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Аннотация
Все материалы отобраны с учетом экзаменационных

требований и оптимально сгруппированы для облегчения
поиска. Справочник удобен в работе: вы сможете отыскать
необходимую информацию, используя различные варианты
поиска в зависимости от того, какими исходными данными
располагаете.
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Предисловие

 
Настоящий справочник предназначен для всех тех, кто

изучает обществознание в учреждениях среднего и среднего
специального образования, а также тех, кто самостоятельно
готовится к сдаче ЕГЭ по этому предмету. Структура спра-
вочника отражает требования кодификатора элементов со-
держания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого го-
сударственного экзамена по обществознанию в 2016 году.
Весь материал сгруппирован по пяти разделам, отражающим
структуру курса по обществознанию, а в их рамках – по гла-
вам, посвященным отдельным темам. Нумерация глав для
облегчения работы со справочником соответствует структу-
ре упомянутого кодификатора с единственным исключени-
ем – в раздел I добавлена глава 1.8 «Общество и природа».

Справочник не претендует на полноту изложения матери-
ала, однако в нем сконцентрированы ключевые понятия кур-
са обществознания. Они полностью покрывают все возмож-
ные вопросы, задаваемые в части 1 единого государственно-
го экзамена, и помогают при подготовке к ответам на вопро-
сы части 2, включая задание 29.

Для удобства работы со справочником важнейшие поня-
тия выделены курсивным начертанием, а понятия, к кото-
рым приводятся определения, – полужирным начертани-



 
 
 

ем. В конце справочника находится указатель, где важней-
шие понятия перечислены по алфавиту с указанием страниц,
на которых они упоминаются. Кроме того, в тексте справоч-
ника есть внутренние ссылки на главы, в которых также со-
держатся важные сведения об упомянутом предмете (запись
«см. 2.10» означает, что следует заглянуть в главу 10 разде-
ла II).



 
 
 

 
Раздел I

Человек и общество
 
 

1.1. Природное и общественное
в человеке (человек как

результат биологической и
социокультурной эволюции)

 
Человек – биосоциальное существо, с одной стороны, яв-

ляющееся порождением природы, с другой стороны, эффек-
тивно функционирующее в особой среде – обществе, явля-
ющейся обособленной частью природы. Основные подходы
к проблеме происхождения человека: религиозный, есте-
ственнонаучный, уфологический .



 
 
 

С биологической точки зрения человек – вид живых су-
ществ (homo sapiens – человек разумный), функционирую-
щий подобно другим родственным видам (гоминидам). Он
обладает системами органов, аналогичных органам других
млекопитающих. В частности, животные, как и человек, об-
ладают нервной системой и способны ощущать и восприни-
мать окружающую действительность.

С социальной точки зрения человек отчетливо противо-
стоит животному миру:

Обладает абстрактным мышлением. Мышление – свой-
ственный только человеку процесс отражения окружающего
реального мира, позволяющий создавать адекватную карти-
ну реальности.

Обладает речью. Речь – реализация языка, который пред-
ставляет собой сложную знаковую систему, позволяющую
людям полноценно обмениваться информацией.

Способен к осмысленной творческой деятельности, тогда
как животные подчиняются инстинктам. Инстинкт – набор
реакций, составляющий основу поведения животных, кото-



 
 
 

рыми они реагируют на внешние или внутренние воздей-
ствия, являющийся врожденным и не требующий осмысле-
ния.

Человек изготавливает орудия труда различной степени
сложности и активно пользуется ими. Животные способны
пользоваться различными предметами для своих целей, но
не могут их изготавливать. Чтобы стать полноценной лично-
стью, человек проходит через длительный процесс воспита-
ния в человеческой среде. Животные, чье поведение регули-
руется инстинктами, не нуждаются в воспитании в среде се-
бе подобных. Процесс освоения человеком принятых в об-
ществе норм носит название социализации (см. 3.13).

Человек – социальное существо. Он полноценно функци-
онирует только в социальной среде – обществе (см. 1.9).



 
 
 

 
1.2. Мировоззрение,
его виды и формы

 
Мировоззрение – приведенные в систему взгляды и

представления об окружающем мире.
Основные типы мировоззрения: житейское, религиоз-

ное, научное.



 
 
 

 
1.3. Виды знаний

 
Знание – отражение человеческого опыта в виде сово-

купности понятий и умений. Этот термин может характе-
ризовать как опыт человечества в целом, так и его групп,
а также отдельных индивидов. Также он может касаться
опыта человечества вообще или опыта в отдельных сферах
деятельности. Знание может быть коллективным (общим
для всех членов социума) или личностным (учитывающим
опыт только конкретного индивида). Основные виды знаний:
житейское, традиционное, религиозное, художествен-
ное, донаучное, научное.



 
 
 

Научное знание построено на основе анализа опыта на-
учными методами. Научное знание может быть эмпириче-
ским, то есть основанным на экспериментально проверен-
ных данных, и теоретическим, то есть основанным на иде-
ях, гипотезах, не прошедших практической проверки.

Только научное знание может использоваться для прогно-
зирования.

В последнее время выделяются виды знания, противосто-
ящие научному. Строго говоря, они не являются видами зна-
ния, поскольку не основаны на опыте и не проверены (а за-
частую и непроверяемы) на практике:

  Лженаучное «знание» внешне обладает признаками
научного, однако сформировано с искажением или даже при
игнорировании научных методов. Отличить лженаучное зна-
ние могут только представители экспертного сообщества,
хорошо разбирающиеся в соответствующей дисциплине.

  Вненаучное «знание» принципиально отрицает даже
внешние признаки научного знания и сознательно ему про-
тивопоставлено. В отличие от традиционного и религиозно-
го знания, вненаучное не основано ни на какой традиции.
Иногда как отдельный тип знания выделяется интуиция –
непосредственное постижение умом истины, не выведенное
логическим анализом из других истин и не воспринимаемое
через органы чувств.



 
 
 

 
1.4. Понятие истины, ее критерии

 
Истина – соответствие знаний реальной действительно-

сти, существующее объективно помимо человека, иначе го-
воря – адекватное отражение реальности сознанием.

Истина может быть абсолютной (знание во всей его пол-
ноте, недоступное человеку) и относительной (знание, со-
ответствующее текущему уровню науки).

С религиозной точки зрения абсолютная истина имеет
божественное происхождение. Человек обречен вечно стре-
миться к ней и вечно не достигать ее. В то же время относи-
тельные истины открываются человеку в божественном от-
кровении.

С научной точки зрения процесс познания истины идет
постоянно, с накоплением опыта и осмыслением его в виде
знаний.



 
 
 

Критерии истины – способы установления истинности
знания и отличения истины от заблуждений. Для разных ти-
пов знания можно выделить соответствующие критерии ис-
тины: житейский, традиционный, религиозный, худо-
жественный, научный.

Научные критерии истины могут быть логическими (ис-
тинно все, что лишено внутренних противоречий) и эм-
пирическими (истинно все, что проверено эксперимен-
тальными данными, практикой). Таким образом, важней-
шим критерием истины является практика. Практика –
это осмысленная деятельность, направленная на достижение
конкретной цели.



 
 
 

 
1.5. Мышление и деятельность

 
Мышление – характерный для человека процесс отраже-

ния действительности, выражающийся в познании сути ве-
щей и явлений и установлении закономерных связей между
ними. Животные при отражении действительности ограни-
чены только ощущением и восприятием. Мышление позво-
ляет познавать объекты (и существующие между ними от-
ношения), которые в силу своих физических характеристик
не могут быть непосредственными объектами восприятия.
Мышление связано с языком, служащим его инструментом.

Мышление носит личностный характер. Философское
учение, отдающее приоритет в познании мышлению, носит
название рационализм.



 
 
 

 
1.6. Потребности и интересы

 
Потребность – нужда человека в чем-либо, необходи-

мом ему для полноценного существования.
Потребности могут быть биологические  и социаль-

ные.

Если биологические потребности являются общими для
всех людей, то социальные потребности могут различаться
как у отдельных людей (в зависимости от их воспитания и
культурного уровня), так и у разных социумов (в зависимо-
сти от различных социокультурных и экономических факто-
ров). Потребность, приобретающую конкретную форму, на-
зывают желанием. Например, потребность в пище может
принять форму желания съесть тарелку борща со сметаной.



 
 
 

В различных классификациях можно встретить упомина-
ния о духовных, экзистенциальных, престижных и других
потребностях. Духовные потребности обычно связывают с
реализацией творческого начала в человеке, престижные по-
требности – с необходимостью утверждения своего положе-
ния в обществе, экзистенциальные потребности – с обеспе-
чением безопасности своего существования. Очень распро-
странена пирамида потребностей американского психо-
лога А. Маслоу, считавшего, что после удовлетворения по-
требностей низшего уровня у человека актуализируются по-
требности более высокого порядка:

Особую форму потребностей составляют интересы. Ин-
тересы представляют собой осознанные потребности соци-



 
 
 

ального характера. Интересы могут быть как индивидуаль-
ными, так групповыми (общие для определенных коллек-
тивов и социальных групп) и общественными (общие для
всего общества). С точки зрения направленности интересы
могут быть политическими, экономическими, религиозны-
ми и т. п. Общность интересов может служить основой для
объединения людей. Например, политическая партия может
служить примером объединения людей с общими политиче-
скими интересами (см. 4.8). В то же время противоположные
интересы, сталкиваясь, формируют общественные противо-
речия. Общественная деятельность человека в значительной
степени связана с реализацией индивидуальных и групповых
интересов, а также с противодействием реализации нежела-
тельных для себя интересов других людей и групп. Так как
интересы имеют подчеркнуто социальный характер, они, в
отличие от потребностей, существующих также и у живот-
ных, присущи только человеку. Действия людей вызваны их
потребностями и интересами.



 
 
 

 
1.7. Свобода и необходимость
в человеческой деятельности.

Свобода и ответственность
 

Одним из важнейших понятий, связанных исключитель-
но с человеком, является свобода. Под свободой понима-
ют возможность человека при принятии решений совершать
сознательный выбор как вообще, так в каждой конкретной
ситуации. Свобода обычно связывается с возможностью от-
стаивать свои интересы и реализовывать свои способности.
Нередко под свободой понимают политическую свободу, яв-
ляющуюся ее частным случаем. Свобода предполагает нали-
чие одной или нескольких альтернатив, то есть различных
путей решения той или иной задачи или проблемы. Свобо-
да при принятии решений требует ответственности за по-
следствия их реализации. Ответственность означает оценку
последствий своих действий и соотнесение их с принятыми в
обществе ценностями. Таким образом, добровольно прини-
маемые моральные нормы в определенной степени ограни-
чивают свободу. В связи с этим можно слышать о социаль-
ной ответственности, означающей, что при принятии ре-
шений человек, сознательно ограничивая свою свободу, си-
стематически учитывает интересы других людей, групп и об-
щества в целом. Обычно понятие «социальная ответствен-



 
 
 

ность» применяется к людям и группам, обладающим в силу
определенных социальных и экономических факторов боль-
шей свободой по отношению к другим. Это логично, так как
чем больше у человека свободы, тем большая ответствен-
ность на него ложится. В то же время без свободы не может
быть и ответственности.

Свобода является краеугольным понятием идеологии ли-
берализма. С точки зрения ее сторонников, свобода одно-
го человека заканчивается там, где начинается свобода дру-
гого. Покушение на свободу других людей является злоупо-
треблением собственной свободой. Крайним случаем тако-
го злоупотребления является преступление: совершая его,
преступник, действуя в своих интересах или в интересах
некоей группы, осознанно отказывается от принципов соци-
альной ответственности. Противоположностью свободы яв-
ляется необходимость, то есть ситуация, при которой от-
сутствуют альтернативы и человек лишен свободы выбора
решения. Некоторые религиозные и философские системы
предполагают, что человек в действительности не обладает
свободой воли и свобода сводится к сознательному приня-
тию необходимости . Примером может служить марксист-
ская философия, согласно которой свобода – это «познанная
необходимость». В отношении к проблеме свободы и необ-
ходимости существуют два крайних подхода: детерминизм
(фатализм) и индетерминизм (волюнтаризм).



 
 
 

Наиболее взвешенный подход предполагает рассматри-
вать свободу и необходимость в диалектическом единстве.



 
 
 

 
1.8. Общество и природа

 
Общество, с одной стороны, является обособленной ча-

стью природы, с другой стороны, тесно с ней связано. Отсюда
вытекают два определения природы. В узком смысле при-
рода – это весь материальный мир за исключением общества,
то есть среда обитания человека. В широком смысле приро-
да – это весь мир во всей бесконечности его проявлений, то
есть объект изучения науки.

И общество, и природа – это динамичные системы, пред-
ставляющие собой часть материального мира. В настоящее
время общество обособилось от природы и не подчиняет-
ся действию природных закономерностей. При этом приро-
да оказывает влияние на общество, однако природные зако-
ны действуют в обществе в преломленном виде. Важным от-
личием общества от природы является то обстоятельство,
что оно выступает как творец культуры. Общество развива-
ется под воздействием действий человека, претерпевая, та-
ким образом, действие субъективных факторов, а природа
способна развиваться независимо от него. Взаимодействие
общества и природы с течением времени претерпело серьез-
ные изменения. Некогда природа являлась для человека ис-
точником питания. При этом негативное воздействие при-
родных факторов создавало у человека ощущение собствен-
ной беспомощности перед ее силами, которое до сих пор не



 
 
 

преодолено до конца (цунами, извержения вулканов, земле-
трясения, природные пожары). Но уже в древности началось
ответное целенаправленное воздействие человека на при-
родную среду (строительство оросительных каналов, выруб-
ка лесов, распашка полей), с течением времени приобретав-
шее все более мощный характер. Хотя в современном мире
баланс между обществом и природой нарушен, воздействие,
которое оказывает общество на природу, может быть как
негативным, так и позитивным. Среди наиболее известных
экологических проблем – глобальное потепление, загрязне-
ние окружающей среды промышленными выбросами.

В настоящее время на Земле доминирует антропоген-
ный, то есть сформированный под влиянием человека, пей-
заж (сельскохозяйственные угодья, парки). Возникло поня-
тие дикая природа, означающее часть природы, на которую
общество не влияет непосредственно. Однако сейчас челове-
чество достигло такого уровня развития, что даже не затро-
нутая им природа так или иначе подвергается воздействию
общества (разрушение озонового слоя, обмеление рек). В
связи с этим особое значение приобрела наука об окружаю-
щей среде и происходящих в ней процессах – экология.

Исторически сформировались два взгляда на взаимодей-
ствие общества и природы. Один из них связан с противо-
поставлением общества как креативной, созидательной силы
и природы как косной, грубой и инертной силы. Такой под-
ход предполагает активное вмешательство человека в приро-



 
 
 

ду, подчинение и преобразование ее в интересах общества.
Другой подход исходит из взаимодействия общества и при-
роды как равных и взаимосвязанных элементов одного цело-
го. Такой подход требует бережного, уважительного отноше-
ния к природе, грамотного, основанного на научной основе
природопользования, создания заказников и национальных
парков, защиты исчезающих видов животных и растений.
В политическом спектре современных постиндустриальных
государств видное место занимают движения «зеленых» –
сторонников подобного подхода.



 
 
 

 
1.9. Системное строение

общества: элементы и подсистемы
 

В отличие от животных, люди не могут существовать са-
ми по себе. Динамическая система, в которой существует
человечество, носит название общества. Общество возни-
кает одновременно с человеком, человек и общество вза-
имно обусловлены. Следует различать общество в широком
и узком смыслах. Общество в узком смысле может обозна-
чать группу людей, объединенных общим интересом или
задачей (общество автолюбителей), совокупность жителей
какого-либо государства (российское общество) или чело-
вечество на определенном этапе его существования (сред-
невековое общество). Общество в широком смысле – это
обособленная от природы, но тесно с ней связанная часть
мира, включающая в себя способы взаимодействия людей и
формы их объединения. Это же можно выразить другими
словами: общество представляет собой совокупность обще-
ственных отношений. Общественные отношения – много-
образные формы взаимодействия людей, а также связи, ко-
торые возникают внутри социальных групп или между ни-
ми. Важно понимать, что общество представляет собой спо-
собную к саморазвитию динамическую систему . Эпитет «ди-
намическая» подразумевает, что оно постоянно изменяется,
сохраняя при этом свои сущностные характеристики. «Си-



 
 
 

стема» в  данном случае означает, что общество представ-
ляет собой сложное целое, не сводимое к сумме своих ча-
стей, причем свойства всей системы выходит за пределы от-
дельных элементов. Система состоит из отдельных много-
численных элементов (социальные институты, такие как се-
мья, власть, образование, религия, производство, государ-
ство, общественные отношения) и подсистем, также имею-
щих сложное строение. Как и сами системы, все элементы и
подсистемы, а также отношения между ними постоянно из-
меняются. Основные подсистемы – это четыре сферы обще-
ственной жизни: экономика, политика, духовная куль-
тура, социальные отношения .



 
 
 

Границы между четырьмя сферами общественной жизни
условны. Каждая из них в определенной мере присутствует
в остальных трех. Например, такое учреждение, как Акаде-
мия наук, координирующее деятельность научных учрежде-
ний государства, относится к духовной сфере, в то же время
как государственное учреждение оно принадлежит к поли-
тической сфере, как работодатель, заказчик и производитель
услуг – к экономической сфере, как объединение людей, свя-
занных общими интересами, – к социальной сфере. Все сфе-
ры общественной жизни взаимозависимы, равноценно важ-
ны и необходимы для жизни общества. Например, полити-
ческие институты активно используют продукты духовного
производства, в то же время политические решения влекут
за собой социальные и экономические последствия. В опре-
деленные периоды одна из социальных сфер может приобре-
сти преобладающее влияние на общество. Так, в настоящее



 
 
 

время нередко можно услышать о доминировании экономи-
ки (см. 2.1).



 
 
 

 
1.10. Основные институты общества

 
Социальные институты (общественные институты)  –

исторически сложившиеся устойчивые элементы обще-
ственного устройства, принимающие на себя реализацию
определенных социальных потребностей. Социальные ин-
ституты тесно связаны с четырьмя основными сферами об-
щественной жизни и классифицируются в соответствии с
ними. Например, с экономикой связаны институты соб-
ственности, денег, с политикой – институты власти, армии,
самоуправления, к социальным институтам относят семью,
брак, здравоохранение, к институтам духовной сферы – ре-
лигию, образование, средства массовой информации.

Каждый из общественных институтов вводит в соответ-
ствующую область общественной жизни систему статусов и
социальных ролей (см. 3.12), принятие которых способству-
ет стандартизации поведения людей в социально типичных
ситуациях. При этом социальные роли не остаются неизмен-
ными. Так, в институте семьи роли матери и отца, истори-
чески очень разные (мать – «хранительница очага», отец –
«добытчик»), в XX веке в значительной степени сблизились,
так что теперь можно говорить о роли родителя, отчетливо
противостоящей роли ребенка.

Ролевые отношения , возникающие в рамках социальных
институтов, регулируются нормами, часть из которых за-



 
 
 

креплена законодательно, а часть является так называемыми
«неписаными правилами». Например, положение о непри-
косновенности частной собственности закреплено в консти-
туциях большинства государств мира, а норма, требующая
уважения к пожилым людям, относится к «неписаным», но
ее нарушение везде вызывает общественное осуждение, хо-
тя и не влечет санкций со стороны государственной власти.
В обществе естественным образом формируется иерархия
социальных институтов. К важнейшим институтам, на ко-
торых базируется устойчивость общества, относятся власть,
семья, религия, собственность, образование. Наряду с ни-
ми в каждой из четырех сфер существуют другие институ-
ты, например институты дошкольного, среднего, высшего и
специального образования. В рамках института среднего об-
разования можно выделить институт школы, внутри него
– институты класса, родительского комитета, музыкального
кружка и т. п.

Каждый социальный институт призван удовлетворять од-
ну или несколько общественных потребностей. Например,
институт высшего образования призван в первую очередь го-
товить высококлассных специалистов, институт вооружен-
ных сил – защищать государство от внешних врагов. Неэф-
фективное выполнение институтом своих функций ведет к
частичной его замене теневым институтом. Так, при неэф-
фективной работе полиции ее функции (поддержание по-
рядка) в обществе могут исполнять созданные граждана-



 
 
 

ми отряды охраны правопорядка или даже криминальные
структуры.

Функции социальных институтов со временем могут ме-
няться. Так, театр, выполнявший в XIX веке развлекатель-
ные и коммуникативные функции для всех жителей горо-
да вне зависимости от социального и имущественного по-
ложения, в настоящее время приобрел совершенно другой
характер – посещение театра престижно для человека, пре-
тендующего на место в интеллектуальной элите, кроме того,
наличие театра повышает статус города. Характер и соотно-
шение социальных институтов определяют внешний облик
и индивидуальные свойства общества. Реформы осуществ-
ляются через реорганизацию, упразднение и создание новых
социальных институтов.



 
 
 

 
1.11. Понятие культуры. Формы

и разновидности культуры
 

Культура – одно из ключевых понятий обществознания.
Понятие «культура» очень многозначно. На латыни это сло-
во значит «обработка, возделывание». Некогда оно относи-
лось к сельскому хозяйству и обозначало возделанное поле.
Впоследствии его по аналогии стали применять к процессу
воспитания человека. Понятие культуры противопоставля-
лось понятию природы – первое означало продукт осознан-
ной человеческой деятельности, второе относилось к еще не
обработанной, грубой материи (см. 1.8).

Сейчас понятие культуры связано с созидательной дея-
тельностью общества. Как и во многих других понятиях, раз-
личают культуру в узком и широком смыслах. В широком
смысле культура – это комплекс форм и результатов твор-
ческой деятельности общества, включающий в себя и духов-
ные, и материальные ценности. В узком смысле – это про-
цесс творческой деятельности общества, в ходе которого со-
здаются духовные (а не материальные) ценности.

В отличие от понятия «общество», которое описывает от-
ношения между людьми и их группами, понятие «культура»
в широком смысле относится к образу жизни людей и ре-
зультатам их созидательной деятельности. С этим понятием
сближается термин «археологическая культура », означа-



 
 
 

ющий совокупность найденных на одной территории мате-
риальных памятников (предметов быта, жилищ, захороне-
ний), относящихся к одной эпохе и обладающих схожими
чертами. В связи с этим следует четко различать материаль-
ную и духовную культуру. Материальная культура  отно-
сится ко всему тому, что связано с производственной дея-
тельностью человека, и включает в себя как все созданные
обществом физические объекты, так и весь опыт и все тру-
довые навыки людей, связанные с их производством.

Понятие духовной культуры  сближается с определени-
ем культуры в узком смысле и относится к творческой де-
ятельности общества в духовной сфере, включая в себя со-
зданные им духовные ценности и все, что связано с их произ-
водством и применением. То же можно выразить короче: ду-
ховная культура – это производство в нематериальной сфере.
Именно таким образом современное общество воспринима-
ет культуру. Следует понимать, что произведения духовной
сферы могут иметь (и преимущественно имеют) материаль-
ный носитель, например, диск с записью музыкального про-
изведения или холст, на котором написана картина.

Принято различать традиционную, элитарную и массовую
культуру. Под традиционной культурой  понимают произ-
ведения, обычно с неизвестным авторством, имевшие широ-
кое распространение в народной среде в доиндустриальном
обществе. Характерными ее примерами являются героиче-
ский эпос, обрядовые песни и танцы. Обычно традиционная



 
 
 

культура связана с деревенским бытом, хотя отдельные ее
элементы проникли и в города. В настоящее время ее про-
явлениями являются народные песни, анекдоты. Массовая
культура, появившаяся с развитием средств массовой ин-
формации, является своеобразным заменителем традицион-
ной культуры в современном обществе. К ее основным каче-
ствам относится тесная связь с рынком: массовая культура
в значительной степени является коммерческим продуктом,
отсюда ее тесная связь с рекламой. В связи с этим важней-
шим требованием, выдвигаемым к ней, становится прием-
лемость для максимально широкой аудитории, в том числе
неподготовленной, то есть простое и доступное содержание,
что неизбежно влечет за собой снижение ее общего уровня.
Отсюда вытекает также наднациональный характер массовой
культуры. Характерными жанрами массовой культуры явля-
ются комиксы, «мыльные оперы», видеоклипы. Элитарная
культура, наоборот, ориентирована на хорошо подготовлен-
ную аудиторию, на узкий круг знатоков, способных оценить
произведения, которые характеризуются сложным содержа-
нием и восприятие которых затруднительно для массовой
аудитории. Так как ее произведения также являются ком-
мерческим продуктом, небольшое количество потребителей
компенсируется высокой ценой. Помимо настоящих цените-
лей, аудиторию элитарной культуры составляют представи-
тели элит (см. 4.7), для которых потребление подобной про-
дукции служит подтверждением их высокого общественного



 
 
 

статуса. Следует помнить, что элитарная культура не проти-
востоит массовой, а в определенной степени дополняет ее.
Более того, благодаря влиянию элитарной культуры уровень
массовой культуры может повышаться.

С точки зрения распространенности можно выделить до-
минирующую культуру, субкультуру и контркультуру. До-
минирующая культура  представляет собой совокупность
культурных норм, принятых обществом в целом. Ее влия-
ние распространяется на все социальные институты обще-
ства. Однако отдельным группам, не отрицающим домини-
рующую культуру, присущи собственные культурные нор-
мы, дополняющие основную. Это так называемые субкуль-
туры. Исторически они создавались национальными и рели-
гиозными меньшинствами, криминальными группами. С ро-
стом структуризации общества количество субкультур воз-
росло: стали возникать субкультуры профессиональные, до-
суговые, половозрастные. В последнее время наибольшую
известность получили молодежные субкультуры, нередко от-
личающиеся вызывающим поведением (см. 3.3). Однако суб-
культуры редко создают полноценную альтернативу домини-
рующей культуре, так или иначе принимая часть ее ценно-
стей. С отрицанием современных типов культуры выступает
так называемая контркультура . Ее основными параметра-
ми являются, с одной стороны, отрицание массовой культу-
ры и принятых в обществе ценностей, с другой стороны, под-
черкнуто некоммерческий характер, отличающий ее от мас-



 
 
 

совой культуры. Произведения искусства, созданные в рам-
ках контркультуры, зачастую ориентированы на выражение
социального протеста. Наиболее известные проявления кон-
тркультуры – хиппи, панки, андеграунд.



 
 
 

 
1.12. Наука. Основные особенности
научного мышления. Естественные
и социально-гуманитарные науки

 
Одной из важнейших подсистем духовной культуры яв-

ляется наука. Наука – вид познавательной деятельности че-
ловека, имеющий целью производство (получение) и теоре-
тическую систематизацию объективных знаний о природе и
обществе. Словом «наука» называют также один из важней-
ших социальных институтов, состоящих из различных на-
учных учреждений (научно-исследовательских институтов,
научных центров) и специфических отношений между ни-
ми (научных конференций, круглых столов, защит диссерта-
ций).

Также науками называют отдельные сферы знания (подси-
стемы науки), различающиеся между собой объектами изу-
чения и методологией. Среди наиболее актуальных наук –
физика (наука об устройстве материального мира), био-
логия (наука о живой природе), психология (наука о по-
ведении людей), социология (наука об обществе). Отдель-
ные науки группируются в зависимости от того, что являет-
ся предметом их изучения – природа или общество. Науки
о природе обычно относят к естественным (физика, химия,
биология, геология), науки об обществе и человеке – к гу-



 
 
 

манитарным (история, социология, политология, экономи-
ка). Иногда в отдельный блок выделяют технические науки
(материаловедение, баллистика, агрономия), особое место в
классификации занимает точная наука – математика.

В рамках каждой науки выделяют фундаментальные
(ориентированные на выявление новых фактов и установ-
ление новых закономерностей) и прикладные (ориентиро-
ванные на практическое применение результатов, достигну-
тых фундаментальными исследованиями) исследования .
Например, в современном обществе наиболее востребова-
ны прикладные исследования в сфере медицины, использу-
ющие фундаментальные достижения химии и биологии.

Научная деятельность подразумевает постановку пробле-
мы, выдвижение гипотезы и ее экспериментальное доказа-
тельство (или опровержение). Научная работа характеризу-
ется особым научным мышлением. Его критериями явля-
ются объективность (сознательный отказ от любого внена-
учного знания, в том числе «авторитетных» мнений), рацио-
нальность (опора на разум, отсечение эмоций), системность
(упорядочение информации по определенным признакам),
проверяемость.

Наука выполняет в современном обществе ряд важных
функций, среди которых объяснительная (разъяснение
устройства мира и создание системы), культурно-миро-
воззренческая (формирование целостного научного ми-
ровоззрения), прогностическая  (создание обоснованных



 
 
 

прогнозов на будущее), социальная (участие в решении
глобальных проблем современности) и производственная
(расширение материально-технической базы общества). Ха-
рактерно, что первые две функции до XIX века выполнял
другой социальный институт – религия (см. 1.14). В инду-
стриальном и особенно постиндустриальном обществе раз-
витие науки характеризуется высокими темпами. Накопле-
ние научных знаний требует от ученых все большей специ-
ализации в своей сфере, так что энциклопедизм знаний, ха-
рактерный для ученых в доиндустриальном обществе, явля-
ется сейчас редкостью. Общество, игнорирующее науку и ее
достижения, обречено на экономическое отставание. Более
того, наука является одним из важнейших показателей раз-
вития общества, поэтому поддержка науки является одним
из существенных направлений деятельности государства.

Важной проблемой современной науки является неодно-
значность последствий научных открытий. Наиболее яр-
ким примером этого является атомная энергия, с одной сто-
роны, являющаяся наиболее дешевым и экологичным источ-
ником энергии, с другой стороны, в неумелых руках пред-
ставляющая собой потенциальную угрозу обществу и приро-
де. В связи с этим особую важность приобретает осознание
учеными ответственности за результаты своей деятельности.



 
 
 

 
1.13. Образование, его значение

для личности и общества
 

Образование – один из ключевых социальных институтов.
Если в доиндустриальную эпоху образование было доступ-
но немногим, то в наши дни человек, не имеющий образова-
ния, воспринимается как нечто диковинное. Образование
представляет собой процесс усвоения человеком системати-
зированного опыта предыдущих поколений путем восприя-
тия знаний, умений и навыков.

Получение образования является важным элементом
формирования человеческой личности, помогает обретению
профессиональных навыков, играет важную роль в процессе
социализации, способствует развитию творческих способно-
стей человека. Полученное образование повышает социаль-
ный статус человека и его самооценку, расширяет его кру-
гозор, увеличивает круг знакомств, дает преимущества в ка-
рьерном росте. С точки зрения эффективного функциони-
рования общества и государства необходимо увеличивать
количество людей, получающих качественное образование.
Среди функций образования  можно выделить социаль-
ную (передача социального опыта и социализация лично-
сти), экономическую (передача профессионального опыта
и формирование высококвалифицированных специалистов)
и культурную (передача культурного опыта, развитие твор-



 
 
 

ческих способностей учащихся).
Образование начинается в семье, но в дальнейшем проис-

ходит в социальных институтах, специально предназначен-
ных для этой цели: детских садах, школах, лицеях, учили-
щах, университетах и т. п. Основным образовательным ин-
ститутом является школа, которая единственная из всей ли-
нейки учебных заведений носит обязательный характер. Дет-
ский сад воспринимается многими как подготовка к школе,
без которой можно обойтись, а образование после школы
(среднее специальное или высшее) не обязательно.

Законодательство Российской Федерации видное место
уделяет образованию. Ему, в частности, посвящена статья 43
действующей Конституции, которая гласит:

1. Каждый имеет право на образование.
2.  Гарантируются общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего профессионально-
го образования в государственных или муниципальных об-
разовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно полу-
чить высшее образование в государственном или муници-
пальном образовательном учреждении и на предприятии.

4.  Основное общее образование обязательно. Родители
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, поддерживает



 
 
 

различные формы образования и самообразования.
Впервые закон упоминает самообразование  – не завя-

занную на учебное заведение самостоятельную деятельность
по приобретению знаний. Для самообразования все желаю-
щие могут воспользоваться сетью бесплатных библиотек или
ресурсами Интернета. Следующая таблица дает представле-
ние об основных видах образования в Российской Федера-
ции.



 
 
 

Особые учебные заведения предусмотрены для детей, ли-
шившихся родителей, а также для детей, нуждающихся в
коррекционном обучении.



 
 
 

По окончании девяти классов школьники вправе окон-
чить обучение, получить диплом об основном общем обра-
зовании и продолжить обучение в системе начального или
среднего профессионального образования. Образование в
10–11-х классах не является обязательным. Закончившие их
получают полное общее образование и вправе поступать в
высшее учебное заведение. Особенностью российской систе-
мы образования является допустимость поступления в выс-
шие учебные заведения лиц, получивших среднее профес-
сиональное образование.

Высшее образование с 2009 года перешло на новую си-
стему в рамках так называемого Болонского процесса, име-
ющего целью сближение систем образования в государствах
Европы. Базовое обучение в вузах теперь длится четыре го-
да, после чего успешно завершившие его получают диплом
бакалавра. Часть учащихся имеет возможность обучаться
в течение еще двух лет для получения диплома магистра.
Для желающих получить ученую степень кандидата наук
по-прежнему есть возможность поступить в аспирантуру, а
после нее – в докторантуру и стать доктором наук. К важ-
нейшим тенденциям в современном образовании  следует от-
нести его гуманизацию , подразумевающую отказ от уравни-
тельного подхода к учащимся, учет их потребностей и инте-
ресов и, соответственно, разнообразие предоставляемых им
образовательных услуг. Гуманизацию не следует путать с гу-
манитаризацией – также актуальной тенденцией к повыше-



 
 
 

нию роли гуманитарных дисциплин. Также нельзя не заме-
тить тенденции к интернационализации образования (сбли-
жение образовательных систем разных государств), его ком-
пьютеризации (использование новых образовательных тех-
нологий и телекоммуникационных сетей), повышению до-
ступности, приведшей к ликвидации неграмотности в ми-
ровом масштабе, росту продолжительности образования
(для повышения качества специалистов) и его непрерывно-
сти (что позволяет работникам осваивать смежные или но-
вые специальности).



 
 
 

 
1.14. Религия

 
Религия – особый вид мировоззрения, исходящий из ре-

альности высших сверхъестественных сил, сотворивших и
контролирующих мир, а также совокупность людей, объеди-
ненных сходными представлениями о сущности этих сил и
способах взаимодействия с ними. В отличие от науки, опира-
ющейся на рациональное постижение мира, религия ориен-
тируется на мистическое откровение и нерациональную веру
в сверхъестественное. Несмотря на падение ее роли в инду-
стриальном и постиндустриальном обществе, религия про-
должает оставаться одним из важнейших социальных инсти-
тутов. Для понимания сущности религии уместно обратить-
ся к этимологии этого слова: на латыни «религия» означает
«связь» (подразумевается связь человека с высшими сила-
ми). Религии противостоит атеизм – система взглядов, по-
следовательно отрицающая веру в существование каких-ли-
бо сверхъестественных сил. Особым философским течением
является агностицизм, исходящий из невозможности по-
знать мир и, в частности, доказать существование или несу-
ществование сверхъестественных сил.

В качестве архаичных форм религии ученые выделяют
тотемизм (обожествление определенных видов животных,
поклонение им), фетишизм (обожествление определенных
предметов, поклонение им) и анимизм (вера в наличие ду-



 
 
 

ши у всех животных и материальных объектов), с которы-
ми связана магия (вера в возможность влиять на сверхъ-
естественные силы при помощи особых ритуалов и духовных
практик).

Слово «религия» используется также для обозначения
устоявшихся, традиционно сложившихся общностей с осо-
быми вероучением и культом. Вероучение – совокупность
догматов (непреложных истин, не подлежащих критике),
обязательных для всех последователей религии. Под куль-
том понимают почитание сверхъестественных сил или их
изображений, а также совокупность связанных с ним пред-
метов и обрядов. Людей, участвующих в отправлении куль-
та, называют служителями культа. Одним из элементов ре-
лигии является ее организационная структура. В христиан-
стве совокупность верующих и служителей культа называет-
ся «церковь», в исламе – «умма», в буддизме – «сангха».

По степени распространенности различают мировые и на-
циональные религии. Мировые религии распространены на
значительной территории и оказали (и оказывают до сих пор)
огромное влияние на ход всемирной истории. К ним отно-
сят христианство, ислам и буддизм. Национальные рели-
гии, широко распространенные в прошлом, в настоящее вре-
мя представлены лишь иудаизмом (религия евреев), индуиз-
мом (религия индийцев), даосизмом (религия китайцев) и
синтоизмом (религия японцев). Иногда иудаизм, христиан-
ство и ислам объединяют в группу авраамических религий



 
 
 

(от имени Авраама, почитающегося во всех трех патриар-
хом). Эти религии также называют монотеистическими  (от
греческих слов «моно» – «один» и «теос» – «бог»), так как
они провозглашают единобожие – почитание Единственного
Бога-Творца. В противоположность им, индуизм и основан-
ный на нем буддизм объединяют под именем дхармических
(от санскритского слова «дхарма»  – «закон») религий. Их
общей чертой является вера в перерождение всех живых су-
ществ после смерти в новом теле. Дхармические, как и мно-
гие другие религии, являются политеистическими  (от грече-
ских слов «поли» – «много» и «теос» – «бог»), то есть допус-
кающими поклонение многим богам. Приверженцы моноте-
истических религий называют политеистов «язычниками».

Рис. 1. Современные религии

Большинство религий не едины, а делятся на направле-
ния, фактически имеющие статус отдельных религий. Ос-
новные направления в исламе – суннизм и шиизм, в буддиз-
ме – махаяна и тхеравада. В христианстве направления носят
особое название – конфессии (вероисповедания). К важней-
шим относятся католичество, православие и протестантизм;



 
 
 

последний, в свою очередь, также делится на ряд конфессий
(лютеранство, англиканство, баптизм и т. д.).

Исторически роль религии в жизни общества была чрез-
вычайно высока. Религия выполняла множество функ-
ций: объяснительную, мировоззренческую , культур-
ную, интегративную, компенсаторную, легитимизиру-
ющую, коммуникативную.



 
 
 

В индустриальном обществе религия полностью или ча-
стично утратила большую часть своих функций. Процесс
утраты религией ее позиций в обществе носит название се-
куляризации . В России секуляризация приняла особенно
резкие формы в XX веке.

Отношение к религии в России XX века иллюстрирует
таблица:



 
 
 

Согласно статье 28 действующей Конституции Россий-
ской Федерации, наше государство носит светский (нерели-
гиозный) характер, а исповедание или неисповедание рели-
гии является личным делом каждого гражданина: «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними». В
преамбуле федерального закона N 125-ФЗ от 26 сентября
1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»
подчеркивается «особая роль православия в истории Рос-
сии, в становлении и развитии ее духовности и культуры»,
отмечены также «христианство, ислам, буддизм, иудаизм и
другие религии, составляющие неотъемлемую часть истори-
ческого наследия народов России». Фактически, в Россий-



 
 
 

ской Федерации четыре религии признаны «традиционны-
ми»: христианство (в форме православия), ислам (суннит-
ский), буддизм и иудаизм.

Большинство граждан России позиционирует себя в ка-
честве верующих, однако на практике лишь немногие ре-
ально участвуют в жизни религиозных общин. Характерным
для современного российского общества является восприя-
тие религии как части традиции того или иного народа, без-
относительно действительного отношения к религии. Отсю-
да высказывания типа «я русский, следовательно, православ-
ный», «я татарин, следовательно, мусульманин» или «я кал-
мык, следовательно, буддист».



 
 
 

 
1.15. Искусство

 
Искусство – особая форма отражения мира, основанная

на эмоционально-чувственном восприятия мира и представ-
ления его в системе художественных образов. Искусством
также называют деятельность в рамках этой формы отраже-
ния мира, направленную на создание эстетических ценно-
стей (произведений искусства). Наиболее значимые сходства
и отличия искусства и науки представлены в таблице:

Исторически искусство было тесно связано с религией, в
значительной степени являясь способом донесения религи-
озных догматов до массы верующих. Для современного об-
щества характерно восприятие искусства как самостоятель-
ного социального института, имеющего собственные функ-
ции и средства выражения. С искусством тесно связана эс-
тетика – учение о красивом и безобразном.

Формирование чувства прекрасного – одна из важнейших
функций искусства (эстетическая). Другие его значимые



 
 
 

функции: познавательная  (получение нового знания о ми-
ре через художественные образы), воспитательная (фор-
мирование личности), гедонистическая  (доставление ра-
дости и душевного комфорта), компенсаторная (восполне-
ние недовольства реальной жизнью). Искусство реализуется
в отдельных художественных произведениях, которые разли-
чаются по видовым, жанровым и стилистическим характе-
ристикам. Основные виды искусства: архитектура, живо-
пись, скульптура, декоративно-прикладное искусство ,
литература, музыка, театр, кинематограф, цирк, фо-
тоискусство, эстрада.



 
 
 

Современное искусство  находится под значительным вли-



 
 
 

янием массовой культуры, вследствие чего среди наиболее
«продвинутых» авторов возникает стремление избегать в
своем творчестве даже намеков на него. Характерной чер-
той современного искусства является отсутствие ориентации
на заказ и даже полное игнорирование потенциального кли-
ента и зрителя. Автор определяет параметры своего произ-
ведения, исходя из потребностей собственного самовыраже-
ния, что приводит к полной или частичной утрате совре-
менным искусством эстетической функции. Среди характер-
ных жанров современного искусства – перформанс (про-
изведение составляют разовые действия художника в опре-
деленное время в определенном месте), инсталляция (объ-
емная скульптурная композиция, смонтированная из мате-
риалов промышленного происхождения), граффити (худо-
жественная роспись стен с помощью аэрозольной краски).



 
 
 

 
1.16. Мораль

 
Мораль – это совокупность основанных на обществен-

ном мнении ценностей и поведенческих норм, определяю-
щих поведение человека в обществе. Она регулирует отно-
шения в обществе с позиций различения добра и зла. Доб-
ро – основная моральная ценность, нравственная ценность
сама по себе. Зло – полная противоположность добру, то,
против чего направлена мораль. Научная дисциплина, зани-
мающаяся проблемами соотношения добра и зла, носит на-
звание этика.

Одна из важнейших проблем этики сводится к ответу на
вопрос, существуют ли общечеловеческие ценности. Про-
блема состоит в отсутствии однозначных трактовок добра и
зла в разных обществах.

Считается, что наиболее архаичные формы морали свя-
заны с попыткой первых человеческих коллективов вырабо-
тать комфортные и эффективные формы сосуществования.
Одной из древнейших форм морали, существующей в ар-
хаичных обществах, является табуирование (то есть жест-
кий безусловный запрет, выраженный в религиозных терми-
нах) определенных действий, являющихся нежелательными
с точки зрения коллектива. В историческое время в боль-
шинстве обществ соблюдение общественных норм принад-
лежало обычаям и традициям, регламентировавшим дей-



 
 
 

ствия людей в типичных ситуациях. Главным недостатком
табу, обычаев и традиций является ограниченность ситуа-
ций, которые они регламентируют. Эта проблема снимается
с появлением моральных правил (образцов поведения че-
ловека в обществе, связанных с представлением о добре и
зле), применимых к различным ситуациям. Их возникнове-
ние связано с мировыми религиями, в вероучении которых
значительное место отводится проблеме добра и зла. Квинт-
эссенция морали, так называемое «золотое правило нрав-
ственности», требует не делать другим того, чего человек
не хочет себе и, наоборот, поступать по отношению к другим
так, как ему бы хотелось, чтобы поступали по отношению к
нему самому.

Табу, обычаи и традиции не оставляют перед человеком
выбора. В архаичных обществах даже вынужденное наруше-
ние табу нередко приводило к смерти нарушителя от стрес-
са. Исполнение или неисполнение моральных норм, напро-
тив, зачастую не влечет за собой никаких санкций. Наобо-
рот, возможны ситуации, когда заведомо аморальный посту-
пок кажется выгодным, однако человек сознательно отказы-
вается от его совершения, даже если рядом нет никого, кто
вынес бы моральную оценку произошедшему. В таких ситу-
ациях и проявляется совесть – высшая форма способности
личности к моральному самоконтролю (см. также 3.9).

Мораль в определенном отношении сродни праву. Одна-
ко право вторично по отношению к морали и в ряде случа-



 
 
 

ев устанавливает нормы и санкции, вытекающие из ее тре-
бований. Кроме того, источником права является государ-
ство, следящее за его соблюдением, а мораль устанавлива-
ется обществом и в большинстве случаев не имеет письмен-
ной фиксации. Нарушение норм морали, в отличие от на-
рушения норм права, не влечет за собой санкций со сторо-
ны государства. Однако в тех случаях, когда право не на-
казывает за совершение поступка, несовместимого с нор-
мами общественной морали, виновный может иногда под-
вергнуться бойкоту – организованному систематическому
игнорированию, равносильному изгнанию из общества (см.
5.1). К этической сфере относятся также такие понятия, как
честь и достоинство. Оба они основаны на осознании че-
ловеком своего общественного значения и требовании при-
знания этого значения со стороны общества. Разница между
ними состоит в том, что достоинство основано на принципе
равенства всех людей в моральном отношении, а честь зави-
сит от общественных заслуг того или иного человека.



 
 
 

 
1.17. Понятие

общественного прогресса
 

Прогресс (на латыни «движение вперед») – одно из поня-
тий, прочно вошедших в обиход современной цивилизации.
Под общественным прогрессом  понимают поступатель-
ное движение от низшего к высшему, от простого к слож-
ному. Идея прогресса возникла достаточно поздно, в XVIII
веке, в кругу французских философов-просветителей. Суть
идеи общественного прогресса – в постоянном совершен-
ствовании человеческого общества, в неуклонном продви-
жении к новым достижениям. В древности актуальны были
противоположные воззрения, изложенные, например, в ми-
фах об утерянном золотом веке человечества, который по-
следовательно сменяется худшими серебряным и железным
веками. Так зародилось противоположное прогрессу поня-
тие – регресс, то есть последовательное ухудшение, переход
от более сложного к более простому. Классическим приме-
ром регресса может служить упадок Западной Европы, по-
следовавший вслед за падением Римской империи в V веке.
В дальневосточной традиции актуальна идея о цикличности
течения времени, согласно которой общество периодически
возвращается на уже пройденный путь. Существует и такое
понятие, как стагнация, означающее статичное состояние,
при котором отсутствует движение как вперед, так и назад.



 
 
 

Именно так можно характеризовать состояние дел во многих
обществах Африки.

Сторонники идеи прогресса указывают на такие произо-
шедшие за три последних столетия позитивные перемены
в жизни человечества, как гуманизация и демократизация
в политической и социальной сферах, ликвидация рабства,
создание основанной на равноправии системы международ-
ных отношений, нивелирование культурных и экономиче-
ских различий, революционное улучшение в сфере медици-
ны, повышение качества и увеличение срока жизни, рево-
люцию в научно-технической сфере и невероятный прорыв
в области информационных технологий. Противники идеи
прогресса требуют обратить внимание на истребительные
мировые войны первой половины XX века и непрекраща-
ющиеся конфликты в разных частях света, на появление и
реализацию идей национального и расового превосходства,
приводящих к возникновению невиданной ранее практики
геноцида, на сохранение социальных различий, на неравно-
мерность экономического развития и явное отставание стран
«третьего мира», на недоступность большинству населения
Земли результатов многих достижений науки и технологии,
на беспрецедентное загрязнение окружающей среды.

Таким образом, если прогресс в научно-технической сфе-
ре в течение последних столетий неоспорим, то в других
сферах функционирования общества он не столь очевиден.
Особенно это заметно на примере нашей страны. После со-



 
 
 

бытий 1917 года многие социальные институты российско-
го общества испытали регресс (сельское хозяйство, рели-
гия, благотворительность), тогда как в сфере промышленно-
го производства и прикладной науки налицо крупные дости-
жения. Очевидно, что прогрессу в одних областях может од-
новременно соответствовать регресс в других и стагнация в
третьих.



 
 
 

 
1.18. Многовариантность
общественного развития

(типы обществ)
 

Появление этой темы в курсе обществознания связано
с тем, что в советское время доминировал марксистский
формационный подход , отрицавший многовариантность об-
щественного развития. Согласно Марксу, вся история че-
ловечества представляет собой последовательную смену со-
циально-экономических формаций, отличающихся друг от
друга способом производства и противостоящими класса-
ми. Когда противоречия между классами достигают крити-
ческой массы, происходит социальная революция  (каче-
ственный скачок в развитии общества), в результате которой
происходит смена формаций. При этом все общества обяза-
ны пройти все стадии без исключений, разница заключает-
ся только в скорости их прохождения. Таким образом, марк-
сизм отрицал многовариантность общественного развития,
а разницу между обществами объяснял задержками в разви-
тии.



 
 
 

После крушения СССР и отказа от марксистского миро-
воззрения в обществе возникла потребность в более раци-
ональном объяснении различий между обществами. Опре-
деленную популярность получил цивилизационный подход ,
предполагающий, что человечество состоит из ряда отдель-
ных цивилизаций (западноевропейской, китайской, индий-
ской, африканской, исламской), каждая из которых идет по
собственному пути развития, не схожему с другими. С та-
кой точки зрения марксистский формационный подход при-
меним только к западноевропейской цивилизации, а у дру-
гих цивилизаций – другие схемы развития, если понятия



 
 
 

прогресса и развития вообще к ним применимы. В разных
классификациях число и перечень цивилизаций существен-
но различаются.

В наши дни более актуален другой подход, отражаю-
щий современные глобалистические тенденции и в целом
напоминающий марксистский. Он предполагает последова-
тельное прохождение всеми обществами трех стадий, на-
званных традиционным (доиндустраильным), индустриаль-
ным и постиндустриальным  обществами, различающихся в
первую очередь уровнем развития производительных сил.

Механизмами общественного развития являются рефор-
мы, революции и инновации. Реформы представляют со-



 
 
 

бой изменения в общественной, политической и экономиче-
ской сферах, проводящиеся государством. Если правитель-
ство медлит с проведением необходимых реформ, в обще-
стве может произойти революция – насильственное свер-
жение существующего правительства, после которого реали-
зуются назревшие реформы. В отличие от реформ и рево-
люций, имеющих целью ликвидировать уже существующие
проблемы, инновации направлены на недопущение самих
проблем. Инновации представляют собой единичные новше-
ства, внедрение которых повышает адаптационные качества
изменяемого социального института. Своевременное и си-
стематическое внедрение инноваций делает ненужным про-
ведение реформ и тем более революции.



 
 
 

 
1.19. Угрозы XXI века

(глобальные проблемы)
 

Для постиндустриального общества характерны специ-
фические процессы, получившие название глобализации.
Под глобализацией понимают интеграцию и унификацию
во всемирном масштабе во всех сферах деятельности чело-
века, что стирает различия между обществами. Считается,
что глобализация имеет как позитивные (повышение уровня
жизни, рост эффективности экономики), так и негативные
стороны. К отрицательным сторонам глобализации относят-
ся явления, связанные с распространением единой массовой
культуры и утратой культурного своеобразия отдельных об-
ществ. Движение противников глобализации (само, кстати,
приобретшее глобальный характер) носит название антиг-
лобализм. Если ранее те или иные существенные проблемы
(загрязнение окружающей среды, рост национализма) лока-
лизовались в отдельных государствах, теперь они приобре-
ли всемирный характер. Более того, некоторые из них при-
обрели характер реальной угрозы существованию всего че-
ловечества. Таким образом, глобальные проблемы  мож-
но определить как негативные явления, угрожающие чело-
вечеству в целом и/или такие, ликвидировать которые мож-
но только совместными усилиями всего человечества.

Их можно классифицировать по группам:



 
 
 

Парадокс в том, что, к ужасу глобалистов, для решения
глобальных проблем требуется «глобализация усилий». На-
пример, в целях минимизации выброса в атмосферу парни-
ковых газов, разрушающих озоновый слой Земли, в 1997 го-
ду ведущие государства мира подписали так называемый Ки-
отский протокол, наметивший путь решения проблемы че-
рез торговлю «квотами на загрязнение», вырученные от ко-
торых средства направляются на внедрение энергосберегаю-
щих технологий. На данный момент к Киотскому протоколу
присоединилось подавляющее большинство государств ми-
ра, что позволяет с энтузиазмом смотреть на решение про-
блемы выброса парниковых газов.



 
 
 

 
Раздел II

Экономика
 
 

2.1. Экономика и
экономическая наука

 
В последние десятилетия экономической сфере придает-

ся исключительно важное значение. Если в начале XX ве-
ка ключевым образованием для будущих королей считалось
военное, а в середине столетия – социологическое, то теперь
место этих дисциплин заняла экономика. Экономика – од-
но из ключевых понятий обществознания. Термину «эко-
номика» (от греческого «ойкос» – «дом» и «номос» – «за-
кон», первоначально – «наука об управлении домашним хо-
зяйством») придается двоякий смысл: различают экономику
как хозяйство и экономику как науку.

Рис. 2. Экономика как хозяйство и как наука



 
 
 

Экономика как хозяйство обычно подразумевает эконо-
мическую систему того или иного государства. Она включает
в себя две сферы: производственную и непроизводственную.

Отдельно может быть выделена сфера услуг, включающая
в себя отрасли как из производственной (транспорт, торгов-
ля), так и из непроизводственной (здравоохранение, образо-
вание) сфер.

Экономическая деятельность  представляет собой вза-
имосвязанные последовательные процессы производства
(создание благ и услуг), распределения (разделение благ и
услуг между участниками процесса производства), обмена
(блага и услуги обмениваются на деньги или другие блага и
услуги) и потребления (использование продукта или услу-
ги).

В экономике принято выделять макроэкономику и микро-
экономику. Макроэкономика  – это часть экономики, рас-
сматривающая экономические процессы в крупном масшта-



 
 
 

бе (на уровне государства или мирового хозяйства). Важней-
шие задачи макроэкономики имеют государственное значе-
ние: решение проблем оптимизации размещения предпри-
ятий разных отраслей, занятости населения, определения
размеров денежной эмиссии и т.  п. Микроэкономика  –
часть экономики, рассматривающая экономические процес-
сы в масштабах отдельных хозяйствующих субъектов. Важ-
нейшая задача микроэкономики – выработка оптимальных
рыночных стратегий для отдельных фирм.



 
 
 

 
2.2. Факторы производства

и факторные доходы
 

Факторы производства – это ресурсы, которые исполь-
зуются в процессе производства товаров (продуктов тру-
да, произведенных для продажи на рынке) и услуг (резуль-
татов полезных действий, совершенных для удовлетворения
определенных потребностей потребителей). Иначе их назы-
вают производственными ресурсами. В классической эконо-
мике выделяют три наиболее значимых фактора производ-
ства: труд, капитал, землю. Нередко к ним добавляют также
информацию и предпринимательские способности. Труд –
это целесообразная деятельность людей по созданию эконо-
мических благ на основе их умственных и физических спо-
собностей. Труд характеризуется интенсивностью, измеряе-
мой степенью расходования рабочей силы за единицу време-
ни, и производительностью, измеряемой количеством про-
дукции, произведенной за единицу времени. Цена труда, то
есть материальное вознаграждение за его исполнение, назы-
вается заработной платой. Капитал – это ресурсы, необ-
ходимые для производства товаров и услуг. Выделяют основ-
ной (используется длительное время, его стоимость перено-
сится на продукт по частям; это, например, постройки, обо-
рудование) и оборотный (используется в рамках одного цик-
ла производства, его стоимость целиком входит в стоимость



 
 
 

продукта; это, например, сырье, комплектующие) капитал.
Капитал как фактор производства следует отличать от фи-
нансового капитала – денежных средств, выделяемых для
покупки факторов производства.

Земля – экономический термин, означающий все при-
родные ресурсы, используемые для производства товаров и
услуг. К этому фактору производства относятся полезные
ископаемые, участки земли и даже положение на околозем-
ной орбите.

Предпринимательские способности  – специфиче-
ский фактор, объединяющий имеющиеся у немногих людей
(предпринимателей) особые таланты, позволяющие им эф-
фективно заниматься предпринимательством. Они включа-
ют в себя умение организовать производство, достигать ком-
промисса, брать ответственность на себя и т. п.

Информация как фактор производства – это достовер-
ные сведения об экономической ситуации, социальных и
иных факторах, так или иначе оказывающих влияние на де-
ятельность экономического субъекта.

В условиях рыночной экономики факторы производства
свободно покупаются и продаются и приносят своим вла-
дельцам факторный доход:



 
 
 

Эффективная предпринимательская деятельность опира-
ется на взаимодействие всех факторов производства, а доход
складывается на основе всех факторных доходов. Это тем
более важно, что факторы производства всегда ограничены
относительно потребностей, которые они должны удовлетво-
рить, и задача предпринимателя состоит в нахождении оп-
тимальных путей для достижения этой цели.



 
 
 

 
2.3. Экономические системы

 
Экономическая система  – исторически сложившаяся

совокупность принципов, определяющих форму и содержа-
ние экономических отношений в том или ином обществе.
Экономические системы различаются формами собственно-
сти, способами распределения ресурсов и способами регули-
рования экономики. Соответственно различаются ключевые
вопросы: «Что производить?», «Как производить?» и «Для
кого производить?» В зависимости от этого выделяются три
основные экономические системы: традиционная, команд-
ная и рыночная.

Вопрос о различии экономических систем в значитель-
ной степени связан с взглядами на проблему собственно-
сти. Собственность – один из важнейших социальных ин-
ститутов, чье влияние распространяется далеко за пределы
экономической сферы. Как экономическая категория соб-
ственность представляет собой особые отношения, описы-
вающие принадлежность материальных и духовных ценно-
стей кому-либо, а также совокупность объектов, принадле-
жащих субъекту (собственнику). Выделяются частная (при-
надлежащая отдельному физическому или юридическому
лицу), коллективная (принадлежащая группе лиц) и госу-
дарственная (принадлежащая государству) собственность.
Передача собственности в руки государства называется на-



 
 
 

ционализацией , передача собственности от государства в
частные руки – приватизацией. Основные экономические
системы: традиционная, командная и рыночная.

Традиционная система существовала в древности и сред-
невековье и связана с господством натурального хозяй-
ства, в котором потреблялась большая часть произведенной
продукции. Командная система характерна в основном для



 
 
 

государств, принявших в XX веке «социалистические цен-
ности» (СССР, Китай). В настоящее время из-за ее неэф-
фективности от нее повсеместно отказались, в чистом виде
она сохраняется только в Северной Корее. Рыночная систе-
ма стихийно сложилась в индустриальную эпоху. Она един-
ственная, действие которой основано исключительно на эко-
номических факторах без вмешательства государства или
традиций. Рыночная система максимально эффективно ре-
шает главную задачу экономики – распределение и исполь-
зование ограниченных ресурсов. Действие рыночного меха-
низма создает условия для реализации свободы экономиче-
ского выбора производителя. Государство не вмешивается
напрямик в деятельность такой системы, воздействуя на эко-
номическую жизнь посредством системы налогообложения.
Кроме того, государство обеспечивает правовое регулирова-
ние в экономической сфере, в частности, осуществляя пра-
вовую защиту частной собственности. Основным регулято-
ром экономических отношений в рыночной системе высту-
пает рынок.



 
 
 

 
2.4. Рынок и рыночный

механизм. Спрос и предложение
 

Рынок – это система экономических отношений, возни-
кающих на основе устойчивых экономических связей произ-
водителей товаров и услуг с потребителями. В современной
экономике существует целая система рынков.

Есть разные классификации рынков: по масштабам
(российский рынок), по легальности (черный рынок), по
уровню конкуренции (рынок монополистической конкурен-
ции), по товарам и услугам. В рамках последней классифика-
ции принято выделять рынок товаров и услуг, рынок труда
(продажа рабочей силы), фондовый рынок (обращаются цен-
ные бумаги), рынок капитала (обращаются денежные сред-
ства со сроком обращения более года), рынок информации.

Влияние рынка на производство реализуется благодаря
товарно-денежным отношениям и конкуренции. Отношения
субъектов рыночных отношений регулируются такими взаи-
мосвязанными механизмами, как спрос, предложение  и цена.

Спрос – это количество товара определенного вида, ко-
торое покупатели готовы приобрести за определенную цену
в определенный промежуток времени.

Предложение – это количество товара, которое прода-
вец готов предложить покупателю за определенный период
времени при определенных условиях.



 
 
 

Цена – количество денег, в обмен на которые продавец
готов продать, а покупатель согласен купить единицу товара.

На формирование цены конкретного товара влияет ба-
ланс спроса и предложения. Высокий спрос влечет повы-
шение цены и/или расширение производства товара, низ-
кий спрос, соответственно, снижение цены и/или сокраще-
ние производства. Потребители заинтересованы в приобре-
тении товара по максимально низкой цене, а производитель
– в продаже по максимально высокой. В рыночной экономи-
ке это формирует цену спроса (максимальная цена, по ко-
торой покупатель готов приобрести товар) и цену предло-
жения (минимальная цена, по которой производитель готов
продать товар). В промежутке между ними и колеблется ры-
ночная цена. Цена совпадения спроса и предложения носит
название равновесной цены. Таким образом, потребитель
в рыночной экономике участвует в формировании цены то-
вара, а рыночные цены рационально соизмеряют производ-
ство с потреблением. Закон спроса и предложения  гла-
сит, что чем ниже цена на товар, тем больше на него спрос
и тем меньше предложение. Существует тенденция к сокра-
щению рыночной цены на конкретное изделие за счет сни-
жения издержек на производство. В то же время производи-
тель заинтересован в выводе на рынок товаров с новыми ха-
рактеристиками, позволяющими за счет новизны стимули-
ровать спрос и тем самым повышать цену предложения. Та-
ким образом формируется рыночный механизм, заставляю-



 
 
 

щий производителя регулярно совершенствовать производ-
ство, повышать качество и расширять ассортимент товаров,
снижать цены на них.

Другим важным фактором рыночной экономики являет-
ся конкуренция. Она представляет собой соперничество
субъектов рыночных отношений за лучшие условия и ре-
зультаты экономической деятельности. Так как выбор меж-
ду товарами или услугами конкурентов остается за потреби-
телем, он получает возможность самостоятельно выбирать
более дешевый или более качественный продукт («голосо-
вание рублем»). Зачастую предложения фирм-конкурентов
настолько идентичны, что потребитель при выборе руковод-
ствуется субъективными факторами (экзотический цвет то-
вара, наличие у магазина удобной парковки, оригинальность
упаковки). Конкуренция способствует установлению на рын-
ке относительного равновесия спроса и предложения. Как и
при любом соперничестве, в конкурентной борьбе есть побе-
дители и проигравшие. Это может приводить к уходу послед-
них с рынка. Когда на рынке остается лишь один значимый
производитель какого-либо товара или услуги, формируется
монополия. Законодательства большинства государств ми-
ра ограничивают деятельность фирм-монополистов, так как
отсутствие конкуренции неизбежно приводит к стагнации
на монополизированном рынке. Монополия – крайний слу-
чай отсутствия конкуренции. Ее полной противоположно-
стью является чистая конкуренция, при которой на рын-



 
 
 

ке действует множество мелких фирм, предлагающих одно-
родную продукцию. Между чистой конкуренцией и монопо-
лией существует несколько промежуточных состояний, на-
пример, олигополия, при которой рынок поделен между
ограниченным числом крупных компаний, нередко имею-
щих соглашения о ценах, или монополистическая конку-
ренция, когда мелкие фирмы согласуют цены и продажную
политику.

Особое состояние рынка представляет собой монопсо-
ния, когда при наличии нескольких конкурирующих произ-
водителей существует только один покупатель (обычно это
Министерство обороны или аналогичная структура, закупа-
ющая оборонную продукцию).



 
 
 

 
2.5. Постоянные и

переменные затраты
 

Для работающего на рынке производителя принципиаль-
но важно правильно оценивать рентабельность (показа-
тель экономической эффективности) предприятия. Выяв-
ляют рентабельность продукции, рентабельность основных
средств, рентабельность продаж, рентабельность производ-
ства. Рентабельность производства рассчитывается как от-
ношение прибыли от реализации к сумме затрат на произ-
водство и реализацию товаров и услуг. Затраты на произ-
водство (издержки производства) – затраты производителя
на приобретение и использование факторов производства.
Затраты на производство бывают постоянные и переменные.

Постоянные затраты  – часть издержек, которая не за-
висит от объема выпускаемой продукции на данный момент
времени. Постоянные затраты сохранятся, даже если произ-
водство на предприятии полностью остановится. К постоян-
ным затратам относятся, например, расходы на содержание
здания, арендная плата за землю, расходы на безопасность,
заработная плата управленческого персонала. Переменные
затраты – часть издержек, величина которых на данный пе-
риод времени находится в прямой зависимости от объема
производства и реализации продукции. Переменные затра-
ты напрямую связаны с текущим производственным циклом.



 
 
 

К переменным затратам относятся, например, оплата тру-
да рабочих, затраты на приобретение сырья и комплектую-
щих, оплата транспортных услуг, затраты на продвижение
конкретного продукта. Прибыль – разница между выруч-
кой от реализации товаров и услуг и затратами на производ-
ство и сбыт этих товаров и услуг. Различают бухгалтерскую
(разница между совокупной выручкой и бухгалтерскими из-
держками) и экономическую (разница между совокупной
выручкой и экономическими издержками, включающими в
себя абсолютно все издержки, включая, например, упущен-
ную выгоду) прибыль. Если бухгалтерская прибыль превы-
шает экономическую, это свидетельствует о неэффективно-
сти производства.



 
 
 

 
2.6. Финансовые институты.

Банковская система
 

Деньги – специфический товар, который является уни-
версальным эквивалентом стоимости других товаров или
услуг. Исторически стоимость денег была связана со стоимо-
стью материала, из которого они были изготовлены, обычно
драгоценного или иного металла (золото, серебро). В XIX
веке в Европе обычными становятся бумажные деньги, раз-
мененные на золото и серебро. В XX веке размен денег на
драгоценные металлы прекращается, а деньги обеспечива-
ются обязательствами эмитировавшего их государства или
его центрального банка, полностью лишившись самостоя-
тельной стоимости.

Выделяются три основные функции денег: мера стоимо-
сти (в деньгах выражается цена любого товара или услу-
ги), средство обращения (выступают посредником в каж-
дом акте купли-продажи) и средство накопления. В совре-
менной экономике деньги делятся на наличные (бумажные
банкноты и разменная монета) и безналичные (кредитные
карты, чеки, векселя, электронные деньги).

Денежная масса – совокупность денег, эмитированных
государством и находящихся в распоряжении субъектов эко-
номической деятельности. Объем денежной массы должен
соответствовать ценам на товары и услуги. Излишнее коли-



 
 
 

чество денежной массы ведет к возникновению инфляции.
Инфляция – это процесс обесценения денег, выражающийся
в росте цен на товары и услуги, который не сопровождается
повышением качества этих товаров и услуг. Рост инфляции
тормозит экономическое развитие. Гиперинфляция (при
росте цен свыше 1000 % в год) имеет крайне негативные со-
циальные последствия (подробнее см. 2.10).

При выходе из гиперинфляции государства нередко про-
водят денежную реформу. Ее наиболее распространен-
ные методы: деноминация («зачеркивание нулей», укруп-
нение денежной единицы), девальвация (снижение обмен-
ного курса по отношению к другим валютам), нуллифика-
ция (отказ от приема старых денежных знаков). Цель денеж-
ной реформы – приведение в порядок финансово-кредитной
системы государства.

Финансовые институты – это организации, участву-
ющие в осуществлении финансово-кредитной деятельно-
сти. Примерами финансовых институтов могут служить бан-
ки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые
компании. Основными финансовыми институтами являются
банки. Банк – это финансовая организация, занимающая-
ся разнообразными видами операций с деньгами и ценными
бумагами и оказывающая финансовые услуги на возмездной
основе. Основные функции банков: хранение денег, услуги по
безналичным расчетам, выдача ссуд и кредитов . Последняя
функция приносит банкам наибольший доход: они зараба-



 
 
 

тывают на разнице между процентами по вкладам в банке и
процентами по кредитам.

Банковская система любого государства включает в се-
бя определенное количество банков разных типов. Наибо-
лее распространены коммерческие банки, выполняющие
обычные финансово-кредитные операции. Также существу-
ют инвестиционные банки (долгосрочное кредитование
промышленности), инновационные банки (кредитование
внедрения научно-технических достижений), ипотечные
банки (кредитование под залог недвижимости), сберега-
тельные банки (привлечение свободных денежных средств
граждан). Особое место в каждом государстве занимает цен-
тральный (государственный) банк. Помимо обычных бан-
ковских функций он регулирует денежное обращение, отве-
чает за эмиссию денег, проводит государственную политику
в кредитной сфере. На него возложены функции контроля
над деятельностью финансовых организаций. Именно через
центробанки проходят все денежные расчеты правительств.

В частности, важнейшая задача Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Банка России) состоит в защите и обес-
печении устойчивости рубля. Кроме того, Банк России выда-
ет специальные разрешения (лицензии) коммерческим бан-
кам, желающим осуществлять свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации. В случае злоупотреблений со
стороны коммерческого банка Банк России вправе отозвать
у него лицензию.
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