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Введение

 
Данное пособие является результатом обобщения учителем-практиком опыта работы по

подготовке к единому государственному экзамену по обществознанию. При составлении посо-
бия автор руководствовался нормативно-правовыми актами, регламентирующими дидактиче-
ские единицы и требования к освоению содержания курса обществознания:

– федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (пол-
ного) общего образования (Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.);

– спецификация КИМ единого государственного экзамена 2014 г. по обществознанию;
– кодификатор элементов содержания по обществознанию для составления КИМ еди-

ного государственного экзамена.
В работе представлены разделы курса, предусмотренные документом, определяющим

содержание КИМ: человек и общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная
сфера, сфера политики и социального управления, право. Теоретический материал, представ-
ляющий эти линии, сгруппирован в пять блоков-модулей.

Пособие содержит общепринятые факты и концепции. В данном пособии предпринята
попытка охватить широкий круг вопросов по обществознанию, систематизировать их и сделать
пособие максимально полным.

Материал данного пособия предназначен для самостоятельной подготовки учащихся к
ЕГЭ по обществознанию, дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ.

Структура пособия соответствует кодификатору элементов содержания по предмету.
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1. Человек и общество

 
 

1.1. Природное и общественное в человеке. (Человек как
результат биологической и социокультурной эволюции)

 
Антропогенез – 1) процесс выделения человека из мира животных; 2) процесс исто-

рико-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития
его трудовой деятельности, речи, а также общества. К главным проблемам антропогенеза отно-
сятся: место (прародина) и время появления древнейших людей; непосредственные предки
человека; основные стадии антропогенеза, его движущие силы на различных его этапах; соот-
ношение эволюции физического типа человека с историческим прогрессом его культуры, раз-
витием первобытного общества и речи. Важнейшими факторами прогрессивного развития
людей были: совершенствование социальной организации и производственной деятельности;
развитие способов общения людей (в первую очередь речи), общественной жизни коллективов
(системы социальных институтов).

Периодизация антропогенеза: а) археологическая (технологическая) периодизация:
палеолит, мезолит, неолит; б) социологическая периодизация: первобытное человеческое
стадо; род (родовая община); соседская община.

 
Теории происхождения человека:

 
1)  Креационизм (религиозная теория, божественная, теологическая)  – подразумевает

божественное происхождение человека.
2)  Эволюционизм (теория эволюции Чарльза Дарвина)  – естественно-научная теория,

согласно которой человек является биологическим видом, происхождение его – природное,
естественное.

3)  Трудовая теория (естественнонаучная, материалистическая теория Ф. Энгельса)  –
утверждает, что причиной выделения человека из животного мира и его эволюции является
труд.

4) Теория внешнего вмешательства (палеовизита) – согласно этой теории, появление
людей на Земле связано с деятельностью иных цивилизаций (люди – прямые потомки инопла-
нетян, высадившихся на Землю в доисторическое время).

5) Катастрофизм – система представлений об изменениях живого мира во времени под
влиянием природных катаклизмов, событий, приводящих к массовому вымиранию организ-
мов.

6) Телеологизм – философское учение о целесообразности как характеристике отдельных
объектов или процессов и бытия в целом, об объяснении развития в мире с помощью конечных,
целевых причин.

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле.  Человек принадлежит
к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. В философском понимании
природа человека является бинарной (двойной), а сам человек – биосоциальное существо, так
как является одновременно и частью природы, и неразрывно связан с обществом.

Биологическая природа  человека проявляется в его анатомии и физиологии. Человек
рождается с набором биологических черт, но разумным становится под действием общества.



И.  А.  Шемаханова.  «Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ»

8

Человек – существо социальное: обладает членораздельной речью, сознанием, высшими
психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т. д.), спо-
собен создавать орудия и пользоваться ими, воспринимает и соблюдает общественные нормы
поведения, выполняет определенные общественные функции и играет социальные роли. Соци-
альная сущность человека проявляется через такие свойства, как: способность и готовность к
общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и другие.

Человек – существо духовное. Духовный мир человека (микрокосм человека) – сложная
система, которая включает в себя: духовные потребности в познании окружающего мира; зна-
ния о природе, обществе, человеке, самом себе; убеждения, взгляды, вера в их истинность;
способность к различным формам социальной деятельности; чувства и эмоции; цели и ценно-
сти.

Человек, обособившись от животного мира, начал создавать вторую, искусственную
среду обитания – культуру.

На формирование человека влияют три группы факторов: биологические данные  (осо-
бенности физического строения и нервной деятельности, темперамент и др.); социокультур-
ные условия (социальное окружение, среда обитания и др.); индивидуальная история.

Существует два подхода в решении вопроса о соотношении природного и социального
в человеке:

а) натуралистический  – преувеличивает значение в нем природного начала, влияющего
на его жизнь и поведение;

б) социологический  – признание в нем только социального начала и игнорирование при
этом биологической стороны его природы.

Абсолютизация одной из сторон сущности человека приводит к биологизаторству или
социологизаторству.

Человек – явление природы, он зависим от нее, но в то же время он возвышается над
природой в духовно-культурном отношении. Человек отличается от всего животного мира
своим сознанием, и особенно осознанием самого себя, своей общественной роли, смысла своей
жизни, пониманием конечности своего индивидуального бытия. Человек обладает физической
и духовной способностью к самосовершенствованию. Благодаря своей физически-духовной
организации только человек может стать личностью, способной к осознанной деятельности, к
творчеству, к целенаправленным и планомерным действиям, готовой к моральной ответствен-
ности.

Таким образом: человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое,
духовно незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду деятельности);
существо целостное (интегрирует (соединяет) в себе физическое, психическое и духовное
начала).
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1.2. Мировоззрение, его виды и формы

 
Мировоззрение – 1) совокупность взглядов человека на мир, который его окружает; 2)

совокупность знаний, взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека
к окружающему миру; 3) целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее
выражение в системе ценностей и идеалов личности, группы, общества. Мировоззрение вклю-
чает также переживания, эмоции, чувствования и представления человека, носит системати-
зированный характер.

 
Мировоззрение включает компоненты:

 
1.  Мироощущение – эмоциональный опыт людей; эмоционально-психологическая сто-

рона мировоззрения на уровне настроений, чувств;
2.  Мировосприятие (эмоционально-чувственное составляющее мировоззрения)  – мир

образов, придающих наглядность нашим мировоззренческим установкам;
3.  Миропонимание (интеллектуальное составляющее мировоззрения, на рацио-

нально-теоретическом уровне представлено научными идеями) – познавательно-интеллекту-
альная сторона мировоззрения;

4. Мироотношение (формируется на основе мироощущения и миропонимания) – сово-
купность ценностных установок человека по тем или иным жизненным вопросам.

5. Менталитет – 1) специфический психологический склад, возникший на базе куль-
туры, общественного и личного опыта, который проецируется на практическую деятельность;
2) совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и
практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта. Менталитет
является результатом развития культуры и традиций; в большей степени, чем мировоззрение,
связан с мышлением.

Структура мировоззрения: знания, принципы, идеи, убеждения, идеалы, духовные
ценности, установки. Субъекты (носители) мировоззрения: отдельный человек; группы людей
(социальные, национальные, профессиональные, религиозные); общество в целом.

Пути формирования: стихийный, осознанный.
 

Классификация типов мировоззрения:
 

А)  определяется эпохой и временем, в которых живет человек. Можно выделить
несколько исторических типов мировоззрения:

* мифологическое  – свойственно для первобытного сознания и древних культур; в его
основе – комплекс мифов, в которых излагается представление о возникновении и устройстве
мира, человека.

* космоцентризм – свойственно для древних культур и связано с натурфилософией (Дао
в Древнем Китае, фюсис (природа) и логос в Древней Греции);

* теоцентризм – философская концепция, в основе которой лежит понимание Бога как
абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага;

* антропоцентризм – мировоззрение, которое возникло в эпоху Возрождения: «человек
есть мера всех вещей» (Протагор);

* социоцентризм – свойственно для современности, определяется пониманием значимо-
сти для человека общественных отношений, формируется философией и обществознанием;
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* знаниецентризм (наукоцентризм, сциентизм)  – свойственное для современности миро-
воззрение, в основе которого лежит представление о научном знании как о главном факторе
общественного прогресса и основном средстве решения экологических и социальных проблем.

Б) по методологическим признакам (опираясь на различные познавательные способности
человека):

* чувственно-образное – основывается на обыденных представлениях, формируется сти-
хийно, в повседневном обиходе;

* эстетическое – связано с восприятием окружающего мира с точки зрения красоты;
* рационалистическое, или рационализированное (абстрактно-логическое, философское

и научное) – может строиться на основе обобщения научных знаний, которые в нем синтези-
руются.

В) по видовым различиям:
* философское – теоретически обобщает опыт духовного и практического освоения мира

человеком; философия выполняет важнейшую функцию, являясь рациональным ядром миро-
воззрения, ибо опирается на достижения наук о природе и обществе;

* религиозное – связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях
надежду на получение ими того, чего они лишены в повседневной жизни;

* научное – стремится к всецелой объективности, представляет собой теоретическое
осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого
познания; основывается на современных достижениях научного познания мира;

* обыденное – относительно или условно-объективно, является порождением повседнев-
ной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей;

* суеверное – является необъективным и дезориентирует человека; искаженно восприни-
мает окружающий мир.

Г) по эмоциональной окраске:
* оптимистическое;
* пессимистическое.
В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.
Д) по содержанию: научное и ненаучное; материалистическое и идеалистическое; атеи-

стическое и религиозное; революционное и консервативное; прогрессивное и регрессивное  и т. д.
В мировоззрении выделяют два уровня: 1) рационально-теоретический,  2) жиз-

ненно-практический.
Важнейшее содержательное различие заключается в том, что является оно гуманисти-

ческим (человеколюбивым) или негуманистическим (человеконенавистническим); выражает
оно национальные и общечеловеческие идеалы или националистические и расистские.

Мировоззрение может быть как всеобщим, массовым, определяющим общественное
сознание, так и индивидуальным, свойственным отдельной личности. Развитая личность может
превосходить своим мировоззрением ту эпоху, в которой живет. Такое мировоззрение про-
грессивно, т.  к. отражает потребности как общественного, так и личностно-духовного раз-
вития. В противоположном случае индивидуальное мировоззрение может деградировать к
предшествовавшим эпохам, носить суеверный характер, быть деструктивным (например, у асо-
циальных субъектов, преступных элементов; у людей, по тем или иным причинам лишенных
нормальных семейных отношений или человеческих условий существования).

Прогрессивное мировоззрение современного человека должно содержать в себе нрав-
ственные и правовые нормы, социальные приоритеты и гуманистические ценности. Современ-
ное общество, основанное на правовых и демократических принципах, утверждает свободу
совести и мировоззренческий плюрализм.
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1.3. Виды знаний

 
Знание является единством чувственного и рационального познания.
Знание – 1) проверенный практикой результат познания действительности, верное ее

отражение в мышлении человека; 2) обладание опытом и пониманием, которые являются пра-
вильными в субъективном и в объективном отношении; 3) инструмент организации деятель-
ности на различных структурных уровнях организации людей.

В середине XIX  в. основатель позитивизма О. Конт предложил концепцию развития
человеческого знания, рассматривая три последовательно сменяющихся форм знания: религи-
озного (основано на традиции и индивидуальной вере); философского (основано на интуиции,
рациональное и умозрительное по своей сути); позитивного (научное знание, основанное на
фиксации фактов в ходе целенаправленного наблюдения или эксперимента).

Классификация форм человеческого знания М. Полани говорит о двух типах знаний у
человека: явного (выраженного в понятиях, суждениях, теориях) и неявного (не поддающегося
полной рефлексии слоя человеческого опыта).

 
Классификация видов знаний в зависимости от:

 
• носителя информации: знания людей; знания в книгах; знания в электронных книгах;

знания в Интернете; знания в музеях;
• способа представления: устная речь, текст, изображение, таблица и др.;
• степени формализации:  бытовые (неформализованные), структурированные, формали-

зованные;
• сферы деятельности: инженерное знание, экономическое, медицинское и др.;
• способа получения знаний: практические (строятся на действиях, овладении вещами,

преобразовании мира) бытовые, научные, экстрасенсорные, религиозные;
• характера соотношений между представляемыми в знании объектами:  декларатив-

ные, процедурные (знания о действиях над объектами, необходимых для достижения цели).
 

Виды знаний:
 

1) Обыденное (житейское) – основано на повседневном опыте, согласовано со здравым
смыслом и во многом с ним совпадает, сводится к констатации и описанию фактов. Обыденное
знание носит эмпирический характер и является важнейшей ориентировочной основой повсе-
дневного поведения людей, их взаимоотношений (между собой и с природой).

2)  Мифологическое  – представляет собой единство рационального и эмоционального
отражения действительности. С помощью мифологического знания первобытный человек
структурировал реальность, т. е., в конечном итоге, познавал ее.

3) Религиозное – акцент делается на веру в сверхъестественное и эмоционально-образ-
ное отражение действительности, а не на доказательство и аргументацию. Результаты религи-
озного размышления формулируются в конкретных, наглядно-чувственных образах. Религия
предлагает человеку абсолютные идеалы, нормы и ценности.

4) Художественное – формируется в сфере искусства, не стремится быть доказательным
и обоснованным. Форма существования этого вида знания – художественный образ. В искус-
стве в отличие от науки и философии допускается вымысел. Поэтому тот образ мира, который
предлагается искусством, всегда более или менее условен.
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5)  Философское – главной особенностью является его рационально-теоретическая
форма.

6) Рациональное – отражение реальности в логических понятиях, строится на рациональ-
ном мышлении.

7) Иррациональное – отражение реальности в эмоциях, страстях, переживаниях, интуи-
ции, воле, аномальных и парадоксальных явлениях; не подчиняется законам логики и науки.

8) Личностное (неявное) – зависит от способностей субъекта и от особенностей его интел-
лектуальной деятельности.

9) Квазинаучное – объединяет в себе черты художественного, мифологического, религи-
озного и научного знания. Квазинаучное знание представлено в мистике и магии, алхимии,
астрологии, паранауках, эзотерических учениях и т. п.

 
Формы знаний:

 
* Научное – объективное, системно организованное и обоснованное знание.
Признаки научного знания: знание рациональное (полученное при помощи разума,

интеллекта); оформленное в теории, принципах, законах; сущностное, повторяемое (не всегда
получается); системное (основанное на многом); это знание, получаемое и фиксируемое науч-
ными методами и средствами; знания, стремящиеся к точности (точные измерения, наличие
терминологии); знание, открытое для критики (в отличие от религии, культуры, искусства и
т. д.), обладающее особым научным языком.

* Ненаучное – разрозненное, несистематизированное знание, которое не формализуется
и не описывается законами.

Ненаучное знание подразделяется на:
а) донаучное знание – знания, полученные до появления современной науки; б) пара-

научное знание – формы познавательной деятельности, возникающие как альтернатива или
дополнение к существующим видам научного знания (астрология, экстрасенсорные знания
(это знания, научные по форме, но ненаучные по содержанию – уфология), в) вненаучное
знание – сознательно искаженные представления о мире (его признаки: нетерпимость, фана-
тизм; индивидуальное знание и пр.); г) антинаучное знание – бессознательное, ошибочное
(утопия, вера в панацею); д) псевдонаучное знание – отличается крайней авторитарностью
и пониженным критицизмом, игнорированием эмпирического опыта, противоречащего соб-
ственным постулатам, отказом от рациональной аргументации в пользу веры; е) лженаучное
знание – знания, которые не доказаны или опровергнуты, сознательно используют домыслы и
предрассудки.

Процессы, связанные с знаниями: получение знаний, накопление знаний, хранение зна-
ний, преобразование знаний, передача знаний, потеря знаний, визуализация знания.

Знания необходимы человеку для ориентации в окружающем мире, для объяснения
и предвидения событий, для планирования и реализации деятельности и выработки других
новых знаний.
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1.4. Понятие истины, ее критерии

 
Гносеология – философская наука, в которой изучаются проблемы природы познания и

его возможности. Агностицизм – философское учение, отрицающее полностью или частично
возможности познания мира. Гностицизм – философское учение, признающее возможности
познания мира.

Познание – 1) процесс постижения действительности, накопления и осмысления дан-
ных, полученных в опыте взаимодействия человека с окружающим миром; 2) процесс актив-
ного отражения и воспроизведения действительности в сознании человека, результатом кото-
рого является новое знание о мире.

Субъект познания – носитель предметно-практической деятельности и познания
(индивид или социальная группа), источник активности, направленной на объект; активно дей-
ствующее в познании творческое начало.

Объект познания – то, что противостоит субъекту в его познавательной деятельности.
В качестве объекта может выступать и сам субъект (человек является объектом изучения мно-
гих наук: биологии, медицины, психологии, социологии, философии и др.).

Иерархия познавательных способностей человека (Платон, Аристотель, И. Кант):
а) чувственное познание – является базовым, с него начинается все наше познание; б) рацио-
нальное познание – осуществляется при помощи рассудка, способно устанавливать, открывать
объективные связи (причинно-следственные) между явлениями, законы природы; в) познание
на основе идей разума – задает мировоззренческие принципы.

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее чувственный опыт единствен-
ным источником достоверного знания (сформировался в XVII–XVIII вв. – Р. Бэкон, Т. Гоббс,
Д. Локк).

Сенсуализм – направление в теории познания, согласно которому ощущения и воспри-
ятия – основа и главная форма достоверного познания.

Рационализм – философское направление, признающее разум основой познания и пове-
дения людей (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц).

 
Формы (источники, ступени) познания:

 
1. Чувственное (эмпирическое) познание  – познание с помощью органов чувств (зрение,

слух, обоняние, вкус, осязание). Особенности чувственного познания: непосредственность;
наглядность и предметность; воспроизведение внешних свойств и сторон.

Формы чувственного познания: ощущение (отражение отдельных свойств предмета,
явления, процесса, возникающее в результате их непосредственного воздействия на органы
чувств); восприятие (чувственный образ целостной картины предмета, процесса, явления,
непосредственно воздействующих на органы чувств); представление (чувственный образ пред-
метов и явлений, сохраняемый в сознании без их непосредственного воздействия на органы
чувств. Посредством языка происходит перевод представления в абстрактное понятие.

2. Рациональное, логическое познание  (мышление). Особенности рационального позна-
ния: опора на результаты чувственного познания; абстрактность и обобщенность; воспроизве-
дение внутренних закономерных связей и отношений.

Формы рационального познания: а) понятие (отображенное в мышлении единство суще-
ственных свойств, связей и отношений предметов или явлений); б) суждение (форма мыш-
ления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете, его свойствах или отно-
шениях между предметами); в) умозаключение (рассуждение, в ходе которого из одного или
нескольких суждений выводится новое суждение, называемое заключением, выводом или след-
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ствием). Виды умозаключений: дедуктивные (путь мышления от общего к частному, от общего
положения к особенному), индуктивные (способ рассуждения от частных положений к общим
выводам), традуктивные (по аналогии).

Чувственное и рациональное познание нельзя противопоставлять, абсолютизировать, так
как они дополняют друг друга. С помощью воображения создаются гипотезы. Наличие вооб-
ражения позволяет человеку осуществлять творчество.

Научное познание – особый вид познавательной деятельности, направленный на выра-
ботку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и
обществе. Особенности научного познания: объективность; развитость понятийного аппарата;
рациональность (доказательность, системность); проверяемость; высокий уровень обобщения;
универсальность (исследует любой феномен со стороны закономерностей и причин); исполь-
зование специальных способов и методов познавательной деятельности.

* Уровни научного познания: 1). Эмпирический. Методы эмпирического познания:
наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент; 2). Теоретический. Методы теоре-
тического уровня познания: идеализация (метод научного познания, при котором происходит
замена отдельных свойств изучаемого объекта символами или знаками), формализация; мате-
матизация; обобщение; моделирование.

* Формы научного познания: научный факт (отражение объективного факта в чело-
веческом сознании); эмпирический закон (объективная, существенная, конкретно-всеобщая,
повторяющаяся устойчивая связь между явлениями и процессами); вопрос; проблема (осо-
знанная формулировка вопросов – теоретическая и практическая); гипотеза (научное пред-
положение); теория (исходные основания, идеализированный объект, логика и методология,
совокупность законов и утверждений); концепция (определенный способ понимания (трак-
товки) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руко-
водящая идея для их систематического освещения).

* Универсальные методы научного познания: анализ; синтез; дедукция; индукция;
аналогия; моделирование (воспроизведение характеристик одного объекта на другом объекте
(модели), специально созданном для их изучения); абстрагирование (мысленное отвлечение
от ряда свойств предметов и выделение какого-либо свойства или отношения); идеализация
(мысленное создание каких-либо абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в
опыте и действительности).

 
Формы ненаучного познания:

 
миф; жизненный опыт; народная мудрость; здравый смысл; религия; искусство; парана-

ука.
Интуиция является специфическим компонентом связи чувственного и рационального

познания. Интуиция – способность человеческого сознания в некоторых случаях чутьем,
догадкой улавливать истину, опираясь на прежний опыт, на приобретенные ранее знания;
проницательность; непосредственное познание, познавательное предчувствие, познавательное
озарение; сверхбыстрый мыслительный процесс. Виды интуиции: 1) чувственная, 2) интеллек-
туальная, 3) мистическая.

 
Классификация форм познания по виду духовной деятельности человека

 
* Экзистенциальная (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс и М. Хайдеггер). К познаватель-

ной сфере относят эмоции и чувства (не ощущения) человека. Эти переживания носят миро-
воззренческий и духовный характер.
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* Мораль является не только личностной формой регуляции поведения человека, но и
особой формой познания. Мораль необходимо познавать, а ее наличие говорит о духовной
развитости человека.

* Эстетическое познание наибольшее развитие получило в искусстве. Особенности:
познает мир с точки зрения красоты, гармонии и целесообразности; не дается с рождением,
а воспитывается; входит в число духовных способов познания и деятельности; не нацелено,
в отличие от научного познания, на конкретную пользу; носит всецело творческий характер,
не копирует действительность, а творчески воспринимает ее. Более того, оно может создавать
свою, эстетическую реальность, которая способна духовно воздействовать на человека, преоб-
разовывать, трансформировать и совершенствовать его природу.

Истина – соответствие между фактами и высказываниями об этих фактах. Объективная
истина – содержание знания, которое определяется самим изучаемым предметом, не зависит
от пристрастий и интересов человека. Субъективная истина зависит от восприятия субъекта,
его мировоззрения и установок.

Относительная истина – неполное, ограниченное знание; такие элементы знания, кото-
рые в процессе развития познания будут изменяться, заменяться новыми. Относительная
истина зависит от точки зрения наблюдателя, она носит изменчивый характер (об этом говорит
теория относительности).

Абсолютная истина – полное, исчерпывающее знание о действительности; тот элемент
знаний, который не может быть опровергнут в будущем.

Истина абсолютная и истина относительная – разные уровни (формы) объективной
истины.

По форме истина может быть: житейской, научной, художественной, нравственной и т. д.,
поэтому может быть столько истин, сколько есть видов знаний. Научную истину, например,
отличает системность, упорядоченность знания, его обоснованность и доказательность. Духов-
ная истина есть не что иное, как правильное, совестное отношение человека к себе, другим
людям и миру.

Заблуждение – содержание знания субъекта, не соответствующее реальности объекта, но
принимаемое за истину. Источники заблуждений: погрешности при переходе от чувственного
к рациональному познанию, некорректный перенос чужого опыта. Ложь – сознательное иска-
жение образа объекта. Дезинформация – это подмена из корыстных соображений достоверного
недостоверным, истинного – ложным.

Причины относительности человеческих знаний:  изменчивость мира; ограничен-
ность познавательных возможностей человека; зависимость возможностей познания от реаль-
ных исторических условий, уровня развития духовной культуры, материального производства
и особенностей познавательной деятельности человека.

Критерий истины зависит от формы и метода познания. Он может быть эмпирическим,
т. е. опытным (в науке); рационалистическим (в науке и философии); практическим (в науке,
социальной практике); умозрительным (в философии и религии). В социологии основным кри-
терием истины является практика, которая включает материальное производство, накоплен-
ный опыт, эксперимент, дополняется требованиями логической согласованности и во многих
случаях практической полезностью тех или иных знаний.

Практика – материальная, целеполагающая деятельность людей.
Функции практики в процессе познания: 1) источник познания (потребностями

практики вызваны к жизни существующие науки); 2) основа познания (благодаря преобразова-
нию окружающего мира происходит наиболее глубокое познание свойств окружающего мира);
3) практика является движущей силой развития общества; 4) практика – цель познания (чело-
век познает мир, чтобы использовать результаты познания в практической деятельности); 5)
практика – критерий истинности познания.
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Основные виды практики: научный эксперимент, производство материальных благ,
социально-преобразующая деятельность масс. Структура практики: объект, субъект,
потребность, цель, мотив, целесообразная деятельность, предмет, средства и результат.



И.  А.  Шемаханова.  «Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ»

17

 
1.5. Мышление и деятельность

 
Исследовать мышление начали античные философы и ученые (Парменид, Протагор,

Эпикур, Аристотель) с позиций философии и логики. В эпоху Средневековья изучение мыш-
ления носило исключительно эмпирический характер. В эпоху Ренессанса сенсуалисты решаю-
щее значение отдавали ощущению и восприятию; рационалисты считали мышление автоном-
ным, рациональным актом, свободным от непосредственного чувствования. В конце XIX в.
прагматики утверждали, что мысли истинны не потому, что отражают материальный мир, а
через полезность для человека. В XX в. появились теории: бихевиоризм (мышление рассматри-
вается как процесс формирования связей между стимулами и реакциями), психоанализ (изу-
чает бессознательные формы мышления, зависимость мышления от мотивов и потребностей);
психологическая теория деятельности (мышление – прижизненная способность к решению
задач и преображению действительности) и др.

Мышление – активный процесс отражения объективной действительности в понятиях,
суждениях, теориях, составляющий высшую ступень человеческого познания. Мышление,
имея своим единственным источником ощущения, переходит границы непосредственно-чув-
ственного отражения и позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях
реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты человеком. Мышление
составляет предмет изучения теории познания и логики, психологии и нейрофизиологии; изу-
чается в кибернетике в связи с задачами технического моделирования мыслительных опе-
раций. Мышление является функцией мозга и представляет собой естественный процесс.
Каждый отдельный человек становится субъектом мышления, лишь овладевая языком, поня-
тиями, логикой, которые суть продукты развития общественной практики, так как для поста-
новки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были
открыты в человеческой практике. Мышление человека по своей природе социально, имеет
общественно-историческую природу. Объективной материальной формой мышления является
язык. Мышление неразрывно связано с языком. В языке находят выражение мысли человека.

Мышление обладает личностным характером. Это проявляется в том, какие задачи при-
влекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает
чувства при их решении. Субъективный момент выступает и в сложившихся у человека отно-
шениях, и в условиях, в которых этот процесс протекает, и в используемых методах, и в богат-
стве знаний и успешности их применения.

Отличительной особенностью мыслительной деятельности является включение в этот
процесс эмоционально-волевых сторон личности, которые проявляются: в форме побуждений,
мотивов; в  форме реакции на сделанное открытие, на найденное решение или постигшую
неудачу; в отношении, которое испытывает человек к содержанию самой задачи.

Особенности мышления: чувственная конкретность и предметность (первобытный чело-
век); большие обобщающие способности (современный человек).

Этапы мышления: 1) формулирование задачи (вопроса); 2) решение; 3) достижение
нового знания.

 
Типы мышления:

 
1) Образное. Способом ее решения будет практическое действие. Свойственно перво-

бытному человеку и людям первых земных цивилизаций.
2) Понятийное (теоретическое) . Способом ее решения будет использование абстрактных

понятий, теоретических знаний. Свойственно современному человеку.
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3) Знаковое. Знание существует в языковых знаках (знаки-сигналы, знаки-признаки и
т. п.), которые в качестве своего значения имеют познавательный образ тех или иных явлений,
процессов объективной реальности. Наука все чаще и эффективнее использует символику как
средство выражения результатов мыслительной деятельности.

Формы мышления: понятие; суждение; умозаключение.
Основные виды мыслительных (логических) операций: сравнение; анализ; синтез;

абстракция; конкретизация; индукция; дедукция; классификация; обобщение.
Мышление является основой поведения, адаптации; мышление связано с деятельностью,

так как в ее процессе сначала решается ряд задач, а потом умственный проект осуществляется
на практике.

В процессе мышления человек постепенно открывал в окружающем мире все большее
количество законов, т. е. существенных, повторяющихся, устойчивых связей вещей. Сформу-
лировав законы, человек стал использовать их в дальнейшем познании, что дало ему возмож-
ность активно воздействовать на природу и общественную жизнь.

Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к окружа-
ющему миру, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями, содержание которой
составляет его целесообразное изменение и преобразование, творческо-преобразующее отно-
шение к окружающему миру.

Деятельность человека отличается от жизнедеятельности животных тем, что она предпо-
лагает наличие субъекта действия, противостоящего объекту и воздействующего на него.

 
История понятия «деятельность»

 
А) деятельность как основание и принцип всей культуры (И. Кант)
Б) рационалистическая концепция деятельности (Г. Гегель).
В) деятельность как источник происхождения многообразных продуктов культуры и

форм социальной жизни (Л. С. Выгодский).
Г) теория социального действия (М. Вебер, Ф. Знаменский) выявляет значение ценност-

ных установок и ориентаций, мотивов деятельности, ожиданий, притязаний и пр.
 

Основные признаки деятельности человека:
 

* приспособление к природной среде путем ее масштабного преобразования, ведущего
к созданию искусственной среды существования человека;

* сознательная постановка целей, связанных со способностью анализировать ситуацию
(раскрывать причинно-следственные зависимости, предвидеть результаты, продумывать наи-
более целесообразные способы их достижения);

* воздействие на среду специально изготовленными средствами труда, создание искус-
ственных объектов, которые усиливают физические возможности человека;

* продуктивный, творческий, созидательный характер.
 

Структура деятельности
 

Субъект – источник активности, действующее лицо (человек, коллектив, общество).
Объект – то, на что направлена деятельность (предмет, процесс, явление, внутреннее

состояние человека). Объектом деятельности может быть природный материал или предмет
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(земля в сельскохозяйственной деятельности), другой человек (студент как объект обучения)
или сам субъект (в случае самообразования, спортивных тренировок).

Мотив – основанное на потребности осознанное побуждение, обосновывающее и оправ-
дывающее деятельность. В процессе формирования мотива потребности опосредованы инте-
ресами, традициями, убеждениями, социальными установками и т. д.

Цель – сознательное представление о результате деятельности, предвосхищение буду-
щего. Цель может быть сложной, и для ее достижения иногда требуется ряд промежуточных
шагов (задач).

Средства – используемые в ходе деятельности приемы, способы действия, предметы и
т. п. Средства должны быть соразмерными цели, моральными; нельзя оправдывать аморальные
средства благородством цели.

Действие – элемент деятельности, имеющий относительно самостоятельную и осознан-
ную задачу. Деятельность состоит из отдельных действий. Немецкий социолог Макс Вебер
(1865–1920) выделял такие типы социальных действий: целерациональные (действия, ори-
ентированные на достижение разумной пели); ценностно-рациональные (действия, основан-
ные на убеждениях, принципах, моральных и эстетических ценностях); аффективные (дей-
ствия, совершенные под влиянием сильных чувств – ненависти, страха); традиционные –
действия, основанные на привычке, часто являющиеся автоматической реакцией, выработан-
ной на основе обычаев, верований, образцов и т. д.

Особые формы действий: поступки (действия, которые имеют ценностно-рациональное,
нравственное значение); деяния (действия, имеющие высокое положительное социальное зна-
чение).

Результат – конечный итог, то состояние, в котором потребность удовлетворяется (пол-
ностью или частично). Результат деятельности может и не совпадать с целью деятельности.
Параметрами результата деятельности являются количественные и качественные показатели,
по которым производится сопоставление результата с целью. Через деятельность реализуется
свобода человека, так как в ее процессе он осуществляет свой выбор.

 
Основные классификации видов деятельности

 
1) в зависимости от особенностей отношения человека к окружающему миру: матери-

альная, практическая (направлена на преобразование реальных объектов природы и общества)
и духовная (связана с изменением индивидуального и общественного сознания);

2) в зависимости от хода истории, общественного прогресса: прогрессивная, реакцион-
ная, созидательная, разрушительная;

3) в зависимости от социальных форм объединения людей: индивидуальная, коллектив-
ная, массовая;

4)  в зависимости от характера выполняемых человеком функций: физический труд
(характеризуется нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы орга-
низма) и умственный труд (труд, объединяющий работы, связанные с приемом и переработкой
информации, требующий напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления);

5) по соответствию правовым нормам: законная и незаконная;
6) по соответствию моральным нормам: моральная и аморальная;
7) в зависимости от сфер общественной жизни: экономическая, социальная, политиче-

ская и духовная;
8) по особенностям проявления человеческой активности: внешняя (движения, мышеч-

ные усилия, действия с реальными предметами) и внутренняя (умственные действия);
9) по характеру самой деятельности – репродуктивная (деятельность по образцу) и твор-

ческая (деятельность с элементами новаторства, отхода от шаблонов и стандартов). Важней-
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шие механизмы творческой деятельности: комбинирование, воображение, фантазия, интуи-
ция – знание, условия получения которого не осознаются.

 
Типы деятельности

 
• Игра – особый вид деятельности, целью которого не является производство какого-

нибудь материального продукта, а сам процесс – развлечение, отдых. Начало исследований
игры было положено идеями Ф. Шиллера, Г. Спенсера, Ф. Ницше. Характерные черты игры:
происходит в условной ситуации; в ее процессе используются замещающие предметы; нацелена
на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, обогащает ее,
вооружает необходимыми навыками.

• Учение – вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний,
умений и навыков. Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных
учреждениях) и неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности). Учение
может приобрести характер самообразования.

• Труд – любая сознательная деятельность человека, которая направлена на достижение
практически полезного результата. Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность
на достижение запрограммированных ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений,
знаний; практическая полезность; получение результата; развитие личности; преобразование
внешней среды обитания человека.

• Общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов (классов,
групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, спо-
собностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности; одно из необходимых
и всеобщих условий формирования и развития общества и личности. В процессе общения
передается и усваивается социальный опыт, происходит изменение структуры и сущности вза-
имодействующих субъектов, формируются исторически конкретные типы личностей, проис-
ходит социализация личности.

 
Классификации общения

 
А) по используемым средствам общения: непосредственное (с помощью естественных

органов – рук, головы, голосовых связок и т. д.); опосредованное (с помощью специально при-
способленных или изобретенных средств – газета, компакт-диск, след на земле и т. д.); прямое
(личные контакты и непосредственное восприятие друг друга); косвенное (через посредников,
которыми могут выступать другие люди);

Б) по субъектам общения: между реальными субъектами; между реальным субъектом
и иллюзорным партнером, которому приписываются несвойственные ему качества субъекта
общения (это могут быть домашние животные, игрушки и т. д.); между реальным субъектом и
воображаемым партнером, проявляется во внутреннем диалоге («внутренний голос»), в диа-
логе с образом другого человека; между воображаемыми партнерами – художественными обра-
зами произведений.

Особое место в системе видов деятельности принадлежит творчеству. Творческая дея-
тельность – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные
ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество
от изготовления (производства) – уникальность его результата. Признаками творческой дея-
тельности являются оригинальность, необычность, своеобразие, а ее результатом – изобрете-
ния, новые знания, ценности, произведения искусства.

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый
арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Все виды деятель-
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ности существуют во взаимодействии друг с другом, что обусловливает системный характер
всех сфер общественной жизни.

 
Характерные черты деятельности как способа существования людей:

 
• сознательный характер – человек сознательно выдвигает цели деятельности и предви-

дит ее результаты;
• продуктивный характер – направлена на получение результата (продукта);
• преобразующий характер – человек изменяет окружающий мир и самого себя;
• общественный характер – человек в процессе деятельности, как правило, вступает в

разнообразные отношения с другими людьми.
Деятельность – непременное условие человеческой жизни: она создала самого человека,

сохранила его в истории и предопределила поступательное развитие культуры; осуществляется
в среде обитания (производственной, бытовой, природной окружающей). Деятельность требует
от человека высокой подвижности нервных процессов, быстрых и точных движений, повышен-
ной активности восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоциональной устойчивости.



И.  А.  Шемаханова.  «Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ»

22

 
1.6. Потребности и интересы

 
Потребность – нужда человека в том, что составляет необходимое условие его суще-

ствования. В самом общем виде потребность можно определить как объективно необходи-
мое условие существования или развития ее носителя. Это объективное условие, предпосылка
существования субъекта (индивида, группы, организации и т. д.).

Осознанная потребность – это представление субъекта о том, что ему необходимо для
существования и развития. Неудовлетворенная физиологическая потребность проявляется в
ощущениях, которые выступают стимулом к определенным действиям. Осознанные потребно-
сти часто далеки от объективных или прямо противоположны им.

Потребности индивида – это объективно необходимые условия существования чело-
века. Будучи природно-социальным существом, человек имеет две группы потребностей: одни
порождены его физиологией и психологией, другие сконструированы обществом.

Статусные потребности – это объективно необходимые условия для сохранения и раз-
вития статусной позиции. Работа человека часто является одним из мощных факторов форми-
рования статусных потребностей. Другим источником статусных потребностей является суб-
культура среды, к которой принадлежит индивид. Здесь статусная потребность сплетается с
психологической потребностью в принадлежности к группе.

 
Классификации потребностей

 
1. Закон возвышения потребностей (марксизм): а) биологические  (органические, матери-

альные); б) социальные – потребности в общении с другими людьми, в общественной деятель-
ности, в общественном признании и др.; в) духовные (идеальные, познавательные). Биологи-
ческие, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биологические в своей основе
потребности у человека в отличие от животных становятся социальными. У большинства
людей социальные потребности господствуют над идеальными: потребность в знаниях нередко
выступает как средство обрести профессию, занять достойное положение в обществе.

2. Иерархия потребностей (А. Маслоу).
1) Первичные (врожденные):
– физиологические потребности  (голод, жажда, воспроизводство рода и т. п.). Для суще-

ствования человека эти потребности должны быть удовлетворены хотя бы на минималь-
ном уровне, их неудовлетворение может иметь разрушительные для организма последствия.
К физиологическим потребностям относятся и некоторые потребности, сконструированные
культурой, жизнью человека в определенной среде, повторяющимися образцами поведения:
потребность в пище может трансформироваться в обжорство, гурманство, привередливость,
брезгливость и т. д.

– экзистенциальные потребности (от лат. exsistentia – существование): в безопасности и
защите (долговременное выживание и стабильность), комфорте, гарантии занятости, страхо-
вании от несчастных случаев, уверенности в завтрашнем дне и т. д. В эту категорию включены
также потребности в стабильности, в свободе от страха, тревоги и хаоса, в структуре, порядке
и т. д.

2) Вторичные (приобретенные):
– социальные: в социальных связях, общении, привязанности, заботе о другом человеке

и внимании к себе, участии в совместной деятельности; Потребности принадлежности и любви
(присоединение и принятие). Групповая принадлежность становится доминирующей. Будучи
неудовлетворенной, эта потребность вызывает муки одиночества, тяжелые переживания отвер-
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женности. На этой потребности произрастают и националистические, и патриотические чув-
ства.

– престижные: в самоуважении, уважении со стороны других, признании, достижении
успеха и высокой оценки, служебном росте. Потребности самоуважения (значение, компе-
тентность). Самоуважение предполагает, во-первых, потребность в компетенции, уверенности,
независимости и свободе. Неудовлетворение потребностей в самоуважении ведет к чувству
неполноценности, слабости, зависимости, пассивности.

– духовные: в самоактуализации, самовыражении, самореализации. Потребности в само-
актуализации (реализация потенциала) – это желание человека стать тем, кем он может стать,
а значит, достичь вершины потенциала.

Следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку, во-первых, не все
потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, потребности не
должны противоречить нравственным нормам общества. Разумные потребности – это потреб-
ности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств: стремле-
ние к истине, красоте, знаниям, желание приносить добро людям и др. Потребности лежат в
основе возникновения интересов и склонностей. Ложные, мнимые потребности – потребно-
сти, удовлетворение которых ведет к физической и духовной деградации личности, наносит
ущерб природе и обществу.

Интерес – потребностное отношение или мотивационное состояние, побуждающее к
познавательной деятельности.

Интересы людей направлены на предметы потребностей и те общественные условия,
которые делают более или менее доступными материальные и духовные блага, обеспечиваю-
щие удовлетворение потребностей; определяются положением различных социальных групп
и индивидов в обществе; в разной степени осознаются людьми и являются важнейшими побу-
дительными стимулами к различным видам деятельности. Таким образом, интересы человека
выражают направленность его личности, которая во многом определяет его жизненный путь,
характер деятельности и т. д.

Классификация интересов: а) по их носителю: индивидуальные; групповые; всего
общества; б) по направленности: экономические; социальные; политические; духовные.

Объективный интерес – это объективно оптимальный путь к удовлетворению потреб-
ности и совокупность средств, вещей, услуг, позволяющих ее удовлетворить.

Объективный социальный интерес – это объективно оптимальный путь к удовлетво-
рению потребности в социальном пространстве. Атрибутом статусной позиции является как
статус (совокупность прав, обязанностей, условий), так и набор специфических для этой пози-
ции интересов.

Осознанный интерес – это представление субъекта о том, как лучше всего удовлетво-
рить свою потребность. Этот интерес может совпадать с объективным, отличаться от него, а
может вести в противоположном направлении. Именно осознанный интерес является непо-
средственной причиной действий человека.

Реализуемый интерес – это путь субъекта к удовлетворению потребности, которым
пошел субъект. Он может совпадать с осознанным интересом и противоречить ему.

От интереса следует отличать склонность – избирательную направленность индивида на
определенную деятельность, побуждающую ею заниматься. В ее основе – глубокая устойчивая
потребность индивида в некоей деятельности, стремление совершенствовать умения и навыки,
связанные с этой деятельностью. Появление склонности обычно является предпосылкой раз-
вития соответственных способностей. Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое
зависит от степени доступности той или иной деятельности).
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1.7. Свобода и необходимость в человеческой деятельности

 
В настоящее время в философии свобода личности рассматривается как исторический,

социальный и нравственный императив, критерий развития индивидуальности и отражение
уровня развития общества.

В повседневной жизни человек сталкивается с давлением внешних для него обстоя-
тельств. Люди не вольны в выборе времени и места своего рождения, объективных условий
жизнедеятельности и пр. Человек не волен изменить социальные рамки выбора; они ему даны,
с одной стороны, в наследство всей предыдущей историей развития человечества, с другой –
наличным бытием конкретной социальности, в которой существует субъект выбора. Но бытие
человека – это всегда альтернативы, предполагающие выбор, который характеризуется как раз-
ными средствами достижения поставленных целей, так и разными результатами реализации
поставленных целей.

Некоторые современные философы считают, что человек «обречен» на свободу, так как
преобразование мира является способом человеческого существования, и этим создает объ-
ективное (независимое от воли и сознания человека) условие для свободы. Проблема возни-
кает перед ним тогда, когда он узнает о существовании других жизненных путей и начинает
их оценивать и выбирать.

Свобода – 1) это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью
выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеа-
лами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, зако-
номерностей окружающего мира; 2) это умение познавать объективную необходимость и, опи-
раясь на это познание, вырабатывать правильные цели, принимать и выбирать обоснованные
решения и на практике воплощать их в действительность.

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоцио-
нально-волевым напряжением человека. Свобода личности в обществе имеет не абсолютный,
а относительный характер. Общество своими нормами и ограничениями определяет диапа-
зон выбора. Этот диапазон обусловливается: условиями реализации свободы, сложившимися
формами общественной деятельности, уровнем развития общества и местом человека в обще-
ственной системе, целями человеческой деятельности, которые формулируются в соответствии
с внутренними побуждениями каждого человека, правами и свободами других людей.

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском раз-
ного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей
или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим про-
мыслом, судьбой, роком и т. д.). Свобода и необходимость – философские категории, выра-
жающие взаимоотношение между деятельностью людей и объективными законами природы и
общества.

Необходимость – это устойчивая, существенная связь явлений, процессов, объектов
действительности, обусловленная всем предшествующим ходом их развития. Необходимость
существует в природе и обществе в виде объективных, т. е. независимых от сознания человека,
законов. Мера необходимости и свободы в ту или иную историческую эпоху различна, и она
задает определенные типы личности.

Фатализм (лат. fatalis – роковой)  – мировоззренческая концепция, согласно которой
все процессы в мире подчинены господству необходимости и исключают всякую возможность
выбора и случайности.

Волюнтаризм (лат. voluntas – воля) – мировоззренческая концепция, признающая волю
как первооснову всего сущего, пренебрегает необходимостью, объективными историческими
процессами.
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Свободу как познанную необходимость трактовали Б. Спиноза, Г. Гегель, Ф. Энгельс.
Трактовка свободы как познанной необходимости имеет огромное практическое значение, так
как предполагает постижение, учет и оценку человеком объективных пределов своей деятель-
ности.

Свобода неотделима от ответственности, от обязанностей перед собой, перед обществом
и перед другими его членами. Ответственность – социально-философское и социологиче-
ское понятие, характеризующее объективный, исторически-конкретный вид взаимоотноше-
ний между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления
предъявляемых к ним взаимных требований. Ответственность личности имеет две стороны:

– внешняя: возможность применить к личности определенные общественные санкции
(личность ответственна перед обществом, государством, другими людьми при соблюдении воз-
ложенных на нее обязанностей; несет моральную и правовую ответственность);

– внутренняя: ответственность личности перед собой (развитие чувства долга, чести и
совести человека, его способность осуществлять самоконтроль и самоуправление).

Виды ответственности: 1) историческая, политическая, нравственная, юридическая и
т. д.; 2) индивидуальная (персональная), групповая, коллективная.; 3) социальная  (выражается
в склонности человека вести себя в соответствии с интересами других людей).

Зависимость между свободой и ответственностью личности прямо пропорциональна:
чем больше свободы дает человеку общество, тем больше и его ответственность за пользо-
вание этой свободой. Ответственность – саморегулятор деятельности личности, показатель
социальной и нравственной зрелости личности, может проявляться в разных характеристи-
ках поведения и действия человека: дисциплина и самодисциплина, организованность, умение
предвидеть последствия своих собственных действий, способность к прогнозу, самоконтроль,
самооценка, критическое отношение к самому себе.
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1.8. Системное строение общества: элементы и подсистемы

 
Общество – 1) в узком смысле: социальная организация страны, обеспечивающая сов-

местную жизнедеятельность людей; круг людей, объединенных общностью цели, интересов,
происхождения (общество нумизматов, дворянское собрание); отдельное конкретное обще-
ство, страна, государство, регион; исторический этап в развитии человечества (феодальное
общество, капиталистическое общество); человечество в целом;

2) в широком смысле: обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мате-
риального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму связей и отноше-
ний людей в процессе их жизнедеятельности.

Страна – это географическое понятие, обозначающее часть света, территорию, которая
имеет определенные границы.

Государство – политическая организация общества с определенным типом власти
(монархия, республика, советы, др.), органами и структурой правления (авторитарное или
демократическое).

 
Развитие воззрений на общество

 
1. Аристотель под обществом понимал совокупность индивидов, которые объединились

для удовлетворения своих социальных инстинктов.
2. Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо (XVII–XVIII вв.) выдвинули идею общественного договора, т. е.

договора между людьми, каждый из которых обладает суверенными правами для контроля над
своими действиями.

3. Гегель рассмотривал общество как сложную систему отношений, выделив в качестве
предмета рассмотрения так называемое гражданское общество, т. е. общество, где существует
зависимость всех от всех.

4. О. Конт полагал, что строение общества определяется формами мышления человека
(теологической, метафизической и позитивной). Само общество он рассматривал как систему
элементов, которыми выступают семья, классы и государство, а основу образует разделение
труда между людьми и их взаимоотношение между собой.

5. М. Вебер считал общество продуктом взаимодействия людей, как результат их соци-
альных действий в интересах всех и каждого.

6. Т. Парсонс определял общество как систему отношений между людьми, связующим
началом которой являются нормы и ценности.

7. К. Маркс рассматривал общество как исторически развивающуюся совокупность отно-
шений между людьми, складывающихся в процессе их совместной деятельности.

Критерии общества: наличие единой территории, являющейся материальной основой
возникающих в ее пределах социальных связей; универсальность (всеобъемлющий характер);
автономность, способность существовать самостоятельно и независимо от других обществ;
интеграгивность: общество способно поддерживать и воспроизводить в новых поколениях
свои структуры, включать все новых индивидов в единый контекст социальной жизни.

Свойства общества: относительная автономность; самодостаточность; саморегулирова-
ние.

Функции общества: производство материальных благ и услуг; распределение продуктов
труда (деятельности); регламентация и управление деятельностью и поведением; воспроизвод-
ство и социализация человека; духовное производство и регулирование активности людей.

Общественные отношения – многообразные формы взаимодействия людей, а также
связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них). Общество
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– совокупность общественных отношений. Материальные отношения возникают и складыва-
ются непосредственно в ходе практической деятельности человека вне его сознания и незави-
симо от него, это: производственные отношения, экологические отношения и др. Духовные
(идеальные) отношения формируются и определяются духовными ценностями, это: мораль-
ные отношения, политические отношения, правовые отношения, художественные отношения,
философские отношения, религиозные отношения.

Сфера жизни общества (подсистема) – определенная совокупность устойчивых отно-
шений между социальными субъектами. Сферы общественной жизни представляют собой
крупные, устойчивые, относительно самостоятельные подсистемы человеческой деятельности
и включают в себя: а) определенные виды деятельности человека  (например, образователь-
ные, политические, религиозные); б) социальные институты (такие, как семья, школа, пар-
тии, церковь); в) сложившиеся отношения между людьми (т. е. связи, возникшие в процессе
деятельности людей, например отношения обмена и распределения в экономической сфере).

 
Основные сферы общественной жизни

 
1. Социальная (элементы – народы, нации, классы, половозрастные группы и т. д., их

взаимоотношения и взаимосвязь).
2. Экономическая  (элементы – производительные силы, производственные отношения,

единство производства, специализации и кооперации, потребления, обмена и распределения) –
обеспечивает производство товаров, необходимых для удовлетворения материальных потреб-
ностей индивидов.

3. Политическая (элементы – государство, партии, общественно-политические движения
и др.) – комплекс отношений между государствами, партиями, общественными организаци-
ями, отдельными индивидами по поводу осуществления власти.

4. Духовная (элементы – философские, религиозные, художественные, правовые, поли-
тические и другие воззрения людей, их настроения, эмоции, представления об окружающем
мире, традиции, обычаи и т. п.) – охватывает различные формы и уровни общественного созна-
ния.

Все указанные сферы общества и их элементы непрерывно взаимодействуют, изменя-
ются, но в главном остаются неизменными (инвариантными), сохраняют возложенные на них
функции. В каждой из сфер общества формируются соответствующие социальные инсти-
туты – это группа людей, отношения между которыми построены по определенным прави-
лам (семья, армия и т. д.), и совокупность правил для определенных социальных субъектов
(например, институт президентства).

Сложный характер социальных систем сочетается с их динамичностью, т. е. подвижным,
изменчивым характером.

Социальная система – это упорядоченное целое, представляющее собой совокупность
отдельных социальных элементов – индивидов, групп, организаций, институтов.

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система характе-
ризуется следующими специфическими чертами:  1. Отличается большим разнообразием
различных социальных структур и подсистем. 2. Общество – это система вне– и надиндиви-
дуальных форм, связей и отношений, которые человек создает своей активной деятельностью
вместе с другими людьми. 3. Присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной
совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного
существования. 4. Общество отличает исключительная динамичность, незавершенность и аль-
тернативность развития. Главным действующим лицом в выборе вариантов развития является
человек. 5. Выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. 6. Обществу при-
суща непредсказуемость, нелинейность развития.
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Общество может само рассматриваться как система, состоящая из множества подсистем,
а каждая подсистема представляет собой систему на своем уровне и имеет свои подсистемы.

А) С точки зрения функциональных взаимоотношений ее элементов, т. е. с точки зре-
ния структуры, отношения между элементами системы поддерживаются сами собой, никем и
ничем не направляясь извне. Система автономна и не зависит от воли включенных в нее инди-
видов.

Б) С точки зрения отношений между системой и внешним миром вокруг нее – окружаю-
щей средой. Отношения системы с окружающей средой служат критерием ее прочности и жиз-
неспособности. Окружающая среда потенциально враждебна системе, поскольку воздействует
на нее как на целое, т. е. вносит в нее изменения, которые могут расстроить ее функциониро-
вание. Система гармонична, обладает способностью к самопроизвольному восстановлению и
установлению состояния равновесия между собой и внешней средой.

В) Система умеет воспроизводить самое себя без сознательного участия включенных в
нее индивидов.

Г) В число характеристик системы входит также способность интегрировать в себя
новые социальные образования. Она подчиняет своей логике и заставляет работать по своим
правилам на благо целого вновь возникающие элементы – новые классы и социальные слои,
новые институты и идеологии и т. д.

Общество – динамическая система, т. е. находится в постоянном движении, развитии,
меняет свои черты, признаки, состояния. Смена состояний вызывается как влияниями внеш-
ней среды, так и потребностями развития самой системы.

Динамические системы могут быть линейными и нелинейными. Изменения в линей-
ных системах легко просчитываются и прогнозируются, поскольку происходят относительно
одного и того же стационарного состояния.

Общество – нелинейная система. Это означает, что происходящие в нем в разное время
под воздействием разных причин процессы определяются и описываются разными законами.
Именно поэтому социальные изменения всегда содержат долю непредсказуемости. Нелиней-
ная система способна порождать особые структуры, к которым направляются процессы соци-
альных изменений (новые комплексы социальных ролей, которых ранее не было и которые
организуются в новый социальный порядок; новые предпочтения массового сознания: выдви-
гаются новые политические лидеры, образуются новые политические партии, группы, неожи-
данные коалиции и союзы, происходит перераспределение сил в борьбе за власть).

Общество – открытая система, оно реагирует на малейшие влияния извне, на любую
случайность.

Общество можно представить в виде многоуровневой системы: первый уровень — соци-
альные роли, задающие структуру социальных взаимодействий; второй уровень — институты
и общности, каждый из которых может быть представлен в виде сложной устойчивой и само-
воспроизводящейся системной организации.

Социальная система может рассматриваться в четырех аспектах: как взаимодействие
индивидов; как групповое взаимодействие; как иерархия социальных статусов (институцио-
нальных ролей); как совокупность социальных норм и ценностей, определяющих поведение
индивидов.
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1.9. Основные институты общества

 
Социальный институт – исторически сложившиеся, устойчивые формы организации

совместной деятельности людей; организованная система социальных связей и норм, призван-
ная удовлетворить основные потребности общества, социальных групп и личности.

 
Условия появления системы социальных институтов:

 
а) в обществе должна существовать и сознаваться большинством индивидов социальная

потребность в данном институте;
б) общество должно обладать необходимыми средствами удовлетворения этой потреб-

ности – ресурсами (материальными, трудовыми, организационными), системой функций, дей-
ствий, индивидуальных целеполаганий, символами и нормами, образующими культурную
среду, на основе которой сформируется новый институт.

Социальные институты – 1) элементы общества, представляющие стабильные формы
организации и регулирования общественной жизни; 2) ценностно-нормативные комплексы
(ценности, правила, нормы, установки, образцы, стандарты поведения в определенных ситуа-
циях), а также органы и организации, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни
общества; 3) определенная организация социальной деятельности и социальных отношений,
осуществляемая посредством стандартов поведения, возникновение и группировка которых в
систему обусловлены содержанием решаемой этим институтом определенной задачи.

 
Основные черты (признаки) социального института:

 
1. Каждый институт имеет свою цель деятельности, миссию, идеологию.
2. Имеет организованную систему формальных и неформальных структур.
3. Определяет систему культурных образцов, обычаев, традиций, ценностей, символов,

правил поведения людей и устойчивый комплекс социальных действий (поведения) в соответ-
ствии с этими нормами и образцами.

4.  Четко определяет функции, права и обязанности участников взаимодействия для
достижения поставленной цели.

5. Обладает определенными средствами (материальными и человеческими ресурсами) и
учреждениями для достижения цели. Они могут быть как материальными, так и идеальными,
символическими.

6. Располагает определенной системой санкций, обеспечивающих поощрение желаемого
и подавление отклоняющегося поведения.

Структура социального института включает: социальные группы и организации, при-
званные удовлетворять потребности групп, личности; совокупность норм, социальных ценно-
стей и образцов поведения, которые обеспечивают удовлетворение потребностей; систему сим-
волов, регулирующих отношения в определенной сфере деятельности (торговая марка, флаг,
бренд и т. д.); идеологические обоснования деятельности социального института; социальные
ресурсы, используемые в деятельности института.

Основная цель социальных институтов – достижение стабильности в ходе развития обще-
ства.
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Типы социальных институтов классифицируют:

 
1.  По сферам жизни общества: а) экономические  (разделение труда, собственность,

рынок, торговля, заработная плата, банковская система, биржа, менеджмент, маркетинг и
т. д.); б) политические (государство, армия, полиция, парламентаризм, президентство, монар-
хия, суд, партии, гражданское общество); в) стратификации и родства (класс, сословие,
каста, половая дискриминация, расовая сегрегация, дворянство, социальное обеспечение,
семья, брак, отцовство, материнство, усыновление, побратимство); г) культуры (школа, выс-
шая школа, среднее профессиональное образование, театры, музеи, клубы, библиотеки, цер-
ковь, монашество, исповедь).

2.  В зависимости от их сферы деятельности: а) реляционные институты (например,
страхование, труд, производство) определяют ролевую структуру общества на основании опре-
деленного набора признаков; б) регулятивные институты  определяют границы независимо-
сти личности, ее действий для достижения собственных целей. К этой группе относятся инсти-
туты государства, власти, социальной защиты, бизнеса, здравоохранения.

3. По функциональным качествам.
4. По времени существования и др.
Социальные институты отличаются многообразием и динамичностью своих функций.

 
Типы функций социальных институтов

 
А) Общие функции: 1. Функция закрепления и воспроизводства общественных отноше-

ний – система правил и норм поведения, закрепляющих, стандартизирующих поведение каж-
дого члена института и делающих это поведение предсказуемым; 2. Регулятивная функция –
выработанный социальным институтом шаблон поведения, норм и контроля, регулирующий
взаимоотношения между членами общества (т. е. социальный институт как элемент социаль-
ного контроля); 3. Интегративная функция – процессы сплочения, взаимозависимости и вза-
имоответственности членов социальных групп; 4. Транслирующая функция – передача соци-
ального опыта, позволяющая индивидам социализироваться к его ценностям, нормам и ролям;
5. Коммуникативная функция – распространение информации как внутри института с целью
управления и контроля за соблюдением норм, так и передача ее при взаимодействии с другими
институтами.

Б) Отдельные функции:
– социальный институт брака и семьи реализует функцию воспроизводства членов обще-

ства совместно с соответствующими подразделениями государства и частными предприяти-
ями (женские консультации, родильные дома, сеть детских медицинских учреждений, органы
поддержки и укрепления семьи и др.);

– социальный институт здоровья ответственен за поддержание здоровья населения (поли-
клиники, госпитали и другие лечебные учреждения, а также органы государства, организую-
щие процесс поддержания и укрепления здоровья);

– социальный институт производства средств существования выполняет созидательную
функцию;

– социальный институт права выполняет функцию разработки правовых документов и
ведает соблюдением законов и правовых норм и т. д.

В) Р. Мертон предложил различать «явные» и «скрытые (латентные)» функции. Явные
– приняты официально, признаны и контролируются обществом; скрытые – выполняются
скрыто или непреднамеренно. При расхождении этих функций возникает двойной стандарт
социальных отношений, что угрожает стабильности общества, так как наряду с официальными



И.  А.  Шемаханова.  «Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ»

31

институтами формируются «теневые» институты, которые берут на себя функцию регуляции
важнейших общественных отношений (например, криминальные структуры).

Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни институты могут
исчезать (институт рабства), а другие – появляться (институт рекламы или институт граж-
данского общества). Формирование социального института называется процессом институ-
ционализации (процесс упорядочения общественных отношений, формирования стабильных
образцов социального взаимодействия, основанного на четких правилах, законах, образцах и
ритуалах).

 
Основные социальные институты

 
1.  Семья как социальный институт характеризуется совокупностью социальных норм,

санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между супругами, роди-
телями и их детьми и другими родственниками. Институт семьи включает множество более
частных институтов, таких, как институт брака, институт родства, институт материнства и
отцовства, институт социальной защиты детства и др. Функции: экономическая, репродуктив-
ная, воспитательная и т. д.

2.  Социальные институты политики: осуществляют реализацию политической вла-
сти. Внутренние функции: хозяйственная, стабилизационная, координационная, обеспечения
защиты населения и др.; внешние функции: обороны, международного сотрудничества и др.

3. Экономические институты : институт собственности, система торговли и распределе-
ния, финансовая система, система страхования и другие виды систематизированной экономи-
ческой активности. Экономика как социальный институт обеспечивает людей материальными
условиями существования, является систематизирующим компонентом социума, решающей
сферой его жизни, определяющей ход всех происходящих в обществе процессов. Основная
функция: производство и распределение товаров и услуг.

4. Образование – социальный институт культуры, обеспечивающий воспроизводство и
развитие общества путем организованной передачи социального опыта в виде знаний, уме-
ний, навыков. Образование способствует социализации индивида и развитию личности, содей-
ствует ее самореализации. Функции: адаптационная, профессиональная, гражданская, обще-
культурная, гуманистическая и т. д.

5. Право – социальный институт, система общеобязательных норм и отношений, охраня-
емых государством. Основные функции права: регулятивная (регулирует общественные отно-
шения) и охранительная (охраняет те отношения, которые полезны для общества в целом).

6. Религия – как социальный институт может быть определена как система общественно
признанных верований и соответствующей практики. Функции: мировоззренческая, компен-
саторная, интегрирующая, общекультурная и др.

Институты многочисленны и разнообразны по своим формам и проявлениям. Крупные
институты могут включать в себя институты более низкого уровня (например, суд – инсти-
туты адвокатуры, прокуратуры, судейства). Каждый институт может удовлетворять несколько
потребностей (церковь способна удовлетворять религиозные, моральные, культурные потреб-
ности), а одна и та же потребность – удовлетворяться разными институтами (духовные потреб-
ности могут удовлетворяться искусством, наукой, религией и т. д.).

Деятельность социального института определяется: набором специфических норм и
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения; интеграцией социального
института в социально-политическую, идеологическую и ценностную структуры общества;
наличием материальных средств и условий, обеспечивающих успешное выполнение норматив-
ных предписаний и осуществление социального контроля.



И.  А.  Шемаханова.  «Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ»

32

Социальные институты способствуют закреплению и воспроизводству тех или иных
особо важных для общества социальных отношений, а также устойчивости системы во всех
основных сферах ее жизнедеятельности. Любые общественные преобразования осуществля-
ются через изменения в социальных институтах.
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1.10. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

 

 
Подходы к пониманию культуры

 
1. Технологический:  культура – совокупность всех достижений в развитии материальной

и духовной жизни общества.
2.  Деятельностный: культура – осуществляемая в сферах материальной и духовной

жизни общества творческая деятельность.
3.  Ценностный: культура – практическая реализация общечеловеческих ценностей в

делах и отношениях людей.
4. Исторический: культура – продукт истории, который представляет собой наследование

социального опыта и передачу его от поколения к поколению.
5.  Нормативный: культура – ценности и нормы человеческого существования. Виды

ценностей: 1) вещные (приятное, полезное, пригодное); 2) логические (истина); 3) этические
(добро); 4) эстетические (красота).

6. Деятельностный (антропологический):  культура – это все виды преобразовательной
деятельности человека и общества, а также все ее результаты (вторая природа). Вторичная
(вторая) природа – совокупность материальных условий, созданных человеком в процессе его
адаптации к естественным условиям. Артефакт культуры – искусственно созданный объ-
ект, имеющий знаковое или символическое содержание: 1) созданные людьми предметы, вещи,
орудия труда, одежда, хозяйственная утварь, жилище, дороги; 2) феномены духовной жизни
общества: научные теории, суеверия, произведения искусства и фольклор.

7. Семиотический: культура – система знаков и символов, используемая в данном соци-
уме. Семиотика (от греческого semeion – знак, признак) – наука, исследующая способы пере-
дачи информации, свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе (главным
образом, естественные и искусственные языки, а также некоторые явления культуры – системы
мифа, ритуала), в природе (коммуникация в мире животных) или в самом человеке (зритель-
ное и слуховое восприятие и др.).

8. Социологический:  культура есть организующий фактор общественной жизни.
Культура – 1) в широком смысле слова – исторически обусловленный динамический

комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов,
способов и результатов активной творческой деятельности людей; 2) в узком смысле – процесс
активной творческой деятельности, в ходе которой создаются, распределяются и потребляются
духовные ценности. Слагаемые человеческой культуры: экологическая, экономическая, право-
вая, эстетическая, нравственная, общеобразовательная, политическая, физическая культура,
культура быта, культура речи и общения.

 
Основные сферы существования и развития культуры

 
– Материальная культура – вещная среда человека, состоящая из предметов, служащих

удовлетворению жизненных потребностей, связана с производством и освоением предметов и
явлений материального мира, с изменением физической природы человека (материально-тех-
нические средства труда, коммуникация, культурно-бытовые сооружения, производственный
опыт, умения, навыки людей и др.).
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– Духовная культура – совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по
их производству, освоению и применению: наука, искусство, религия, мораль, политика, право
и др.

– Социальная культура – характерные для той или иной культуры формы организации
совместной жизни.

Деление культуры на материальную и духовную весьма условно. Провести грань между
ними очень сложно, т. к. в «чистом» виде они просто не существуют: духовная культура может
воплощаться и в материальных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.).

 
Основные функции культуры

 
1)  познавательная – это формирование целостного представления о народе, стране,

эпохе;
2) оценочная – осуществление дифференциации ценностей, обогащение традиций;
3) регулятивная (нормативная)  – формирование системы норм и требований общества

ко всем индивидам во всех областях жизни и деятельности (нормы морали, права, поведения);
4) информативная – осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом

предшествующих поколений;
5) коммуникативная – сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей;

развитие и совершенствование личности через общение;
6) социализации – усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к

социальным ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию.
 

Структура духовной жизни общества
 

– духовные потребности представляют собой объективную нужду людей и общества в
целом создавать и осваивать духовные ценности;

– духовная деятельность (духовное производство) – производство сознания в особой
общественной форме, осуществляемое специализированными группами людей, профессио-
нально занятыми квалифицированным умственным трудом;

– духовные блага (ценности): идеи, теории, образы и духовные ценности;
– духовные общественные связи индивидов.

 
Формы и разновидности культуры

 
1. по связи с религией: религиозная и светская;
2. по региональному признаку: культура Востока и Запада;
3. по национальному признаку: русская, французская и т. д.;
4. по принадлежности к историческому типу общества: культура традиционного, инду-

стриального, постиндустриального общества;
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