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Рабочая программа по учебной дисциплине: «Обществознание» предусматривает наряду с 
теоретическими занятиями проведение 12 практических работ. 

 
№№ 
п/п Практические занятия Количество  

часов 
1. Проблема познаваемости мира 2 
2. Человек в системе социальных связей 2 
3. Общество и природа 2 
4. Духовная культура личности и общества 2 
5. Наука. Образование 2 
6. Религия 2 
7. Социальная стратификация и мобильность 2 
8. Социальный конфликт 2 
9. Социальное развитие и молодёжь 2 
10. Гражданское общество и правовое государство 2 
11. Политические элиты и политическое лидерство 2 
12. Политические партии и демократические выборы 2 
 Итого 24 

 
 
Практическая работа студента является обязательной для каждого студента колледжа и 

определяется государственным образовательным стандартом, учебным планом и рабочей про-
граммой дисциплины. 

Методические указания по проведению внеаудиторной самостоятельной работы занятий 
являются частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 
43.02.02 Парикмахерское искусство, профессиям 43.01.02 Парикмахер, 29.01.05 Закройщик, 
29.01.02 Обувщик (широкого профиля), 11.01.02 Радиомеханик. 

Практическая работа представляет собой вид аудиторной учебной деятельности, направ-
ленной на непрерывное образование, который предполагает определенный уровень самостоя-
тельности учащегося от постановки задач до осуществления самоконтроля. 

Практическая аудиторная работа по обществознанию проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности студентов; 
- самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенство-
ванию и самореализации. 

Самостоятельная работа помогает формировать у студентов способности к творческому 
применению полученных знаний, адаптации к профессиональной деятельности. 

Практическая аудиторная работа выполняется студентом по заданию преподавателя под его 
непосредственным контролем. По обществознанию используются следующие виды заданий для 
аудиторной самостоятельной работы: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), работа со сло-
варями и справочниками; 
- для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом (учеб-
ника, дополнительной литературы), составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на контрольные вопросы;  
- для формирования умений:написание  опорных конспектов, тезисов, выполнение схем.  

Перед выполнением студентами практической преподаватель проводит инструктаж по вы-
полнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориенти-
ровочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процес-
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се инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

В сборнике представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от 
цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности.  

Данный сборник является методическим указанием по выполнению аудиторной само-
стоятельной работы студентов, которая предусмотрена рабочей программой дисциплины «Обще-
ствознание». В сборнике рассмотрены формы самостоятельной работы, вопросы для самопровер-
ки знаний.  

Критерии оценивания самостоятельной работы. 
Оценка «5» - работа выполнена полностью в срок , обучающийся сумел рассчитать время, 

при выполнении задания  использовал объём необходимой литературы. Глубоко и полно овладел 
содержанием учебного материала. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложе-
ние ответа, качественное оформление.  

Оценка «4» - работа выполнена полностью в срок с небольшими неточностями, обучаю-
щийся сумел рассчитать время, использовал объём необходимой литературы. Содержание, форма 
ответа имеют отдельные неточности, качественное оформление, соблюдены требования ФГОС.  

Оценка «3» - работа выполнена не полностью в срок, обучающийся не сумел рассчитать 
время. Материал изложен неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении по-
нятий, не умеет обосновать свои суждения.  

Оценка «2» - работа выполнена не полностью, не в срок, обучающийся не сумел рассчитать 
время, при выполнении работы допущено много ошибок, не понимает связь формы и содержания. 
Работа выполнена небрежно, худший стиль.  

За не выполненную практическую работу преподаватель ставит неудовлетворительную 
оценку в журнал, которая учитывается при выставлении итоговых оценок по дисциплине. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны ознакомиться с целью данной 
работы,  инструкцией (ходом) её выполнения, критериями оценивания. 

Наличие положительных оценок по практическим занятиям необходимо для получения до-
пуска к экзамену по дисциплине «Обществознание», поэтому в случае отсутствия на уроке по лю-
бой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическое занятие Вы должны 
найти время для ее выполнения или пересдачи. 
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Раздел 1. «Начала философских и психологических знаний  
о человеке и обществе». 
Практическая работа № 1. 
Тема: «Проблема познаваемости мира». 
Формат выполненной работы: записи втетради для практических работ. 
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 6	«Познание и знание». 
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Какие значения слова «знание» вам известны?   
2. Кто такие агностики, в чем суть их взглядов на познание?  
3. Каковы особенности чувственного познания?  
4. В чем особенности рационального познания?  
5. В чем суть разногласий сенсуалистов и рационалистов?  
6. Что такое истина?   
7. Почему истина чаще всего не является окончательной и абсолютной? 
8. В чем состоят особенности научного познания?  
Литература.  
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
Практическая работа № 2. 
Тема: «Человек в системе социальных связей». 
Формат выполненной работы:записи втетради для практических работ  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 7 «Человек в системе социальных связей». 
Контрольные вопросы. 
1. Охарактеризуйте основные точки зрения на соотношения биологического и социального в чело-
веке.  

2. Выделите основные признаки понятия «личность».  
3. Какие типичные социальные роли определяют социальную сущность современного россия-
нина?  

4. Какие действия человека можно отнести к социальному поведению?  
5. В каких сферах происходит социализация личности? В чем она выражается"  
6. Что такое самоопределение личности?  
7. Как связаны между собой самоопределение и самореализация личности"  
8. Какова связь свободы и необходимости? 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
Практическая работа № 3. 
Тема: «Общество и природа». 
Формат выполненной работы: план-конспект в тетради для практических работ. 
Задание.  
I. Почитать и осмыслить текстовый документ «Общество и природа».  
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ составить план-конспект.  
по схеме: 
- проблема отношения человека и природы в философии; 
- исторические формы отношения человека к природе; 
- проблемы во взаимодействии общества и природы. 
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Литература. Приложение 2.1. «Общество и природа». 
 
Раздел 2. «Основы знаний о духовной культуре человека и общества». 
Практическая работа № 4. 
Тема: «Духовная культура личности и общества». 
Формат выполненной работы:записи втетради для практических работ.  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 8 «Культура и духовная жизнь общества». 
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Что такое духовная жизнь общества?  
2. Какие компоненты она включает в себя?  
3. Что такое культура?  
4. Рассказать о происхождении понятия «культура».  
5. Раскрыть взаимодействие традиции и новаторства в культуре?  
6. Описать основные функции культуры.  
7. На примере одного из явлений культуры раскрыть ее функции в обществе.  
8. Какие вы знаете «культуры в культуре»?  
9. Описать ситуацию, в которой проявилось бы взаимодействие нескольких культур.  
10. Что такое диалог культур?  
11. С чем связана интернационализация культуры?  
12. Описать проявления народной культуры.  
13. Что такое «массовая культура»?  
14. Раскрыть признаки массовой культуры.   
15. Какова роль средств массовой информации в современном обществе? Какие проблемы и угро-
зы могут быть связаны с их распространением?  

16 Что такое элитарная культура?  
17. Каким образом происходит  диалог элитарной культуры  с массовой? 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
Практическая работа № 5. 
Тема: «Наука. Образование». 
Формат выполненной работы: записи в тетради для практических работ.  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 9 «Наука. Образование». 
II. Используя материал параграфа № 9 и приложения №  ответить на следующие вопросы.  
Контрольные вопросы. 
1 Что такое наука, каковы ее главные задачи и цели?  
2. Каковы основные черты большой науки?  
 
3. Почему наука является «локомотивом» научно-технического прогресса?  
4. Каковы основные положения этики ученых?  
5. В чем состоит взаимосвязь науки и образования?  
6. Почему образование является национальным богатством страны?  
7. Почему самообразование - непременное условие успешной профессиональной деятельности и 
овладения культурой? 

Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
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Практическая работа № 6. 
Тема: «Религия». 
Формат выполненной работы: записи в тетради для практических работ.  
Задание.   
I. Прочитать и осмыслить § 10. 
II. Используя материал параграфа № 10 и приложения  ответить на следующие вопросы.  
Контрольные вопросы. 
1. Что такое религия?  
2. Какие элементы религии выделяют ученые?  
3. Какими признаками характеризуется религиозное сознание?  
4. Что такое светское сознание? 
5. Охарактеризовать особенности религии. 
6. Каково значение религии в жизни общества?  
7. Каковы основные идеи каждой из мировых религий?  
8. В чем сущность принципа свободы совести? Как  
он реализован в законодательстве Российской Федерации? 
9. Известный социолог П. А. Сорокин на основе анализа сотен тысяч живописных и скульптурных 
произведений, созданных с начала Средневековья до 30-х гг. XX в. и экспонирующихся в музеях 
Западной Европы, сделал вывод о неуклонном существенном сокращении числа произведений, 
основанных на религиозном восприятии мира. Опираясь на знания гуманитарных дисциплин, объ-
ясните причины этого явления. Подтвердите правоту вывода социолога конкретными примерами. 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
Приложение № 
 
Раздел 3. «Социальные отношения». 
Практическая работа № 7. 
Тема: «Социальная стратификация и мобильность». 
Формат выполненной работы: план-конспект в тетради для практических работ.   
Задание.  
I. Почитать и осмыслить текстовый документ Приложение 2.2. «Социальная стратификация и мо-
бильность».  

II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ составить план-конспект.  
Литература. 
Приложение 2.2. «Социальная стратификация и мобильность». 
 
Практическая работа № 8. 
Тема: «Социальный конфликт». 
Формат выполненной работы: план-конспект в тетради для практических работ.     
Задание.  
I. Почитать и осмыслить текстовый документ Приложение 2.3. «Социальный конфликт».  
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ составить план-конспект.  
Литература. 
Приложение 2.3. «Социальный конфликт». 
 
Практическая работа № 9. 
Тема: «Социальное развитие и молодёжь». 
Формат выполненной работы:записи в тетради для практических работ.  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 19 «Социальное развитие и молодежь».  
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II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Каковы основные социальные проблемы нашего общества?  
2. Какие из них наиболее актуальны для молодежи?  
3. Каковы основные социально-психологические особенности молодежи как социальной группы? 
4. Как изменяются социальные роли человека в молодые годы?  
5. Что можно считать показателем социальной зрелости человека?  
6. Какие льготы предусмотрены для несовершеннолетних работников?  
7. Что включает понятие «молодежная субкультура»?  
8. В чем особенности субкультуры российской молодежи? 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
Раздел 4. «Политика как общественное явление». 
Практическая работа № 10. 
Тема: «Гражданское общество и правовое государство». 
Формат выполненной работы:записи в тетради для практических работ.  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить  § 22. «Гражданское общество и правовое государство». 
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Каковы признаки правового государства?  
2. Какие международные документы о правах человека вам известны? В чем их сущность и зна-
чимость?  

3. Что такое гражданское общество и как оно связано с правовым государством?  
4. Что такое местное самоуправление? Какова его роль в гражданском обществе? 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
Практическая работа № 11. 
Тема: «Политические элиты и политическое лидерство». 
Формат выполненной работы:записи в тетради для практических работ. 
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 16 «Политическая элита и политическое лидерство». 
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Что представляет собой политическая элита?  
2. Какие элитные группы оказывают влияние на принятие политических решений? 
3. Как рекрутируется политическая элита?  
4. Кто такой политический лидер? Каковы основные признаки политического лидерства? 
5. Перечислите основные функции политического лидера.  
6. Какими качествами должен обладать политический лидер?  
7. Сравните традиционное, легальное (на основе закона) и харизматическое лидерство. Что общего 
и что различного у этих типов лидерства? 
Литература. 
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова и др.; - М.: Просвещение, 2011.  
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Практическая работа № 12. 
Тема: «Политические партии и демократические выборы». 
Формат выполненной работы:записи в тетради для практических работ.  
Задание.  
I. Прочитать и осмыслить § 23 «Демократические выборы и политические партии». 
II. Найти необходимую информацию и в тетради для практических работ записать ответы на кон-
трольные вопросы.  

Контрольные вопросы. 
1. Что представляет собой избирательная система?  
2. В чем сходство и различие мажоритарной и пропорциональной избирательных систем?  
3. Чем понятие «многопартийность» отличается от понятия «партийная система»?  
4. Какие типологии политических партий вам известны? В чем их суть? 
Литература. 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Л. Н. Бого-
любова; - М.: Просвещение, 2011.  
 
 
Приложение 1. 
СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 
 Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, 
в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.  
1. Выделение главной мысли 

Выделение главной мысли - одна из основ умственной культуры при работе с текстом. Во 
всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Основной 
является информация, имеющая наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы 
или вопроса. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить предла-
гаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода комментарии. 
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе кон-
спектирования?Основную - записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, 
опускаем.  
2. Способы конспектирования 

Тезисы - это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого матери-
ала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть содержание. При-
ступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная 
книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно - по-
следовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских средств, кото-
рые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д. 
           Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно форму-
лирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них. 
Схема с фрагментами - способ конспектирования, позволяющий ярче выявить структуру тек-
ста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения всякого рода) в со-
четании с графикой помогают созданию рационально – лаконичного и запоминающегося  кон-
спекта. 
            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на оценку, а 
также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному сообщению (до-
кладу).  
3. Критерии оценки конспекта 
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1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 
2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 
3. Выделение главной мысли, определение деталей. 
4. Умение переработать и обобщить информацию. 
Приложение 2. 
Приложение 2.1. 
Тема. Общество и природа 
Введение 

Природа в философии понимается как все сущее, весь мир, подлежащий изучению метода-
ми естествознания. Общество – особая часть природы, выделившаяся как форма и продукт дея-
тельности человека. Взаимоотношение общества с природой понимается как отношения между 
системой человеческого общежития и средой обитания человеческой цивилизации. В широком 
смысле слова под природой понимается все сущее, в узком смысле она рассматривается как то, 
что породило и окружает человека, служит для него объектом познания. Природа – это объект 
естествознания, рамки которого определяются технологическими возможностями человечества 
для познания закономерностей мира и его изменения в соответствии с потребностями человека. 
В философском плане природа, прежде всего, соотносится с обществом, поскольку она является 
естественным условием существования людей. Общество предстает как обособившаяся часть при-
роды, условие и продукт человеческой деятельности. 

Взаимоотношение природы и общества – вечная и всегда актуальная проблема философии 
и всего гуманитарного знания. Самой острой проблемой современности считается соотношение 
человечества и живой и неживой сфер нашей планеты. Общество и природа пребывают в органи-
ческой связи и единстве. Это проявляется, во-первых, в том, что общество возникло как продукт 
природы, в результате ее длительной эволюции. Во-вторых, общество не может существовать от-
дельно и независимо от природы. Человек живет природой, она - его часть. С нею человек, чтобы 
не умереть, должен оставаться в процессе постоянного общения. В-третьих, единство природы и 
общества заключается в их материальности. Материальность находит свое выражение в общей 
связи процессов и предметов. Природа и общество существуют объективно, вне сознания человека 
и независимо от него. В-четвертых, единство между обществом и природой подтверждается тем, 
что в обществе, как и в природе, действуют единые, общие законы развития. 

С появлением человеческого общества природа стала испытывать на себе антропо-
логическое влияние (влияние деятельности человечества). В ХХ столетии резко усилилось воздей-
ствие человека на природу. Уже в конце XIX века появились первые признаки ухудшения качества 
биосферы вследствие развития техногенной цивилизации. Это стало началом эры покорения при-
роды. Природа стала рассматриваться человеком не как самостоятельная реальность, а как сырье-
вой источник в производственной деятельности. В результате произошедшей в XX веке научно-
технической революции антропогенное влияние приблизилось к катастрофическому порогу. Глав-
ная проблема антропологического влияния – несоответствие потребностей человечества и его вли-
яния на природу и возможности самой природы. 
 
Глава 1. Проблема отношения человека и природы в философии 

Проблема отношения человека и природы вырастает из объективного противоречия, харак-
теризующего положение человека в природе: человек, являясь природным существом, противопо-
ставляет себя остальной природе посредством своей деятельности. Материальная практика соеди-
няет человека с природой (осуществляется естественный обмен между ними) и одновременно вы-
деляет человека из природы, формируя несводимую к природным закономерностям человеческую 
сущность, специфические законы развития, подчиняющего себе, в конечном счете, и саму природ-
ную историю. 

Что же является определяющим в отношении человека и природы: то, в чем он сходен, 
един с природой, или то, чем он принципиально отличается от нее? 

Решение этого вопроса предполагает понимание сущности человека, его места, роли, 
назначения в природе, мире. 
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Поэтому исследование отношения человека к природе с самого начала было связано с са-
мопознанием человека. Эта связь обусловлена и тем, что человек, в отличие от всех других при-
родных существ, относится к природе главным образом не непосредственно, а через других людей 
- через посредство общественных связей с другими людьми. 

Природа раскрывается людям в общественно развитых способах их человеческой деятель-
ности как «очеловеченная», носящая на себе печать самого человека. Человек в известном смысле 
соотносится в природе с самим собой. 

Природа выступает для человека в зависимости от того, как человек выступает по отноше-
нию к ней, т.е. каковы те социальные условия, тот общественный организм, внутри которого чело-
век осваивает и «присваивает» природу. 

КАК человек увидит природу и ЧТО он в ней увидит, обусловлено и тем, сквозь какие «оч-
ки», т. е. с точки зрения каких общественно развитых задач, возможностей он на нее смотрит. 

Но это значит, что вопрос об отношении человека к природе вовсе не есть абстрактно-
познавательный или же производственно-технический вопрос, а есть, прежде всего, социально-
исторический вопрос, содержание которого выражает общественные условия человеческой дея-
тельности. Центром тяжести его являются реальные люди в их конкретном общественном бытии. 
Закономерно, что проблема отношения человека к природе всегда имела особо острый характер в 
переломные эпохи истории, в периоды ломки общественных отношений прежних формирований, 
когда открывались новые перспективы общественного сознания. 

Не случайно, что в античной философии интерес к человеку с особой силой выступил в 
эпоху начала кризиса древнегреческого мира, когда нараставшие экономические противоречия 
разрушили привычные социальные пропорции, общепринятые нормы, оценки. 

Обостренный интерес к человеку возник вместе с поисками устойчивых оснований его 
гражданственности, нравственной и познавательной деятельности. 

Не случайно, что позже интерес к человеку вспыхнул с новой силой в эпоху Возрождения - 
начало кризиса феодального общества. Европа просыпалась от «средневековой спячки». В это 
время европейское общество выступило против средневековой регламентации. 

Костры Мигеля Сервета, Джордано Бруно, Лючилио Ванини, осуждение Галилео Галилея 
наглядно показали, в какой мере научное исследование человека явилось актом остросоциального 
значения. 

И, наконец, не случайно, что проблема человека и природы. Отношения общества и приро-
ды остро встали в современную эпоху. 

Современная социальная картина мира характеризуется тем, что ярко обозначилась агония 
старого мира. Противоречия исторического процесса никогда не достигали такого накала. 

В двух прошедших мировых войнах сила разума, творчества, созидания обернулась разгу-
лом неразумия, варварства, разрушения. В 1944г., в разгар войны, крупнейший русский ученый и 
гуманист Владимир Иванович Вернадский писал: «Человек на наших глазах становится могучей 
геологической силой, все растущей. В геологической истории биосферы перед человекам откры-
вается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд са-
моистребление». Последнее столетие в мире все явственнее обнаруживается антигуманный харак-
тер технического прогресса. 

Все сильнее слышатся голоса, полные тревоги за судьбу человека, человеческого общества. 
В середине XVIII века К. Линней в своей «Системе природы ввел человека как особый вид 
homosapiens – человек разумный. В том же веке американский физик и социолог Вениамин Фран-
клин определил человека как «животное, делающее орудия». 

В ХХ веке американский палеонтолог В. Грегори назвал человека «разрушителем с боль-
шим мозгом». 

Рассмотреть отношения человека и природы – значит раскрыть специфическую позицию 
человека в природе, в мире. Философия должна показать, в чем специфичность человеческого от-
ношения к природе, его противоречивость, возможности. Философия ставит вопрос не только о 
месте человека в мире, но и о соответствии мира человеку, не только о природности человека, но и 
о человечности мира. Этот гуманистический горизонт философского исследования составляет его 
характерную черту. 
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Глава 2. Исторические формы отношения человека к природе 

Античная философия разрабатывала и обосновывала идеи гармонии человека и природы, 
космоса. Человек есть частица Космоса («микрокосмос»), в нем нет ничего, чего бы не было в 
Космосе в неизмеримо больших размерах. Подобно тому, как тело его состоит из элементов, рас-
сеянных в Космосе, так и разум его есть частица мирового разума. С другой стороны, сам Космос 
рассматривался как некий живой и одушевленный, совершенный, упорядоченный организм. 
Жизнь природы наделялась человеческими свойствами. Природа одушевляется и одухотворяется. 
Перенося свои свойства на природу, человек хотел сделать себя понятным природе, включить себя 
в природное целое. 

Аристотель наиболее основательно в древней философии разработал проблему отношения 
человека и природы. Он первый ввел слово «антропология». Он выдвинул идею «лестницы су-
ществ» - ряд последовательного усложнения организации живых существ. Аристотель ставил во-
прос о специфическом отличии человека от других живых существ. Отличие он видел в разуме 
человека. 

Древние греки принимали природу в ее непосредственной полноте, в богатстве и своеобра-
зии живого бытия. В этом отношении очень характерна философия стоиков, основным мотивом 
которой было: жить в соответствии с природой. 

Средневековая христианизированная философия развивает концепцию ущербности приро-
ды как результат грехопадения человека. Неизмеримо высоко над природой стоит Бог. 

Возрождение, выступая против средневекового резкого противопоставления Бога и приро-
ды, их сближает и довольно часто доходит до пантеизма, до отождествления Бога и мира, Бога и 
природы. У Джордано Бруно Бог стал просто-напросто природой. 
 
2.2 Философия Нового времени 

Декарт был одним из родоначальников науки и техники Нового времени. Основное назна-
чение философии он видел в создании метода как орудия, обеспечивающего действительное по-
знание. Начала всех вещей, по мысли Декарта, открываются в искусстве привального мышления, 
которое рассматривалось по аналогии с механическим производством. 

Природа перед наукой и техникой Нового времени выступила главным образом как техни-
ческий материал труда, объект производственной эксплуатации. Такое односторонне-утилитарное 
отношение к природе было связано с общим активно – практическим духом времени, отражавшим 
потребности и возможности складывающегося нового буржуазного способа производства. 

Рассмотрение природы с точки зрения ее доступности для техники и производственного 
использования определило и характер метафизики Нового времени, для которой природа являлась 
механическим сцеплением сил, где имеются лишь количественные изменения (движения, переме-
щения). 

Природа – с этой точки зрения – огромный механизм, раз и навсегда заведенная самодей-
ствующая машина и такое толкование природы надолго переживает Новое время. 

То, что человек видит в природе, зависит от того, что он способен и хочет увидеть в ней. 
Мера, которую человек прилагает к природе, выражает меру самого человека, меру его собствен-
ных исторических возможностей. В эту эпоху проблема единства человека и общества обретала 
новое звучание. 

Западная философская мысль разрешала ее по двум путям: 
- понимание человека как простой части природы, растворение законов человеческого существо-
вания в общих природных законах; 
- выявление специфики человеческого отношения к миру, идеалистически истолкованного. 

Первое направление связано с широким фронтом естественнонаучного материализма и 
примыкающей к нему философии. Второе – с развитием идеалистической философии, особенно 
немецкого классического идеализма. 

Материализм, используя быстро растущий естественнонаучный материал, обосновал идею, 
что сущность человека не в противопостановлении природе, а в единстве с ней. В этой концепции 
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человек рассматривается как один из маленьких звеньев в бесконечной цепи мироздания. Здесь 
деятельным элементом во взаимоотношении природы и человека оказывалась природа. 

По мнению автора контрольной работы, именно в эпоху Нового времени человек почув-
ствовал свою власть над природой. Этому послужили Великие географические открытия, развитие 
науки и техники. Началась бездумная эксплуатация природы. 
2.3 Понятие о ноосфере 

Чрезвычайно важной в настоящее время является разработка общей теории взаимодействия 
природы и общества. Такая теория призвана вскрыть наиболее общие и глубокие законы развива-
ющегося процесса взаимодействия природы и общества, позволила бы видеть и оценивать не 
только ближайшие, но и более отдаленные перспективы этого процесса. 

Общий фундамент такой теорий заложен классиками науки. Отдельные наметки есть в тру-
дах социологов, философов, естествоиспытателей. 

Всю историю можно в общих чертах разделить на несколько основных этапов эволюции 
взаимодействия природы и общества. 

1. Древнейший этап - характеризуется непосредственным присвоением и употреблением 
готовых продуктов природы (собирательство, охота, рыболовство, использование пещер под жи-
лища). 

2. Допромышленный этап - экстенсивный рост земледелия, развитие ремесел, городов, гу-
жевого транспорта. К концу периода возникает простое товарное производство (мануфактуры). 

3. Промышленный этап - век пара, электричества, ядерной энергетики. В хозяйственный 
оборот оказались втянутыми огромные количества минеральных, органических и иных ресурсов. 
Получили бурное развитие города, средства связи, наука. 

4. Этап начала техногенной цивилизации. 
Природные ресурсы не являются неисчерпаемыми. Техническая мощь человечества становится 
сравнимой с мощностью природных планетных стихий (ветра, воды, природного теплового ба-
ланса). Люди не могут более бесконтрольно потреблять запасы природы. 

В ХХ столетии понятие о сфере взаимодействия природы и общества стало в науке особен-
но актуальным. 

Антропосфера,  техносфера,  социосфера,  ноосфера - последний термин делает упор на ак-
тивную роль сознания и науки в целесообразно направляемом процессе взаимодействия природы 
и общества. Термин введен французским философом-идеалистом Э. Леруа и формально заимство-
ван русским ученым В. И. Вернадским. 

Вернадский понятие ноосферы насытил естественнонаучным содержанием. 
Под понятием ноосфера подразумевают особым образом организованную сознательной де-

ятельностью человека сферу взаимодействия природы и общества, в которой люди сознательно и 
целесообразно, в соответствии с собственными потребностями и познанными законами природы 
направляют и контролируют ход природных процессов. 

Структура ноосферы сложна. В производственно-экономическом плане могут быть выде-
лены следующие структурные элементы: 

1) люди; 
2) орудия труда, техника в широком смысле слова; 
З) объект воздействия людей — природа (живая и неживая и организмы людей). 
В территориально-географическом плане в ноосфере могут быть выделены следующие 

структурные элементы: 
1) экономические; 
2) оздоровительные; 
З) научные. 
Независимо от критерия подхода к структуре ноосферы главный элемент человек, взаимо-

действующий с многообразной и дифференцированной природной средой, которую человек изме-
няет. Несмотря на то, что ноосфера получает первоначальное развитие в географической среде, 
она не ограничена рамками нашей планеты, а простирается и на космос. 

Необходимо помнить, что ноосфера в целом – особый структурный элемент космоса, выде-
ляемый по социальному охвату природы. 
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Подведем некоторый итог сказанному. Обзор и обобщение данных об эволюции взаимо-
действия природы и общества от становления человека и до наших дней позволяет отчетливо 
сформулировать два главных закона: 

Неуклонное возрастание мощности, охвата и глубины воздействия общества на природную 
среду в ходе развития общества; 

Вытекающий из первого – закон расширения ноосферы. 
О взаимодействии биосферы и ноосферы необходимо сказать, что живое вещество – выс-

ший организующий элемент биосферы; общество – в ноосфере. 
 
Глава 3. Проблемы во взаимодействии общества и природы 
Проблема народонаселения 

Воспроизводство общества не только биологический, но и социальный процесс. Многие 
философы отвергают идеи о том, что рост народонаселения является определяющей силой в раз-
витии общества. 

Количество и плотность населения играют определенную роль в развитии произво-
дительных сил, но не главную. 

Человеческое население распределено на Земле неравномерно: 7% суши занимают 70% 
всего населения планеты, а 10% суши (горы, приполярные области, пустыни) – совершенно не-
обитаемы. 

Проблема народонаселения с течением времени приобретает все более острый характер. 
Основной ее аспект – рост населения – ведет к усилению эксплуатации природы; численность 
населения приближается к количественному порогу, технический прогресс не успевает за ростом 
численности населения и его потребностями, не хватает материальных средств для обеспечения 
нормальных условий жизни членов общества. 

К.Э. Циолковский говорил: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за све-
том и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет себе все 
околосолнечное пространство». 
 
Экологическая проблема 

Все большее значение в современную эпоху приобретает решение проблем экологии. Тер-
мин «экология» образован от греческих okos - дом, жилище и logos – наука; употребляется чаще 
всего для обозначения науки о взаимоотношениях общества и природы. 

Взаимоотношения общества и природы носят сложный и противоречивый характер. Они 
исторически менялись. Сначала люди просто пользовались окружающей их природой, дарами 
земли, лесов, рек, морей и т.д. На этой основе развивались охота, рыболовство, приручение жи-
вотных, простые формы скотоводства и земледелия. Постепенно их влияние на природу углубля-
лось и расширялось. Материал природы подвергался все более основательному воздействию в их 
производственной деятельности. Применялись более сложные способы обработки почвы, вводи-
лись севообороты, промышленные способы обработки шкур животных, более развитые формы 
рыболовства. Вводились новые виды растений и природы животных. Развивались деревообраба-
тывающее производство, судостроение, производство одежды и других изделий из льна, шелка, 
хлопка и кожи, а также строительство дорог, зданий, всевозможных сооружений. Словом, по мере 
развития производительных сил - орудий труда, технологии различных производств, знаний и 
навыков людей - все более возрастало их господство над окружающей природой, за счет которой 
удовлетворялось всё большее количество их потребностей. 

Однако, увеличивая свою власть над природой, люди попадали во все большую за-
висимость от нее. Эта зависимость особенно усилилась с развитием промышленного про-
изводства. Перейдя к массовому применению паровых машин и двигателей внутреннего сгорания, 
люди попали в прямую зависимость от наличия в их странах полезных ископаемых, прежде всего 
угля и нефти. В дальнейшем все большее потребление электроэнергии в промышленных, бытовых 
и иных целях многократно увеличило зависимость людей от наличия так называемых энергоноси-
телей - угля, нефти, газа, водных и других источников энергии. 
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В этом и заключается диалектико-противоречивая взаимозависимость общества и природы: 
постепенно увеличивая власть над природой, общество в то же время попадает во все большую 
зависимость от нее как источника удовлетворения потребностей людей и самого производства. 
Речь идет, прежде всего, о материальном обеспечении развития общества и его культуры. 

Проблема взаимоотношения общества и природы есть глобальная, всечеловеческая эколо-
гическая проблема. Она давно вышла на первый план и особенно обострилась во второй половине 
ХХ века, когда масштабы и характер воздействия человека на природу приобрели угрожающий 
характер для самого его существования. Сущность современной экологической проблемы заклю-
чается в глобальном изменении природной среды существования человечества, в быстром умень-
шении 
ее ресурсов, в ослаблении восстановительных процессов в природе, что ставит под вопрос буду-
щее человеческого общества. 

Глобальная экологическая проблема, сущность которой была определена выше, имеет 
множество сторон. Каждая из них представляет собой самостоятельную, нередко масштабную 
экологическую проблему, тесно связанную с другими. В настоящее время чаще всего отмечаются 
следующие экологические проблемы: 
• рациональное использование невозобновимых природных ресурсов (полезных ископаемых, ми-
неральных ресурсов); 
• рациональное использование возобновимых природных ресурсов (почв, вод, растительного и 
животного мира); 
• борьба с загрязнениями и другими поражениями природной среды (ядохимикатами, радиоактив-
ными отходами и т.д.); 
• защита природы от некомпетентного и безответственного вмешательства в ее процессы. 

Надо сказать, что действия человека по отношению к природе носят все более некомпенси-
руемый характер. Так, например, естественный процесс угля, нефти, газа и других полезных иско-
паемых длится миллионы лет. Однако огромная их часть извлечена из недр земли всего лишь за 
последние сто пятьдесят—двести лет. Сегодня эти ресурсы на исходе, в то же время их потребле-
ние многократно возрастает. Возникла реальная опасность их полного исчерпания в ближайшие 
несколько десятков лет. 

Некомпенсируемый характер носит и все ускоряющаяся вырубка лесов, в том числе в Рос-
сии, Канаде, Бразилии и других странах. Леса этих стран справедливо называют «легкими плане-
ты», поскольку они в огромных количествах снабжают ее кислородом. К тому ж эти и все другие 
леса имеют большое значение для нормального функционирования почв. 

Важно осуществлять комплексное и в то же время научное воздействие на почвы. При этом 
важны и лесопосадки, и орошение, и осушение, и внесение удобрений как органических, так и не-
органических при строгом соблюдении норм. Основное направление развития земледелия в пере-
довых странах мира — это интенсификация, означающая все большее превращение его в наукоем-
кое производство с применением новой техники, прогрессивных технологий, современной агро-
номической науки и т.д. 

Необходима всемерная защита животного и растительного мира. Она весьма усложнилась, 
в частности, с внедрением в сельское хозяйство интенсивных технологий и активным применени-
ем химических веществ при обработке почв и выращивании растений. 

В целях воспроизводства и качественного улучшения животного и растительного мира 
необходимо вести селекционную работу по выведению новых видов растений и пород скота, 
улучшать работу в заповедниках, расширять их, улучшать их флору и фауну. Наконец, чрезвычай-
но важно усилить защиту лесов рек, озер, морей и их обитателей от всякого рода браконьеров, 
наносящих огромный вред живой природе. 

Особой важности задача состоит в рациональном использовании водных ресурсов, которые 
необходимы: для питья, поддержания жизни людей, животных и растений; для промышленного 
производства; для транспортных целей; для поливов и ирригации засушливых земель. 
До настоящего времени человечество потребительски относилось к водным ресурсам, которые 
стремительно уменьшались. Особенно остро стоит проблема пресной воды, которая берется из 
наземных и подземных рек, озер и других водоемов. 
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Сегодня встает вопрос о защите не только водоемов, лесов почв, флоры и фауны Земли, но 
также атмосферы и ближайшего космоса, который все больше становится сферой научной и Прак-
тической деятельности людей. Нельзя не отметить, что в США ежегодно выбрасывается в атмо- 
сферу более 260 млн. тонн вредных веществ - это около половины мировых выбросов. В России 
выброс вредных веществ в атмосферу водоемы и почвы в несколько раз меньше, но также доста-
точно велики. Велики они и в других индустриально развитых странах, в том числе в Германии,  

Великобритании, Франции, Японии и т.д. Основная причина этого - увеличение в глобаль-
ных масштабах современного производства, чаще всего с применением многоотходных техноло-
гий. Образование вокруг Земли слоя углекислого газа (СО2) ведет к изменению климата в сторону 
его потепления. Предполагается, что к середине ХХI в. содержание углекислого газа в атмосфере 
удвоится, а средняя температура на планете повысится на 1,5-2 градуса 13. Таковы возможные по-
следствия так называемого парникового эффекта. В результате может существенно повыситься 
уровень Мирового океана, что вызовет непредсказуемые последствия. 

Представляет опасность «кислотное загрязнение нижних слоев атмосферы, дождевых вод и 
почв». Не меньшая опасность заключается в «истощении озонового слоя атмосферы, защищающе-
го все живое от жесткого космического излучения». Нарушение сложившегося в природе баланса 
кислорода, в том числе из-за образования «озоновых дыр», весьма неблагоприятно сказывается на 
существовании всего животного мира. 

Российская общественность многократно выступала и продолжает выступать за оптималь-
ное решение экологических проблем. Выражением этого служит в частности, такой глубокий и 
содержательный документ, как «Меморандум в защиту природы», подписанный известными рос-
сийскими писателями, учеными, деятелями искусств, другими представителями культуры. 
Россия участвует в работе многих международных организаций по сохранению и защите природы, 
осуществлению целого ряда экологических программ. В этой области заключены соглашения со 
многими странами, в том числе США, Францией, Швецией, Финляндией, Германией, Великобри-
танией и др. 

В резолюции Конференции  ООН, посвященной проблеме взаимоотношений человеческого 
общества и биосферы (Стокгольм, 1972г.), провозглашено, что люди являются самой значитель-
ной ценностью, и каждый человек имеет право на необходимый уровень жизни и здоровую среду 
обитания. В соответствии с этим каждый человек несет ответственность за охрану и улучшение 
окружающей среды. Особо подчеркивается, что природные ресурсы Земли должны обеспечить 
улучшение качества жизни и возможность развития будущих поколений. Все эти положения со-
храняют свою актуальность в наши дни. 

Проблема народонаселения и экологическая проблема приняли глобальный, обще-
планетарный характер, выйдя за рамки государственных границ. По мнению автора контрольной 
работы, их невозможно решить поодиночке и в рамках одного государства. 
 
Заключение 

Подводя итоги всему вышесказанному, определим основные направления влияния природы 
на общество и наоборот. 

Основные направления влияния природы на общество: 
Природа дает средства к существованию. Она дает материалы и энергию, необходимые для жиз-
недеятельности людей. Общество находит в природе пресную воду для жизни, потребностей сель-
ского хозяйства и промышленности, воздух – для дыхания и горения. 

Природа влияет на размещение производительных сил общества и специализацию эконо-
мики. Например, не случайно население Исландии и Норвегии в своем абсолютном большинстве 
традиционно занималось рыбным промыслом, а население Египта – выращиванием хлопка. 

Природа ускоряет или замедляет развитие производительных сил. Влияние этого фактора 
было особенно значительным на ранних стадиях общества, хотя он важен и поныне. Со временем, 
с развитием производительных сил и увеличением власти человека над природой, значение его 
будет неуклонно снижаться. 

Природа может уничтожать результаты человеческой деятельности. Такие явления, как за-
суха, наводнение, извержение вулканов, землетрясение, способны затормозить развитие общества. 
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Природа влияет на формирование и развитие общественного сознания. Например, с откры-
тием теории относительности существенно изменились взгляды на пространственно – временную 
организацию объектов природы. 

Основные направления влияния общества на природу: 
Общество расширяет объем и пределы использования природной среды. Современная наука 
утверждает, что человек разумный возник в некоторых отдельных районах нашей планеты и по-
степенно расселился по всему миру. 

Общество изучает и осваивает природу «вглубь». Это проявляется, с одной стороны, в изу-
чении уже известных естественных явлений на уровне микропроцессов, а с другой – в открытии и 
промышленном использовании неизвестных раньше свойств и законов природы. 

Общество усиливает интенсивность использования природных ресурсов путем: 
Увеличением объема использования природных ресурсов; 
Вовлечение в производственную деятельность природных процессов, которые раньше не исполь-
зовались (энергия приливов, геотермальных источников, естественные свойства вечной мерз-
лоты); 

Общество влияет на структуру окружающей природной среды. Под влиянием про-
изводственной деятельности не только существенно меняется ландшафт, но происходят также из-
менения в тепловом и энергетическом балансе среды, меняется состав веществ, которые участву-
ют в геологических и особенно биологических круговоротах, а также сам характер этих кругово-
ротов; 

Общество направляет свои усилия на воссоздание природы. Это вызвано так называемыми 
социально – экологическими проблемами, к которым относятся: проблема достаточности природ-
ных ресурсов; проблема опасного для здоровья людей загрязнения окружающей среды; проблема 
роста народонаселения планеты. 

Общий вывод: общество и природа находятся в неразрывной связи между собой, они ока-
зывают влияние друг на друга. Общество – это часть материального мира, отделившаяся от при-
роды, но оно не сможет существовать без нее. Общество использует природные богатства для сво-
их благ, и с XX века резко усилилось воздействие общества на природу. По мнению автора кон-
трольной работы, если общество по – настоящему не одумается, то человечеству будет грозить 
гибель. Природа – это великое достояние и к ней нужно относиться бережно, но не все это пони-
мают 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ - центральная тема социологии. Она объясняет социальное 
расслоение на бедных, зажиточных и богатых. 

Рассматривая предмет социологии, можно обнаружить тесную связь трех фунда-
ментальных понятий социологии - социальной структуры, социального состава и социальной 
стратификации. Структуру можно выразить через совокупность статусов и уподобили ее пустым 
ячейкам пчелиных сот. Она располагается как бы в горизонтальной плоскости, а создается обще-
ственным разделением труда. В примитивном обществе мало статусов и низок уровень разделения 
труда, в современном — множество статусов и высок уровень организации разделения труда. 

Но как бы много ни было статусов, в социальной структуре они равны и связаны друг с 
другом функционально. Но вот мы заполнили пустые ячейки людьми, каждый статус превратился 
в большую социальную группу. Совокупность статусов дала нам новое понятие - социальный со-
став населения. И здесь группы равны друг другу, они также расположены горизонтально. Дей-
ствительно, с точки зрения социального состава, все русские, женщины, инженеры, беспартийные 
и домохозяйки равны. 

Однако мы знаем, что в реальной жизни неравенство людей играет огромную роль.  
НЕРАВЕНСТВО - это критерий, при помощи которого мы можем разместить одни группы 

выше или ниже других.  
Социальный состав превращается в СОЦИАЛЬНУЮ СТРАТИФИКАЦИЮ - совокупность распо-

ложенных в вертикальном порядке социальных слоев, в частности, бедных, зажиточных, богатых. 
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Если прибегнуть к физической аналогии, то социальный состав - это беспорядочная совокупность 
железных опилок. Но вот положили магнит, и все они выстроились в четком порядке. Стратифи-
кация - это определенным образом «ориентированный» состав населения. 
 
Понятие социального класса и социального слоя. 

Что же «ориентирует» большие социальные группы? Оказывается, неодинаковая оценка 
обществом значения и роли каждого статуса или группы. Сантехник или дворник ценятся ниже 
адвоката и министра. Следовательно, высокие статусы и занимающие их люди лучше вознаграж-
даются, имеют больший объем власти, выше престиж их занятия, более высоким должен быть и 
уровень образования. Вот мы и получили четыре главных измерения стратификации - доход, 
власть, образование, престиж. И все, других нет. Почему? А потому что они исчерпывают круг 
социальных благ, к которым стремятся люди. Точнее сказать, не самих благ (их как раз может 
быть много), а каналов доступа к ним. Дом за границей, роскошный автомобиль, яхта, отдых на 
Канарских островах и т. п. — социальные блага, которые всегда в дефиците (т. е. высокочтимы и 
недоступны большинству) и приобретаются благодаря доступу к деньгам и власти, которые, в 
свою очередь, достигаются благодаря высокому образованию и личным качествам. 

Таким образом, социальная структура возникает по поводу общественного разделе-
ния труда, а социальная стратификация - по поводу общественного распределения результа-
тов труда, т. е. социальных благ. 

А оно всегда неравное. Так возникает расположение социальных слоев по критерию нерав-
ного доступа к власти, богатству, образованию и престижу. 

Представим себе социальное пространство, в котором расстояния по вертикали и горизон-
тали не равны. Так или примерно так мыслил социальную стратификацию П. Сорокин - человек, 
первым в мире давший полное теоретическое объяснение явления, причем подтвердивший свою 
теорию с помощью огромного, простирающегося на всю человеческую историю, эмпирического 
материала. 
Точками в пространстве являются социальные статусы. Расстояние между токарем и фре-
зеровщиком одно, оно горизонтальное, а расстояние между рабочим и мастером другое, оно вер-
тикальное. Мастер - начальник, рабочий - подчиненный. У них разные социальные ранги. Хотя 
дело можно представить и так, что мастер и рабочий расположатся на равном расстоянии друг от 
друга. Так произойдет, если мы будем рассматривать того и другого не как начальника и подчи-
ненного, а всего лишь как работников, выполняющих разные трудовые функции. Но тогда мы пе-
рейдем из вертикальной в горизонтальную плоскость. 

Неравенство расстояний между статусами - основное свойство стратификации. У нее че-
тыре измерительных линейки, или оси координат. Все они расположены вертикально и рядом 
друг с другом: 

• доход, 
• власть, 
• образование, 
• престиж. 
Доход измеряется в рублях или долларах, которые получает отдельный индивид (индиви-

дуальный доход) или семья (семейный доход) в течение определенного периода времени, ска-
жем, одного месяца или года. 

На оси координат мы откладываем равные промежутки, например, до 5000 долл., от 5001 
до 10000 долл., от 10001 до 15000 долл. и т. д. до 75000 долл. и выше. 

ОБРАЗОВАНИЕизмеряется числом лет обучения в государственной или частной школе или 
вузе. 

Властьизмеряется не количеством, на которых распространяется принимаемое вами реше-
ние (власть - возможность навязывать свою волю или решения другим людям независимо от их 
желания). 

Решения президента России распространяются на 150 млн. человек (выполняются ли они - 
другой вопрос, хотя и он касается вопроса власти), а решения бригадира - на 7 - 10 человек. 

Три шкалы стратификации - доход, образование и власть — имеют вполне объективные 
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единицы измерения: доллары, годы, люди. Престиж стоит вне этого ряда, так как он - субъектив-
ный показатель. 

ПРЕСТИЖ - уважение статуса, сложившееся в общественном мнении. 
Сравнение данных за разные годы (1949, 1964, 1972, 1982) показывает устойчивость шкалы 

престижа. Наибольшим, средним и наименьшим престижем в эти годы пользовались одни и те же 
виды занятий. Юрист, врач, преподаватель, ученый, банкир, летчик, инженер получали неизменно 
высокие оценки. Их положение на шкале менялось незначительно: врач в 1964 г. стоял на втором 
месте, а в 1982 - на первом, министр соответственно занимал 10 и 11 места. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СТРАТЕ  измеряется субъективными и объективными показателями: 
субъективный показатель - ощущение причастности к данной группе, идентификации с 

ней; 
объективные показатели - доход, власть, образование, престиж. 
Так, крупное состояние, высокое образование, большая власть и высокий профес-

сиональный престиж - необходимые условия для того, чтобы вас могли отнесли к высшей страте 
общества. 

СТРАТА - это социальный слой людей, имеющих сходные объективные показатели по четы-
рем шкалам стратификации. 

Понятие стратификации (stratum - слой, facio - делаю) пришло в социологию из геологии, 
где оно обозначает расположение пластов различных пород по вертикали. Если сделать срез зем-
ной коры на известное расстояние, то обнаружится, что под слоем чернозема располагается слой 
глины, затем песка и т. д. Каждый пласт состоит из однородных элементов. Также и страта — она 
включает людей, имеющих одинаковые доходы, образование, власть и престиж. Не существует 
страты, включающей высокообразованных людей, наделенных властью, и безвластных бедняков, 
занятых непрестижной работой. Богатые входят в одну страту с богатыми, а средние — со сред-
ними. 

В цивилизованной стране крупный мафиозо не может принадлежать к высшей страте. Хотя 
у него очень высокие доходы, возможно, высокое образование и сильная власть, но его занятие не 
пользуется высоким престижем у граждан. Оно осуждается. Субъективно он может считать себя 
членом высшего класса и даже подходить по объективным показателям. Однако ему не хватает  
главного - признания «значимых других». 

Под «значимыми другими» выступают две большие социальные группы: члены высшего 
класса и все население. Высшая страта никогда не признает его «своим» потому, что он компро-
метирует всю группу в целом. Население никогда не признает мафиозную деятельность социально 
одобряемым занятием, так как она противоречит нравам, традициям и идеалам данного общества. 

Исторические типы стратификации 
В социологии известны четыре главных типа стратификации - рабство, касты, сословия и 

классы. Первые три характеризуют закрытые общества, а последний тип - открытые. 
ЗАКРЫТЫМ является такое обществе, где социальные перемещения из низших страт в 

высшие либо полностью запрещены, либо существенно ограничены. 
ОТКРЫТЫМ называется общество, где перемещения из одной страты в другую никак офи-

циально не ограничены. 
РАБСТВО - экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей, 

граничащая с полным бесправием и крайней степенью неравенства. 
Рабство исторически эволюционировало.  
Различают две его формы. 
При патриархальном рабстве (примитивная форма) раб обладал всеми правами младшего 

члена семьи: жил в одном доме с хозяевами, участвовал в общественной жизни, вступал в брак со 
свободными, наследовал имущество хозяина. Его запрещалось убивать. 

При классическом рабстве (зрелая форма) раба окончательно закабалили: он жил в от-
дельном помещении, ни в чем не участвовал, ничего не наследовал, в брак не вступал и семьи не 
имел. Его разрешалось убивать. Он не владел собственностью, но сам считался собственностью 
хозяина («говорящим орудием»). 

На зрелой стадии рабство превращается в рабовладение. Когда говорят о рабстве как исто-
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рическом типе стратификации, подразумевают его высшую стадию. Рабовладение — единствен-
ная в истории форма социальных отношений, когда один человек выступает собственностью дру-
гого, и когда низший слой лишен всяких прав и свобод. Такого нет в кастах и сословиях, не говоря 
уже о классах. 

КАСТОВЫЙ СТРОЙ не такой древний, как рабовладельческий строй, и менее распро-
страненный. Если через рабство прошли практически все страны, разумеется в разной степени, то 
касты обнаружены только в Индии и отчасти в Африке. Индия - классический пример кастового 
общества. Оно возникло на развалинах рабовладельческого в первые века новой эры. 

КАСТОЙ называют социальную группу (страту), членством в которой человек обязан 
исключительно своим рождением. 

Он не может перейти из своей касты в другую при жизни. Для этого ему надо родиться еще 
раз. Кастовое положение закреплено индусской религией (понятно теперь, почему касты мало 
распространены). Согласно ее канонам, люди проживают больше, чем одну жизнь. Каждый чело-
век попадает в соответствующую касту в зависимости от того, каким было его поведение в пред-
шествующей жизни. Если плохим, то после очередного рождения он должен попасть в низшую 
касту, и наоборот. 

Сословия предшествуют классам и характеризуют феодальные общества, которые суще-
ствовали в Европе с IV по XIV век. 

СОСЛОВИЕ - социальная группа, обладающая закрепленными обычаем или юридиче-
ским законом а передаваемыми по наследству правами и обязанностями. 
Для сословной системы, включающей несколько страт, характерна иерархия, выраженная в нера-
венстве положения и привилегий. Классическим образцом сословной организации являлась Евро-
па, где на рубеже XIV - XV веков общество делилось на высшие сословия (дворянство и духовен-
ство) и непривилегированное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). В Х - XIII веках 
главных сословий было три: духовенство, дворянство и крестьянство. В России со второй полови-
ны XVIII века утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, купечество, крестьян-
ство и мещанство (средние городские слои). Сословия основывались на земельной собственности. 

Права и обязанности каждого сословия определялись юридическим законом и освящались 
религиозной доктриной. Членство в сословии определялось наследством. Социальные барьеры 
между сословиями были достаточно жесткими, поэтому социальная мобильность существовала не 
столько между, сколько внутри сословий. Каждое сословие включало множество слоев", рангов, 
уровней, профессий, чинов. Так, государственной службой могли заниматься лишь дворяне. Ари-
стократия считалась воинским сословием (рыцарство). 

Чем выше в общественной иерархии стояло сословие, тем выше был его статус. В противо-
положность кастам, межсословные браки вполне допускались. Иногда допускалась индивидуаль-
ная мобильность. Простой человек мог стать рыцарем, купив у правителя специальное разреше-
ние. Класс понимают в двухсмыслах - широкоми узком. В широком значении под классомпони-
мают большую социальную группу людей, владеющих либо не владеющих средствами про-
изводства, занимающую определенное место в системе общественного разделения труда и 
характеризующуюся специфическим способом получения дохода. 

Поскольку частная собственность возникает в период зарождения государства, считается, 
что уже на Древнем Востоке и в античной Греции существовали два противоположных класса - 
рабов и рабовладельцев. Феодализм и капитализм не являются исключением - и здесь существова-
ли антагонистические классы: эксплуататоров и эксплуатируемых. Такова точка зрения К. Маркса, 
которой придерживаются и сегодня не только отечественные, но и многие зарубежные социологи. 
Необходимы критерии, которые выбираются достаточно произвольно. Вот почему в такой разви-
той с социологической точки зрения стране, как США, разные социологи предлагают разные ти-
пологии классов. В одной семь, в другой шесть, в третьей пять и т. д. социальных страт. Первую 
типологию классов США предложил в 40-е годы XX века американский социолог Ллойд Уорнер: 

верхний-верхний класс включал так называемые «старые семьи». Они состояли из наибо-
лее преуспевающих бизнесменов и тех, кого называли профессионалами. Проживали они в приви-
легированных частях города; 

нижний-верхний класс по уровню материального благополучия не уступал верхнему-
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верхнему классу, но не включал старые родовые семьи; 
верхний-средний класс состоял из собственников и профессионалов, которые обладали 

меньшим материальным достатком в сравнении с выходцами из двух верхних классов, но зато они 
активно участвовали в общественной жизни города и проживали в довольно благоустроенных 
районах; 

нижний-средний класс составляли низшие служащие и квалифицированные рабочие; 
верхний-нижний класс включал малоквалифицированных рабочих, занятых на местных 

фабриках и живущих в относительном достатке; 
нижний-нижний класс составляли те, кого принято называть «социальным дном» - это 

обитатели подвалов, чердаков, трущоб и прочих малопригодных для жизни мест. Они постоянно 
ощущали комплекс неполноценности вследствие беспросветной бедности и постоянных униже-
ний. 

Предлагаются и другие схемы, например: верхний-верхний, верхний-нижний, верхний-
средний, средний-средний, нижний-средний, рабочий, низшие классы. Или: высший класс, верх-
ний-средний, средний и нижний-средний класс, верхний рабочий и нижний рабочий класс, ан-
деркласс.  Вариантов множество, но важно уяснить себе два принципиальных положения: 

- как бы ни называли классы, но основных только три: богатые, зажиточные и бедные; 
- неосновные классы возникают за счет добавления страт или слоев, лежащих внутри одно-

го из основных классов. 
Термин «верхний-верхний класс» означает, по существу, верхний слой высшего класса. Во 

всех двусоставных словах первое - обозначает страту или слой, а второе - класс, которому данный  
слой относится. «Верхний-нижний класс» иногда называют так, как он есть, а иногда обозначают 
им рабочий класс. Средний класс (с присущими ему слоями) всегда отличают от рабочего класса. 
Но и рабочий класс отличают от низшего, куда могут входить неработающие, безработные, без-
домные, нищие и т. д.. Как правило, высококвалифицированные рабочие включаются не в рабочий 
класс, а в средний, но в низшую его страту, которую заполняют главным образом малоквалифици-
рованные работники умственного труда - служащие. Возможен иной вариант: рабочих не вклю-
чают в средний класс, но оставляют два слоя в общем рабочем классе. Специалисты входят в сле-
дующий слой среднего класса, ведь само понятие «специалист» предполагает как минимум обра-
зование в объеме колледжа. Верхнюю страту среднего класса заполняют в основном «профессио-
налы». Профессионалами за рубежом именуют людей, имеющих, как правило, университетское 
образование и большой практический опыт, отличающихся высоким мастерством в своей области, 
занятых творческим трудом и относящихся к так называемой категории самонанятых, т. е. имею-
щих свою практику, свое дело. Это юристы, врачи, ученые, преподаватели и т. д. Именоваться 
«профессионалом» очень почетно. Их число ограничено и регулируется государством. Так, лишь 
недавно социальные работники получили долгожданный титул, которого добивались несколько 
десятилетий. 

Средний класс - уникальное явление в мировой истории. Скажем так: его не было на про-
тяжении всей истории человечества. Он появился лишь в XX веке. В обществе он выполняет спе-
цифическую функцию. Средний класс - стабилизатор общества. Чем больше он, тем меньше веро-
ятность того, что общество будут сотрясать революции, межнациональные конфликты, социаль-
ные катаклизмы. Он состоит из тех, кто сделал судьбу собственными руками и, следовательно, кто 
заинтересован в сохранении того строя, который представил подобные возможности. Средний 
класс разводит два противоположных полюса, бедных и богатых, и не дает им столкнуться. Чём 
тоньше средний класс, тем ближе кдруг другу полярные точки стратификации, тем вероятнее их 
столкновение. И наоборот. 

Средний класс — самый широкий потребительский рынок для мелкого и среднего бизнеса. 
Чем многочисленнее этот класс, тем увереннее стоит на ногах малый бизнес. Как правило, в сред-
ний класс входят те, кто обладает экономической независимостью, т. е. владеет предприятием, 
фирмой, офисом, частной практикой, своим делом, ученые, священники, врачи, адвокаты, средние 
менеджеры, мелкая буржуазия — социальный хребет общества. 
Сущность социального неравенства иего причины. 
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Разнообразие отношений ролей, позиций приводят к различиям между людьми в каждом 
конкретном обществе. Проблема сводится к тому, чтобы каким - то образом упорядочить эти от-
ношения между категориями людей, различающихся во многих аспектах. 

Что же такое неравенство? В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в 
условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и 
духовного потребления. Для описания системы неравенства между группами людей в социологии 
широко применяют понятие  “социальной стратификации”. 

При рассмотрении проблемы социального неравенства вполне оправдано исходить из тео-
рии социально - экономической неоднородности труда. Выполняя качественно неравные виды  

 
труда, в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди иногда оказывают-

ся заняты экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их 
общественной полезности. 

Именно социально - экономическая неоднородность труда не только следствие но и причи-
на присвоения одними людьми власти, собственности, престижа и отсутствия всех этих знаков 
продвинутости в общественной иерархии у других. Каждая из групп вырабатывает свои ценности 
и нормы и опираются на них, если они размещаются по иерархическому принципу, то они являют-
ся социальными слоями. 

В социальной стратификации имеет тенденцию наследование позиций. Действие принципа 
наследования позиций приводит к тому, что далеко не все способные и образованные индивиды 
имеют равные шансы занять властные, обладающие высокими принципами и хорошо оплачивае-
мые позиции. Здесь действуют два механизма селекции: неравный доступ к подлинно качествен-
ному образованию; неодинаковые возможности получения  позиций в равной степени подготов-
ленными индивидами. 

Социальная стратификация обладает традиционным характером. Поскольку при историче-
ской подвижности формы ее сущность, то есть неравенство положения разных групп людей, со-
храняется на протяжении всей истории цивилизации. Даже в примитивных обществах возраст и 
пол в сочетании с физической силой был важным критерием стратификации. 

Учитывая неудовлетворенность членов общества существующей системой распределения 
власти , собственности и условий индивидуального развития, все же  нужно иметь в виду универ-
сальность неравенства людей. 

Стратификация, как и любая другая наука имеет свои формы. До сих пор мы говорили о 
неравенстве без учета его формы, Между тем от формы зависит и интенсивность стратификации. 
Теоретические возможности здесь колеблются от такой крайности, когда любому статусу припи-
сывается одинаковое количество и того и другого и третьего. Крайних форм стратификации не 
было ни в одном историческом объекте. 

Сопоставим ситуацию, когда в обществе многочисленны социальные слои, социальная ди-
станция между которыми невелика, уровень мобильности высок, низшие слои составляют мень-
шинство членов общества, быстрый технологический рост постоянно повышает “ планку” содер-
жательного труда на нижних ярусах производственных позиций, социальная защищенность сла-
бых, помимо прочего, гарантирует сильным и продвинутым спокойствие и реализацию потенций. 
Трудно отрицать, что такое общество, такое межслоевое взаимодействие скорее по своему иде-
альная модель, чем обыденная реальность. 

Большинство современных обществ далеки от этой модели. Или присущи концентрация 
власти и ресурсов у численно небольшой элиты. Концентрация у элиты таких статусных атрибу-
тов как власть, собственность и образование препятствует социальному взаимодействию между 
элитой и другими стратами, приводит к чрезмерной социальной дистанции между нею и большин-
ством, Это означает, что средний класс немногочислен и верх лишен связи с остальными группа-
ми. Очевидно, что такой социальный порядок способствует разрушительным конфликтам.  

Измерение неравенства. 
Если богатство - признак высшего класса, то доход - поток денежных поступлений за опре-

деленный календарный период, скажем, за месяц или год - характеризует все слои общества. До-
ходом называют любую сумму денег, полученных в виде зарплаты, пенсий, ренты, пособий, 
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алиментов, гонораров и т. д. Даже милостыня нищих, добытая путем попрошайничества и выра-
женная в виде денег, представляет разновидность дохода. 

Напротив, заработная плата характеризует не все слои населения, а лишь те, что заняты в 
общественном производстве и относятся к наемной рабочей силе. Богачи, как и все собственники, 
не входят в число наемных работников. Исключение представляют мелкие собственники, относи-
мые к так называемымсамонанятым. В семейном ресторане или отеле глава фирмы - одновре-
менно собственник и наемный работник. Он трудится наравне со всем персоналом, но в отличие 
от них он не работает на другого. Он трудится на себя, получая зарплату и часть прибыли. К наем-
ным работникам не относятся также нищие. Они не заняты в общественном производстве. Офи-
циальная статистика США и некоторых других стран не включает нищих в число категорий насе-
ления, получающих доход.  

Почему? 
Дело в том, что наряду с широким пониманием дохода существует узкое. В статистическом 

смысле доходом считается та сумма денег, которую люди зарабатывают благодаря принадлежно-
сти к определенной профессии (виду занятия) либо благодаря узаконенному распоряжению соб-
ственностью. Однако у нищих ничего подобного нет. Нищие, даже если они регулярно зарабаты-
вают на жизнь попрошайничеством, никаких ценных услуг обществу не оказывают. А статистика 
учитывает лишь те источники дохода, которые связаны с оказанием ценных, общественно значи-
мых услуг либо производством товаров. Нищих включают в состав так называемогоандеркласса, 
т. е. буквально не-класса, или слоя, стоящего ниже всех классов. Таким образом, нищие, выпада-
ющие из официальной пирамиды доходов, уподоблены касте неприкасаемых в Индии, которая 
стоит официальной кастовой системы. 

 
Рис. 22. Единицы измерения экономического неравенства по группам населения. 
Сущность социального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных кате-

горий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам, ликвидным ценностям. 
Сущность экономического неравенства состоит в том, что меньшинство населения всегда владеет 
большей частью национального богатства. Иными словами, самые высокие доходы получает 
наименьшая часть общества, а средние и наименьшие - большинство населения. Последние 
могут распределяться по-разному.  
Социальная мобильность. 

Каждый человек перемещается в социальном пространстве, в обществе, в котором он жи-
вет. Иногда эти перемещения легко ощущаются и идентифицируются, например, при переезде ин-
дивида из одного места в другое, переход из одной религии в другую, изменение семейного поло-
жения. Это меняет позицию индивида в обществе и говорит о его перемещении в социальном про-
странстве. Однако существуют таки перемещения индивида, которые трудно определить не только 
окружающим его людям, но и ему самому. Например, сложно определить изменение положения 
индивида в связи с ростом престижа, увеличением или уменьшением возможностей использова-
ния власти, изменением дохода. Вместе с тем такие изменения в позиции человека в конечном 
итоге сказываются на его поведении, системе отношений в группе, потребностях, установках, ин-
тересах и ориентациях. 

В связи с этим важно определить, как осуществляются процессы перемещения индивидов в 
социальном пространстве, которые получили название процессов мобильности. 
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Талантливые личности, несомненно, рождаются во всех социальных слоях и социальных 
классах. Если не существует барьеров для социального достижения, можно ожидать большую со-
циальную мобильность, когда некоторые личности быстро поднимаются и получают высокие ста-
тусы, другие же опускаются на более низкие. Но между слоями и классами существуют барьеры, 
мешающие свободному переходу индивидов их одной статусной группы в другую. Один из самых 
главных барьеров возникает из-за того, что социальные классы обладают субкультурами, готовя-
щими детей представителей каждого класса для участия в классовой субкультуре, в которой они 
социализированы. Обычный ребенок из семьи представителей творческой интеллигенции с мень-
шей вероятностью будет усваивать привычки и нормы, помогающие ему впоследствии работать 
крестьянином или рабочим. То же можно сказать о нормах, помогающих ему в работе в качестве 
крупного руководителя. Тем не менее в конечном счете он может стать не только писателем, как 
его родители, но и рабочим или крупным руководителем. Просто для продвижения из одного слоя 
в другой или из одного социального класса в другой имеет значение "различие в стартовых воз-
можностях". Скажем, у сыновей министра и крестьянина разные возможности для получения вы-
соких должностных статусов. Поэтому бщепринятая официальная точка зрения, состоящая в том, 
что для достижения любых высот в обществе нужно только трудиться и иметь способности, ока-
зывается несостоятельной. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что всякое социальное перемещение проис-
ходить не беспрепятственно, а путем преодоления более или менее существенных барьеров. Даже 
переезд человека с одного места жительства на другое предполагает определенный период адап-
тации к новым условиям. 

Все социальные перемещения личности или социальной группы включают в процесс мо-
бильности. Согласно определению П. Сорокина, «под социальной мобильностью понимается лю-
бой переход индивида, или социального объекта, или ценности, созданной или модифицированной 
благодаря деятельности, от одной социальной позиции к другой». 

П.Сорокин различает два типа социальной мобильности: горизонтальную и вертикальную. 
Горизонтальная мобильность – это переход индивида или социального объекта от одной социаль-
ной позиции к другой, лежащей на том же уровне. Во всех этих случаях индивид не меняет соци-
ального слоя, к которому он принадлежит, или социального статуса. Наиболее важным процессом 
является вертикальная мобильность, представляющая собой совокупность взаимодействий, спо-
собствующих переходу индивида или социального объекта их одного социального слоя в другой. 
Сюда входит, например, служебное повышение, существенное улучшение благосостояния или пе-
реход в более высокий социальный слой, на другой уровень власти. 

Общество может возвышать статус одних индивидов и понижать статус других. И это по-
нятно: одни индивиды, обладающие талантом, энергией, молодостью, должны вытеснять с выс-
ших статусов других индивидов, не обладающих этими качествами. В зависимости от этого разли-
чают восходящую и нисходящую социальные мобильности, или социальный подъем и социальное 
падение. Восходящие течения профессиональной, экономической и политической мобильности 
существуют в двух основных формах: как индивидуальный подъем, или инфильтрация индивидов 
их низшего слоя в высший, и как создание новых групп индивидов с включением групп в высший 
слой рядом с существующими группами этого слоя или вместо них.Аналогично нисходящая мо-
бильность существует в форме как выталкивания отдельных индивидов с высоких социальных 
статусов на более низкие, так и понижение социальных статусов целой группы. Примером второй 
формы нисходящей мобильность может служить падение социального статуса группы инженеров, 
которая некогда занимала весьма высокие позиции в нашем обществе, или снижение статуса по-
литической партии, теряющей реальную власть по образному выражению П. Сорокина, «первый 
случай упадка напоминает падение человека с корабля; второй – корабль, затонувший со всеми 
находящимися на борту».  

Механизм инфильтрации в вертикальной мобильности. Для того чтобы понять, как проис-
ходит процесс восхождения, важно изучить, каким образом отдельный индивид может преодолеть 
барьеры и границы между группами и подниматься вверх, то есть повышать свой социальный ста-
тус. Это стремление достичь более высокого статуса обусловлено мотивом достижения, который в 
той или иной степени имеется у каждого индивида и связан с его потребностью добиваться успе-
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хов и избегать неудач в социальном аспекте. Актуализация этого мотива порождает в конечном 
итоге силу, с которой индивид стремится к достижению высшей социальной позиции или к тому, 
чтобы удержаться на имеющейся и не скатиться вниз. Реализация силы достижения зависит от 
многих причин, в частности от ситуации, складывающейся в обществе. Анализ проблем, возника-
ющих при реализации мотива достижения, полезно рассматривать, пользуясь терминами и идея-
ми, высказанными К.Левиным в его теории поля. 

Для того чтобы достичь более высокого статуса, индивид, находящийся в группе с более 
низкими статусами, должен преодолеть барьеры между группами или слоями. Индивид, стремя-
щийся попасть в более высокую статусную группу, имеет определенную энергию, направленную 
на преодоление этих барьеров и расходующуюся на прохождения расстояния между статусами 
более высокой и более низкой групп. Энергия индивида, стремящегося к более высокому статусу, 
находит выражение в силе F, с которой он пытается преодолеть барьеры перед высшим слоем. 
Удачное прохождение барьера возможно только в том случае, если сила, с которой индивид стре-
мится достичь высокого статуса, будет больше силы отталкивания. Измерив силу, с которой инди-
вид стремится проникнуть в верхний слой, можно с определенной вероятностью предсказать его 
попадание туда. Вероятностный характер инфильтрации обусловлен тем, что при оценке процесса 
следует учитывать постоянно меняющуюся ситуацию, которая складывается из многих факторов, 
в том числе их личностных отношений индивидов. 

Характеристики социальной мобильности. Для количественной оценки процессов мобиль-
ности обычно используют показатели скорости и интенсивности социальной мобильности. Под 
скоростью мобильности понимается «вертикальная социальная дистанция или число страт - эко-
номических, профессиональных или политических, которые проходит индивид в его движении 
вверх или вниз за определенный промежуток времени». Например, некоему индивиду в течение 
трех лет после окончания института и начала работы по специальности удается занять должность 
заведующего отделом, а его коллеге, закончившему институт вместе с ним, – должность старшего 
инженера. Очевидно, что скорость мобильности выше у первого индивида, так как за указанный 
промежуток времени он преодолел больше статусных уровней. С другой стороны, если какой-
либо индивид в результате сложившихся обстоятельств или личной слабости с высокого обще-
ственного положения скатывается на дно общества, то говорят, что у него высокая скорость соци-
альной мобильности, но направленная вниз по статусной иерархии. 

Под интенсивностью мобильности понимается число индивидов, меняющих социальные 
позиции в вертикальном или горизонтальном направлении за определенный промежуток времени. 
Число таких индивидов какой-либо социальной общности дает абсолютную интенсивность мо-
бильности, а их доля в общей численности данной социальной общности показывает относитель-
ную мобильность. Например, если мы будем учитывать число индивидов в возрасте до 30 лет, 
разведенных и перешедших в другие семьи, то речь пойдет об абсолютной интенсивности гори-
зонтальной мобильности в данной возрастной категории. Если мы будем рассматривать отноше-
ние числа перешедших в другие семьи к численности всех индивидов в возрасте до 30 лет, то речь 
пойдет об относительной социальной мобильности в горизонтальном направлении. 

Часто возникает необходимость рассмотреть процесс мобильности с точки зрения взаимо-
связи ее скорости и интенсивности. В этом случае используется совокупный индекс мобильности 
для данной социальной общности. Таким путем можно, например, сравнить одно общество с дру-
гим с целью выяснения, в каком из них или в какой период мобильность по всем показателям вы-
ше. Такой индекс может быть рассчитан отдельно по экономической, профессиональной или по-
литической области деятельности. 

В целом социальная мобильность общества – противоречивый процесс. Если сложное об-
щество позволяет индивидам относительно свободно миновать барьеры между социальными клас-
сами и слоями, то это вовсе не означает, что всякий индивид, обладающий талантами и мотиваци-
ей, может безболезненно и легко двигаться по ступеням лестницы социального восхождения. Мо-
бильность всегда трудно переносится всеми индивидами, так как им приходится адаптироваться к 
новой субкультуре, налаживать новые связи и бороться со страхом потерять свой новый статус. 
Вместе с тем для сложного общества открытый путь наверх, большое число достигаемых статусов 
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- единственный путь развития, ибо в противном случае возникают социальные напряжения и кон-
фликты. 
Заключение. 

Согласно эволюционной теории стратификации, по мере усложнения и развития культуры 
наступает такая ситуация, при которой ни один индивид не может овладеть всеми аспектами со-
циальной деятельности, происходит разделение труда и специализация деятельности. Одни виды 
деятельности оказываются более важными, требующими длительной подготовки и соответствую-
щего вознаграждения, другие же – менее важные и поэтому более массовые, легко заменяемые. 

Концепции стратификации, в отличии от марксистской идеи классов и построения бес-
классового общества, не постулируют социального равенства, наоборот, они рассматривают нера-
венство как естественное состояние общества, поэтому страты не только различются по своим 
критериям, но и размещаются в жесткой системе подчинения одних слоев другим, привелегиро- 
ванного положения высших и подчиненного положения низших. В дозированной форме допуска-
ется даже идея некоторых социальных противоречий, которые нейтрализуются возможностями 
социальной мобильности вертикального типа, т.е. предполагается, что отдельные талантливые 
люди могут переходить из низших слоев в высшие, как в равной мере и наоборот, когда малоак-
тивные люди, занимающие места в высших слоях общества в силу социального  положения своих 
родителей, могут разориться и оказаться в самых низших слоях социальной структуры. 

Таким образом, понятия социального слоя, стратификации и социальной мобильности, 
дополняя понятия класса и классовой структуры общества, конкретизируют общее представление 
о структуре общества и помогают детализировать анализ социальных  процессов в рамках тех или 
иных экономических и социально-политических формаций. 

 
Практическая работа   
Религия в современном мире 

В сфере духовной культуры религии принадлежит особоеместо. Для религиозного мировоз-
зрения характерно разделение всего сущего на мир земной и небесный, а также признание бес-
смертия души. Религия предполагает наличие таинственной (мистической) связи между человеком 
и Богом (или другими сверхъестественными силами), поклонение этим силам, возможность взаи-
модействия человека с ними.  Почему человек верит в сверхъестественное? Исследователи про-
шлого объясняли это, например, страхом перед непредсказуемостью и могуществом природы или 
глубоким невежеством большинства людей, мифологичностью массового сознания. Применимы 
ли эти характеристики к современному обществу? Философы, культурологи, социологи, психоло-
ги по-разному отвечают на этот вопрос. Но очевидно, что религия сохраняет свои позиции даже на 
постиндустриальной ступени развития общества, поскольку выполняет социально значимые функ-
ции, которые мы рассмотрим ниже. 
1. Религия как одна из форм культуры. 

Религия является одним из универсальных культурных механизмов регуляции человече-
ской деятельности: посредством системы культовых действий она организует повседневную 
жизнь, в процессе освоения вероучения формирует мировоззрение, побуждает человека заду-
маться о смысле собственного существования. 

В структуре религии обычно выделяют следующие элементы: религиозное сознание, рели-
гиозный культ и религиозные организации. 

Можно выявить несколько уровней религиозного сознания: массовое религиозное созна-
ние, в котором обычно преобладает эмоциональная составляющая, и рационально оформленное 
сознание, предполагающее понимание содержания вероучения. Еще более высокий уровень рели-
гиозного сознания — богословие (теология), в рамках которого вероучение не только осваивается, 
но и транслируется, интерпретируется применительно к требованиям времени, защищается от ере-
сей. 
Современные ученые-религиоведы выделяют ряд существенных характеристик религиозного со-
знания.  Первая из них - убежденность в существовании объектов, обладающих сверхъестествен-
ными свойствами. Из курса истории вы помните, что подобными свойствами наделялись, напри-
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мер, силы природы (солнце, ветер, дождь,гром и т. п.), отдельные предметы-фетиши, души пред-
ков.  В развитых религиозных системах, особенно в мировых религиях, основной объект религиоз-
ного поклонения - Бог, открывший свое существование человеку. Важно то, что мир священного 
для верующего реален, он не относится к сферефантазий. 

Следующая характеристика - убежденность в реальности контакта с объектами религиоз-
ного поклонения. Этот контакт, как правило, представляется верующему двусторонним. Божество 
в той или иной мере воздействует насудьбы отдельных людей и целых народов, но и верующий 
имеет определенные каналы связи с миром сверхъестественного - культовые действия (молитва, 
жертвоприношениеи др.). 

Еще одна важная черта религиозного сознания - убежденность в зависимости человеческой 
судьбы от воли божества, предъявляющего определенные требования к поведению человека и 
способного привлечь к ответственности засодеянное. Переживание человеком своей зависимости 
может принимать диаметрально противоположные формы: от животного страха, вынуждающего к 
покорности, до просветленного смирения как результата осознания человеком собственного несо-
вершенства, ограниченности своих возможностей. Религия предполагает также установление доб-
рых отношений человека с объектами поклонения, дающих возможность умилостивить божество, 
а в случае нарушения божественной воли компенсировать непослушание покаянием или жертво-
приношением. 

Основными организационными формами религии являются церковь и секты. Церковь пред-
ставляет собой, как правило, иерархическую религиозную организацию духовенства и верующих, 
основанную на общности религиозных догматов и культовой системы. Секты - это относительно 
небольшие по численности, замкнутые религиозные общины, разномыслящие с господствующей 
церковью. 
2. Роль религии в жизни общества. 

Место и значение религии в обществе определяются исполняемыми ею функциями, к кото-
рым можно отнести регулятивную, воспитательную, мировоззренческую, компенсаторную, ком-
муникативную, интеграционную, культурную.  Безусловно, важнейшей функцией религии явля-
ется регулирование поведения индивидов, социальных групп. Регулятивная функция религии ос-
новывается на аккумулированном ею нравственном опыте многих поколений людей, всжатом ви-
де выраженном, например, в заповедях, моральных канонах различных религий. Религия не только 
устанавливает определенные рамки свободы человека, но и побуждает его к усвоению неких пози-
тивных нравственных ценностей, достойному поведению, и в этом проявляется связь регулятив-
ной и воспитательной функций.  Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря 
наличию в ней системы взглядов, отражающих картину мира, сущность человека и его место в 
мире.  Компенсаторная функция проявляется в том, что религия снимает социальное и душевное 
напряжение человека, возмещает недостатки или дефицит светского общения религиозным обще-
нием. Особенно отчетливо эта функция реализуется в молитве и покаянии, при совершении кото-
рых человек переходит от подавленности, душевного дискомфорта к состоянию облегчения, успо-
коения, прилива сил. В то же время некоторые ученые считают религиозную компенсацию мни-
мым снятием противоречий, поскольку истинные причины душевного и социального дискомфорта 
человека не устраняются. 

Религия выполняет также коммуникативную функцию, являясь средством общения верую-
щих. Это общение разворачивается в двух планах: в плоскости диалога с Богом и «небожите-
лями», а также в контакте с другими верующими. Общение осуществляется прежде всего посред-
ством культовых действий. 

Из курса отечественной и зарубежной истории вам известно немало примеров того, как ре-
лигия может выступать фактором интеграции общества, - достаточно вспомнить роль иерархов 
Русской православной церкви, например преподобного Сергия Радонежского, в объединении рус-
ских земель, борьбе с захватчиками. Направляя и объединяя усилия отдельных индивидов, соци-
альных групп, религия способствует социальной стабильности или утверждению нового - вспом-
ним, например, роль протестантизма в становлении буржуазного общества. Однако религиозная 
интеграция имеет двойственный характер: с одной стороны, религия сближает, сдругой- разъеди-
няет, примером чему являются многочисленные религиозные войны и конфликты. 
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Культурная функция состоит в том, что религия сохраняет и транслирует социальный опыт чело-
вечества, являясь неотъемлемой частью культуры человеческого общества. 
 
3. Мировые религии. 

Мировые религии охватывают огромное количество верующих. По данным социологов, 
около половины населения земного шара являются приверженцами какой-либо из трех мировых 
религий: христианства, ислама, буддизма. Следует отметить, что в Российской Федерации прожи-
вают представители всех мировых религий. 

Буддизм - старейшая мировая религия, наиболее распространенная в Китае, Таиланде, Бир-
ме, Японии, Корее и других странах Юго-Восточной Азии. Российские центры буддизма нахо-
дятся в Бурятии, Калмыкии и Республике Тува. 

В основе буддизма лежит учение о четырех благородных истинах: все в человеческой жиз-
ни есть страдание - рождение, жизнь, старость, смерть, любая привязанность и т. п.; причина стра-
дания заключается в наличии у человека желаний, в том числе желания жить; прекращение стра-
дания связано с освобождением от желаний; чтобы достичь этой цели, необходимо придержи-
ваться восьмеричного пути спасения, включающего усвоение четырех благородных истин, приня-
тие их как жизненной программы, воздержание от не относящихся к нравственной цели слов, не-
причинение вреда живому, превращение истинных действий в образ жизни, постоянный само-
контроль, отрешение отмира, духовноесамопогружение. Следование этим путем ведет человека к 
нирване - состоянию отсутствия, преодолению страданий. 

Строгость буддийской морали и сложность техники, с помощью которой можно достичь 
нирваны, привели к выделению двух путей спасения - хинаяны («узкая колесница»), доступной 
только монахам, и махаяны («широкая колесница»), следуя которой обычные миряне могут дей-
ствовать,спасая других людей и себя. Необходимо также отметить, что буддизм легко сочетается с 
национальными религиями, например конфуцианством и даосизмом в Китае или синтоизмом в 
Японии. 

Христианство является второй по времени возникновения мировой религией. Из курса ис-
тории вы знаете, что выделяются три главных течения христианства: католицизм, православие и 
протестантизм. 

Библия - основной источник христианской веры. Она включает Ветхий Завет, общий для 
иудеев (религия еврейского народа, в которой Христос признается лишь одним измессий) и хри-
стиан, и Новый Завет, который составляют четыре Евангелия (от древнегреч. euangelion- благове-
стите), а также Деяния апостолов, Послания апостолов и Откровение Иоанна Богослова (Апока-
липсис).  Христианство - это религия искупления и спасения.  Христиане верят в милосердную 
любовь триединого Бога ксогрешившему человечеству, ради спасения которого в мир был послан 
Сын Божий Иисус Христос, который вочеловечился и принял смерть на кресте. Идея Богочелове-
ка-спасителя - центральная в христианстве. Верующий должен следовать учению Христа, чтобы 
приобщиться к спасению.  Политическое развитие Римской империи в III-IV вв. н. э., ее разделе-
ние на Западную и Восточную привело к постепенному обособлению Западной и Восточной 
христианских церквей с центрами в Риме и Константинополе, разногласия которых веками накап-
ливались, что привело к разрыву между ними в 1054 г. Каковы же принципиальные догматические 
расхождения церквей? Католическая церковь утверждает, что Святой Дух исходит и от Бога Отца, 
и отБога Сына. Восточная церковь признает исхождение Святого Духа только от Бога Отца. Рим-
ско-католическая церковь провозглашает догмат о непорочном зачатии Девы Марии, ее богоиз-
бранности на роль Матери Иисуса Христа и о вознесении после смерти на небо, отсюда культ Ма-
донны в католицизме. Православная церковь не принимает догмата о непогрешимости Папы Рим-
ского в вопросах веры, а римско-католическая церковь считает Папу наместником Бога наземле, 
устами которого применительно к вопросам религии говорит Сам Бог. Римско-католическая цер-
ковь, наряду садом и раем, признает существование чистилища и возможность искупления грехов 
уже на земле путем приобретения частицы сверхдолжного запаса добрых дел, совершенных Иису-
сом Христом, Богоматерью и святыми, которым «распоряжается» церковь. 

В странах Западной Европы в XV-XVI вв. развернулось движение Реформации, приведшее 
к отделению от католической церкви значительной части христиан. Возник ряд христианских про-
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тестантских церквей, вышедших из-подвласти Папы. Крупнейшими из них являются лютеранство 
(Германия и страны Балтии), кальвинизм (Швейцария и Нидерланды), англиканская церковь (Ан-
глия). Протестанты признают Священное Писание (Библию) единственным источником веры и 
полагают, что каждому человеку воздастся по вере его вне зависимости от средств ее внешнего 
выражения. Протестантизм перенес центр религиозной жизни с церкви на отдельную личность. 
Католицизм же остался строго централизованной религией. Из европейских стран католицизм 
наиболее распространен в Италии, Испании, Франции, Польше, Португалии. Значительное число 
католиков проживает в странах Латинской Америки. Но ни в одной из указанных стран католи-
цизм не является единственной религией. 

Несмотря на разделение христианства на отдельные церкви, все они имеют общую идей-
ную основу. В мире набирает силу экуменическое движение, стремящееся к диалогу и сближению 
всех христианских церквей.  В религиозной жизни современной России действуют все три направ-
ления христианства. Подавляющее большинство верующих в нашей стране - православные. Пра-
вославие представлено Русской православной церковью, различными направлениями старо-
обрядчества, а также религиозными сектами. Католицизм также имеет определенное число после-
дователей. Протестантизм среди граждан России представлен как официальными церквями, 
например лютеранством, так и сектантскими организациями. 

Ислам - самая поздняя по времени возникновения мировая религия, распространен пре-
имущественно в арабских государствах (Ближний Восток и Северная Африка), в Южной и Юго-
Восточной Азии (Иране, Ираке, Афганистане,Пакистане, Индонезии и др.). В Российской Федера-
ции проживает значительное количество мусульман. Это вторая по числу приверженцев религия 
после православия.  Ислам зародился на Аравийском полуострове в VII в. н. э., когда в Мекке 
сформировался религиозный центр арабскихплемен и возникло движение за почитание единого 
верховного Бога-Аллаха. Здесь началась деятельность основателя ислама пророка Мухаммеда 
(Магомета). 

Мусульмане верят, что единый и всемогущий Бог - Аллах - передал людям устами пророка 
Мухаммеда при посредничестве ангела Джебраила священную книгу - Коран, являющуюся непре-
рекаемым авторитетом в духовной жизни, праве, политике и хозяйственной деятельности.  Можно 
выделить пять важнейших предписаний Корана, которые обязан выполнять каждый мусульманин: 
знание символа веры; пятикратная молитва (намаз); соблюдение поста У раза весь месяц Рамадан; 
раздача милостыни; совершение паломничества в Мекку (хадж). Поскольку Коран содержит пред-
писания, относящиеся ко всем сторонам жизни мусульман, уголовное и гражданское право ислам-
ских государств основывалось, а в ряде стран до сих пор основано нарелигиозном законе- шари-
ате. 

Становление ислама происходило под заметным влиянием более древних религий ближне-
восточного происхождения - иудаизма и христианства. Поэтому в Коране встречается ряд биб-
лейских персоналий (архангелы Гавриил,Михаил и др., пророки Авраам, Давид, Моисей, Иоанн 
Креститель, Иисус), упоминается священная для иудеевкнига - Тора, а также Евангелие. 

Экспансии ислама способствовали завоевания арабов, турок, которые шли под знаменем 
религии. В XX в. в Турции, Египте и ряде других государств были проведены реформы по ограни-
чению сферы действия религиозных законов, отделению церкви от государства и введению свет-
ского обучения. Но в некоторых мусульманских странах (например, Иране, Афганистане) чрезвы-
чайно силен исламский фундаментализм, который требует организации всех сфер жизни на прин-
ципах Корана и шариата. 

В современной России ислам распространен среди жителей Татарстана и Башкортостана, 
республик Северного Кавказа, за исключением населения Северной Осетии -Алании, жители ко-
торой преимущественно исповедуют православие. Среди мусульман - представители многочис-
ленной азербайджанской диаспоры. Организационно мусульмане России возглавляются Цен-
тральным духовным управлением мусульман России и европейских стран СНГ и Советом муфти-
ев России. 
4. Принцип свободы совести. 
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В настоящее время в России происходит формирование гражданского общества, поэтому 
чрезвычайно актуальнойявляется проблема взаимодействия, диалога представителей различных 
религиозных конфессий (межконфессиональныйдиалог) друг с другом и государствам. 

Правовой основой разрешения всех возникающих противоречий и проблем может стать со-
блюдение принципа свободы совести. Вы знаете, что совесть - важнейшая этическая категория, 
отражающая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, формулировать и 
предъявлять к своему поведению нравственные требования, добиваться их исполнения. В наше 
время под свободой совести понимается право человека самостоятельно формировать свое миро-
воззрение и открыто выражать его в социальных взаимодействиях, не причиняя ущерба свободе 
других людей и обществу в целом. По сути, под свободой совести сейчас понимается право чело-
века на автономию духовной Жизни. Но столь широко этот принцип трактовался не всегда - в об-
ществах с преобладающим религиозным мировоззрением свобода совести могла выражаться лишь 
в свободе вероисповедания, борьба за которую шла на протяжении многих веков. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с международными правовыми 
актами гарантирует осуществление принципа свободы совести. Рассмотрим некоторые его аспек-
ты. 

Принцип отделения религиозных организаций от государства предусматривает, с одной 
стороны, невмешательство государства в лице его органов и отдельных должностных лиц во внут-
реннюю жизнь религиозных организаций, отсутствие государственного финансирования и пропа-
ганды отдельных организаций, с другой - невмешательство религиозных организаций в вопросы 
государственного управления.Все религии на территории страны являются равноправными, отсут-
ствует государственная, официальная религия - государство нейтрально в вопросах религиозной 
веры. 
Светский характер государственного образования предполагает, во-первых, равный доступ пред-
ставителей всех религиозных конфессий и атеистов к получению гарантированного государством 
образования, во-вторых, запрещение любых форм религиозной или атеистической пропаганды 
вобразовательных учреждениях, тем более на обязательных для посещения уроках, в-третьих, 
воспитание подрастающего поколения в духе толерантности к проявлениям инакомыслия. 

Государство также гарантирует всем верующим возможность свободно отправлять свой 
культ (в случае, если деятельность религиозной организации не признана судом социально опас-
ной и не запрещена), а военнообязанным верующим в случае, если военная служба противоречит 
их религиозным убеждениям, предоставляется возможность пройти альтернативную гражданскую 
службу.   
Практическая работа.   
Наука 

Современный человек постоянно пользуется достижениями науки. Телевизор и компьютер, 
самолет и мобильный телефон, успехи в медицине — это и многое другое основано на научных 
поисках. 

Развитие науки, ее возросшая роль в социокультурной жизни общества, производстве, об-
разовании привели коформлению в середине XX в. науки о науке — науковедения. Науковедение 
изучает закономерности функционирования и развития науки, структуру и динамику научной дея-
тельности, взаимодействие науки с другими сферами материальной и духовной жизни общества. 

Среди проблем, разрабатываемых сегодня наукой и науковедением, особое внимание об-
ращается на пути усиления роли науки в общественном развитии; проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, способствующих нововведениям (инновациям) в разностороннюю че-
ловеческую деятельность; эффективность участия ученых в решении глобальных проблем. 
1. Единство истины и пользы. 

Наука - это сфера творческой деятельности, направленной на получение, обоснование, си-
стематизацию и оценку новых знаний (понятий, законов, теорий) о природе, обществе, человеке. 
Понятие «наука» означает также совокупность систематизированных знаний в какой-либо отрас-
ли, например математической, исторической.  Научное знание, утверждают ученые, обладает 
«двойнойценностью». Во-первых, оно самоценно, т. е. ценно само по себе. Это качество придает 
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ему объективность истинности полученного знания. К науке обращаются, чтобы понять и объяс-
нить. Во-вторых, ценность научного знания определяется его полезностью для человеческой дея-
тельности.  Оно открывает перспективу целеполагания на основе предвидения возможных резуль-
татов деятельности, совершенствования средств деятельности и интеллектуального развития само-
го человека. 
Непременным условием развития самоценности и полезности науки является дерзание («Дерзай 
знать!» - девиз науки), стремление ученых вырваться из плена сложившихся представлений, уме-
ние сочетать получение новых знаний сих применением для блага людей («Знать, чтобы делать!»).   

Постепенное становление науки как социального института относится к XVII-XVIII вв. В 
этот период появляются капитальные труды по астрономии, физике, математике, развиваются 
приемы наблюдения и эксперимента в области естествознания. Одновременно формируется внут-
ренняя социально-организационная структура науки как автономногосоциального института 
(наличие материальных средств, профессионализм, сеть коммуникаций), призванного генериро-
вать достоверные новые знания и несущего ответственность за поддержание должного уровня ис-
следований. Вырабатываются социальные нормы, регулирующие деятельность ученого, научных 
сообществ; общество признает вклад ученых в развитие науки и производства, это признание об-
легчает продвижение ученых по лестнице научной карьеры. О государственном и общественном 
признании науки свидетельствует возникновение национальных академий наук в Англии, Фран-
ции, России. Так научная работа превратилась в профессию, научно-исследовательская деятель-
ность - в устойчивую общественную и культурную традицию. 
 
2. Функции науки. 

С развитием науки выявлялась и возрастала ее многофункциональность. Двойная ценность 
науки лежит в основе двух ее главных функций: познавательной (теоретическоепроникновение в 
сущность реальных явлений) и практически-деятельностной (участие в преобразующей деятель-
ностичеловека и общества). Науке свойственны и другие функции. Рассмотрим часть из них. 

Культурная функция. Добытые наукой знания, объяснения тех или иных аспектов действи-
тельности входят в содержание материальной и духовной культуры. Достаточ-но назвать откры-
тия М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева, И. П. Павлова и С. П. Королева, Н. М. Карамзина и В. 
О. Ключевского, чтобы подтвердить характеристику на-уки как авторитетной культурной силы. 
Неотъемлемой частью культуры является образование, содержание и формы которого складыва-
ются под сильным влиянием науки.  Рассматриваемая функция нередко трактуется как культурно-
мировоззренческая. Как вы уже знаете, мировоззрение представляет собой интегрированную си-
стему философских, естественнонаучных, экономических, социальных, политических и других 
идей, взглядов, определяющую отношение человека к миру. 

Фундаментальные научные открытия обогащают содержание названных идей, взглядов. 
Благодаря этому совершенствуется понимание сущности окружающего мира, положения и назна-
чения человека в мире. Подчеркивая значение этой функции, ученые утверждают: «То, что дей-
ствительно делает науку великой, заключается в том, что она объясняет мир». 

Социальная функция реализуется по нескольким направлениям. Во-первых, исходя из воз-
растания роли личности, углубленно исследуются жизнь и деятельность человека, пу-ти достиже-
ния наиболее благоприятных условий для развития способностей, продуктивных интересов инди-
вида.  Великий российский ученый В. И. Вернадский особо выделял «науки о духовном творче-
стве человеческой личности в ее социальной обстановке, науки о мозге и органах чувств, пробле-
мах психологии или логики...». 

Во-вторых, наука непосредственно включается в процессы социального развития и управ-
ления ими. Так, данные науки привлекают при решении экологических проблем, разработке кон-
цепций, программ, планов, прогнозов хозяйственного и социального развития, при формулирова-
нии законодательных актов. 

В-третьих, наука помогает определять пути и способы практического использования добы-
тых знаний. Эта способность науки по мере укрепления ее связи с техникой стала рассматриваться 
в качестве самостоятельной функции. Ее ученые характеризуют как превращение науки в произ-
водительную силу общества. Раньше техника и производство часто опережали науку, давая ей го-
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товый материал для анализа и обобщения, ставили перед наукой задачи, в решении которых заин-
тересована практика. Превращение науки впроизводительную силу опиралось на опережающее 
развитие науки. Наука не только отвечала на запросы производства, но и стала фундаментом для 
развития его современных отраслей. Глубокие и широкие научные исследования определяют пути 
совершенствования техники. 
 
3. Большая наука. 
С превращением науки в непосредственную производительную силу связан переход от «малой 
науки» к «большой науке», становящейся ведущим фактором развития общественного производ-
ства. 

Вошедший в мировой обиход термин «большая наука» ученые характеризуют как новую 
обширную сферу научнойи научно-технической деятельности, теоретических и прикладных ис-
следований и разработок. Массовый характер приобретает привлечение ученых в производствен-
ные лаборатории и конструкторские отделы предприятий и фирм, где они решают конкретные за-
дачи, диктуемые потребностями времени. Эти потребности являются постоянным источником но-
вых идей, указывающих пути научно-технического прогресса (НТП) - единого, взаимообуслов-
ленного поступательного развития науки и техники.  Приведем некоторые данные, характеризую-
щие современную науку. В начале XX в. в мире было 100 тыс., а вконце века - свыше 5 млн. науч-
ных работников. Такие высокие темпы привели к тому, что около 90% всех ученых, когда-либо 
живших на Земле, являются нашими современниками. 

Мировая научная информация в XX в. удваивалась за10-15 лет, постоянно издается не-
сколько сотен тысяч журналов (около 10 тыс. в 1900 г.), 90% всех предметов, созданных челове-
ком и окружающих нас, придуманы в XX в.  Объем мирового промышленного производства в 
конце XX в. был в 20 раз выше, чем в начале века.  В рамках «большой науки» оформилась клас-
сическаясхема перехода от идеи до конечного продукта, от появления нового знания до его прак-
тического использования.  Эта схема такова: фундаментальная наука - прикладная наука - опытно-
конструкторские разработки. Затем новый продукт внедряется в массовое производство. Так наука 
наряду с генерированием новых знаний стала генерировать новые технологии. Принцип единства 
истины и пользы получил дальнейшее развитие. 

Наибольшую значимость приобретают исследования, направленные на обеспечение инно-
вационного развития.  Инновация - это нововведение, т. е. создание, использование и распростра-
нение новых средств, продуктов, процессов:технических, экономических, культурных, организа-
ционных. 

Приведем некоторые примеры исследовательских решений важных проблем пост-
индустриального общества.  Открытия в электронике, оптике, химии позволили создать и развить 
мощнейшую систему печатных и электронных средств массовой информации, оказывающих глу-
бочайшеевоздействие (позитивное и негативное) на умы и чувства личности, на жизнь человече-
ства. 

Сравнительно недавно слово «лазер» мало кто знал. Но после открытий, сделанных лауреа-
тами Нобелевской премии А. М. Прохоровым и Н. Г. Басовым, оно стало известно многим. Разра-
ботка проблем, связанных с лазером, его многообразным применением в биологии, астрономии, 
средствах связи и других сферах, потребовала перехода на совершенно новые технологии, кото-
рые прежде не существовали ни в одной стране мира. 
Содружество фундаментальных, прикладных наук и производства обеспечило успех таких круп-
нейших инноваций, как атомная энергетика, космонавтика, создание электронно-вычислительных 
машин, информатика.  Исследования ученых дают основание выделить, кромефункций, наиболее 
общезначимые черты современной науки. Одной из них, по оценкам ряда ученых, стала всеохват-
ность науки. «Наука, - говорил естествоиспытатель, член Петербургской академии наук К. М. Бэр, 
- вечна в своем источнике, не ограничена в своей деятельности ни временем, ни пространством, 
неизмерима по своему объему, бесконечна по своей задаче». Нет такой области, которая могла бы 
на длительное время отгородиться от нее. Все, что происходит в мире, подвластно наблюдению, 
рассмотрению, исследованию. Это положение, по мнению других ученых, имеет ограничения. 
Вторжение науки в ряд областей может вызвать негативные последствия. Сюда можно отнести по-
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пытки клонирования человека, ряд исследований в области биотехнологий. Поэтому, считают сто-
ронники этой точки зрения, на некоторые направления научных поисков должен 
быть наложен запрет. 

Другая черта науки - она принципиально не завершена.  Осознание незавершенности науки 
способствует появлению различных научных школ, гласной и негласной конкурентной борьбе за 
эффективное и быстрое проведение исследований. 

Продуктивное развитие науки требует оптимального сочетания индивидуального поиска и 
деятельности крупныхтворческих коллективов. Новые фундаментальные проблемы нередко реша-
лись в одиночку крупными учеными (например, теория относительности А. Эйнштейна), а иногда 
и небольшой группой исследователей. Здесь особенно важна инициатива ученого, его озарение. 
Поиск нового, соединенный с талантом, - важный фактор продвижения в науке.  Но подавляющее 
большинство научных исследований современной эпохи требует организации больших коллекти-
вов и вдумчивой координации исследований, а также наличия оборудования, созданного на основе 
высоких технологий.  Современная наука дифференцирована. Она насчитывает около 15 тыс. дис-
циплин. Это объясняется многообразием явлений изучаемого наукой реального мира, ростом ин-
формации, специализацией ученых по сужающимся исследовательским областям. Дифференциа-
ция научного знания должна сочетаться с его интеграцией. «Растекание реки знаний неизбежно, - 
писал отечественный ученый, академик Н. Н. Моисеев, - оно диктуется необходимостью высокого 
профессионализма, детальных знаний... но в не меньшей степени нужны и интеграционные иссле-
дования, поскольку необходим комплексный разноплановый анализ, опирающийся на данные раз-
личных наук, требующий синтеза знаний». 
В минувшем веке отечественная наука заняла лидирующие позиции в мире по ряду ведущих 
направлений: космические исследования, квантовая физика, математика и др.  В последние деся-
тилетия российская наука испытывает значительные трудности: недостаточное финансирование, 
устаревшее оборудование, низкая оплата труда ученых, отток кадров в зарубежные страны. Пред-
приниматели, государственные структуры не обеспечивают быстрого и эффективного использова-
ния новейших инновационных разработок российских ученых. Все это ведет к тому, что Россия в 
сфере мировой науки утрачивает ранее завоеванные позиции. Преодоление этих трудностей - 
ближайшая задача государства, коллективов ученых и общества в целом. Главное - повысить эф-
фективность науки, усилить ее роль в создании инновационных продуктов, координировать дея-
тельность научных учреждений и вузов, увеличить финансирование науки, обеспечить суще-
ственное повышение зарплаты ученых, создать благоприятные условия для привлечения молоде-
жи в науку. Полезно сблизить интересы бизнеса и прикладной науки: наука должна удовлетворять 
производственные запросы крупных фирм, а они - пополнять ее бюджет. 
Современное общественное развитие свидетельствует о том, что наука формирует перспективные 
направления развития цивилизации и концентрирует на них собственные силы. Свидетельство то-
му — переход к постиндустриальному, информационному обществу, который был бы невозможен 
без новейших научных достижений. 
4. Этика науки.  

Этика ученых, науки складывается на основе вечных ценностей, ориентации на общее бла-
го; профессионально специфических научных норм; понимания свободы и социальной ответ-
ственности ученых в условиях возрастания роли науки во всех сферах жизни, в решении глобаль-
ных проблем. С древности ученые не только проявляли интерес к проблемам морали, но и часто 
своими жизненными взглядами, поступками формировали моральные нормы, как собственные, 
так и научного сообщества. 

Справедливая заповедь «Не навреди!», провозглашенная отцом медицины Гиппократом 
около 2,5 тыс. лет тому назад, была, вероятно, первым профессиональным моральным обязатель-
ством ученого, в котором лаконично охарактеризована его ответственность перед человечеством.  
Экономист Адам Смит был и автором книги «Теория нравственных чувств», вкоторой назвал со-
весть вершителем всех наших действий. 

Сплав высоких моральных категорий - добра и совести - образовал новое качество - добро-
совестность, ставшее одним из первейших требований к научному труду. 

Добросовестность проявляется: 
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- в тщательном продумывании и безукоризненно точном проведении всех этапов исследований; 
- в доказательности новых научных знаний, в их неоднократной проверке; 
- в научной честности и объективности, в стремлении кистине; ученый не может считаться ни со 
своими симпатиями и антипатиями, ни с какими-то другими обстоятельствами (вспомните изре-
чение Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже»); 
- в том, чтобы не вводить в науку скороспелые, необоснованные новации. 

Уважение к творцам науки прошлого, опора в своей деятельности на полученные ими ре-
зультаты - норма выработанной учеными этики. И. Ньютон говорил, что все его научные дости-
жения были сделаны благодаря тому, что он стоял на плечах гигантов - своих предшественников. 

Выдающиеся достижения большой науки XX- начала XXI в. привели к возрастанию как 
гуманизирующеговлияния науки, так и социальной ответственности ученых за их деяния. Научно-
технический прогресс не только обогащает мир открытиями, но и опасен бедами, так как нередко 
плоды научных открытий могут нанести людям вред.  Так, НТП - одна из главных причин эколо-
гического кризиса, а развитие некоторых отраслей военного производства опасно для жизни лю-
дей. К чести ученых, они первыми не только выразили тревогу, но и активно включились в про-
фессиональные и массовые экологические движения, первыми заговорили о необходимости пре-
кращения гонки вооружений и об опасности термоядерной катастрофы.  Социальная ответствен-
ность, активная позиция в защите человека и планеты - неотъемлемая часть этики науки. 

Российский ученый-биохимик В. А. Энгельгардт писал: 
«В случае глобальных проблем, кризисов ученым не раз придется обращаться к своей совести, 
призывать чувство ответственности, чтобы найти правильный путь преодоления  
возникших угроз». 

В наступившем XXI веке особенно значима социальная ответственность ученых, при-
званных предвидеть последствия практического использования достижений науки. Ученые могут 
раньше других и наиболее аргументировано противостоять возможным опасностям. Для этого в 
эпоху глобализма и растущей универсальности науки нужны совместные действия ученых мира, 
необходима, как писал В. И. Вернадский, «совокупность общечеловеческих действий».   

Вопросы и задания: 
1) Что такое наука? Почему ее характеризуют как двойную ценность?  
2) Каковы функции науки, в чем они проявляются?  
3) Каковы признаки науки как социальногоинститута?  
4) Когда и почему возникла «большая наука», чем она отличается от предшествующих этапов раз-
вития науки?  
5) В чем состоит незавершенность науки?  
6) Почему для развития науки необходимо сочетание индивидуального творчества и деятельности 
крупных научных коллективов?   
7) Каковы основные положения этики ученых?  
8) В чем состоит социальная ответственность ученых, чем объясняется возрастание роли науки в 
современном обществе? 
9. Охарактеризуйте сущность науки, пути ее связи с обществом. 
 
Практическая работа 
Правовое государство 

Государство, как вы знаете, способно оказывать на общество не только позитивное, но и 
негативное воздействие: бюрократизм, коррупция, произвол, деспотия.  Исторически проявилось 
стремление государства к неограниченному расширению властного пространства, навязыванию 
большинству своей воли. Известно, что многие мыслители прошлого задумывались о том, как по-
ставить государство на службу обществу, оградить его от различныхзлоупотреблений. На эти во-
просы давались разные ответы.  Одни полагали, что в принципе ничего нельзя противопоставить 
страсти властолюбия, ибо она ненасытна и бесконечна. Другие исходили из того, что государ-
ственная власть должна быть сильной, ее вообще не нужно ограничивать.  Третьи, напротив, 
стремились к максимальному ограничению государственной власти, а затем и к ее полному устра-
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нению. Представители четвертой группы заявляли, что лекарством от болезней власти является 
право. Эта точка зрения наиболее последовательно была выражена в теории правового государ-
ства немецкого философа И. Канта (1724- 1804). Она оказала большое влияние на становление в 
общественно-политической практике реальных механизмов правового государства и гражданского 
общества. Рассмотрим эти явления более подробно. 
 
1. Сущность правового государства. 

Под правовым государством понимается такая организация политической власти, которая 
создает условия для наиболее полного осуществления прав и свобод человека, а также для наибо-
лее последовательного связывания с помощью права механизма государства в целях ограждения 
его от злоупотреблений со стороны власть имущих.  К концу XX столетия в ряде стран (ФРГ, 
США, Франция и др.) были созданы типы правовых и политических систем, во многом соответ-
ствующие идеям правовой государственности. На основе теории и обобщения исторической прак-
тики ученые выделяют признаки (принципы) правового государства, отличающие его от государ-
ства вообще, других типов государств. 
Основополагающий принцип правового государства - верховенство права в обществе. Он означает 
решение всех вопросов общественной и государственной жизни с позиций права, закона. Право 
имеет наибольшую возможность выражать общественные интересы, облекая их в форму законов. 
Право детально регламентирует компетенцию органов государства.  Право, в отличие от других 
социальных норм (морали, обычаев, традиций, религиозных норм), носит формально определен-
ный (письменный) и общеобязательный характер.Верховенство права предполагает подчинение 
закону всех граждан, организаций, а также самого государства, его органов и должностных лиц. 
Например, в 90-е гг. в ФРГ в обычном порядке было возбуждено уголовное дело противминистра 
экономики за неуплату налогов.  Однако правовое государство цементирует не столько угроза 
применения санкций, сколько согласие большинства людей добровольно исполнять предписания 
законов. «Без подчинения себя некоему высшему обязывающему началу, общество, - как отмечал 
русский философ П. И. Новгородцев,- подвержено самоуничтожению и разрушению».  Подчерк-
нем, что право лишь тогда становится правом, когда ориентируется на права человека и закрепля-
ет их взаконах. В противном случае законы могут иметь противоправный характер и вряд ли вы-
зовут уважение граждан.  Иными словами, в правовом государстве должны действовать правовые 
законы: гуманные, справедливые, закрепляющие права человека. 

Незыблемость прав человека, их охрана и гарантированность - еще один признак правового 
государства. Наивно думать, что эти права (право на жизнь, на достойное существование, на сво-
боду совести, мысли, слова и пр.) дарует человеку государство. Они принадлежат ему от природы 
и являются поэтому естественными и неотчуждаемыми. В правах человека выражена его свобода - 
возможность действовать вразличных сферах общественной жизни: экономической, политиче-
ской, социальной, культурной, личной (частной).  Вместе с тем свобода, выраженная в правах, не 
может быть абсолютной, а предполагает ограничения, т. е. имеет определенную меру. При этом 
мера должна быть равной для всех. Например, человек, имеющий право на жизнь, должен посту-
пать так, чтобы не подвергать опасности жизнь другого человека, а тем более покушаться на нее. 
Иначе право одного человека становится произволом, бесправием длядругого, превращается в од-
ностороннюю привилегию. Русский философ И. А. Ильин отмечал, что, сознавая свои права, чело-
век должен понимать, что ему дозволено и не дозволено, что другие люди тоже наделены анало-
гичными правами, которые он должен признать, учесть, уважать.  Для правового государства ха-
рактерны демократические,соответствующие законам процедуры формирования власти, действует 
принцип разделения государственных властей. Его сущность в том, что ни одной из ветвей не 
принадлежит вся государственная власть в полном объеме. Каждая из них осуществляет только 
свою, присущую ей функцию и не имеет права подменять деятельность другой ветви. Такое раз-
граничение направлено на то, чтобы удержать власть от возможных злоупотреблений. Вместе с 
тем если ни одна из трех ветвей государственной власти не выйдет на первое место, то механизм 
будет поражен постоянной борьбой между ними зафактическое верховенство и превратится из си-
лы развития всилу торможения. В правовом государстве верховное положение занимает законода-
тельная власть, ибо именно она облекает в закон политические решения. В качестве гарантии от 
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всевластия какой-либо ветви при их взаимодействии выступает так называемая система сдержек и 
противовесов.  Правительство осуществляет исполнительную власть. Оно организует исполнение 
законов, влияет на законодательныйпроцесс (имеет право законодательной инициативы), дает за-
ключения на те законопроекты, которые требуют дополнительных финансовых средств. Возмож-
ность выражения недоверия правительству со стороны законодательной власти сбалансирована 
возможностью роспуска парламента Президентом.  Конституционный, Верховный и Высший ар-
битражный суды России имеют право законодательной инициативы повопросам их ведения. В 
пределах своей компетенции они рассматривают конкретные дела, сторонами которых являются 
другие федеральные органы власти. В системе разделения властей особое место принадлежит 
Конституционному суду. Он решает дела о соответствии Конституции федеральных законов и 
других нормативных актов, разрешает споры между федеральными органами власти, осуществля-
ет толкование Конституции. 

Президент РФ, являясь главой государства, не относится ни к одной из трех ветвей власти, 
а обеспечивает согласование их деятельности. Он вправе применять вето в отношении не-
достаточно глубоко продуманных законопроектов. В свою очередь, законодательная власть может 
применять в отношении Президента механизм импичмента (т. е. отстранения от должности). 

Принимая законы и другие политические решения, государство берет на себя конкретные 
обязательства перед личностью. В свою очередь, личность обязана подчиняться общим установ-
лениям государства, выполнять свои конституционные обязанности. Следовательно, для правово-
го государства характерен принцип взаимной ответственности государства и личности. Ответ-
ственность государственной власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают адми-
нистративный произвол. К ним относятся: а) ответственность правительства перед представитель-
ными органами; б) дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность долж-
ностных лиц государства любого уровня за нарушения прав и свобод конкретных лиц, за злоупо-
требление служебным положением; в) импичмент. На правовых началах строится и ответствен-
ность личности перед государством.  Применение государственного принуждения должно иметь 
правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести совершенного 
проступка.  Отметим, что к началу XXI в. с развитием международной интеграции классическая 
теория правового государства была дополнена новым положением. Его суть - подчинение нацио-
нальных правовых систем международному праву.  Итак, основными принципами правового госу-
дарства являются: верховенство права в обществе, разделение государственных властей, взаимная 
ответственность государства и личности, приоритет норм международного права. 
 
2. Гражданское общество и правовое государство. 

Правовое государство, как вы знаете, тесно связано с гражданским обществом. В нем граж-
дане, обладая естественными и неотчуждаемыми правами, реализуют свои частные интересы и 
цели, например в материальном благополучии, семейной жизни и пр. 

Удовлетворение частных интересов приводит к возникновению связей и взаимодействий 
между индивидами и социальными группами, порождая определенные институты, например се-
мью, творческие союзы, потребительские организации и пр. Так складывается гражданское обще-
ство - совокупность негосударственных общественных отношений, выражающих разнообразные 
частные (индивидуальные игрупповые) интересы и потребности граждан в различных сферах 
жизни. 

Напомним, что здесь, в отличие от государственныхструктур, преобладают не вертикаль-
ные (соподчиненные), а горизонтальные связи и отношения между людьми. Они взаимодействуют 
как свободные и ответственные друг переддругом, обществом и государством равноправные парт-
неры.  Рассматривая гражданское общество как систему, его отношения и институты можно пред-
ставить в виде подсистем: социальной, экономико-хозяйственной, духовно-культурной, политиче-
ской. Они характеризуют сферы его жизнедеятельности. 

Социальная подсистема - это первичный, основополагающий пласт гражданского общества. 
Она охватывает совокупность объективно сформировавшихся общностей людей и их взаимоот-
ношений, которые представлены двумя крупными блоками. 
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Первый блок обусловлен удовлетворением потребностей граждан в семейно-родственных связях, 
воспитании детей, здоровье, общении. В рамках этого блока действуют первичные социальные 
группы: семьи, группы друзей, сподвижников. Между ними складываются более или менее глубо-
кие эмоциональные отношения. 

Во втором блоке представлены вторичные социальные группы. Их нередко именуют груп-
пами интересов. Люди объединяются в эти группы для совместного проведения свободного вре-
мени (скажем, группы занятий спортом, шахматами), совместного решения определенных про-
блем (например, группы взаимопомощи), выражения и защиты профессиональных, демографиче-
ских и других интересов.  Подчеркнем, что группы интересов могут иметь организационную 
структуру и правовой статус. В этом случае они выступают как общественные объединения граж-
дан, например общества рыболовов, филателистов, защитников животных, профессиональные со-
юзы, молодежные организации и т. д. Другие заинтересованные группы возникают стихийно - как 
реакция на то или иное событие. Они не имеют правового статуса и организационного оформле-
ния, а выступают как гражданские инициативы (например, «Каждомудвору - детская площадка»). 
Инициативные группы граждан используют такие средства, как собрания, демонстрации, пикети-
рования и пр. Следует отметить, что вторичные группы интересов действуют в различных сферах 
гражданского общества, оказывая на них большое влияние.  Экономико-хозяйственная подсистема 
возникает дляудовлетворения главным образом материальных потребностей людей. Здесь дей-
ствуют частные, муниципальные, акционерные, кооперативные предприятия, фермерские хозяй-
ства, частные банки. Основой этой подсистемы выступают собственность, свободный труд, част-
ное предпринимательство. (Объясните почему.) В ней создаются также торговые и другие органи-
зации. Однако отношения распределения, обмена и потребления, являясь составной частью эко-
номико-хозяйственной подсистемы, функционируют и в рамках социальной подсистемы (напри-
мер, союзы потребителей).  Духовно-культурная подсистема призвана удовлетворять потребности 
людей в образовании, духовном самосовершенствовании, вере, творчестве. Реализация этих по-
требностей в гражданском обществе осуществляется через негосударственные институты: образо-
вательные, воспитательные, научные, культурные, конфессиональные учреждения. Консолидиру-
ющим фактором в духовно-культурной сфере выступают исторический опыт, традиции и обычаи 
народа, нравственные ценности. 

Многие ученые относят к духовно-культурной подсистеме и негосударственные средства 
массовой информации: радио, телевидение, видео, периодические издания (журналы,газеты). Сре-
ди политологов все чаще высказывается мнение, что СМИ следует рассматривать как отдельную 
информационную подсистему гражданского общества, имея в виду ее сквозной характер. 

Политическая подсистема включает, прежде всего, муниципальные коммуны (от лат. 
municipium — самоуправляющаяся община). Это власть на местах, или местное самоуправление. 
К политической подсистеме относятся также политические партии и общественно-политические 
движения, которые, будучи группами интересов, перекидывают мостик между гражданским обще-
ством и государством. Вместе с тем связь между государственной властью и обществом может 
осуществляться и через многие другие указанные выше группы интересов. Это происходит в том 
случае, если заинтересованные группы добиваются решения вопроса наполитическом, в том числе 
государственном, уровне. Например, если профсоюзы требуют от государства своевременно вы-
плачивать зарплату рабочим и служащим госпредприятий и учреждений, то они вступают в поли-
тические отношения с государственной властью. Другой пример: общество любителей животных 
требует от местной власти (самоуправления) построить питомник для бездомных собак, вступая с 
ней тем самым в политические отношения.  Подчеркнем, что рассмотренные нами подсистемы 
гражданского общества являются условными, ибо в реальной жизни они переплетаются в один 
целостный и динамичный организм. 

В России гражданское общество находится в стадии становления. Ускорению этого про-
цесса призвана способствовать реформа местного самоуправления.  Напомним, что под местным 
самоуправлением понимается негосударственная форма выражения народовластия, осуществляе-
мого определенным территориальным сообществом при самостоятельном решении населением 
вопросов местного значения. 
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Согласно новому законодательству, органы местного самоуправления формируются на 
двух уровнях. Во-первых, на уровне городов (городских округов - городов региональ-
ногозначения) и районов (муниципальные районы). Во-вторых, на уровне единиц, входящих в со-
став районов (городские исельские поселения). В этой связи все территории субъектов РФ разгра-
ничиваются между городскими и сельскими поселениями. Из групп поселений формируются му-
ниципальные районы. Для поселений и муниципальных районов устанавливаются отдельные пе-
речни вопросов местного значения.  Так, полномочия поселенческого уровня - благоустройство 
территории, уборка мусора, озеленение, сохранность почтовых ящиков в домах и пр. 

Органы местного самоуправления муниципального района решают задачи межпоселенче-
ского характера. Их полномочия разграничиваются с полномочиями органов государствен-
нойвласти. Например, федеральный центр и субъекты РФ обеспечивают муниципальные районы 
медицинскими и образовательными услугами. Но на самих муниципальных районах лежит ответ-
ственность за ремонт школы или поликлиники.  Города, являющиеся самостоятельными муници-
пальными образованиями (т. е. не входящие в состав других муниципальных образований), наде-
ляются статусом городского округа. Они исполняют одновременно полномочия как поселения, так 
и муниципального района. Таким образом, разные уровни местного самоуправления с учетом их 
реальных возможностей наделяются разным объемом компетенций.  Новые муниципальные обра-
зования должны иметь свои бюджеты, которые формируются из средств налоговых поступлений. 
Распределение этих средств ориентировано на создание условий для успешного решения местным 
самоуправлением своих задач, на поддержание наиболее депрессивных территорий. 

Вводится также новая концессиональная модель муниципального хозяйства. Суть ее в том, 
что органы местного самоуправления предоставляют инвесторам возможность вкладывать сред-
ства, но оставляют муниципальную собственность (например, ЖКХ) у себя. Такая модель называ-
ется инвестиционным соглашением. Инвестор вкладывает средства, получает прибыль, но с исте-
чением срока договора собственность остается муниципалитету. 

Подчеркнем, что эффективная деятельность местного самоуправления, разнообразных доб-
ровольных объединений характеризует гражданское общество как саморазвивающееся плюрали-
стическое общество. Оно является следствием интеллектуального и нравственно-правового разви-
тия каждого гражданина, осознания им своей принадлежности к той или иной группе, общих с ней 
интересов. Отсюда и возникает социальная активность, стремление совместными усилиями делать 
жизнь комфортнее, ярче, богаче, а значит, и счастливее. В развитых гражданских обществах люди 
редко обращаются к государственным органам. Англичане шутят, что они имеют дело с государ-
ством дважды: когда вынимают почту из ящика и когда нарушают правила уличного движения. 
Государство прямо не вмешивается в дела гражданского общества, а обеспечивает условия для его 
нормальной жизнедеятельности, закрепляет в своих нормативных актах естественно сложившиеся 
отношения между людьми. 
 
3. Общественный контроль над деятельностью институтов  
публичной власти. 

Развитое гражданское общество, по существу, неудобно государственной власти. Оно - то 
самое окно, о котором говорят: «Откроешь - шумно, закроешь - душно». «Открытое окно» -это 
прежде всего общественный контроль над деятельностью институтов публичной власти. Он осу-
ществляется в различных формах. Это медиаконтроль, т. е. контроль со стороны средств массовой 
информации. Это и партийный контроль, в первую очередь со стороны политической оппозиции. 
Своеобразной формой общественного контроля является система социального партнерства. Суть 
ее - в предоставлении широких возможностей общественнымобъединениям граждан выступать в 
качестве экспертов, советников, консультантов при разработке того или иного властного решения. 
Оперативная и адекватная оценка общественного мнения, его учет органами власти - важнейший 
фактор, повышающий эффективность властных институтов.  Новой формой гражданского кон-
троля должна стать работа Общественной палаты. Согласно закону «Об Общественнойпалате Рос-
сийской Федерации» (2005 г.), она формируется из42 граждан, утвержденных Президентом РФ, 42 
представителей общероссийских объединений и 42 представителей региональных и межрегио-
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нальных общественных объединений.  Одна из контрольных функций палаты - проведение экс-
пертизы нормативных документов государственной власти и местного самоуправления. По за-
мыслу авторов, Общественная палата должна работать с законопроектом на этапе его создания и 
проводить экспертизу ко второму чтению. Решения палаты имеют рекомендательный характер и 
рассматриваются в обязательном порядке соответствующими органами власти. 

Другой функцией Общественной палаты является осуществление контроля за деятельно-
стью исполнительных органов власти, прежде всего за расходованием ими бюджетных средств. 
Особое внимание будет обращаться на то, как используются средства, выделенные «силовым» ве-
домствам и правоохранительным структурам. 

Важнейшая задача палаты - поддерживать гражданские инициативы, имеющие общерос-
сийское значение. Она призвана обобщать все идеи, возникающие на местах, и представлять их 
обществу в виде общефедеральных проектов.  Иными словами, Общественная палата должна 
формировать для государственной власти социальный заказ по эффективному управлению обще-
ством и государственному строительству в целом. 

Общественная палата должна стать «глазами, ушами и душой» как органов власти, так и 
общества.   
Вопросы и задания: 
1. Изобразите в виде схемы подсистемы гражданского общества. 
2. В тексте параграфа отмечается, что развитое гражданское общество является следствием интел-
лектуального и нравственно-правового развития граждан. Как вы понимаете эту мысль? Раскройте 
ее на примерах. 
Поработайте с источником 

Познакомьтесь с рассуждениями русского философа и правоведа Б. А. Кистяковского 
(1868-1920) о правовом государстве.   
В правовом государстве верховная государственная власть, даже когда она всецело принадлежит 
народу, не абсолютна, или не «самодержавна», а ограничена; ей положены известные пределы, 
которых она не может преступать.  Такие пределы или границы создаются, однако, не какой-либо 
другой государственной или хотя бы негосударственной властью, а известными принципами или 
правовыми отношениями, которых государственная власть не может нарушать.  Государство не 
имеет право стеснять или нарушать субъективные политические и публичные права своих граж-
дан.  Так называемые личные права или свобода личности и все вытекающие из них общественные 
свободы ненарушимы длягосударства и неотделимы у отдельных граждан, иначе как по суду. Этот 
неприкосновенный характер некоторых субъективных прав отмечается и в законодательстве или 
путем торжественного провозглашения их в декларациях прав человека и гражданина, или путем 
особой кодификации их вконституциях. Впервые на европейском континенте декларация прав бы-
ла провозглашена французским Национальным Собранием в 1789 г., затем она была принята с не-
которыми изменениями и дополнениями почти во все конституции европейских народов. 
Кистяковский Б. А. Социальные науки и право: Философия и социология права /Сост. В. В. Сапо-
ва. - СПб.: РХГИ, 1999.-С. 536. 
Вопросы и задания к источнику: 
1) В чем выражается правовой характер государственной власти?  
2) Как связаны между собой личные и политические права человека и гражданина?  
3) Приведите примеры этих прав. Как они закрепляются и защищаются в правовом государстве? 
 4) Опираясь на ранее изученные знания, назовите документ, в котором провозглашенные права 
человека рассматриваются в качестве современных международных стандартов. 
 
 
 
 
 
 
 
	


