательное страхование автогражданской ответственности 
ОМС -  обязательное медицинское страхование

Р ы нок страховы х услуг в России постоянно расш и ряет
ся . Однако реальны й спрос на них сдерж ивается невы соким  
уровнем  доходов основной части  населения.

Экономические основы прав потребителей. Приобретая 
товары и услуги согласно своим потребностям, лю ди надею т
ся  получить от них удовлетворение. Ведь товар или  услугу 
они выбираю т д л я  себя сами, добровольно. Экономисты гово
рят в этой связи  о суверенит ет е пот ребит еля. Слово «суве
ренитет» вам , вероятно, знаком о в связи  с государством 
свободное, независимое государство обладает политическим  
суверенитетом . Суверенитет потребителя проявляется  в сво
боде его эконом ического поведения. П отребитель свободен 
в поисках способов получения и увеличения своего дохода. 
Н априм ер, м ож ет пом енять работу на более оплачиваем ую ,
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перелож ить деньги в другой банк, продать вы ращ енны е 
овощ и или  цветы  и т. д. В результате он получает возм ож 
ность купить на свои средства товары и услуги у любого 
продавца в соответствии со своими вкусам и и ж ел ан и ям и . 
Н о было бы ошибочно дум ать, что, если потребитель обла
дает эконом ическим  суверенитетом , ему не требуется защ и 
та и поддерж ка. П рава потребителя защ и щ ает государст во. 
Оно старается обеспечить гарантию  качества товара, гаран 
тию  безопасности товара д л я  ж и зн и  потребителя, культуру 
обслуж ивания покупателей .

Защ и та  прав потребителей в разны х странах имеет свою 
историю  и вы раж ается  в закон ах . Закон  «О защ ите прав 
потребителей» сущ ествует и в России. Он регулирует отно
ш ения м еж ду потребителями, с одной стороны, и производи
телям и или  продавцами — с другой. Согласно Закону потре
бителю обязательно долж ны  предоставляться, во-первы х, 
все сведения об изготовителе товара и , во-вторых, полная 
инф орм ация о товаре. П ричём  вся инф орм ация долж на быть 
на русском  я зы к е , даж е если товары  импортны е.

Документ. И з Ф едерального закон а  «О защ ите прав 
потребителей »:

«Потребитель, которому продан товар ненадлеж ащ его к а 
чества, если оно не было оговорено продавцом , вправе по 
своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков товара или  воз
м ещ ения расходов на их исправление потребителем или  
третьим  лицом;

соразмерного ум еньш ения покупной цены; 
зам ены  на товар аналогичной м арки  (модели, артикула); 
зам ены  на такой  ж е  товар другой м арки  (модели, арти 

кула) с соответствую щ им перерасчётом  покупной цены; 
расторж ения договора купли-продаж и.
По требованию  продавца и  за  его счёт потребитель дол

ж ен возвратить товар с недостатками. П ри этом потребитель 
вправе потребовать так ж е  полного возм ещ ения убы тков, 
причинённы х ему вследствие продаж и товара ненадлеж ащ е
го качества. У бы тки возм ещ аю тся в сроки , установленны е 
настоящ им  Законом , д л я  удовлетворения соответствую щ их 
требований потребителя».

Следует отм етить, что согласно Закону  нет таки х  това
ров, которы е нельзя  вернуть, если возни кли  претензии  к  их

О к а к и х  правах  потребителя говорится в Законе?



качеству. Кроме того, в течение двух недель потребитель 
м ож ет обменять или  вернуть купленны й  непродовольствен
ны й товар, даж е если он надлеж ащ его качества, но ему р а
зонравился. П равда, сущ ествует специальны й список това
ров надлеж ащ его качества, не подлеж ащ их возврату. П ро
давцы  могут так ж е  указать  на деф ект товара и продать его 
по сниж енной цене. Но если товар о казал ся  ненадлеж ащ его 
качества и  это не было оговорено при покупке, потребитель 
м ож ет заяви ть  о своих законны х правах.

W  Ситуация. В скоре после приобретения нового костю ма 
гр аж д ан ка  С. обнаруж ила, что строчка на его подкладке 
перекош ена. О горчённая покупательница вернулась в м ага
зи н , но продавец не согласился при н ять  костю м обратно, 
показав  на вы ставленное объявление: «К упленны е товары 
обратно не приним аю тся». Однако гр аж д ан ка  С. вспом нила 
о своих правах  потребителя и, сославш ись на Закон , за я в и 
л а , что товар с дефектом  продавец обязан при н ять  в любом 
случае. Её просьба бы ла удовлетворена.

го ф акта?
К акой  вывод д л я  себя ты  м ож еш ь сделать из это

П отребителем  явл яется  не только граж данин , которы й 
непосредственно приобрёл товар или заказал  работу (услу
гу), но и граж данин , пользую щ ийся им и. Н априм ер, при 
посещ ении театра потребителем  яв л яется  не только тот, кто 
купил  билет, но и тот, кто явл яется  зрителем .

Защ ищ ая права потребителя, государство заботится о про
изводстве качественны х товаров и услуг, что оказы вает вли 
яние на развитие эконом ики  страны  в целом.

Проверим себя j----------------------------------

1. Что вли яет на объём и структуру потребительских 
расходов? 2. К акова связь  м еж ду доходом и потреблением? 
3. К аким  образом структура расходов потребителей позво
л яет  характеризовать степень благосостояния граж дан  той 
или  иной страны ? 4. М ожет ли  ш кольн и к  вносить личны й 
вклад  в совокупны е доходы семьи, или  ж е он в силу воз
раста исклю чительно потребитель? 5. Н азовите различны е 
виды страховы х услуг. 6. К ак  защ ищ аю тся права потреби
телей в Российской Ф едерации?
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В классе и дома ;

1. К ак  ты  поним аеш ь вы раж ение «ж ить по средствам»?
2. В России доля расходов населения на питание зн ачи 

тельно вы ш е, чем в пром ы ш ленно развиты х странах мира. 
М ожно ли  по этому показателю  судить о благосостоянии её 
ж ителей?

3. П очему при приобретении товаров длительного поль
зования (одеж да, обувь, бы товая техн и ка  и т. д .) потреби
телю важ но взять  кассовы й чек  и проследить, чтобы в пас
порте товара были указан ы  дата покупки , название м агази 
на и поставлена печать?

4. Оцени свои покупки  за последнюю неделю или  м есяц. 
С каки м и  потребностями они были связан ы ? К акие из них 
мож но назвать произвольны м и, а  к аки е  — обязательны м и?

Говорят мудрые

«Дом не мож ет считаться ж илищ ем  человека, пока в нём 
нет пищ и и огня не только д л я  тела, но и д л я  разум а».

М . Ф уллер  (1 8 1 0 —1 850 ), 
а м ер и к а н ск а я  п и сат ельница

§ 26. Инфляция 
и сем ейная экономика

Вспомним В чём заклю чаю тся рыночные отнош ения в эко- 
ном ике? П очему возникает неравенство дохо
дов? К аки е  меры проводятся д л я  социальной 
поддерж ки населения с низким и  доходами? К ак 
осущ ествляется семейное потребление? К ак  стро
ится семейны й бю джет?

Подумаем От чего зависит благополучие домаш него очага?
К ак  сберечь и увеличить свои доходы? Зачем 
лю ди коп ят  деньги?

Э коном ическая деятельность семьи направлена на удов
летворение разнообразны х потребностей её членов. У спеш 
ность реш ения этой задачи зависит в значительной степени 
от того, насколько эф ф ективно семья распоряж ается  свои
ми ресурсам и, и в первую  очередь денеж ны м и.
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Номинальные и реальные доходы . В ры ночной эко
ном ике, к а к  вы уж е  знаете, цены на товары изм еняю тся 
в зависим ости от изм енения спроса и предлож ения: одни 
товары  деш евею т, другие дорож аю т. Д л я  ры н ка характер 
ны  и колебания общего уровня цен. Однако для современной 
эконом ики стало правилом изменение уровня цен на товары 
и услуги преимущ ественно в одном направлении — их рост.

Больш инство экономистов объясняю т это несоверш ен
ством самого ры н ка, в частности недостатком  конкуренции . 
Если у производителя товара нет конкурентов или  их  м а 
ло, то он стрем ится диктовать вы годные для себя высо
кие цены . Если ж е  спрос падает, то он скорее будет сокра
щ ать количество вы пускаем ы х товаров, но не снизит цены. 
Общий уровень цен только растёт. В результате покупатель
ная способность денег падает, т. е. на одно и то ж е к о л и 
чество денег мож но купить всё м еньш е и м еньш е товаров. 
Н априм ер, если потребитель сегодня на 200 р. м ож ет купить 
килограм м  м яса, то в результате роста цен в два раза через 
некоторое врем я он смож ет позволить себе купить на эти 
деньги только полкило  м яса. П ревы ш ение допустим ой м ас
сы денег в обращ ении приводит к  их  обесцениванию , т. е. 
к  инфляции. Она проявляется  в виде долговременного по
вы ш ения цен на товары и услуги.

Россияне последние десятилетия ж и вут в ситуации , ко г
да цены  на товары  и услуги постоянно повы ш аю тся. При 
этом цены  растут, к а к  правило, быстрее, чем , наприм ер, 
заработная плата или  пенсии. К акое влияние оказы вает и н 
ф л яц и я  (рост цен) на уровень ж и зн и  населения, каж дой 
семьи, отдельного человека?

Безусловно, благополучие семьи, отдельны х граж дан  во 
многом зависит от уровня их  доходов. Доходы , получаемые 
в рыночной эконом ике, рассм атриваю тся и к а к  ном иналь
ны е, и к а к  реальны е.

Номинальный доход — сумм а денег, полученная гр а ж 
данином или  семьёй в целом за  определённы й период вре
мени.

Реальный доход — количество товаров и услуг, которые 
граж данин  или  семья м ож ет приобрести в определённый 
период времени на свои ном инальны е доходы.

Рост реальны х доходов семей зависит от соотнош ения 
темпов роста номинального дохода и общего уровня цен. Так, 
если зарплата  за год вы растет на 2 0 % , а цены  — на 30% , 
то реальны е доходы составят ли ш ь 92,3%  (1 2 0 /1 3 0  х 100) 
от преж него уровня, т. е. сн и зятся  на 7 ,7% .

И нф ляция действует на реальные доходы отдельных граж 
дан и семей по-разному. Если зарплата  работаю щ их членов



семьи растёт пропорционально росту цен или  сем ья владеет 
дачей, квартирой (их стоимость растёт вместе с инф ляцией), 
то она ничего не потеряет. Серьёзно страдает от и нф ляци и  
ж изненны й  уровень тех, кто имеет ф иксированны е дохо
ды: пенсионеров, студентов, получаю щ их стипендию , и н ва
лидов, многодетных семей, работников бю дж етны х отраслей 
(врачей, учителей, работников культуры  и др.). Ц ены  на то
вары  и услуги растут регулярно, а  доходы названны х к а 
тегорий граж дан  пересм атриваю тся правительством  перио
дически и  повы ш аю тся практически  всегда с опозданием , 
отставая от темпов и нф ляци и . Л ю ди, отклады ваю щ ие день
ги , отказы ваясь  от потребления, несут напрасны е ж ертвы . 
И х накопления тож е могут обесцениться, а к ак и м  образом, 
об этом речь пойдёт позднее.

И Ф акты . В России при переходе к  рыночной 
эконом ике, особенно с 1992 по 1997 г ., и н ф ляц и я  при 
обрела значительны е разм еры , что привело к  падению  
денеж ны х доходов населения в этот период на 4 0 —50% . 
В 1992 г. цены только на потребительские товары 
вы росли примерно в 26 раз, в 1993 г. — в 10 раз, 
в 1994 г. — в 3 раза. В дальнейш ем  инф ляцию  удалось 
снизить: с 1999 по 2012 г. с 36 до 6 ,6 % .

Больш инство эконом истов считаю т, что и н ф ляц и я , осо
бенно вы сокая , — явление в целом негативное д л я  всего 
общ ества. К ак  вли яет падение реальны х доходов населения 
на эконом ику? Заинтересовано ли  государство в обеспече
нии вы соких и стабильны х доходов своих граж дан? Есть ли  
связь  м еж ду семейной эконом икой и эконом икой страны ?

Эти вопросы были предметом исследования известного 
английского экономиста XX в. Д ж она Кейнса. Он изучил, 
в частности, влияние сдвигов в уровне цен на полож ение на
селения («Трактат о денеж ной реформе») и  обосновал идею 
о том, что «реальный национальны й доход определяется эф 
ф ективны м  спросом». У чёны й разработал теорию  о необ
ходимости стим улирования потребительского спроса путём 
поддерж ания высокого уровня реальны х доходов населения. 
Это, по его мнению , ведёт к  росту продаж  и  ож ивлению  тор
говли, что способствует развитию  производства. В экономике 
с низким и доходами населения получается зам кнуты й круг: 
потребители из-за ограниченны х доходов соверш аю т мало 
покупок, пром ы ш ленность не развивается, нет прибы лей.

Сегодня правительства почти всех стран упорно борют
ся  с инф ляцией  и стрем ятся  поддерж ивать рост реальны х
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доходов населения, оказы ваю щ их влияние на многие в а ж 
ные эконом ические процессы страны .

К аким  ж е образом семья м ож ет поддерж ивать в услови
ях  и нф ляци и  уровень своих доходов?

Формы сбереж ения граждан. Во многих сем ьях  полу
ченны й доход распадается на две части: одна предназначена 
д л я  удовлетворения ли чн ы х  потребностей, другая образует 
сбереж ения. К ак  отмечаю т эконом исты , с ростом дохода 
семьи растёт и сумма её сбереж ений.

С береж ения — часть располагаемого дохода, которая не 
используется на потребление.

П очему семьи создаю т сбереж ения? Д ля одних это усло
вие приобретения дорогостоящ их товаров (наприм ер, дачи, 
автомобиля и др.). Д ругие коп ят  деньги на случай осо
бых обстоятельств (наприм ер, потери трудоспособности, не
обходимости повы ш ения профессионального уровня, опла
ты образования). Н акопления помогаю т лю дям  поддерж и
вать привы чны й уровень ж и зн и , наприм ер, после ухода на 
пенсию.

россиян,
реформ.

П одум ай, какое  значение имею т сбереж ения для 
ж и вущ и х  в условиях социально-эконом ических

С береж ения нуж ны  многим лю дям , чтобы реализовать 
в будущем свои планы . В аж но, чтобы накопительство не 
стало главной или  единственной целью  ж и зн и , не перерос
ло в болезненную  страсть и не превратило человека в раба 
вещ ей.

Создание сбереж ений — одна из ф ункций  семьи в обще
стве. Семья реализует эту ф ункцию , взаим одействуя с бан
кам и , страховы м и ф ондам и. Д енеж ны е средства семьи, пре
доставленны е этим организациям  на определённы х усло
ви ях , пополняю т инвестиционны е возм ож ности эконом ики , 
т. е. могут быть использованы  для влож ения в различны е 
объекты  эконом ической деятельности  и получения полож и
тельного социального эф ф екта (наприм ер, в новое строи
тельство или  расш ирение действую щ их предприятий, рекон
струкцию  стары х предприятий , строительство ш кол, боль
ниц и др.).

Ч еловек, имею щ ий свободные деньги, может влож ить их 
в создание собственного дела или  присоединить свою долю 
к  коллективном у предприним ательском у проекту. Однако 
это дело рискованное, далеко не всем по силам  и  требует, 
к а к  правило, нем алы х средств. М ногие наш и соотечествен
ни ки  в период перехода к  ры ночной эконом ике, в условиях



высокого уровня инф ляци и , направляли  значительную  часть 
своих сбережений на покупку валю ты. (В 1996 г. 18% дохо
дов россиян было использовано на покупку  иностранной ва
лю ты  — преимущ ественно долларов СШ А.)

Н екоторы е предпочитаю т хранить деньги дома, но это 
опасно и невыгодно, так  к ак  ценность денег из-за  вы сокой 
и нф ляци и  постоянно утрачивается. К акой  ж е способ сбере
ж ения вы брать, чтобы не только сохранить деньги, но и  при
ум нож ить их?

Ф акты . Д оля затрат  россиян на создание сбе
реж ений  в общем объёме расходов семьи составляет 
в последние годы около 5% . Из общей суммы сбереж е
ний 44%  влож ено в банки , 36%  накоплений  находится 
в наличны х деньгах , 19% влож ено в покупку  ценны х 
бумаг, приносящ их доход.

Ф ормы сбереж ений разнообразны , ведь владельцы  стара
ю тся разм естить их так , чтобы получить от этого больш ую 
пользу, т. е. способствовать росту накоплений.

Документ. О том, что денеж ны м и запасам и необ
ходимо распоряж аться  разум но, писал  А дам Смит в своей 
книге «Исследование о природе и  причинах  богатства наро
дов»:

«Когда запасы , которы м и владеет человек , не превы 
ш аю т количества, достаточного только д л я  содерж ания его 
в течение нескольких дней или  недель, он редко п ом ы ш л я
ет об извлечении из них какого-либо дохода... Если ж е дан 
ное лицо обладает запасам и , достаточны м и д л я  содерж ания 
его в течение нескольких м есяцев или  лет, оно, естествен
но, старается и звлекать  доход из больш ей части этих зап а 
сов... П оэтому его запасы  подразделяю тся на две части . Та 
часть, от которой он ож идает получить доход, назы вается... 
капиталом . Д ругая  часть — это та, которая идёт на непо
средственное его потребление...

Во всех странах, где сущ ествует достаточно устойчивы й 
порядок, каж д ы й  человек , обладаю щ ий здравы м  смы слом, 
старается употребить имею щ иеся в его распоряж ении запасы 
д л я  того, чтобы добыть себе удовлетворение тех или  иных 
своих потребностей в настоящ ем  или  прибы ль в будущ ем».

М огут ли  современны е потребители им еть доходы от 
использования своего денеж ного кап и тала?  К аким  образом
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сем ья, отдельны е граж дане сохраняю т и увеличиваю т свои 
сбереж ения?

Один из способов сбереж ения — разм ещ ение денег 
на депозитном вкладе в банке. И з курса 7 класса  вы зн а
ете, что в эконом ике банки  привлекаю т у населения вре
менно свободные деньги и предоставляю т их  в виде кр е
дита. Зн ачи тельн ая  часть россиян х ран ят  свои сбереж ения 
в Сбербанке РФ . Ч то ж е привлекает их? Любой банк вы 
плачивает своим вкладчикам  процент от внесённой суммы 
денег.

П роцент — цена, уплачиваем ая собственнику денег 
за  использование заём ны х средств в течение определённо
го времени. В кладчи к рассм атривает процент к а к  доход за 
разреш ение пользоваться своим капиталом . Если вы внесли 
на счёт в банке 10 ты с. р . сроком  на год и банк вернул вам 
11 ты с. р ., то процент составил 1 ты с. р. (или  банковский 
процент равен 10% годовых). Т ак ая  форма сбереж ения по
м огает вкладчикам  надёж но сохранить свои н акопления (от 
кр аж и , пож ара и других неприятностей). Если банковский 
процент соответствует тем пу и н ф ляц и и , это даёт возм ож 
ность спасти деньги от обесценивания. У величение банков
ского процента способствует сбережению  денег, а вы сокие 
процентные ставки  — росту этих накоплений. Поэтому мно
гие предпочитаю т полож ить деньги в банк.

П ри вы соких тем пах и нф ляци и  вы годны й способ р аз
м ещ ения сбереж ений — приобретение недвиж им ости (дача, 
кварти ра, зем ельны й участок). Рост цен на объекты  недви
ж им ости , к а к  правило, опереж ает рост и нф ляци и .

Ф акты . В России в 2006 г. уровень инф ляции  
составлял  около 10% в год. В то ж е врем я цена к в а 
дратного метра ж и лой  площ ади в М оскве поднималась 
в среднем на 3 —5% в неделю .

Вы годна л и  в этой эконом ической ситуации  при 
достаточны х сбереж ениях п окуп ка квартиры ?

Д л я  семьи с незначительны м и сбереж ениям и возм ож на 
покупка ю велирных изделий, драгоценны х металлов, произ
ведений искусства или  недорогих объектов недвиж им ости.

\ ! /  Ситуация. Семья И вановы х и з двух человек имеет 
постоянны й доход 200 ты с. р . в год и  сбереж ения в сумме 
210 ты с. р. В районе прож ивани я семьи начато строительство
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гараж ей . Семья реш ает влож ить им ею щ иеся накопления 
в постройку гараж а и вы плачивает по договору исполните
лю  строительны х работ 210 ты с. р. За  год цены на гараж и 
в этом районе возросли на 5 0 % , и п родаж н ая  цена гара
ж а  составила 315 ты с. р. Т аким  образом, рациональное 
разм ещ ение сбереж ений не только помогло сохранить их, 
но и  принесло дополнительны й доход семье.

Ещ ё одной удобной формой сбереж ений граж дан  я в л я е т 
ся  страхование ж и зн и , здоровья, им ущ ества. К ак эта форма 
позволяет семье сохранить денеж ны е ресурсы , вы  узнали  
из м атериалов преды дущ его урока.

У читы вая, что наиболее распространённая ф орм а сбере
ж ен и я  — хранение населением  денег в банке, рассмотрим 
её более вним ательно.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Б анк 
оказы вает помощ ь сем ьям , отдельны м граж данам  в вы год
ном использовании свободных от потребления денег. Если 
банковский процент достаточно вы сокий, а  вы имеете зн а
чительны е денеж ны е средства, то вполне мож ете ж и ть  на 
проценты  от своего вклада.

Б ан к  вы ступает посредником м еж ду владельцам и сбере
ж ений  и заём щ и кам и . Главное правило в деятельности бан
ка  — хранить  деньги вкладчиков и отдавать больш ую  часть 
их  взайм ы  другим  ли ц ам , п олучая  за это доход. Это ф и н ан 
совое учреж дение предоставляет следую щ ие услуги граж д а
нам: откры тие и ведение банковского счёта, куплю -прода
ж у  иностранной валю ты , осущ ествление расчётов по пору
чению  граж дан  по их банковским  счетам , предоставление 
кредитов и др.

К аким  образом банк учиты вает поступления и  и зъяти е  
денег своих клиентов? Чтобы узнать это, познаком им ся 
с некоторы ми банковским и операциям и .

О т кры т ие и ведение банковского счёта. Граж данин вно
сит денеж ную  сумм у на счёт в банке, что подтверж дается 
особым договором и вы дачей ему сберегательной к н и ж к и . 
В клады  (депозиты) в банк делят на вклады  до востребова
н и я  (могут быть и зъ яты  вкладчиком  в любое врем я) и сроч
ные вклады  (помещ аю тся на определённы й срок). Счёт мо
ж ет быть сберегательны м  (для сбереж ений граж дан) и  для 
проведения платеж ей  (наприм ер, оплаты  кварти ры , зачи с
л ен и я  на счёт пособия на детей, пенсий и т. п .).

За  использование денег вклад чи ков , к а к  вы уж е зн а
ете, банк вы плачивает им дополнительную  сумм у денег 
(процент). К лиенты  банка могут такж е вы плачивать банку
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определённую  сумму за соверш ение операций с деньгам и, 
находящ им ися на счёте. Н априм ер, издательство вы пла
чивает автору книги  вознаграж дение (авторский гонорар) 
путём перечисления денег на его личны й банковский счёт. 
П ри и зъ яти и  денег автор вы плачивает банку 1% от полу
чаемой суммы за  проведение операции.

П редост авлен ие  кредит ов. П ривлечённы е и собствен
ны е денеж ны е ресурсы  банк предоставляет в виде р аз
личны х кредитов. Б анковский  кредит — д ен еж н ая  сумма, 
вы даваем ая банком  на определённы й срок на условиях воз
вратности и оплаты  определённого процента.

В договоре м еж ду банком (кредитором) и граж данином  
(заёмщ иком) указы вается сумма кредита, его цель, срок воз
врата, процент, уплачиваем ы й банку за кредит, гарантии 
возврата денег банку. П огаш ение кредита м ож ет быть еди 
новременным или  в рассрочку (как  правило, платеж и  де
лаю тся еж ем есячно). П ри постоянном банковском  процен
те разм ер платеж ей  постоянен. Но если тем пы  и нф ляци и  
повы ш аю тся, то такие кредиты  становятся невыгодными для 
банков.

П одум ай,
заём щ икам .

вы годны  ли  они в этой ситуации

К редит частны м  лицам  предоставляется в двух основных 
ф ормах: ли ч н ы е  займ ы  (без у казан и я  цели  займ а), вы да
ваем ы е обычно под личную  подпись и с рассрочкой п л а 
теж а; пот ребит ельский  кредит . Н аиболее распространён
ны й в м ире вид кредитования граж дан  — потребительский 
кредит. В СШ А 2 /3  товаров повседневного спроса продаю т
ся в кредит, а  кредитны м и карточкам и  пользую тся более 
100 м лн человек. Растёт спрос населения на использование 
потребительского кредита и в России.

Больш инство лю дей испы ты ваю т трудности с накопле
нием денег, необходимых д л я  покуп ки  дорогостоящ их авто
м обилей, бытовой техники  (стиральны х м аш ин, холодиль
ников и  т. п .). Что делать в подобных случаях? Одни семьи 
пы таю тся эконом ить, другие ищ ут дополнительны е источ
н и ки  доходов или  берут деньги в долг у родственников, 
друзей. Ещ ё один способ реш ения проблем — п окуп ка това
ров в кредит, предусм атриваю щ ая вы плату  их  стоимости 
и процентов за  кредит по частям .

П отребительский  кредит — это кред и т, связан н ы й  с 
р еали зац и ей  товаров непосредственно потребителям  с р ас 
срочкой  п л атеж а. Он позволяет потреблять товары  и услу
ги  до того, к а к  покупатель в состоянии  и х  оплатить . Если
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потребитель берёт кредит на необходимую  сумм у и возвра
щ ает её в рассрочку в виде еж ем есячн ы х  п л атеж ей , то он 
избегает необходим ости н акап л и вать  средства, преж де чем 
сделать п окупку .

Ф акты . В 2012 г. Сберегательный банк Рос
сийской Ф едерации вы давал кредиты  на приобретение 
готового ж и л ья  под залог кредитуемого или иного ж и 
лого пом ещ ения сроком  на 30 лет с процентной став
кой от 9,5%  годовых. П ервоначальны й взнос заём щ и ка 
составлял 10% .

П отребительский кредит используется д л я  приобретения 
им ущ ества, строительства дачи , других семейны х расходов 
(наприм ер, на оплату обучения, лечения или  туристических 
путёвок).

Государство заинтересовано в развитии  различны х форм 
сбереж ения и  кредитования населения, стим улирую щ их 
спрос населения и  рост его реальны х доходов. От полож е
н и я  дел в сфере семейной эконом ики в значительной степе
ни зависит состояние эконом ики  страны  в целом.

Проверим себя j

1. П очему цены в ры ночной эконом ике постоянно рас
тут? 2. К акое влияние оказы вает ин ф ляц и я на доходы граж 
дан? 3. Чем реальны й доход отличается от ном инального? 
4. Зачем семья создаёт сбереж ения? 5. К аковы  формы сбере
ж ений  граж дан? 6. П очему семьи пользую тся потребитель
ским  кредитом ?

В классе и дома

1. Кто, по-твоему, скорее всего, вы играет в условиях рос
та инф ляци и : 1) м олодая сем ья, получивш ая льготны й кр е
дит (без вы платы  банку процентов) в 300 тыс. р .; 2) бы в
ш ий военны й, получаю щ ий пенсию  7 ты с. р .; 3) фермер, 
вы плачиваю щ ий долгосрочный кредит; 4) рабочий, влож ив
ш ий свои сбереж ения в государственны й банк?

П оясни свой ответ.
2. Заработная плата  работников отраслей, услуги кото

ры х оплачиваю тся по ф иксированны м  ставкам  из средств 
государственного бю дж ета, за  год вы росла на 2 0 % , а рост
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цен составил за  этот период 11% . Н а сколько и к а к  изм е
нились реальны е доходы работников?

3. П риведи прим еры  различны х способов создания сбе
реж ений в домаш нем хозяйстве. Объясни их  необходимость.

4. Семья взял а  кредит в банке на покупку  новой мебе
ли . Срок погаш ения кредита — 12 м есяцев. По условиям  
договора сумм а возвращ алась в рассрочку в виде еж ем есяч
ных вы плат. Б анковский  процент за  кредит был установлен 
исходя из ож идаем ой и н ф ляц и и  10% в год. Реальны й рост 
цен за год составил 13% . Кто вы играл  от этой сделки — 
кредитор или  заём щ ик?

►

«Н аж ить много денег — храбрость; сохранить их — 
мудрость, а  умело расходовать их — искусство».

Б. А уэр б а х  (1 8 1 2 — 1 882), 
н ем ецкий  писат ель

Говорят мудрые

ш § 27. Б езработица, е ё  причины 
и последствия

Вспомним В чём заклю чаю тся характерны е особенности 
.піл імщтмшіїї.т) ' рЬІНОчНОЙ ЗКОНОМИЧЄСКОЙ СИСТвМЫ? КаКОВЫ ЭКО"

ном ические цели  и ф ункции  государства? Чем 
объясняется неравенство доходов? К аки е  воз
м ож ны  экономические меры социальной поддер
ж к и  населения? Что такое предпринимательская 
деятельность?

К аж ды й  ли  имеет право на труд? К акой  труд 
важ нее — ум ственны й или  ф изический? М ожет 
ли  подросток совмещ ать учёбу и работу? От чего 
зависит разм ер заработной платы ? К ак  не о к а 
заться  безработным?

Подумаем

К аж ды й  человек ставит перед собой различны е цели, 
в том числе экономические. Н априм ер, получить профессию, 
им еть устойчивы й источник средств к  сущ ествованию , воз
м ож ность отды ха и др. Осущ ествление этих целей во мно
гом зависит от ж ел ан и я  и способности человека трудиться.
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К аж ды й  ли  имеет возм ож ность заработать себе на ж изнь? 
Что делать, если человек готов трудиться, а  подходящ его 
ему места работы нет?

Безработица — спутник рыночной экономики. И склю 
чительное право граж дан  распоряж аться  своими способно
стями к труду закреплено законом. В статье 37 Конституции 
РФ  указано: «1. Труд свободен. К аж ды й  имеет право сво
бодно распоряж аться своими способностями к  труду, вы 
бирать род деятельности и профессию. 2. П ринудительны й 
ТРУД запрещ ён». Трудовой кодекс РФ  (ст. 2) признаёт право 
каж дого  работника на справедливы е условия труда, защ иту  
от безработицы и содействие в трудоустройстве.

П ри ком андной эконом ике было монопольное право го
сударства на использование труда и предоставление работы. 
Государство обеспечивало стопроцентную  занятость трудо
способного населения и в этих ц елях  поддерж ивало даж е 
убыточны е предприятия.

С развитием  ры ночны х отнош ений в обществе на смену 
общественному и коллективном у труду приходит преимущ е
ственно частны й индивидуальны й труд. Зн ачи тельн ая  часть 
населения работает не на государственны х предприятиях , 
а в организациях  частного типа.

Вспомни организационно-правовы е формы фирм 
и особенности труда в них.

Труд в ры ночной эконом ике носит добровольный х а 
рактер . Э коном ическая свобода производителей (в частнос
ти , свобода п ри н яти я  реш ения о найм е и  использовании
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работников) и добровольность занятости  в рыночной эконо
м ике (работник обладает свободой выбора наиболее вы год
ного варианта п рилож ения своего труда) приводят к  тому, 
что трудоспособный человек не всегда м ож ет найти  при 
емлемую  д л я  себя работу. Это способствует возникновению  
такого связанного с занятостью  явл ен и я , к а к  безработица. 
Она явл яется  постоянны м  спутником  рыночной эконом ики, 
с которы м  сталкиваю тся практически  все страны  мира.

■ t  Документ Ф рагм ент из работы современны х рос
сийских учёны х о характере труда наёмного работника в ус
ловиях  ры нка:

«Ры ночная модель труда предполагает ликвидацию  всех 
форм п ринуж дения лю дей к  труду, свободный выбор сфер 
профессиональной деятельности, свободный перелив рабочей 
силы  м еж ду отраслям и, проф ессиональны м и группам и , тер
риториям и... создание системы государственны х гарантий , 
социальной защ ищ ённости граж дан  от безработицы. Н уж но 
ускорить процесс ф ормирования... инф раструктуры  ры нка 
труда, где д л я  наём ны х работников долж на быть создана 
реальная возм ож ность вы бора конкретной  формы деятель
ности в соответствии с личны м и склонностям и и квал и ф и 
кац и ей , где сущ ествовала бы кон курен ц и я не только [работ
ников]... но и работодателей».

К ак  изм еняется труд в рыночной эконом ике? 
К акое влияние эти изм енения могут оказать на занятость 
работников в условиях конкуренции  работодателей?

Безработица — полож ение в эконом ике, при котором 
часть трудоспособного населения, ж ел аю щ ая  трудиться, не 
м ож ет найти  себе работу (доходное занятие).

Среди т рудоспособны х граж дан  (лица 16 лет и старш е, 
ж елаю щ ие работать) вы деляю т зан яты х  и безработны х. 
Занятость — деятельность граж дан , не противоречащ ая за 
конодательству и приносящ ая, к а к  правило, доход. К  за н я 
т ы м  относятся граж дане, работаю щ ие в качестве наём ны х 
работников, л и ц а , самостоятельно обеспечиваю щ ие себя р а 
ботой (наприм ер, предприним атели , ф ерм еры ), избранны е 
или  назначенны е на оплачиваем ую  долж ность, а  так ж е  уча
щ иеся ш кол, очны х отделений вузов и других учебны х за 
ведений. Б езработ ны м и  признаю тся трудоспособные гр а ж 
дане, не имею щ ие работы и заработка, но стрем ящ иеся 
найти  работу и состоящ ие на учёте в служ бе занятости.
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П ризнанном у безработным вы плачивается пособие, которое 
обеспечивает поддерж ку уровня доходов безработного и его 
семьи на врем я поисков работы (м аксим альны й размер посо
бия ограничен уровнем средней заработной платы  по стране 
или в регионе).

Ф Ситуация. Г раж данин  К . — инж енер-технолог —
л и ш и лся  места работы . Он обратился в служ бу занятости  
по месту ж ительства . В течение 10 дней ему было пред
лож ено несколько вариантов работы , однако все они оказа 
лись неподходящ им и. Один из вариантов (лаборант-хим ик) 
не соответствовал проф ессиональной подготовке граж д ан и 
на, другой вариант требовал смены места ж ительства, два 
следую щ их варианта предполагали заработок значитель
но ниж е, чем на преж нем  месте работы . Согласно закону 
о занятости , граж данина К . признали  безработным и н азн а
чили  пособие по безработице, исходя из справки  о заработ
ке  за  последние три  м есяца работы  на заводе.

Уровень безработицы определяется к ак  отнош ение 
числа безработны х к  численности трудоспособного насе
лен и я, вы раж енное в процентах: уровень безработицы =

___________ число безработных___________
численность трудоспособного населения X 1 00% . Отметим, что

уровень безработицы в эконом ически  развиты х странах 
составляет 5—6% . В российской эконом ике, переж иваю щ ей 
рыночную  перестройку, этот показатель претерпел серьёз
ные изм енения, связанны е с нестабильны м  развитием  эко 
ном ики (чередование периодов спада и подъёма).

ІН* Ф акты . П ереход к  ры ночны м  отнош ениям  
в эконом ике (1992— 1999) сопровож дался спадом произ
водства и ростом безработицы с 4 ,7  до 12 ,6% . С 2000 
по 2005 г. без работы находилось от 10 до 7,7%  тру
доспособного населения. В 2007 г. уровень безработицы 
в стране снизился до 6 ,1 % . Однако в 2009 г ., в усло
ви ях  мирового финансового кри зи са , число безработных 
в России вновь достигло 8 ,6 % . В 2011 г. удалось вы йти 
на докризисны й уровень — 6 ,6 % .

Причины безработицы. Одна из причин безработицы 
связан а с изм ен ен ием  пот ребит ельского спроса  на товары 
и услуги. Это влечёт за  собой соответствую щ ие изм енения
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в производстве: прим енение новы х технологий , свёрты ва
ние стары х производств, соверш енствование рабочих мест 
(например, повыш ение их технической оснащ ённости). Мно
гие виды товаров исчезаю т, спрос на одни профессии ум ень
ш ается, на другие, вклю чая новы е, увеличивается. Всего 
два д есятка  лет назад проф ессия инж енера бы ла одной из 
востребованных производством, а потом возрос спрос на спе
циалистов таки х  профессий, к а к  м енедж ер, эконом ист, про
граммист.

Безработны м и в первую  очередь становятся работники, 
ч ья  проф ессия, к в ал и ф и кац и я  и опы т не соответствуют 
технической  перестройке производства. Чтобы вклю читься 
в процесс производства, работнику приходится переучивать
ся или  повы ш ать квали ф и кац и ю . Б ухгалтер , привы кш ий  
работать с калькулятором , л и ш и тся  работы с внедрением 
на его предприятии компью теров. Он будет безработным, 
пока не освоит ком пью терны е программ ы  или  не получит 
иную  профессию.

Д ругая причина безработицы связан а с поиском  или 
ож иданием п о лучен и я  рабочего м ест а  граж данином . Среди 
безработны х есть те, кто впервые ищ ет работу. Н априм ер, 
вы пускник колледж а или вуза м ож ет числиться безработ
ны м , пока не найдёт места, соответствую щ его его специ
альности и  уровню  подготовки. Д ругие вы нуж дены  м енять 
работу. П ричины  смены работы бываю т разны е: поиск л уч
ш их условий труда и его оплаты , потеря интереса к  про
фессии, увольнение, переезд на другое место ж ительства 
и т. п.

Б езработица м ож ет быть вы звана таким  явлением  в р аз
витии эконом ики, к ак  спад производст ва  (например, в усло
виях экономического кризиса). Он характеризуется сокращ е
нием производства и потребления. С сокращ ением  вы пуска 
продукции происходит увольнение ранее зан яты х  работни
ков и сокращ ение рабочих мест.

Экономисты так ж е  связы ваю т некоторы й уровень безра
ботицы с особенностями производства в определённое врем я 
года. Они отмечаю т так  назы ваем ую  сезонную  безработ ицу. 
Она вы звана изм енением  объёмов производства в отдель
ны х отраслях  эконом ики . Н априм ер, в сельском  хозяйстве 
или в рыболовной отрасли в связи  с сезонным характером  
деятельности .

М ногие из потерявш их работу склонны  объяснять это 
внеш ним и причинам и , а не своей несостоятельностью .

П одум ай, к а к  это вли яет на личную  активность 
безработны х в обеспечении собственной занятости.
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Э коном ическая сущ ность российской безработицы во 
многом состоит не в нехватке рабочих мест, а  в уровне 
оплаты  труда. П рактически  каж дого  третьего безработного 
не устраивает в предлагаем ой работе уровень заработной 
платы .

' £ B f  М н ен и я . А кадем ик Д . С. Л ьвов предупреж дает 
о негативны х последствиях д л я  эконом ики сохранения 
низкого уровня оплаты труда: «Мировое сообщество в л и 
це соответствую щ их организаций  ООН давно признало, 
что часовая заработная плата ниж е 3 долларов в час 
явл яется  предельной, обрекаю щ ей человека на полуго
лодное сущ ествование. Н аш а ж е заработная плата  в 2— 
3 раза ниж е... Это оказы вает разруш аю щ ее воздействие 
на стим улы  человека к  эф ф ективному труду. Он пере
стаёт видеть перспективу и утрачивает связь  м еж ду тру
дом и возм ож ностям и улучш ения своей ж изни...»

К особенностям безработицы в России так ж е  относит
ся и более вы сокий уровень её в сельской местности, чем 
в городе.

К ак  вли яет современны й уровень безработицы на эконо
м ику  страны  в целом , на каж дого  конкретного человека?

Экономические и социальные последствия б езр а б о 
тицы. В ы сокий уровень безработицы влечёт за  собой серьёз
ны е эконом ические и социальны е последствия. Экономисты 
при расчёте потерь от сущ ествую щ его уровня безработицы 
учиты ваю т следую щ ее: расходы  Государственного фонда 
занятости  на вы плату  пособий зарегистрированны м  безра
ботным, потери по возм ож ном у фонду оплаты  труда безра
ботных (недополученная зарплата), потери по возм ож ном у 
начислению  подоходного налога с заработной платы  (невы 
плата  подоходного налога).

Основная эконом ическая цена безработицы — несоз- 
данны й продукт, что влечёт сниж ение общего объёма про
изводим ы х в стране эконом ических благ. Рост безработи
цы  ведёт такж е к  сокращ ению  потребительского спроса. 
Н апом ним , что зарп лата  — один из основных источников 
дохода больш инства граж дан  и  их  семей. Отсутствие это
го источника вы нуж дает их  сокращ ать до м иним ум а свои 
расходы . Всё это препятствует росту благосостояния всех 
граж дан  страны .

Д л я  общ ества и отдельны х граж дан  важ н а и соци
ал ьн ая  сторона безработицы. Ч еловек лиш ается важ ного 
источника дохода — заработной платы , а нередко теряет
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и квалиф икацию . В результате сн и ж ен и я доходов из-за 
безработицы происходит падение благосостояния граж дан . 
Разм ер пособия по безработице не в состоянии обеспечить 
норм альны й ж и зн ен н ы й  уровень в условиях постоянного 
роста цен на товары  и  услуги.

Безработица — серьёзное испы тание для самого безработ
ного. Он теряет, к а к  правило, чувство уверенности в себе, 
полезности окруж аю щ им  и самоуваж ение, мож ет ухудш ить
ся его ф изическое и  психическое состояние. Особенно опас
на безработица среди м олодёж и, ч ья  недостаточная профес
сиональная подготовка или  отсутствие специальности за 
трудняет реш ение проблемы трудоустройства. В этих усло
ви ях  некоторая часть м олодёж и м ож ет вы брать для удов
летворения своих потребностей образ ж и зн и , не связанны й 
с трудовы м и усилиям и , и пополнить преступную  среду.

К ак  снизить эконом ические и социальны е и здерж ки  без
работицы ? Опыт стран с развитой  ры ночной эконом икой 
подтверж дает, что ры нок не способен сам по себе реш ить 
проблему безработицы. Здесь необходимо содействие и по
мощ ь государства.

Роль государства в обеспечении занятости. П оскольку 
одного «лекарства» от безработицы не м ож ет оы ть, прави 
тельства использую т целы й набор методов.

Основные направления этой деятельности: создание ус
ловий д л я  занятости  и  р еали зац и я  мер социальной защ иты
от безработицы.

П равительство России реш ает эти задачи в соответствии 
с Законом  «О занятости  населения в Российской Ф едера
ции». Д л я  обеспечения занятости государство стремится сни
зить уровень безработицы , приним ая следую щ ие меры: соз
дание условий д л я  переподготовки и повы ш ения квали ф и 
к ац и и  работников (деятельность центров проф ориентации, 
учебны х центров), предоставление инф орм ации о потребно
стях  ф ирм  в работниках и  содействие в трудоустройстве 
безработны х (ярм арки  вакансий , м олодёж ны е бирж и труда, 
поддерж ка изданий по вопросам трудоустройства). Меры по 
сглаж иванию  негативны х последствий безработицы:^ профес
сиональное обучение безработны х, вы плата пособий по без
работице, организация общ ественных работ.

Основными путям и поиска новой работы, к а к  noflTBepj 
ж даю т многие исследования, являю тся  средства массовой 
инф орм ации. Ф едеральная государственная служ ба зан ято 
сти, получение инф орм ации от друзей и знаком ы х, непо
средственное обращ ение к  работодателю .

Особенно в поддерж ке государства нуж даю тся самые 
молодые работники. Д л я  помощ и м олодёж и государство
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предоставляет льготы  по уплате налогов ф ирм ам , исполь
зую щ им  преимущ ественно труд молоды х, создаёт центры 
обучения по наиболее востребованным профессиям.

Развиваю щ иеся ры ночны е эконом ические отнош ения 
(ры нок труда, свобода вы бора, реальная безработица) тре
буют специальны х усилий со стороны общ ества д л я  о к аза 
н и я  помощ и подросткам  и ю нош еству в профессиональном 
самоопределении. О бразовательны е организации  стрем ятся 
оказать  инф ормационную  и психолого-педагогическую  под
держ ку  будущ им вы пускникам  ш кол, колледж ей  в реш е
нии карьерны х вопросов. У чащ им ся необходимо осущ ест
влять выбор оптимального варианта нахож дения своего мес
та в обществе с ориентацией не только на сегодняш ний день, 
но и на бли ж ай ш и й  прогноз разви ти я  страны , своего ре
гиона.

К аки е  специалисты  и профессии будут наиболее востре
бованы в обществе X X I в.?

Н ас ж дёт общество, активно использую щ ее инновации 
и всё больш е стрем ящ ееся удовлетворять свои потребно
сти в инф орм ации. По мнению  экспертов, сам ы м и востре
бованны ми проф ессиям и в России в 2015—2020 гг. будут 
следую щ ие: инж енер, программ ист, м енедж ер по прода
ж ам , переводчик и  лингвист, врач, педагог, нанотехнолог. 
(П ознаком иться с этим и специальностям и, узнать, каки е  
растущ ие потребности населения и  эконом ики они способ
ны  удовлетворять, тебе помогут инф ормационны е ресурсы 
И нтернета, например сайты : w w w .a k a d e m k u rs .ru /n e w s / 121, 
www. key w o rk . г и /  j o u rnal / 13 1. php)

Н а современном этапе экономического развития государ
ству выгодно стимулировать самостоятельную , активную  д ея
тельность граж дан  по обеспечению собственной занятости. 
С этой целью  и создана Ф едеральная государственная сл уж 
ба занятости  населения. Её главная  задача — создать усло
ви я  д л я  реализации  личностью  своей инициативы  и твор
ческих  способностей. В частности, задача служ бы  зан ято 
сти — снять препятствия, м еш аю щ ие лю дям  сохранить или 
приобрести рабочее место: отсутствие инф ормации о профес
сиях и рабочих местах, нехватка квалиф икации , ограничен
н ая  трудоспособность, семейные обстоятельства и  т. д. В це
л я х  создания условий для сам озанятости в наш ей стране 
принята специальная программа поддерж ки малого предпри
ним ательства, которая  помогает откры ть и сделать успеш 
ны м  собственное дело, обеспечив себя и свою семью сред
ствам и сущ ествования.

Д л я  поддерж ания достойного ж изненного уровня своих 
граж дан  и сохранения социального м ира в стране государству
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необходимо использовать различны е меры помощ и населе
нию в поисках работы и трудоустройстве.

Проверим себя j

1. Почему безработица сопутствует ры ночной эконом и
ке? 2. Кто относится к  категориям  зан яты х  и безработных? 
3. К ак  определить уровень безработицы в стране? 4. Чем 
вы звана безработица? 5. К аковы  эконом ические и социаль
ные последствия безработицы ? 6. К ак государство обеспе
чивает занятость?

В классе и дома

1. Б ы вш ие одноклассники на ш кольном  вечере встреч 
делились ж изненны м и  успехам и и  планам и. А лексей 
студент дневного отделения университета. Ж ен я  — домо
хозяй ка , воспиты ваю щ ая ребёнка. Д м итрий не работает 
и состоит на учёте в городской служ бе занятости . Т атьяна, 
и скавш ая  работу в прош лом году, прекрати ла безуспеш ны е 
поиски, но по-преж нем у хочет устроиться на работу.

Кто из четверы х считается безработным? П оясни свой 
выбор.

2. Заполни в своей тетради таблицу «П оследствия без
работицы  д л я  общ ества».

Экономические последствия С оциальны е последствия

В пиш и перечисленны е прим еры  в соответствую щ ую  гра
фу таблицы : потеря квал и ф и кац и и  работникам и , не им е
ю щ ими работы в течение длительного времени; сниж ение 
уровня доходов семей; рост наруш ений технологической 
дисциплины  рабочими; неполное использование трудовых 
ресурсов эконом ики; сокращ ение спроса на товары  и услу
ги; рост преступности в стране.

3. Р ы ночная эконом ика развивается таким  образом, 
что со временем в ней увеличивается доля собственников 
и эконом ически сам остоятельны х производителей. Какое 
влияние оказы вает на эти процессы сущ ествование такого 
явл ен и я  в эконом ике, к а к  безработица?

2 3 2



4. У знай из м атериалов газет и ж урналов, к ак и е  тре
бования чащ е всего предъявляю т работодатели к  совре
менному работнику (наприм ер, знание ком пью тера, вы со
к ая  ответственность и т. п .), к ак и е  способности к  труду 
и проф ессиональной квал и ф и кац и и  (зн ан и я, практические 
н авы ки  по конкретной  специальности) предлагаю т наём 
ные работники в обмен на заработную  плату. Попробуй 
составить деловой портрет работника современного произ
водства. Проведи самооценку своих возм ож ностей будущего 
трудоустройства.

5. С тарш еклассникам  одной из ш кол  был задан вопрос: 
«Что зн ачи т быть конкурентоспособным в условиях ры н
ка?» Среди ответов преобладали следую щ ие: ориентиро
ваться в выборе профессии на ту, которая соответствует 
потребностям эконом ического развития  региона (отрасли); 
овладеть системой знаний , ум ений, образцам и поведения, 
которы е позволяю т каж дом у найти  себя в новой трудовой 
деятельности; быть готовым к  обучению , переподготовке, 
овладению  второй (см еж ной) профессией. Что бы ты  доба
вил к  этим  ответам? Обсуди вопрос с одноклассникам и.

і Говорят мудрые |

«В пользе безработицы больш е всего уверены  те, кто 
не знаком  с ней по личном у опыту».

Дж . Г элбрейт  (1 9 0 8 — 2 0 0 6 ), 
а м ер и к а н ск и й  эконом ист

§ 28. М ировое хозяйство 
и меж дународная торговля

Вспомним К акую  роль в мировой эконом ике играет об- 
м е н 9 К акое место в эконом ической ж и зн и  з а 
ним ает торговля? В чём  заклю чаю тся ф ункции  
денег? Что означает понятие «всероссийский ры 
нок»?

Подумаем К ак м еж дународная торговля помогает разви- 
~.... .. тию мирового хозяйства? Зачем  лю ди покупа

ют иностранную  валю ту? Кому и зачем  нуж но 
знать обменны й курс валю т?
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Мировое хозяйство. В современном мире практически  
нет государств, которы е могли бы развивать свою эконо
м ику  вне связей  с другим и странам и. Д аж е самые богатые 
ресурсами страны  не могут развиваться изолированно. Если 
допустить, что какая-то  страна в состоянии обеспечить по
требности своих ж ителей  в полной мере всеми без исклю 
чения товарам и и услугам и, то всё равно развитие произ
водства в этой стране потребует рано или  поздно вы хода 
её товаров за  пределы  границ  этой воображ аемой страны . 
Сегодня эконом ическое развитие отдельны х стран осущ ест
вляется в рам ках  мирового хозяйства.

Мировое хозяйство — взаим освязанны е и  взаим одей
ствую щ ие хозяйства разн ы х  государств, ф ункционирую щ ие 
по согласованны м  правилам .

Эта система отнош ений слож илась в середине X IX  в. 
с развитием  крупной пром ы ш ленной индустрии. В XX в. 
в мировое хозяйство вклю чились практически  все страны  
м ира, поэтому не случайно его часто назы ваю т всемирным.

В условиях мирового хозяйства нет необходимости разви
вать все отрасли эконом ики  внутри страны , но зато можно 
получить нем алы е вы годы от м еж дународного разделения 
труда и  м еж дународного обмена. М ногие страны  в мировом 
хозяйстве специализирую тся на производстве определённы х 
товаров, причём  производят их  значительно больш е, чем 
м ож ет быть продано внутри страны . И звестно, что страны 
Б лиж него Востока добывают нефти значительно больше, чем 
необходимо им для собственных нуж д. П родавая нефть дру
гим  потребителям  этого товара, нефтедобываю щ ие страны  
получаю т нем алы е средства, которы е они могут вклады вать 
в приобретение других товаров, необходимых им.

Не последнюю роль в развитии  мирового хозяйства игра
ют и разл и чи я  в уровне эконом ического и научно-техниче
ского развития отдельных стран. Подобно тому к ак  в добыче 
сы рья или  производстве отдельны х сельскохозяйственны х 
товаров лидирую т страны  с аграрно-сы рьевы м  типом эконо
м и ки , есть в мировом хозяйстве и признанны е лидеры  про
изводства высокотехнологичны х товаров. Н априм ер, на весь 
м ир известна яп он ская  ф ирма по производству электроники  
Sony. М ногие ф ирм ы  д л я  сн и ж ен и я затрат на производство 
и доставку товаров зарубеж ном у потребителю  налаж иваю т 
работу своих ф илиалов за  рубеж ом, продолж ая вы пускать 
продукцию  под известны м и торговыми м аркам и .

Формирование мирового хозяйства сопровождалось появле
нием меж дународных экономических организаций. Среди них 
можно назвать М еждународный валю тны й фонд (МВФ), Все
мирны й банк, Всемирную торговую организацию  (ВТО) и др.
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Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. П рисо
единение наш ей страны  к  этой организации  позволит ей 
участвовать в выработке новых меж дународных соглаш ений 
в области торговли, строить свои эконом ические отнош ения 
со всеми странам и на общ их правилах , добиваясь отмены 
сущ ествую щ их до сих пор ограничений в торговле отдельны
ми товарам и российского производства. Однако не все р аз
деляю т позитивное отнош ение к  вступлению  России в ВТО, 
полагая, что это противоречит экономическим интересам на
ш ей страны , поскольку приведёт к  сокращ ению  производ
ства отечественны х товаров в результате их  низкой  кон ку 
рентоспособности.

Факты. По данны м  представительства Евро
пейской ком иссии в М оскве, Европейский сою з1 приш ёл 
к  вы воду, что членство в ВТО, с одной стороны, обеспе
чит России такие вы годы , к а к  вхож дение в глобальную  
торговлю и мировое хозяйство, а  с другой — будет чрева
то определённы м и ослож нениям и, в частности усилени
ем конкуренции  на внутреннем  ры нке, ростом неконтро
лируемого экспорта и им порта. Согласно оценкам  Все
мирного банка, общ ий размер финансовой выгоды России 
от вступления в ВТО м ож ет составить в среднесрочной 
перспективе 19 м лрд, а  в долгосрочной — 64 м лрд долл, 
в год.

Внешняя торговля. И з курса  истории вы знаете, что 
внеш няя торговля зародилась ещ ё в глубокой древности. 
В те времена при господстве натурального хозяйства внутри 
страны  во внеш неторговы й оборот поступала незначитель
н ая  часть продукции. Но и тогда внеш няя торговля была 
необходима многим странам . М ожно вспом нить хотя  бы 
причины  возникновения многочисленны х колоний древних 
греков по всему Средиземноморью . И з колоний в метропо
лию  везли  хлеб, а  из метрополии — оливковое масло, вино, 
ремесленны е изделия.

П ричин, которы е вы звали  к  ж и зн и  внеш ню ю  торгов
лю , немало. Во-первы х, страны  м ира различаю тся по гео
графическому положению , природно-климатическим услови
ям  (наприм ер, по запасам  полезны х ископаем ы х, размерам

1 Европейский союз (ЕС) — объединение европейских государств, 
главной целью которого служ ит построение «как можно более тесного 
союза европейских народов». В 2013 г. в его состав входили 27 стран, 
некоторые государства являю тся кандидатами на вступление в ЕС.
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и качеству плодородных зем ель и др.). Товары , которы е не 
находят спроса внутри страны , могут быть выгодно прода
ны за её пределам и. Т ак , в Средние века  в Европе ценились 
пряности, которые повсеместно вы ращ ивались в странах 
Востока. Другой пример: представьте себе, что в А нглии 
приш лось бы отказаться от традиционного чаепития в 5 ч 
пополудни. А ведь на Б ри тан ски х  островах чай  не растёт. 
Значит, его необходимо ввозить из-за границы . Да и ч аш 
к у  кофе вряд л и  мож но было бы вы пить поутру без внеш 
ней торговли со странам и, где эта культура произрастает. 
М ногие привы чны е продукты , изделия и м атериалы  я в л я 
ю тся предметом экспорта и импорта.

И так , внешняя торговля — торговля м еж ду странам и, 
состоящ ая из им порта (ввоза) и экспорта (вывоза) това
ров и услуг. Объём внеш неторговой деятельности страны , 
изм еряем ы й в денеж ном  вы раж ении , назы вается вн еш н е
торговым оборотом. Он равен сумме стоимостей экспорта 
и им порта за определённы й период.

Необходимость вести меж дународную  торговлю  связана 
и с таки м и  ф акторам и, к а к  разл и чи я  в численности насе
ления и уровне м астерства производителей традиционны х 
товаров.

В мировом хозяйстве слож илось международное разде
ление труда — сп ециализация стран на той или  иной про
д укц и и , д л я  производства которой в них им ею тся наиболее 
благоприятны е условия.

Россия участвует в меж дународном разделении труда 
главны м  образом к а к  поставщ ик энергетических ресурсов 
(нефти и нефтепродуктов, природного газа), чёрны х и цвет
ны х м еталлов, удобрений, лесобум аж ной продукции.

Внешнеторговая политика. Государства, ведущ ие внеш 
нюю торговлю , неизбеж но определённы м образом воздей
ствуют на способы её осущ ествления. Внеш неторговая поли
ти к а  — важ н ей ш ая  часть политики  внеш неэконом ической. 
Если государство стремится защ итить собственную пром ы ш 
ленность или сельское хозяйство от иностранны х кон курен 
тов на внутреннем ры нке, оно прибегает к  политике прот ек
ционизм а . Д ля этого использую тся м еры , с помощ ью  кото
ры х ограничивается доступ иностранны х товаров на ры нок 
данной страны  или  повы ш ается их цена.

И стория повествует о том , что политика протекционизм а 
нередко использовалась в начальны й период ф орм ирования 
кап и тал и зм а. Т ак , в 1667 г. под давлением  отечественных 
купцов правительством  А лексея М ихайловича были вве
дены повы ш енны е пош лины  д л я  иностранны х купцов, им 
так ж е  бы ла запрещ ена розничная торговля внутри России.
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П олитику своего отца продолж ил П ётр I. Он вводил 
повы ш енны е пош лины  на те заграничны е товары , которые 
могли конкурировать с продукцией  русских м ануф актур.

Другой разновидностью  внеш неторговой политики  я в л я 
ется так  назы ваем ое ф рит редерст во  (от англ, free  tra id  — 
свободная торговля). Д ля него характерны  отсутствие раз
личны х ограничений на пути иностранны х товаров, низкие 
пош лины  или  полная их отмена.

Во второй половине X IX  в. с развитием  м еж дународно
го разделения труда, под влиянием  научно-технической ре
волю ции д л я  внеш неторговой политики  пром ы ш ленно раз
виты х стран стал характерен  отказ от мер протекционизм а. 
На передний план в этих странах вы двинулась уж е не зад а
ча защ и ты  внутреннего ры н ка, а стрем ление к расш ирению  
внеш ней торговли, снимались ограничения на импорт и вво
дился  свободный обмен национальной валю ты на валю ту 
других стран . Д ля государства при этом крайне важ но по
вы сить конкурентоспособность собственной эконом ики пу
тём влож ений  в передовые технологические идеи, развития 
перспективны х отраслей.

Во внеш неторговой политике нередко используется ко н 
троль над соблюдением различны х требований — техниче
ски х , санитарны х, ветеринарны х, экологических и  пр. — 
к  товарам  и услугам , поступаю щ им  из других стран. Т ак , 
Россия использует запрет или  ограничения на ввоз в страну 
отдельны х видов товаров, не соответствую щ их санитарны м  
требованиям .

Т аким  образом, государство ставит преграды  некаче
ственным товарам , поступаю щ им на внутренний ры нок. Т ак
ж е  и на российские товары , подлеж ащ ие экспорту, распро
страняется требование соответствия стандартам  тех стран, 
куда поступаю т товары  из России.

Обменные курсы валют. Сегодня трудно найти  челове
ка , которы й бы не слы ш ал слова «валю та». Валю той при
нято назы вать денеж ную  единицу какой-либо страны , т. е. 
денеж ную  единицу, находящ ую ся в обращ ении внутри стра
ны . Т ак , российская валю та — рубль, в А нглии это фунт, 
ряд стран Европы в качестве общей валю ты используют евро. 
Все эти денеж ны е единицы  точнее было бы назы вать н а
циональной валю той.

С развитием меж дународных экономических связей и все
мирной торговли нередко приходится обменивать валю ту од
ной страны  на валю ту другой. Д л я  осущ ествления обмена 
валю т важ ны м  показателем  явл яется  валю тны й курс — это 
цена денеж ной единицы  одной страны , вы раж ен н ая  в де
неж ной единице другой страны .
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Основой д л я  установления таки х  обменных курсов слу
ж и т  так  назы ваем ы й паритет покупательной способности. 
Слово «паритет» происходит от латинского  p a r ita s  — равен
ство и означает соотнош ение м еж ду денеж ны м и единица
м и различны х стран по количеству товаров, которы е м ож 
но купить за денеж ную  единицу. Н априм ер, если какой-то 
товар в СШ А стоит 2 долл., а тот ж е товар в России — 4 р ., 
то это означает, что паритетны й курс по ценам на данны й 
товар доллара и рубля составит 1:2. И ли , другим и словами, 
1 долл, при данном паритете мож но обменять на 2 р. или 
купить за  2 р.

Сущ ествуют различны е курсы  валю т: ф иксированны й 
и бирж евой. Ф иксированны й  курс  валю т устанавливается 
национальны м  центральны м  банком или м еж дународны м и 
органам и валю тного паритета. Бирж евой курс ва лю т  уста
навливается на валю тной бирж е в результате торгов м еж ду 
тем и, кто продаёт, и тем и, кто покупает валю ту.

Ситуация. Три предприятия  осущ ествляю т м еж дуна
родные торговые операции. П усть это будут А — ф абри
к а  по производству кан ц ел ярск и х  товаров, Б  — молочны й 
завод и В — спичечная ф абрика. Всем им необходимо к у 
пить что-либо у зарубеж ны х поставщ иков (каучук для про
изводства ластиков, упаковочны е м атериалы  д л я  йогурта 
и краску  д л я  спичечны х этикеток). Все три предприятия 
обратятся на валю тную  бирж у за  необходимой им валю той. 
П редполож им , что каж дом у  предприятию  нуж но по 20 тыс. 
долл. Всего д л я  удовлетворения потребности в валю те всех 
трёх клиентов необходимо приобрести 60 ты с. долл. Это 
и будет величина спроса на валю ту. По каком у  ж е курсу 
будет продаваться валю та на бирж е? А это уж е зависит от 
предлож ения на валю тном ры нке. П редполож им , что в дан 
ны й день на бирж е продаётся только 50 тыс. долл. (Оче
видно, что в этой ситуации спрос и предлож ение валю 
ты  не уравновеш ены . Это значит, что какая-то  из ф абрик 
рискует остаться без валю тны х ресурсов д л я  приобретения 
необходимых товаров за  рубеж ом.)

П ервой на бирж у обратится ф абрика кан ц ел ярск и х  това
ров. Она смож ет куп и ть  доллары  по м иним альном у ку р 
су. Т акой  м иним альны й курс м ож ет быть установлен Ц ен
тральны м  банком на основе товарного паритета. М олочный 
завод и  спичечная ф абрика будут конкурировать в споре 
за  оставш ую ся часть валю тны х средств на бирж е. С пичеч
н ая  ф абрика готова предлож ить за единицу валю ты  не 2 р ., 
а  2 р . 50 к . М олочному заводу, чтобы реш ить свои задачи
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с покупкой упаковочны х м атериалов, нуж но заплатить 
больш е, чем спичечной ф абрике, скаж ем , 3 р. Если у спи
чечной ф абрики нет денеж ны х ресурсов, чтобы превы сить 
этот курс, то молочный завод купит необходимую ему валю 
ту по курсу 3 р. Т аким  образом, бирж евой валю тны й курс 
будет установлен на уровне 3 р.

П ревы ш ение спроса над предлож ением  позволяет про
давцам  валю ты  поднять курс и установить его на том уров
не, на котором по этому курсу покупатели  готовы будут 
купить необходимую им валю ту.

Государство через Ц ентральны й банк следит за  ры ноч
ны м  равновесием на валю тной бирж е, поскольку оно заи н 
тересовано в устойчивости национальной валю ты  и  созда
нии валю тны х резервов на случай  резкого роста спроса на 
валю ту.

Д ля того чтобы курс национальной валю ты оставался 
стабильны м  по отнош ению  к  другим  валю там  или  возрас
тал , эконом ика страны  долж на быть конкурентоспособной. 
В ы пуск качественны х товаров, в которы х могут быть заи н 
тересованы  не только потребители внутри страны , но и пар
тнёры  по мировой торговле, приводит к  росту потребности 
в национальной валю те той страны , которая вы пускает эти 
качественны е товары .

Проверим себя

1. Ч то такое мировое хозяйство? 2. К акие вы годы полу
чаю т страны  от участия в м еж дународном  разделении тру
да? 3. В чём особенности политики  протекционизм а и сво
бодной торговли? 4. Что такое обменный курс валю ты ? 
5. К акие условия влияю т на обменный курс валю ты ?

-----------------------------  В классе и дома |------------------------------

1. «Торговля не разорила ещ ё ни одного народа», — 
утверж дал ам ериканский  учёны й и политик Б ендж ам ин 
Ф ранклин . Согласись с данны м  утверж дением  или  опровер
гни его. Ответ аргум ентируй.

2. У ченик говорит сверстнику: «У м еня в карм ане валю 
та. Ц елы х 50 рублей». В ответ ему: «К акая  ж е это валю 
та? Вот было бы у тебя 50 долларов — другое дело». Кто 
из участников диалога прав? П оясни свой ответ.
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3. Выбери правильны й ответ.
У частие страны  в м еж дународном  разделении труда — 

это: 1) доля страны  в мировой торговле; 2) специализация 
страны  в производстве определённой продукции; 3) струк
тура и объём внеш ней торговли.

4. Разделите класс на группы . К аж д ая  группа вы бира
ет, за  валю той какой  страны  из числа наиболее крупны х 
торговы х партнёров России она будет наблю дать. В тече
ние 1—2 недель группы  следят за обменным курсом  ва
лю т (возможно использование м атериалов СМИ или И нтер
нета). П олученны е данны е заносятся еж едневно в таблицу. 
Н а их  основе постройте граф и к , сделайте соответствую щ ие 
выводы.

4 Говорят мудрые ) ►
«Торговля объединяет человечество во всеобщее братство 

взаим ной зависим ости и интересов».
Д . Г арф илд (1831  —1 8 8 1 ), президент  СШ А

т  Выводы к главе ЯШШШШШШЯШШШШШШШШШШШЯШШШЯШШЯЛ

1. Э коном ическая деятельность лю дей осущ ествляется 
в условиях ограниченности ресурсов д л я  производства благ. 
П ротиворечие м еж ду постоянны м  ростом потребностей и 
ограниченностью  ресурсов рож дает проблему эконом ическо
го выбора. Отдельные производители и общество в целом 
реш аю т на основе выбора главны е вопросы эконом ики: что, 
к а к  и д л я  кого производить? Рациональное использование 
и распределение благ — важ ное условие роста благососто
ян и я  общ ества. Разнообразие способов согласования эконо
м ической деятельности  лю дей приводит к ф ункционирова
нию различны х эконом ических систем. Современная эко
ном ика больш инства стран — см еш анная эконом ика, где 
ры нок и государство активно участвую т в регулировании 
эконом ической ж изни .

2. Основу эконом ических отнош ений в обществе состав
ляю т отнош ения собственности. Собственность поним ается 
к ак  принадлеж ность м атериальны х, духовны х ценностей, 
денеж ны х средств определённым лицам  — собственникам; 
к а к  ю ридическое право на такую  принадлеж ность, на вл а
дение, пользование и распоряж ение объектом собственности. 
Собственность к а к  эконом ическая категория отраж ает отно
ш ения м еж ду лю дьми по поводу принадлеж ности , раздела
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и передела объектов собственности. П раво собственности — 
одно и з основны х прав человека, оно закреплено в зако
нах. Собственнику принадлеж ат права владения, пользова
ния и распоряж ения своим имущ еством . К онституция РФ  
закреп ляет многообразие форм собственности и гарантирует 
их равную  защ иту.

3. Один из способов согласования эконом ической д ея
тельности лю дей д л я  реш ения главны х вопросов эконом и
к и  — ры ночная эконом ика. Её характеризует господство 
частной собственности, эконом ическая свобода, конкурен
ц и я , рыночное ценообразование. Р ы нок — важ ны й  регуля
тор эконом ических процессов в обществе. Равновесная (ры 
ночная) цена товара явл яется  ориентиром  д л я  участников 
эконом ики в реш ении её главны х вопросов: что, к а к  и  для 
кого производить? «Н евидим ая рука» ры н ка, конкуренция 
направляю т личны е интересы  отдельны х производителей на 
благо всего общ ества и способствуют повы ш ению  эф ф ектив
ности производства и рациональном у использованию  огра
ниченны х ресурсов.

4. П роизводство — основной источник эконом ических 
благ. Ц елью  и результатом  производства явл яется  создание 
продукта, воплощённого в товарах и услугах. Д ля производ
ства благ необходимо соединение основных ф акторов про
изводства: зем ли, труда, кап и тал а , предприним ательских 
способностей. Рациональном у использованию  ф акторов про
изводства помогает использование разделения труда и  спе
циализаци я. Эффективному развитию  производства, раскры 
тию  творческих сил производителей способствует предпри
ним ательская деятельность. Ф ирм а — основная организаци
онная форма предпринимательства. Её цель — удовлетворяя 
потребности общ ества, производить товары и услуги и уве
ли чивать тем самы м  свою прибы ль. Государство стрем ит
ся  создать благоприятны е условия д л я  деятельности фирм 
лю бых организационно-правовы х форм.

5. Государство вы полняет важ ны е ф ункции  в эконом и
ке, используя различны е способы и формы воздействия на 
эконом ические процессы в общ естве. У спеш но реш ать эко
ном ические задачи государству помогаю т таки е  средства, 
к а к  налогооблож ение и регулирование своих доходов и рас
ходов. В п ракти ке  налогооблож ения оно использует прям ы е 
и  косвенны е налоги , которы е являю тся  основным источни
ком его денеж ны х средств. Государственный бюджет — важ 
ны й инструм ент регулирования эконом ики , позволяю щ ий 
сосредоточить ф инансовы е ресурсы на наиболее значим ы х 
участках  эконом ического и социального развития  страны . 
Значительна роль государства в поддерж ании социального
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м ира и  политической стабильности. В этих ц елях  оно осу
щ ествляет ком плекс мер по перераспределению  доходов об
щ ества, смягчению  разли чи й  в доходах населения, сниж е
нию уровня бедности и  обеспечению социальной поддерж ки 
лю дей с ни зки м и  доходами, созданию  условий д л я  зан ято 
сти и сн и ж ен и я уровня безработицы.

6. П отребление — важ н ая  сфера эконом ической ж изни  
общ ества, стим ул развития  производства. Объём и струк
тура расходов и доходов потребителей отраж аю т уровень 
благосостояния граж дан  и  страны . Семья — один и з основ
ны х потребителей в эконом ике. Д енеж ны е ресурсы  семьи — 
источник пополнения инвестиционны х возм ож ностей эко
ном ики. В ы сокий уровень и н ф ляц и и  в эконом ике сниж ает 
реальны е доходы больш инства семей. Государство, заи н те
ресованное в росте и сохранении доходов семьи, стрем ится 
снизить инф ляцию  и предоставляет граж данам  различны е 
страховы е и банковские услуги.

7. Экономическое развитие отдельных стран осущ ествля
ется в рам ках  мирового хозяйства. В аж ны м  источником  его 
разви ти я  яв л яется  м еж дународная торговля. Государство 
осущ ествляет внеш ню ю  торговлю , используя п олитику  про
текционизм а и свободной торговли. Современное развитие 
меж дународного разделения труда, прогресс н ауки  и  тех 
н и ки  способствуют усилению  политики  свободной торговли 
во внеш неэконом ической деятельности больш инства разви 
ты х стран.

Вопросы для повторения . *
1. К акова роль эконом ической деятельности в ж и зн и  

общ ества?
2. В чём особенности ф ункционирования различны х эко 

ном ических систем?
3. Ч то такое право собственности?
4. К ак  ры нок регулирует эконом ику?
5. К аким  образом производство способно удовлетворять 

потребности людей?
6. От чего зависит успеш ность предпринимательской д ея

тельности?
7. Зачем  государство вм еш ивается в эконом ику?
8. Почему необходимо перераспределять общ ественные 

доходы?
9. К ак  мож но сберечь и приум нож ить семейные доходы?
10. К аковы  причины  и  последствия безработицы?
11. К ак  м еж дународная торговля помогает развитию  м и 

рового хозяйства?
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П Р А К Т И К У М

1. Н айди в И нтернете инф ормацию  о новы х товарах 
или  услугах и подготовь сообщ ение. О бъясни, к ак и е  при 
ёмы в условиях конкуренции  использую т производители 
д л я  привлечения потребителей. Есть ли  преим ущ ества у ре
клам ной инф орм ации в Интернете?

2. Подготовьте и проведите в классе дискуссию  на тему 
«Свобода эконом ического выбора: плюсы и м инусы ». В ари
анты  вопросов д л я  обсуж дения: каково проявление эконо
м ической свободы в рыночной эконом ике? Что такое сво
бодные цены ? Есть ли  преим ущ ества у свободного обмена? 
Свобода предпринимательской деятельности — дополнитель
ны е возм ож ности или  бремя? Н уж но ли  ограничивать эко
номическую  свободу?

По результатам  обсуж дения заполните схему на доске:

Свобода эконом ического выбора
У --------------------------- Sk

П реим ущ ества Н едостатки

3. У станови соответствие (запиш и в тетради) м еж ду р аз
личны м и видам и эконом ической деятельности и их прим е
рами: к  каж дой  позиции, данной в первом столбце, подбери 
соответствую щ ую  позицию  из второго столбца.

П РИ М ЕРЫ

1) приобретение холодильника в кр е
дит
2) пош ив спортивной одежды
3) использование газа в быту
4) продаж а акц и й  предприятием
5) доставка продуктов в детскую  боль
ницу

ВИ ДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
A) производство 
Б) потребление
B) обмен
Г) распределение

4. Д ополни содерж ание таблицы .

Типы  эконом ических 
систем

Способы реш ения главны х 
вопросов эконом ики

Традиционная Согласно слож ивш им ся обы чаям  
и традициям

Ры ночная На основе свободных цен

К ом андная
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5. Обсудите в классе достоинства и недостатки основных 
типов эконом ических систем. В озмож ны  следую щ ие линии 
сравнения: эконом ическая свобода, реш ение проблемы соци
альной справедливости при распределении результатов тру
да, эконом ическая эф ф ективность, способность к  нововве
дениям , стабильность цен, контроль затрат производствен
ны х ресурсов.

6. Зан яти е  бизнесом становится всё более привлекатель
ны м  д л я  значительной части  молоды х россиян, особенно 
20—25-летних. В ответ на вопрос социологов «Что вас при
влекает в предприним ательской  деятельности?» были полу
чены данны е, представленны е в таблице.

В арианты  ответа Ч исло 
ответивш их, %

И нтересно, перспективно, выгодно 62
Х очется ж и ть  хорош о, обеспеченно 24
М ожно проявить себя, свои способности, 
ж ить  активной  ж изнью

16

Возможность заниматься любимым делом 
и  бы ть его хозяином

9

П олучение больш его контроля над сво
им будущ им

8,1

Х очется завоевать авторитет окруж аю 
щ их

7,2

Е динственная возм ож ность помочь р аз
витию  эконом ики  страны

6,5

Стать более конкурентоспособны м и не 
оказаться  безработным

6,1

Обсудите в классе содерж ание таблицы  и, опираясь 
на изученны й м атериал , сделайте все возм ож ны е выводы 
о потребностях и м отивах участия м олодёж и в предприни
м ательской  деятельности. Д айте оценку привлекательности  
этой деятельности д л я  вас и перспектив участия в ней.

7. Г раж данин П етров реш ил организовать ферму по вы 
ращ иванию  бы чков. Он зарегистрировал своё предприятие 
и составил бизнес-план. Арендовал землю для строительства 
ф ерм ы , а так ж е  сельскохозяйственны е угодья д л я  вы гу
л а  скота и заготовки  сена. П редстояло закупить  стройм а
териалы , оборудование д л я  ухода за бы чкам и, сельскохо
зяйственную  технику . Д л я  организации  производственной
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деятельности были привлечены  наёмны е работники: бухгал
тер, ветеринар, работники по уходу за ж ивотны м и, специ
алист по заку п ке  и  реализации  продукции  фермы.

К акие ф акторы  производства использовал предприним а
тель для организации  своего дела? В пиш и (в тетради) их 
прим еры  в соответствую щ ую строку таблицы .

Труд Зем ля К апитал П редприним ательские
способности

8. Современная эконом ика больш инства стран является  
смеш анной. Сравни эконом ическую  роль государства и ры н 
к а  в управлении эконом икой. В пиш и (в тетради) перечис
ленны е эконом ические проблемы в соответствую щ ую  графу 
таблицы : регулирование ценообразования, распределение ре
сурсов д л я  производства, обеспечение занятости  населения, 
поддерж ка стабильного развития  эконом ики , учёт затрат 
производства, регулирование налогооблож ения, координа
ц и я  деятельности  производителей и потребителей, создание 
условий эконом ической свободы, перераспределение обще
ственны х доходов, обеспечение свободного взаимовы годного 
обмена, защ ита прав собственности.

Экономические проблемы, 
самостоятельно реш аемы е 

ры нком

Экономические проблемы, 
требую щ ие вм еш ательства 

государства

9. П оработайте в классе над проектом  «Экономические 
проблемы развития  наш его региона». Сф ормулируйте во
просы , которы е могут быть вклю чены  в исследование; поду
м айте над источникам и и  м атериалам и , формой представле
н и я  результатов проектной деятельности.

10. П рочитай приведённы й ниж е текст, в котором про
пущ ены  слова.

Основным инструментом воздействия государства на эко
номическое развитие яв л яется  государственны й _________ _
Его разрабаты вает и  и с п о л н я е т _________ , а утверж даю т за
конодательны е органы  власти . Этим документом  опреде
ляется  стоимость товаров и услуг, которы е будут приобре
таться в течение года, а так ж е  платеж и , которы е будут
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осущ ествляться. Этим ж е документом  определяю тся источ
ники  __________ государства. Если расходы  государства пре
вы ш аю т доходы, то о б р а зу ет ся  Д ля его п окры тия
государство вы нуж дено прибегать к  заимствованию  средств. 
Сумма накопленной задолж енности государства назы вается 
госуд арствен н ы м __________

Выбери из предлагаемого ниж е списка слова, которые не
обходимо вставить, и  запиш и в тетрадь (слова даны  в им е
нительном падеж е; их  в списке больш е, чем необходимо 
выбрать):

1) бю дж етны й дефицит;
2) министерство финансов;
3) долг;
4) правительство;
5) ф инансовы й план;
6) доход;
7) бюджет;
8) платёж .



СЛОВАРЬ

Агенты социализации — ф акторы , помогаю щ ие станов
лению  личности, — сем ья, ровесники, сверстники, друзья 
и приятели ; к  ним так ж е  относятся ш кола, арм и я, госу
дарство, церковь, средства массовой инф орм ации, полити
ческие партии  и общ ественные организации , которы е помо
гаю т человеку усвоить нормы  правомерного и социально 
одобряемого поведения.

Акционерное общество — хозяйственная организация, 
созданная на основе объединения денеж ны х средств участ
ников, посредством вы пуска и продаж и акц и й .

Акция — ценная бумага, свидетельствую щ ая о доле в а к 
ционерном кап и тале  общ ества, подтверж даю щ ая право на 
участие в управлении обществом и получение дивидендов.

Алкоголизм — хроническое заболевание, обусловленное 
систематическим употреблением спиртных напитков, ведущее 
к  физической, психической, социальной деградации личности.

Альтернативная стоимость — цена потери, на которую 
готов идти потребитель, чтобы получить возм ож ность при
обрести ж елаем ое благо.

Банковский кредит — д ен еж н ая  сум м а, вы д аваем ая  
банком на определённый срок на условиях возвратности и 
оплаты  определённого процента.

Безработица — социально-эконом ическая ситуация, при 
которой часть трудоспособного населения, ж елаю щ ая тру
диться, не м ож ет найти  работу.

Безработные — трудоспособные граж дане, которы е не 
имею т работы  и стабильного заработка, зарегистрированы  
в службе занятости в целях  поиска подходящ ей работы и го
товы приступить к  ней.

Биологическое и социальное в человеке — две стороны 
человеческой сущ ности. П ервая — природное, телесное, ж и 
вое в человеке, связанное с его организмом . Второе — свой
ства и качества человека, которы е ф ормирую тся и п роявл я
ются в обществе.

Блага — всё, что явл яется  полезны м  д л я  человека, це
нится им  к а к  средство удовлетворения его потребностей.

Валюта — д енеж ная единица какой-либо страны , нахо
д ящ аяся  в обращ ении внутри страны .

Валютный курс — цена денеж ной единицы  одной стра
ны , вы раж ен н ая  в денеж ны х единицах другой страны .
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Внешнеторговая политика — государственная политика, 
оказы ваю щ ая вли ян и е на внеш ню ю торговлю  посредством 
налогов, субсидий и п рям ы х ограничений на импорт и экс
порт.

Глобализация — стадия планетарного развития, характе
ризую щ аяся возрастанием  взаим овлияния стран и народов.

Глобальные проблемы — проблемы, затрагиваю щ ие и н 
тересы всех государств и народов м ира, ны не ж ивущ их 
и последую щ их поколений, требую щ ие д л я  своего реш ения 
объединённых усилий всех стран.

Государственный бюджет — ф инансовы й план  государ
ства, отраж аю щ ий его доходы и расходы  на определённый 
период.

Государственный долг — сумма задолж енности государ
ства внеш ним и внутренним  кредиторам .

Гражданственность — м оральная ценность, которая вы 
раж ает политическое и правовое полож ение человека, а т а к 
ж е его м оральную  обязанность по отнош ению  к  Отечеству.

Гуманизм — человечность, признание достоинства и са
моценности личности, её свободы и права на счастье и вм е
сте с тем  обязанность их соблю дать.

Дефицит государственного бю джета — превы ш ение го
сударственны х расходов страны  над государственными до
ходами.

Духовная сфера жизни общества (духовная жизнь общ е
ства) — сфера, которая вклю чает я зы к , м ораль, право, ре
лигию , образование, науку , искусство, философию , т. е. д у 
ховную  культуру  в различны х её проявлениях  и организа
ц и ях , а  так ж е  творческую  деятельность лю дей.

Ж изненные ценности и ориентиры — ценности, призна
ваем ы е человеком  в качестве важ н ы х, значим ы х для вы 
страивания перспективы  собственной ж и зн и  и отнош ений 
с другим и лю дьм и, общ еством, государством.

Занятость — деятельность граж дан , не противоречащ ая 
законодательству и при н осящ ая, к а к  правило, доход.

Индивид (от лат. in d iv id u u m  — неделимое, особь) 
отдельно взяты й  представитель рода человеческого.

Индивидуальное частное (единоличное) предприятие 
предприятие, принадлеж ащ ее граж данину  на правах част
ной собственности.

Инфляция — процесс обесценивания денег, который про
явл яется  в форме роста цен на товары  и услуги.

Командная экономика — эконом ическая система, в к о 
торой основные эконом ические реш ения приним аю тся госу
дарством , вы ступаю щ им  организатором  хозяйственной д ея
тельности общества.
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Конкурентоспособность товара — способность товара 
вы держ ать сравнение с аналогичны м и товарам и других 
производителей и продаваться в связи  с этим  по ценам 
не ниж е среднеры ночны х.

Конкуренция — соперничество м еж ду участникам и  эко
номической деятельности за наиболее вы годные условия 
купли-продаж и на ры нке.

Кредит — предоставление денег или  товаров в долг на 
определённы й срок, к а к  правило, с уплатой процентов и на 
условиях возвратности.

Личность — человек к ак  социальное сущ ество с при
сущ ими ему чертами и отнош ениям и, проявляю щ им ися 
во взаим одействии с лю дьм и, общ еством, государством.

Малое предприятие — предприятие любой ф ормы  соб
ственности, характеризуем ое ограниченны м  числом работ
ников и  незначительны м  объёмом вы пускаем ой продукции.

М еждународная торговля — совокупность торговы х свя 
зей и внеш неторговы х отнош ений м еж ду торгую щ ими друг 
с другом государствами.

М еждународное разделение труда — сп ец и али зац и я от
дельны х стран на производстве определённы х видов про
дукции , которы м и эти страны  обмениваю тся.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — законо
дательно устанавливаем ы й м иним ум  оплаты  труда наёмно
го работника.

Мировое хозяйство — взаим освязанны е и взаим одей
ствую щ ие хозяйства разны х государств, ф ункционирую щ ие 
по согласованны м правилам .

М ировоззрение — система взглядов на м ир, на место 
человека в нём и на смы сл его ж и зн и  и деятельности.

Мораль — особые духовны е правила, регулирую щ ие по
ведение человека, его отнош ение к  другим  лю дям , к  о кру 
ж аю щ ей среде и к  самому себе с позиций добра и зла, спра
ведливости и  несправедливости.

Налог обязательны й платёж , взим аемы й государством 
с каж дого  производителя товаров и  услуг, владельца того 
или  иного им ущ ества и ины х получателей дохода.

Наркомания — болезненное, часто непреодолимое вле
чение к  наркотическим  средствам, приводящ ее к  глубокому 
истощ ению  психических  и ф изических  сил человека, к  р аз
руш ению  его личности.

Наука — сфера духовной деятельности человека, направ
ленная  на получение достоверны х знаний  о м ире и челове
ке в нём.

Непрерывное образование — процесс образования, охва
ты ваю щ ий всю ж и зн ь  человека от детства до старости.
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Номинальный доход — сумма денег, полученная граж да
нином или  семьёй в целом за  определённый период времени.

Образование — процесс приобретения знаний о мире, при
общ ения к  культуре, к  ценностям  человеческого общества.

Общественные блага — товары и услуги, предоставляе
мы е государством его граж данам  на равны х началах .

Общественные отношения — относительно устойчивы е 
связи  м еж ду индивидам и, больш ими и м алы м и группам и, 
этносами и другим и объединениям и лю дей во всех сферах 
человеческой деятельности.

Общество — совокупность способов взаимодействия и форм 
объединения лю дей, в которы х вы раж ается  их всесторон
н я я  взаим озависим ость.

Ограниченность ресурсов — недостаточность им ею щ их
ся в распоряж ении  лю дей ресурсов д л я  производства благ, 
способных удовлетворить возрастаю щ ие потребности чело
века  и общества.

Ответственность — способность действовать сознательно, 
всегда поним ать, к а к  отзовутся твои действия на других, 
предвидеть возм ож ны е последствия каж дого  своего ш ага.

Отклоняющееся поведение — поведение, которое не со
гласуется с социальны м и норм ам и.

Отрасль экономики — совокупность предприятий , уч
реж дений, организаций , производящ их однородную продук
цию  или  услуги.

Патриотизм — м оральная ценность, в которой вы раж е
но чувство лю бви к  Отечеству, забота о его интересах и го
товность защ и щ ать  его от врагов.

Подоходный налог — обязательны й п латёж , взим аемы й 
государством с доходов ф изических и  ю ридических лиц .

Потребности — нуж да в чём-либо необходимом д л я  под
д ерж ан и я  ж изнедеятельности  и развития  личности , группы 
лю дей и  общ ества в целом.

Право собственности — совокупность правовы х норм, 
закреп л яю щ и х , регулирую щ их и охраняю щ их п ри н ад леж 
ность м атериальны х благ конкретны м  лю дям  и хозяйствен
ны м  организациям .

Предложение — ж елание и возмож ность производителя 
продать конкретны й товар в конкретное врем я и в кон крет
ном месте.

Предпринимательство — самостоятельная, инициативная 
деятельность лю дей, осущ ествляемая на свой риск, под свою 
ответственность и направленная на получение прибы ли.

Прибыль — превы ш ение доходов от продаж и товаров 
и услуг над расходам и на производство и  реализацию  этих 
товаров.
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Прожиточный минимум — стоимость м инимума средств, 
необходимых для поддерж ания ж изнедеятельности  чело
века.

Производительность труда — количество товаров и  ус
луг, произведённы х на единицу израсходованны х производ
ственны х ресурсов.

Производство — процесс создания эконом ических благ 
(товаров и услуг) д л я  удовлетворения потребностей людей.

Равновесная цена — цена, по которой заклю чается  ре
альн ая  сделка (соглаш ение) купли-продаж и  на ры нке.

Разделение труда — разделение процесса производства 
на ряд отдельны х операций, этапов, вы полняем ы х разны м и 
производителям и.

Религия — совокупность духовны х представлений, осно
ванны х на вере в сущ ествование Бога или  богов, сверхъесте
ственных сил, а  такж е соответствующее поведение и специфи
ческие действия.

Рынок — 1) место куп ли -п родаж и  товаров и услуг; 
2) совокупность эконом ических отнош ений, п роявляю щ и х
ся в сферах производства, распределения, обмена и потре
бления товаров и услуг.

Рыночная экономика — способ организации  хозяйствен
ной ж и зн и , основанны й на многообразии форм собственно
сти, предприним ательстве и конкуренции , свободном цено
образовании.

Рыночное равновесие — ситуация н а  ры нке, когда про
давец м ож ет и хочет продать ровно столько товара и по 
такой  цене, сколько покупатель захочет и смож ет купить 
за  эту цену.

Свобода — возм ож ность и способность делать сознатель
ны й выбор, поступать по своему усмотрению  и нести пол
ную  ответственность за последствия своих поступков.

Свобода совести — право человека самостоятельно фор
м ировать свои убеж дения и откры то их вы раж ать , не при 
ч и н яя  ущ ерба свободе других лю дей и общ ества в целом.

Смешанная экономика — современное хозяйство, в ко 
тором активную  роль в реш ении основных эконом ических 
вопросов играю т к а к  ры нок , так  и государство.

Смысл ж изни  — ф илософ ские разм ы ш ления о цели, 
п ред н азн ач ен и и , сод ерж ан и и  и н ап равлен н ости  ж и зн и , 
своём месте в мире.

Собственность — принадлеж ность м атериальны х, духов
ны х ценностей, денеж ны х средств определённым лицам  — 
собственникам; ю ридическое право на такую  принадлеж 
ность, на владение, пользование и  распоряж ение объектом 
собственности.
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Совесть — внутренний самоконтроль того, к ак  мы вы пол
няем  свой м оральны й долг.

Социализация — процесс становления личности.
Социальная мобильность — изм енение полож ения чело

века или  группы  в общ естве, переход от одной социальной 
позиции  к  другой.

Социальная структура — совокупность устойчивы х с в я 
зей м еж ду лю дьми, заним аю щ им и определённые статусы , 
м еж ду социальны м и группам и.

Социальные нормы — признанны е правила, образцы по
ведения или  действий индивидов, социальны х групп.

Социальный статус — полож ение человека в обществе 
или группе, наделяю щ ее его определённы м и правам и и обя
занностям и.

Специализация — сосредоточение деятельности на отно
сительно узких  направлениях, производственных операциях 
или  видах вы пускаем ой продукции.

Спрос — ж елание потребителя купить конкретны й товар, 
подкреплённое способностью оплатить покупку.

Статусный набор — совокупность всех статусов, зан и м а
емы х данны м  человеком.

Страхование — экономические отнош ения, вклю чаю щ ие 
образование специального фонда средств для возм ещ ения 
разного рода потерь, ущ ерба, вы званны х неблагоприятны м и 
собы тиям и, путём вы платы  страховы х сумм.

Субсидия — помощ ь в денеж ной или  натуральной форме, 
предоставляем ая государством граж данам  и  хозяйственны м  
организациям, местным органам власти, другим государствам.

Товар — продукт труда, произведённы й д л я  продаж и.
Товарищество — объединение двух или  более ли ц  для 

организации  и совместного ведения дела.
Традиционная экономика — экономическая система, в ко 

торой обычаи и традиции  определяю т п р акти к у  использо
вания ограниченны х ресурсов.

Услуги — экономическая деятельность, приносящ ая удов
летворение личны х потребностей населения и общества в це
лом.

Факторы производства — основные ресурсы , используе
м ы е в процессе производства.

Экономика — хозяйство, используемое лю дьм и д л я  обе
спечения ж и зн и , удовлетворения потребностей путём созда
ния необходимых благ, условий и средств сущ ествования.

Экономическая свобода — возмож ность д л я  участников 
хозяйственной деятельности выбора форм собственности 
и сферы п рилож ения своих способностей, знаний , способов 
потребления благ и распределения доходов.
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Экономическая система — совокупность организацион
ных способов согласования экономической деятельности лю 
дей д л я  реш ения главны х вопросов эконом ики.

Экономические блага — средства удовлетворения чело
веческих потребностей, им ею щ иеся в распоряж ении  общ е
ства в ограниченном количестве.

Этническая группа — общ ность, члены  которой имеют 
объединяю щ ие их устойчивы е особенности культуры  (вклю 
чая язы к) и осознают своё отличие от других подобных общ
ностей.
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Государственный гимн Российской Федерации

Р о сси я  -  с в я щ е н н а я  н а ш а  д е р ж а в а ,
Р о с с и я  -  л ю б и м ая  н а ш а  стр ан а .
М огучая  в о л я , в е л и к а я  сл ав а  -  
Т воё д о сто ян ье  н а  все врем ена!

С л авь ся , О течество  н а ш е  свободное, 
Б р а т с к и х  народов сою з веко в о й ,
П р е д к а м и  д а н н а я  м удрость  н арод н ая! 
С л авь ся , стран а! М ы  го р д и м ся  тобой!

От ю ж н ы х  м орей  до п о л яр н о го  к р а я  
Р а с к и н у л и с ь  н а ш и  л е са  и  п о л я .
О дна ты  н а  свете! О дна ты  т а к а я  -  
Х р а н и м а я  Б огом  р о д н а я  зем ля!

С л авь ся , О течество  н а ш е  свободное, 
Б р а т с к и х  н ародов сою з веко в о й .
П р е д к а м и  д а н н а я  м удрость  н арод н ая! 
С л авь ся , стран а! М ы  го р д и м ся  тобой!

Ш и р о к и й  п ростор  д л я  м еч ты  и д л я  ж и з н и  
Г р яд у щ и е  н ам  о тк р ы в а ю т  года.
Н а м  с и л у  д а ёт  н а ш а  верн ость  О тчизне.
Т а к  б ы ло , т а к  есть  и  т а к  будет всегда!

С л авь ся , О течество  н аш е свободное, 
Б р а т с к и х  н ародов сою з веко в о й ,
П р е д к а м и  д а н н а я  м удрость  н арод н ая! 
С л авь ся , страна! М ы  го р д и м ся  тобой!

Слова С. В. Михалкова


