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1.7. ОбщеНие .
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щие субъеюnаАllшциOlIШ1Ь/ЮU JКО1lОЛtИКli?
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2.7. БюдЖ'еm гОlударсmва и семьи ..
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ся lIеобходИА10сmь государстве/l/lOго регулироваllИЯ рЫlIка труда и

занятости?

РАЗДЕЛ 3.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСГВА

3.1. Социальная стру«тура общества .
Определите социальную структуру общества, nОЛО;)fсе1tие в Ilей соци

Ш1ЫlЫХ групп. ЧnlО такое «социалыlяя роль ЛИЧ1IOсти», совпадает ли

Оllа с «лич"ыА1 и социш1ыJыА1 статусом)) человека? Какие соцuаль"ые

роли MO:Jlcem играть ка;)fсдый из 1ЮС?

3.2. СоциШlьная стратификация общества .
Что такое «социалыюя стратификация общества», каковы крите

рии выделения социальной страты? ПокаJJсите nрОИСХО;Ж'дение и nро

явле1ще социалЬТlOго расслоешlЯ. В чем заключается социальная по

ляризация общества и чем она оnаС1Ю?

3.3. Богатство и бедность, средний «ласе .
Дайте определение и критерии измерения JКО11Омического богат

ства, а так:псе классификацию источников доходов. В чем состоят

особеlJllOсти бедности как 'JКО1IOмического, культурного и социаль

11Ого явления? Как определяется nОllятие «средний класс»?

3.4. ЭПlНОСЫ .

Приведите nРUЗ1ШКИ Jт1юса и исторические фор.лlbl его Jволюции.

Какие ФОРА1bl JmJIOCOB существуют в мире, какую роль среди них

играют нации? В чем заключшотся отличительные черты нации и

особе1llJости ее формирования?

3.5. МежнациОНШlьные Оl1lНошеНuя _ .

Дайте оnределе1lИЯ «lшциu-государства», «А11IOгОJШЦИОllалЬТlого го

сударства», «ТШЦИО1IалЫlOго БОЛЬШUllства», «lШЦИО1lалЬТlOго мень

шинства». В чем состоят Jт1lOцентризм и нациоltаЛblШЯ нетерnи

мость?Каковы проявления, СЛОJIС1lOсти u способыусовершенствова

ния совремеllllЫХ ме;JIС1юционалЬТIЫХ отношений?
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3.6. СOl{IЩ./lы/ые КОllфЛllкты .
ОllllllШnТС I1I'r!a.lIcmbl, I1Pll'lll/lbl, СУDЪСЮ!lов, !10воды IIl/СЛll СОl/LШ'IЫIЫХ

КО/lФ;/lIl,тО(J. В 'lС.1I ]аК'lЮ'lШОJlJСЯпрояв.7СIllIН LI фор.\lЫ njJomeKallllН

КОllф.'IlIf..:тон? KU"'UJtll С!10соОо.lI11 I/X .\lO)/U/O с?ладШI1Ь lIЛll I1реодо-
')

.7етl,.

3.7. Се..,,"я __ .
Доко)/сите, что се.\lЫ/ в совре.МСIllЮМ обществс продОЛ:Jlсост 1/1

ратьродь ФУllда.1Н!/fmш/ыю?оСОЦIШ.7ЫfO?ОII//СJ11liтупш11 тllllll[I/ЮЙ

.ШI.10Й <'pYl1llbI. В че-н состоит )/СUЗllеllllЫй ЦllК;/ ce.'lbu? Какие суще~

ств)'lOт J11lIJ1b/ CCJIICiillblX ОJ11fюшеIlUй, (1 'lем заКЛlOчшотся сс.неЙпыс

mpaJlllflill ?

рЛЗДEJ14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРЛ ОБЩЕСГВА

91-96

96-9t)

4.1. Государство в 1I0Лllтuческой cuстео."е общества............................ 100-104
Что fI1Ш{()С «!IOЛllfl1l1чеU,Шf CIlCJ11CJlta общеСJ11вш>, /ШКIIС ОС/Ю(Л/ЫС Jле-

.\lе//I11Ы в пес входЮI1 и какую роль в flO.7UПll/KC О!IlI11граЮI11? ОБОСIIУЙ-

lJи!, что (~осудаРСI1UЮ нвлястсн ведущим U//стllI11У1110.,\lПО.'IШl1ичес-

f..:ОЙ CLlcmC.Hbl. КаКО6ЫllрuчиllЫl10нвлеflllН, nрUЗfШКU и ФУIIкции ,~OCY

даjJСf}UЮ?

4.2. Фор."ы го(ударствеllllого устройства................................................ 105-108
Каковы фор-ны госудаРСI1UЮ?Дайте nО1IЯ1J1ие и виды ОСfювlfЫХ фор.н

государствешюго УС!11роЙС!nва. Пока:Jlсите соотfюшеllие JIIe:Jlcay па

ЦIЮ!lШIЫlbl.Н составом (~()cyдapcтвa II его территориалыll.'1�устрой-

ство.\!. ККШШ.lIУ вид}' тСРРU1110рuаЛbllOгоустройства 0111!lосuтся со

epe.\leflfIOC Российское государство, в чеАl состоит его специфика в

J1J1Ш! OIl1flOшеf/liи!

4.3. ФОР.fIЫ гос)'дареmвСllllOго Ilравлеll11Я. 109-113
Дайте 1IОIIЯП1UС и оnредСЛСfше фОРJI1 госудаРСП1ве1f1lОго правЛСflия. Чем

отличаются АlОfШрХUU u республики? Каковы OCllo(mble типы и 0('0

БСflflOстиfШ:J/сдой из flL/X в совреJl1еlllIOАI.l1ире?

4.4. ПолumuчеекuереJJсшlы ] 13-117
Прllведшне определеllие <<flолuтuческого pe:JlclI.llla». Каковы OCflO61lble

ваРIЮflты flолиf1111ческuх pe:JfCUMoB? Чем ОflИ оnzлич{;,отся друг от

. друга 110 базовы.м xapaKmepllcmUKaAt?

4.5. Грuж'даllское общество и правовое государство. 118-120
Оnреде.Ш111С nРЮf/акu гра:Jlсдаllского общества. В чем состоит суть

правового г()('ударства, lшкимu способшии обеспечиваются его nрсш-

Цllпы? Как сооnиlOснтся лre:JfcJy собой гра:Jlсдаllское общество иllра-

вО60С государство?
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4.6. Выборы ирефереllду,Jlы.... . ] 2 ] - ]29
В 'IC. \1 состШlт избиратслыlсc JljЮ6{/ <'jЮJ/сд(lII? ОJlиuште ор<,шltLЗ{/-

ЦШО 6ыборов ОjNШlOв госудаjJствеlJlЮЙ вл{/сти и СОСJ1Ш6Jtые части

I1jюцедуры ('О/lOсо(щJtин. КаКО6а роль рсфере//дУil106 6 политической

JIСUЗ/Ш и) 'njJавлеllLlll <-'осударсmвоЛ/?

4.7. I/ОЛlШlllчео,ие Ilартии и ""рmUЙllые cucme,Jtbl................................ ] 30-133
КаЮfС виды обществСIII1ЫХ объедшlCllUЙ ВЫ З/ШСI1U:! '!Дайте оnределе//ие и

nрю//шш nО:IlII11lfческой П(ljJтlllf. Какие 1111l11blПО.'fl{l11ических партий су

Щl:CIIUjJIO!1l в C06pCMCIll1O.1I.lIl1pC '! ЧIIЮ IIШ"'ОС «llщmШйJtш/ систе,\lШ>, К(I-

/,'111:' (ШjJиШllllblllЩJlI1UЙ//ЫХ сиС/l1е.\/ вСllljJeЧШOlllСЯ в совре.\и!/II/ЫХ СI11РШШХ?

РЛ'ЗДE.J15. ПРАВО

5./. I/раво: 1l0llятuе,.нестоu рою) в JI('IПllllчс.rlOвеJ.·{l........................... 134-137
Что l1ША'ОС пршю, как О/Ю IIО/Ш.\шстсн (j СОПРI!J/el/lIOЙЮjJuдuчl!CКОЙ

/шукс?КшсистеОрlIиСУЩ/lOСl11l1I1jЮIЩВы Зllасте?Какую/Ю.% и?jJш!т

Il/ЮПО (J .JIСUЗllи Чf!.70(jI!/{а, /ш/ше ф)'IIIЩllll ОНО вЫ!10.'IШlеm (j общссnuu!'!

5.2. Сuсmела u ОСllовllые оmраСJfllllрава........... 137- ]41
Что lJ1аКое систе.АШ права, из К{/ЮIХ OCIIOB//blX :J.'/tJ.lICII1J10ri О//{/ СОСIJ10-

1111/, ЧlJ10 ле.J/сиl11 6 ОCllOве Jl110Й cucme.\lbl'! Че.1I cuc/J/c.1ta JlРШЮ ОJ1l.7uча-

стсн от llJю({овой Сllсmе.НЫll СllСI11С.IfЫ З(J/{()JIOUШIlСЛl>Сl11fШ? Наювll-

/J/e ОС/Ю6Ilblе Оl11раС'lLI11ра6а Российской Феде/)(It(lill.

5.3. HOPAIbl "рава: "Оllятuс, "ришаКII, Сl1lрУЮIl)'ра. 141-147
Дайте определение 1'0р.МЫl1ра6а. Кш::uе ОСIЮ611ЫС nрIlЗII(//,'U и '/CjJJI1bl

nРllСУЩU нормс права'! Какие видЬ/юридических 1l0p.H Вы з/шеmе, 113

,,-акuх JлеAlеllтов состоит оmделы/(/я /ОjJuдичеСКШIIlОjJ.на?

5.4. ИсmОЧIlUJ.·U (фор,'IЫ выра;щеmtя) "рава............................................ ] 47-149
Что I1редставЛЮОJl1 собой истОЧlillКU права? Какие виды LlClIlO'l/lIlK06

права вы Зl/аете, ка/{ие из 'IllХ I/аuболееxapaKmepllbl для (///2лосаКСОII-

ской, ро.\tшю-гермаIlСКОЙ11 реЛll?UОЗlю-mрадициО/l/ЮЙ правО6ЫХ сис-

теМ (се.А/еЙ)? Pacc/{a.J/CllIlIe о системеllстОЧllUковроссийскогоI1jJШЮ

5.5. ПравоотllоutеllUЯ. Субъекты права. ПравОсllособuосmь.............. ] 50-] 52
Что такое правоотlIOUlеIlШ/? Кто MOJ1Cell1 встУПШJlЬ 6 пра600l111l0-

шеllUЯ? Pac('/{a.J/cume о (убъектахnра6оотllошеllUй.Дайте ОПjJеделе-

"11е юридическоголица и фИ311'lескоголица. С какого .АЮ.НСllmа воз-

1/нкает правоспособllОСI11Ьгра.J/сдШlLша и юридическоголица?

5.6. Конституцuя РФ: nОIlЯllше, структура, зllачеlluе........................ 153-157
Дайте ПОllятие КОl/ституции. Какие OCllOBllble свойства отличают

КОllституцию от других заКО1l0в? ОПllшите струюпуру, OCl106IIOe

содеРJ/саllие и юридические свойства КОНСl/lllтуциu рф 1993 г. Ка-

кое государствоOlla устШlOвuлав llашей странс?
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5.7. Основы конституционного строя Российской Федерации.. ... ..... 158-164
Что такое ОClЮ6ЫКОllституциошю?остроя, расска:J/ситеоб ОС/IO-

вах КОllституциOl11l020строя РОССИЙСКОйФедерациив областипо-

литики, ЭКOlIOМИКU,культурнойи духошlOЙсферахЖ'И31lИ общества.

5.8. Основные права, свободы и обязаllности человека

и гражданина в Российской федерации.... 165-169
Что входит в nо//ятиеКОТlститУЦИОlll1020статусаЛИЧllости?Дай-

те характеристикуОС/lOвIlЫМnравшw человека как высшей ценнос-

ти демократического государства, какие nриllЦИnЫ леJ/СШn в их

основе. Приведитеклассификациюправ и свобод Llеловека и граж;-

данUlШ. Назовите.ме:J/сдУllародно-nравовыедокумеllты,регулирую-

щие права 1I свободы человека и гра:JJсдаТlИJlа.

5.9. Государственная и судебная защита прав и свобод человека и

гражданиНа................................................................................................ 169-1 71
Какие способы защиты прав и свобод человека и гра:J/сдСlllИllа вы

знаете?Как соотllOсятся понятия «20сударствеНllая защита прав

человеКQ) и «судебная защита прав человека»?

5.10.Суды и правоохранительныеорганы Российской федерации.... 171-176
КакиеOp?mlbl 20сударствеlt1lOЙ власти входят в систему правоох

раllителыlхx оргШlOв?Дайте определение прокуратуры Российс-

кой Федерации, какие фуltкциu Оllа вьmолltяет? Охарактеризуйте

судебllУЮ систему России: какие виды судов вы Зllаете? Расскаж:и-

те О Ко1tституциоltllOАI Суде РФ: состав. структура, nОЛllOмочuя.

5.11. Понятие и виды IlравоНарушеНий..... 176-180
Дайтеопределениеnраво"арушеmlЯ,назовитеего OClIOBllble призна-

ки. Какие виды IlfЮ601ШРУИlе//ий Вы знаете?

5.12. ПОllятие и виды юридической ответствеННости....... 18 1-18 3
В чем состОЮ11 задачи и значение юридической ответствеllltости?

Какие виды юридuческой ответсmвеl11l0сти устmlOвлены в российс-

KOAl зако1tодательстве? В чем особе1tllOсти уголовllOй, адмuнистра-

тивной, дисцшUlUlШРНОЙ, граJlсдаllско-nравовой ответствеltltости и

АштериCL'lbllOU omeemcmeellllOcmuрабочихи СЛУ:J/сащuх?РаССКU:J/сите

обугол061Шй отвеmстве/lllOсти 11есовершеl11lOлетllИХ.

5.13. Правосознание: "опятие, структура, виды. Правовая куль-

тура общества.... 184-186
Что такое nравОСОЗllUllUе?Как nравОСОЗllаltиевлияет 'Шразвитие

nрав060Йкультурыобщества?
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РАЗДЕЛ б.ДУХОВНАЯ СФЕРА

6. J. Культура общества................................................................... 187-189
ПРОUСХО:)fсдеlluеu Зllllчеllие l1DJlятш/ «культура». Какие :JЛемеllты со

ставлюот культуру общества? Какова роль культурного наследия в

сохранении 06ществСllllЫХ цеlllюстей и традиций?

6.2. Культурные 1l0Р'nЫ u мораль...... 189-191
ПОШlf1ше иразновидности «культурных IЮРАШ. Что {nакое образ :JfСUЗ-

НИ, общественные обычаи, традиции, обряды и ритуалы? В чеЛ1 заклlO-

чаlОl110l ОСlювllblе mре60ваmm и цеlllLOсти обществеlllюйморали?

6.3. Виды культуры. ]9 ]-194
Че.н otnrzuчаlOтся :J.Гlитаршщ лшссовая и lшродlШЯ культуры?Сопос-

тавьте nО1lятия «дО~1,1UlI1lРУlOщаякультура», «субкультура» и «кон

II1рКуЛЫnура». Какую роль играет А1Олоде:жь в фор.мирова1lии и изме-

m!lIUU культуры общества?

6.4. религия 194-198
Дайте различные определения религии с точки зрения историческо

<'О опыта. Какую роль играют мировые и наЦИOlШЛЫlые религии в

развитии той или UlЮЙ сферы совремеllllого общества? ВОЗМОJIСllbl

ли сегодня веротерпимость и сотрудничестворазличныхрелигий?

6.5. Искусство как форма духовной Культуры........................... 199-201
Приведитеразличные трактовки искусства. Как влияет искусство ua
развитие соврeJиеllllOго общества и мироощущеlluе сегодuяшuего че-

.70века? Что МОJIСIЮ считать критериями nроизведеllИЙ искусства?

6.6. ОбразовШluе 201-204
Задачи и историческиеформы образовшLUЯ. Охарактеризуйтеуров-

llU Uзлементы 06разоватслыюй системы. Чем отличаются общее и

сnециалыюе образование?

6.7. НауКа......................................................................... ........... . 204-207
Какое Зllачение для сегодняиmего общества имеет наука? Дайте

классификациюнаучных направлений. Каковы основныедостИ:JlсеIlUЯ,

проблемы и перспективыразвития совреме1lltOЙ науки?

CJIOBAPhОСНОВНЫХТЕРМинОВ 208-217

СПИСОКЛИТЕРАтурье 218-219
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ОТ АВТОРОВ

Пособие предназначено для utколъников и абитуриентов и

служит для подготовки к сдаче встУllumелыюго испытания по курсу

«Обществознание».

Содержаниепособия соответствуетпрограммевступитель

ных экзаменов по обществознанию,разработанной Министерством

образованияРоссийскойФедерации, школьнойпрограммеМосковского

департаментаобразования.

Материал пособия распределен по основным разделам, как

это сдеЛG110 в указаmtых программах, на основе сфер изучения

общества: «Обществои человек», «ЭКОllO_Vtическаясфера общества»,

«СОЦИШlЫtQЯ сфера общества», «Политическая сфера общества»,

«Право», «Духовная сфера общества». Внутри каждой из сфер

выделяются основные темы, соответствующие вопросам устного

собеседования по обществознанию на вступителыюм испытании.

Вместе с теJИ глубокоепредставлениеоб изучаемомпредметемо:жно

получить только в результате внимательного ознакомления со всем

текстом пособия, uзложеННЫ.iW в других разделах, так как общество

представляет собой сложную взаимосвязанную систему, которая

лишьусловно делится на основныесферы.

Для лучшего понuмания и запоминания материала главный

текст сопровождается схемами, таблицами и диаграммами. В

обществознаниибольшоезначение имеет четкое и емкое определение

понятий и категорий. Поэтомупри изучении ка:ждоu из тем базовый

материал необходимо дополнять справками из словаря основных

терминов, расположенногов конце пособия. Обратите внимание на

то, что в JteKomopblX темах даются словарные ссылки не только на

категории, встречающuеся в даюlOU теме, но и на понятия из других

пограничJtЫХ сфер обществознания, например, тесно взаимосвязаны

термины социальной сферы и духовной, политической и правовой и т. д.

Дополнительно к данному изданию абитуриенты при

подготовке к вступительным испытаниям могут использовать

современные школьные учебники и спеЦИШlъные пособия для

поступающих в высшие и средние профеССИОНШlьные учебные

заведения, включенные в список литературы в конце пособия.
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РАЗДЕЛ 1.

ОБЩЕСТВОИЧЕЛОВЕК

1.1. Общество как целостная система

Вопросы для изучения:

Каковы вО3Л10;)/С1/ые оnределе1/UЯ понятия «обществQ)'?

Какое из даНIlЫХ оnределеllийпредставляетсяВам 1/аuболее

тОЧllblоlt и еЛ1КU.I1? ПочеЛtу общество ,11О;)/СI/О считать целостной системой,

какие сферы входят в зту систему и какие функции

в составе общества О/llI вЫnОЛllяют?Какразличаютсяобщества

u /\а/\илt изменениям О1111 nодвер:ж:еIlЫ?

П
онятие «общество» - одно из самых спорных и многозначных в

науке, поэтому обратите внимание на два возможных опреде

ления общества, которые даются в словаре ОСllовных терминов, пред

t:тавленном в данном издании.

В одном значении общества мы можем применять такие названия, как

«( Il'рвобытноеобщество»,«рабовладельческоеобщество»,«античноеримс

1\0(: общество»,«средневековоеобщество»,«советскоеобщество»,«совре

f\ 1L'lllюе российскоеобщество»,«американскоеобщество>)и др.

То есть в узкомсмыслеподобществомможно пониматькак КОllкреm

Iiblz'1 лнаn в uсторuческо"н развитии какого-либо llарода или страны, так и

IIl/ределеllllУIO группу Jlюдей, объединившуlOСЯ для общения и для совмест

!lO,'() выnолнеllИЯкакой-либодеятеЛЫlOсти.

Но возможнои максимальноширокоеопределениеобщества(см. сло

щ'рь ОС1l0вllЫХтермиllов).В этом значениипонятие«общество>}обознача~

l' 1 все население Земли, совокупность всех народов и стран, независимо от

11X общес.'Твенного строя, исторического этапа развития, уровня экономичес

кого, политического, культурного и другого развития. В таком международ

110М смысле применяют название «мировое сообщество>}.

При данном широком подходе общество - совокуmюсть тех связей и

О1111юше1lИЙ, которые существуют меJlсду людьми, общностями людей,

(шутри оБЩ1l0стей людей,

Философия хс..:-актеризует общество как целостную и динамическую

саморазвиваЮЩ71ОСЯ cl;~TeMY, Т.е. такую систему, которая·способна изме-
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РАЗДЕЛ 1. Общество и человек

няться И В то же время сохранять свою сущность и качественную определен

ность. При этом данная система определяется как комплекс взаимодейству

ющих частей или общественных сфер, которые по-другому могут быть на

званы подсис,темами: экономическая, социальная, политическая и духовная

сферы. Взятые по отдельности, они таКЖf; образуют особые системы. Исходя

из этого определения, сферой общества называется некоторый устойчивый

компонент общественной системы, прИl шмающий непосредственное учас

тие в ее создании и функционировании.

Такое понимание общества строится на системном или структурно-фун

кциональном методе. Это значит, что комплексно изучается общая система

общества, внутри которой определяются значащие внутренние структуры,

каждая из которых выполняет свои специфические функции по поддержа

нию системы в целом.

Общество как целостную взаимосвязанную систему можно представить

себе в виде рис. 1.

Рисунок 1

производство,товар,ценооб

разование,потребление,пред

принимательcrво

Экономическая

сфера

Политическая

сфера

политическая система,

влаcrь, режим, госудаpcrво,

право, партии, движения

социальная стратификация, соци

альная структура, семья, этнические

общноcrи, социальные конфликты

Социальная

сфера

Духовная

сфера

культура,искусство,образо

вание и воспитание, религия,

мораль, наука
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1.1. Общество как целостная система

Современными исследователями выяснено, что любое общество вы

нуждено решать четыре важные проблемы с помощью ФУIIКЦИЙ, вЫnОЛllяе

мыхраЗЛИЧIIЫМИ обществеТlllЫМИ подсистемами:

1) обеспечение процесса получения ресурсов из окружающей среды и их

распределение внутри общества. Нетрудно заметить, что это является функ

цией :ЖО1LOмической и политической сфер общества;

2) определение целей развития общества и установление приоритета

между ними с последующей мобилизацией ресурсов для их достижения. В

этом заключается основная функцияполитической сферы общества;

3) координацию и регуляцию отношений внутри общества комплексно

выполняют определенные элементы основных сфер жизни общества, в част

ности, экономические институты (ЖО1LOмическая сфера), государственные

институты (политическая сфера), идеология, воспитание, религия, мораль

(духовТLaЯ сфера);

4) обеспечение поддержки членами общества его стратеmческих целей

и ценностей также невозможно без согласованной деятельности основных

сфер жизни общества. Так, если предлагаемые индивидам ценности (духов

llая сфера) и цели (политическая сфера) расходятся с результатами деятель

ности ЖО1LOмической сферы (рост цен, снижение жизненного уровня и т.п.),

они могут отказать такому обществу в поддержке. В этом случае возможен

раскол общества и дезинтеграция общественной системы.

Американский социолог Т. Парсонс попытался полностью разделить

функции между отдельными подсистемами в составе общества. Результат

его исследований можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1

Внутренняя структура общественной системы по Т. Парсонсу

Название Функция Роль подсистемы

подсистемы подсистемы

Адаптация Связующее звено между обществом и

Экономическая (приспособление) природой, адаптация общества к по-

требностям в потребительских товарах

Целеполагание Определение коллективных целей и

Политическая (установление целей) мобилизация ресурсов на их достиже-

ние, принятие решений

устойчивость и Поддержание устоявшегося образа

Социальная самосохранение жизни, передача норм, правил поведе-

ния и ценностей как важных факторов

мотивации поведения личности

Интеграция Интеграция общества, установление и

Духовная . (объединение) сохранение связей солидарности меж-

ду элементами общества
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Типология обществ по общему уровню развития культуры

РАЗДЕЛ 1. Общество и человек

Только слаженная работа всех сфер жизни общества позволяет обществу

достигать состояния самодостаточноС1 и. Под са.модостатОЧ/lOстыо обще

ства nо"имается сnособ"ость своей собстве1l1lOЙ деятеЛЫlOстыо созда

вать и воссоздавать все "еобходlL'иые условия собстве1l1lOго существова

"ия, производить все "еобходимое для J/СИЗ"И людей

С точки зрения вариантов развития и изменения в обществознании ис

пользовались разнообразные классификации общества, некоторые из кото

рых можно увидеть в следующих схемах 1, 2, 3, 4.

Схема 1

Очевидно, что данная типология использует в качестве определяющего

критерия только один показатель духовного развития общества - наличие
письменного языка.

Схема 2

Типология обществ по числу уровней управления

обществом и по степени его дифференциации

~ ~
Простые: Сложные:

нет руководителей и несколько уровней управления и несколько

подчиненных, богатых и социальных слоев населения, расположенных

бедных сверху вниз по мере убывания доходов

Данная типология делает упор на социальную структуру общества (см.

раздел 3.1. «Социальная структура общества»), а также на механизм госу

дарственного руководства обществом (см. раздел 4.3. «Формы государствен

ного правления» ).
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1.1. Общество как целосп:ая система

Схема 3

I Типология обществ по социально-экономической формации I
~ + ~

Первобьгтное Рабовла- Феодальное Каrnrraлис- Коммуниcrn

общество дельческое общество тическое ческое

общество общество общество

Данная типология была разработана представителями марксистского

направления в обществознании. Сотласно этой теории общество в своем раз

витии проходит ряд стадий, именующихся формациями, каждая из которых

отличается своим социально-экономическим строем, главное в котором 
экономический базис или фундамент, т. е. производительные силы общества

и зависящие от них производственные отношения. Каждой формации свой

ственны определенные основная форма собственности и ведущий господ

ствующий класс, обладающий этой собственностью и соответственно поли

тической властью в обществе. Ему противостоит угнетенный класс, лишен

ный собственности на средства производства и как следствие - власти в

обществе. Противоположные классы в рабовладельческой формации состав

ляют рабовладельцы и рабы, в феодальной - феодалы и зависимые крестья

не, в капиталистической - буржуазия и наемные рабочие. В рамках той или

иной формации кроме двух основных классов могут быть и иные классы, но

они не определяют суть данной фазы развития общества.

Таким образом, в соответствии сданным подходом, большинство обще

ственных формаций построены на социальном неравенстве и эксплуатации

чужого труда. Исключение составляют первобытное общество и коммунис

тическая формация, в которой, по замыслу марксистов, должно быть созда

но бесклассовое безгосударственное общество, построенное на принципах

удовлетворения основных разумных потребностей личности (см. раздел 1.5.
«IImpeбнocm человека»), социального равенства людей иих гармоничного

развития. Очевидно, что марксистский прогнOJ об объективной неизбежности и

возможностиперехода ктакому обществу не подтвердился опытом истории.

Схема 4

I Типология обществ по технико-технологическому фактору I
~ ~

IОбщество перво- Традиционное Индустриальное Постиндуст-

бьгтных охотников (аграрное) обще- общество риальное

I и собирателей ство общество
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РАЗДЕЛ 1. Общество и человек

ДаlШая типология бьmа разработана в традициях ЦИВИJШзациоlШОГО под

хода к обществу и ставит во главу угла критерий модернизации общества (см.

словарь основных терминов).

По этой типологии общество первобъпных охотников и собирателей рас

сматривается как предцивилизационный этап развития человечества, эконо-
~ ~ ~

мике которого своиственны присваивающии, а не производящии характер,

господство общинной собственности и влияние родо-племенных связей на

социальные и духовные отношения в этом обществе.

Традиционное (аграрное) общество представляло доиндустриальную ста

дню цивилизационного развития. Традиционными бьши все общества древ

ности (античности) и средневековья. Такие общества имели следующие ти

пичные черты:

а) господство сельского натурального хозяйства и упрощенного ремес

ла, преобладание экстенсивной технологии, обеспечиваВlпей в то время эко

номический прогресс;

б) сочетание оБЩИШIОЙ, корпоративной, условно частной и гocyдapcrвeH

ной форм СQбственности, прямая зависимость распределения материальных

благ, произведеlШОГО продукта от положения человека в социальной иерархии;

в) сословная корпоративность, стабильность и неподвижность социаль

ной структуры общества, фактическое отсутствие социальной мобильности

(человек рождался и умирал, оставаясь в одной и той же социальной группе);

г) регулирование поведения человека в обществе корпоративными нор

мами и принципами, обычаями, верованиями, неписаными законами (мож

но даже говорить о «групповом человеке», не ан~изировавшем свое поло

жение в мире, да и вообще редко подвергавшем анализу явления окружаю

щей действительности);

д) нетипичность ценностных ориентаций на индивидуальность и само

стоятельность в общественном сознании, господство предопределенности

(социальная реальность, человеческая жизнь воспринимались как осуще

ствление божественного промысла);

е) крайне ограниченное число образованных людей (<<грамота для не

многих»), преобладание устной информации над письменной;

ж) господство церкви и армии в политической сфере общества, преиму

щественное отчуждение человека от политики, преимущество государствен

ной власти над законом.

Состояние техники и отношение традиционного общества к природе Вы
~ I

увидите в таблице 2. В целом это общество чрез~ычаино консервативно,

стабильно, невосприимчиво к нововведениям и внешним заимствованиям,

являя собой «самоподдерживающуюся, саморегулирующую неизменность».

Изменения в нем происходили спонтанно, медленно, без сознательного вме-
~

шательсгва людеи.
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1.1. Общество как целостная система

ИJЩуcrриальноеобщество установилось в странах Запада в результате

научного и технического развития. Исходнойего базой оказалось эффектив

ное проведение ПрОМЫIШIенных переворотов эпохи Нового Времени. Инду

стриальное общество приобрелоследующие признаки:

а) резкое повышениепроизводительноститруда, широкоепроизводство

товаров массового потребления, сочетающеесясо сложнойсистемой разде

ления труда среди членов общества;

б) переход от экстенсивного хозяйства к интенсивному и от простого

воспроизводства - к расширенному, механизация и автоматизация произ

водства и управления;

в) рocr развития средств коммуникации и транспорта, укреIUIЯющих эко

номические и социальные связи в обществе, реализация принципов и струк

тур рыночной экономики;

г) определяющая роль урбанизации в социальной жизни общества, рез

кое сокращение удельного веса крестьянства в составе населения;

д) высокий уровень социальной мобильности населения, разрушение

традиционных сословных структур и социальных перегородок, появление

новых экономических классов - промышленного пролетариата и буржуа

зии, укрепление средних слоев общества;

е) возрастание роли государства, закреШIение приоритета права в соста

ве социальных норм, постепенное вовлечение человека в политику в каче

стве ее активного субъекта;

ж) значительная трансформациядуховных ценностей: индивидуализм,

рационализм (принятие решений на основе анализа окружающего мира),

угилитаризм (деятельность не во имя каких-то глобальных целей. адля опре

делеlШОЙ ПОЛЬЗЫ), секуляризация сознания (освобождение от непосредсгвен

ной зависимocrи отрелшии) - стремление человека к саморазвитию и само
совершенcrвованию.

Cocroяние теXНИI<И и отношение индустриального общества к природе

Вы увидите в ma6J11114e 2.
Но развитие_ного общества ни в коем случае не следует оце

НИDa1ЪкаКбесконфmпmюe. Модернизация породила множество новых пpmи

воpeчиii. которые со Временем npeвратились вострые социальныIe конфликты

(см. fIDДМ 3.6. <<CoциaJв.вwe._ФJВlКIЫ»), атакже привела к кризису приро

ДODОльэования (см. раз.аел 1~ «обоаество и природа»). Разрешая их и посту

пtrreJIЬНO развиваясъ, ИСПOJIЬ3Y'lДОС'1'И*еНИЯ научно-технической революции,

нexaropнe современные общecJ. приБЛИЗШIись к craдии IIOCТИндустриаль

lIOtOоо..ства. Его парамerpыМОЖНО определитьследующимобразом:

а) :8ыдвжениеeна первЫЙмаиеферы услуг, индивидуализацияпроиз

вoдcrвaи потребления, yвeJDI'IellИeYдe1IЬНoгo веса мелкотоварногопроиз

tюдствапри замене господствyIOlUerOположениямассовым;

17ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com для www.mirknig.com



РАЗДЕЛ 1. Общество и человек

б) ведущая роль науки, знаний и информации в обществе (такое обще

ство часто называют информационным);

в) стирание классовых различий в обществе, сближение размеров дохо

дов различных групп населения, ликвидация социальной поляризации, рост

удельного веса «среднего класса»;

д) антропогенность: признание человека с его индивидуальными осо

бенностями, запросами и возможностями как центра цивилизации;

е) выработка нового отношения общества и человека к окружающей

природной среде (см. раздел 1.2. «Общество и природа»).

Современные обществоведы склоня~тся к мысли, что формационный

ицивилизационный подходы дополняют друг друга, позволяют видеть обще

ство объемно и многомерно. На сочетании этих двух подходов построена

таблиl(а 2:

Таблица 2
Соотношение типов общества и общественно-экономич~ческих формаций

Тип Общественно- Состояние Основная Отношение

общества экономичес- техники ценность общество -
кая формация природа

традИЦИОН- первобытно- естественные и mnцa подчинение

ное общинная искусственные человека

u

ручные орудия ПРИРОДОИ

труда

рабовладель- искусственные простейшие приспособление
u

ческая орудия труда жизненные к окружающеи

блага среде, но и

феодальная ручные орудия земля использование

труда, простые природы

машиныI обществом

индустри- капиталисги- крупное товар в подчинение

u

альное ческая мапrnнное предметнои природы

производство форме обществом

постиндуст- автоматика, знание стремление к

риальное мехатроника, гармонии

ИJШ информатика природыи

информаци- общества

ониае

, реального информатика, человек ноосфера

гуманизма биотехнология
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1.2. Общество и природа

r

1.2. Общество и природа

Вопросы для изучения:

в чем nроявЛЯ10тся взаимоотnошеnияобщества и природы?

Что общее и что отлиЧllоеу общества с природой?

Каково вЛИЯllие социаЛЬ1l0гои паУЧ1l0-теХllическогоnрогресса

lla экологию? Сформулируйте современные nринциnы отношения

человеческого общества к окружающей природной (:реде.

В
опрос о взаимодействии общества и природы приобрел в последнее

время особую актуальность, так как от способа его разрешения во

многом зависит дальнейшая судьба самого общества.

Наиболее общее представление о характере взаимодействия человека и

природы позволяет получить понятие «окружающая среда». Природа (кос

мическая сфера, геосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера и т.д.) являет

ся окружающей средой для человека и общества. Ее законы (механические,

физические, химические, биологические и др.) играют значительную роль в

существовании и развитии общества.

Принято различать естественную и искусственную окружающие среды.

Человек всегда зависел и зависит от природы, от естественной среды обита

ния. По мере развития человеческой цивилизации возрастает роль искус

ственной среды обитания, «второй природы», Т.е. совокупности обществен

ных отношеНИЙ и определенных искусственно созданных человеком матери

альных условий, в которых они осуществляются, к примеру, предметов,

созданных трудом человека, растений и животных, выведенных им с помо

щью искусственного отбора или генной инженерии.

Отношения с природой имеют для общества основополагающее значе

ние. Постоянное поддержание тесной взаимосвязи с ней является приори

тетной задачей человечества, ибо природа является важным источником

средств существования (дары леса, реки, моря и т.д.) и средств труда (энерге

тические, сырьевые, минеральные и другие ресурсы).

Климатические условия, флора и фауна, географический ландшафт иг

рают немалую роль в адаптации человека к окружающей среде, все это су

щественно влияет на жизнь общества.

Люди, живущие в разных природных условиях, различаются характе

ром, образом жизни. Так, установлено, что поведение людей, живущих в
v

суровом климате, отличается по многим признакам от поведения жителеи

теплых краев. Люди, живущие в горах, отличаются отлюдей, живущих вбли

зи рек и морей.
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Ученые изучаютвлияние юш:м:ата иландшафгаместности на нравылюдей.

образ ЖИЗIШ идажена государственный строй и господсгвующуюрелиппо.

Например, известный русский историк В.О. Ключевский считал, что при

родно-юш:м:атический фактор (велwnrnатерритории, относительная суровость

климата, богатейшая природно-сырьевая база) оказьmал существенное воз

дейсгвие на ход отечественной истории, формируя такие типичные черты рус

ского национального характера, как IIПIротадyпm:, удаль, самопожеРТВОВaIШе,

способность к кратковременному напряженному труду, но и неумение плано

мерно и долгосрочно трудиться, беспечность и бесхозяйственность.

Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер.

Природа влияет на развитие обlцества и его совершенствование, но и обще

ство в свою очередь оказывает многоплановое воздействие на природу. Ха-
~ ~

рактер этого воздеиствия на протяжении человеческои истории претерпевал

существенные изменения.

ПервобытllЫЙ человек полностью «растворялся» в природе, одухотво

рялее.

А,lтИЧ,lЫЙ человек воспринимал себя как часть природы.

Средневековая христианская культура рассматривала природу как не

что сотворенное Богом и более низкое, чем сам человек, как нечто неоду

шевленное, противостоящее человеку и человеческому обществу. В проти-
~ ~

воположность античности основнои задачеи здесь являлось не слияние с

v v

природои, а возвышение над неи.

В Jnoxy ВОЗРОJ/сденияотношениек природеизменилось.Человекот

крьшдля себякрасотувсегоестественного,природного,виделв этомвопло

щениегармониии совершенства.

В периодстановленияnромышлеll1l0гокапитализмаприродуначали

восприниматькак объектпреобразовательнойдеятельностии каккладовую,

из которойможночерпатьбез мерыи без счета.

В процессесвоейхозяйственнойдеятельностичеловекдолгоевремяза

IШмалпо отношениюк природепозициюпотребителя,полагая,что природ

ныезапасыявляютсянеисчерпаемыми.Однакоинтенсивноепотребление

природныхресурсов,«завоевание»природысущественноподорвалоосно

вы жизнедеятельностичеловечества.

Однимиз негативныхрезультатовчеловеческойдеятельностистало ис

тощениеприродныхресурсов.За 40 лет после Второй мировой войны бьшо

потреблено столько минерального сырья, сколько за всю предьщущую ис

торию человечества. Например, если даже т,емпы роста современного по

требления нефти не будут расти, то ее разведанных запасов хватит в лучшем
•

случае на 50 лет. За последние 500 лет истреблено 2/3 покрывающих землю

лесов, а сегодня вырубка леса в мировом масштабе в 18 раз пре~ышает его

прирост.
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Вторым аспектом этой проблемы является загрязнение окружающей сре

ды. Ежегодно промышленные предприятия, энергетические и т})анспортные

комплексы выбрасывают в атмосферу Земли более 30 млрд. тонн двуокиси

углерода и до 700 млн. тонн паро- и газообразных соединений, вредных для

человеческого организма. В результате производственной деятельности в де

сятки раз увеличил ось содержание углекислоты в атмосфере ряда крупных

городов по сравнеюпо с началом хх века. На каждого жителя шщусгриальных

стран приходится около 30 т промышленно произведенных веществ, из кото

рых используется ЛlШIь 1-1,5 O~), а остальное составляют отходы. Значительная

часть территорий становится непригодной для проживания людей.

Загрязнению подвергаются не только воздух и суша, но и воды мирового

океана. В него ежегодно попадают ar 6до 1О МШI. тоннсырой нефти и нефтепро
дуктов (а с учетом их стоков эта цифра может быть увеличена в 2 раза). Все это

привоДИТ как к вымиранию целых видов ЖИВОПlых и растеIШЙ, так и к ухудше

нто генофОI-Ща человечества. Самойуязвимой частью природы стала пресная

вода. По заключеюпо специалистов в некоторыхрайонах ЗеМШI 8(1Уо всех болез

нейвызваныIнедоброкачественнойводой, которуювьrnyжденыпотреблягьлюди.

Ухудшение экологической ситуации привоДИТ к рocry заболеваНИЙ, ухуд

шению генетического здоровья людей. Так, за последние 40 лет число детей,

рождающихся с генетическими отклонениями, возросло более чем в 2раза и

превышает 1oo~) от числа рожденных.
В результате осмысления печальных итогов покорения природы челове

чество пришло к необходимости серьезных изменений стратегии природо

пользования, что вызвало к жизни целое научное и практическое направле

ние, получившее название «экология» (см. словарь основных терминов).

Сохранение окружающей природной среды признано в качестве одной

из наиболее острых глобальных проблем современности (см. словарь основ

ных терминов). Среди других актуальных глобальных проблем современно

сти можно назвать: освоение космического пространства, разоружение, борь

бу с международным терроризмом, со стихийными бедствиями, с эпидеми

ями, с наркоманией, разрешение демографического кризиса и др.

Современные способы экологической защиты построены на концеп

ции достаточного, но сдержанного экономического развития, ограниченно

го реальными возможностями окружающей природной среды. Сюда вклю

чаются такие меры, как предохранение воздуха, воды и почвы от промыш

ленных и бытовых выбросов и отходов, переход на менее экологически

вредные виды топлива, использование альтернативных природных источни

ков энергии (солнца, ветра, приливов и др.), максимальная промышленная

переработка природных ресурсов (вторичный и третичный циклы) и др.

Если говорить о стратегической перспективе сохранения и развития пла

неты Земля, то человечеству предстоит'определить оптимальное соотноше-
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ние своих иmересов и возможностей всей остальной биосферы. Согласно кон

цепции совместного развития, человечество должно изменять не только при

роду (биосферу), но и изменяться само. Переход системы человек -биосфера
в состояние динамически устойчивой целостности будет означать реальное

превращение биосферы в ноосферу (см. словарь основных терминов).

Согласно концепции выдающегося русского ученого В.И. Вернадского,

становление ноосферы обусловлено сл~дующими основными факторами

(см. схема 5).

Схема 5

) Планетарный характер человеческого бытия и единство

человеческого рода

Факторы ~ Соразмерность человеческой деятельности по

становления l\1 преобразованию природы с геологическими процессами

ноосферы

Развитие демократических форм человеческого общения

11,' ! 1снсивное развитие науки и техники

Главный вьтод теории Вернадского: для дальнейш~го развития челове

чества и биосферы человекдолжен взять на себя ответствеIП-IОСТЬ за характер

протекания основных эволюционных процессов планеты.

1.3. Общественное развитие

Вопросы для изучения:

Определитедве OClloBllble и nротивОnОЛО:J/Сllые линии

общественного развития. Каково их соот1l0шеllие в историческо.м ОnЫП1е?

Чем оmличатотся такие фОР.!J'IЫ общественного nрогресса, как эволюция и

революция?

а
щество находится в состоянии непрерывного изменения и разви

ия. Двумя основными противоположными линиями общественно

го развития считаются прогресс и регресс (см. словарь основных терми

нов). Из определения прогресса следует, что nрогресс - это путь общества к

более совершенному и передовому уровню развития, изменение к новому и

лучшему его качественному состоянию. И напротив, регресс построен на
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возвращении к изжившим себя формам и структурам, он ведет к упадку или

деградации общества.

На первый взгляд это очевидноесоотношение невызьmаетникаких сомне

ний. Но на самомделе вопрос о направлениях общественного развития всегда

бьm предметом серьезных сомнений и острых споров в обществознании.

Различные точки зрения ученых на эту проблему представлены в таб

лице 3, в которой прослеживается формирование их взглядов и вклад в ис

торию науки.

Таблица 3
Научные теории общественного развития

Автор(ы) теории

общественного развития

Древнегреческий философ

и поэт Гесиод -. -

Древнегреческие филосо

фы Платон и Аристотель

Французские философы

просветители Р. Тюрго и

ж. Кондорсе

Немецкий философ

Г. Гегель

Немецкий философ и

социолог К. Маркс

Немецкий философ

о. Шпенглер, английский

историк А. Тойнби,

русский историк

Н. Данилевский

Английский философ

Г. Спенсер,

французский социолог

о. Конт

К. Поппер, современный

западный философ и

социолог

Суть данной теории

Сплошная линия общественного развития - рег

ресс, то есть деградация от «золотого» века к «сереб

ряному», а от него - к «железному»

Развитие общества - циклический круговорот,

повторяющий одни и те же стадии

Исторический процесс - путь социального про

гресса, в центре которого - восходящее развитие че

ловеческого разума.

Общественный прогресс - принцип мировых со

бытий, он восходит к единой сверх-природной осно

ве, Т.е. к «абсолютному духу»

Каждая новая общественная формация более про

грессивна в сравнении с предыдущей

Многолинейное, независимое друг от друга, па

раллельноедвижение различных цивилизаций, Т.е. от

сутствие общего прогресса человечества

Общественный прогресс объективен: в силу

природных причин человечество внутренне едино в

своих истоках и сущности, поэтому развитие челове

ческой истории - единый процесс перехода от про

стого к СJIОЖНОМУ

Прогресс возможен только для отдельного чело

века, но не для истории
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Если попытаться обобщить эти несовпадающие воззрения, то можно

придти к следующим выводам.

Прогресс общественного развития возможен, но он не прямолинеен и

не абсолютен, что позволяет говорить о его противоречивости. Движение

общества в этом напраШIении не исключает возвратныхдвижений, цивилиза

ционных тупиков и даже срывов. Да и само развитие человечества не имеет
v

однозначно прямолинеиного характера, в нем возможны и ускоренные рыв-

ки вперед, и откаты назад. Более того, прогресс в одной сфере общественных

отношений может сопровождаться и даже быть причиной регресса в другой.

Развитие орудий труда, техническая и технологическая революция - яр

кое свидетельство экономического прогресса, но они поставили мир на грань

экологической катастрофы, истощили природные ресурсы Земли (см. раз

дел 1.2. «Обществои природа»). Высока и цена прогресса: удобства городс

кой жизни сопровождаютсямногочисленными«болезнямиурбанизации»:

транспортным утомлением, загрязненным воздухом, уличным шумом и их

последствиями- стрессом, болезнями органов дыхания и т.д.; удобство пе

редвижения в автомобиле - перегружеm-IОСТЬЮ городских магистралей, транс

портными пробками.

Прогресснауки и техники приводит к неоднозначным последствиям. Так,

открытия в области ядерной физики дали возможность не только получить

новый источник энергии, но и создать мощное оружие массового уничтоже

ния. Использование компытерноййтехники не только необычайно расшири

ло возможности творческого труда человека, но повлеJЩО за собой новые

болезни, связанные с непрерывной длительной работой у дисплея. Наряду с

великими достижениями человеческого духа в мире наблюдается размыва

ние культурных идуховных ценностей. Иногда издержки прогресса настоль

ко велики, что возникает вопрос, а можно ли вообще говорить о движении

человечества вперед.

Поэтому особый смысл имеет обоснованное определение критериев

или показателей измерения общественного прогресса. И здесь можно вос

пользоваться таблицей 4, отражающей некоторые типичные подходы уче

ных к этому вопросу.
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Таблица 4
Научные критерии общественного прогресса

Ученый Критерий общественного прогресса

Французский фило- Развитие человеческого разума

соф-просветитель

ж. Кондорсе

Немецкий философ Степень сознания личностыо свободы

г. Гегель

Французский Состояние общественной нравственности, приближе-

философ ние ее к раннехристианским идеалам

А. Сен-Симон

Немецкий философ Уровень развития экономического базиса: произво-

и социолог дительных сил общества

К. Маркс

Немецкий философ Приближение общества к правовому устройству

Ф. Шеллинг

Английский философ Удовлетворение личных потребностей, как матери-

г. Спенсер альных, так и духовных

Французский Тl'\IIический и технологический уровень хозяйствен-

социолог Р. Арон, ной деятельности людей

американский

политолог Д. Белл,

американский

экономист У. Ростоу

С последней из показанных выше теорий Вы уже ознакомились, когда

изучали типологию общества по технико-технологическому фактору в разде

ле 1.1. «Общество как целостная система».

Существует извечная проблема: как совместить столь различные и даже

противоположные взгляды?

Очевидно, что критерием общественного прогресса может являться мера

свободы, которую общество в СО(.,lОЯНИИ предоставить личности для макси

мального развития ее потенциальных возможностей. Таким образом, сте

пень прогрессивности того или иного развития следует оценивать по степе

ни «человечности» общественного устройства.

Различают две формы социального прогресса: реВOJDOция и реформа (см.

словарь основных терминов), причем реформы в этом сравнении связаны с

эволюционными (см. словарь основных терминов) изменениями.в обществе.

Социальная революция отличается от эволюционных преобразований

тем, что она концентрирована во времени и в ней непосредственно действу

ют народные массы.
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Сегодня многие ученые призывают отказаться от преувеличения роли в

истории того социального явления, которое определяют как «социальная

революция», от провозглашения ее обязательной закономерностью решения

назревших исторических задач, поскольку революция не всегда бьmа главной

формой общественной трансформации. Гораздо чаще изменения в обще

стве происходили в результате рефОР~I. Путь постепенных преобразований

общественных отношений противопоставляется революционным взрывам,
'J 'J

сметающимдо основаниястарыепорядки,старыистрои.

1.4. Человеческая личность

Вопросы для изучения:

Каковы приllци/luалыlеe отличия человеческого индивида

от других :J/сивых существ?ПОКCl:J/СИ111ераЗllИЦУА1е:J/сду

nрирОJlCденны.ми и Ilриобретаемыми качествами человека.

В чем особеll1l0сти и противоречия С11'zа1l0влеllИЯ человеческойличности u

ее :J/СИЗllедеятеЛЫlостu?

П
онятие человеческого индивида исходно связано с термином «при

рода человека». Этот термин обычно употребляется учеными для

обозначения некоторого исходного биологического начала, присущего

всем представителям человеческого рода. Природа человека - это его

стойкие, неизменные анатомо-физиологические черты, задатки и свой

ства, выражающие особенности человека как живого существа (прямо

хождение, членораздельная речь, разумность и др.)

Каждый человек, будучи представителем биологического вида под на

званием Ното sapiens (человек разумный), характеризуется некоторой со

вокупностью таких признаков. Хотя ученые активно спорят о причинах и

факторах происхождения человека, многими признано, что он является ре

зультаТОМДJIительной эволюции. Сам вид Ното sapiens, развиваясь в тече

ние последних 40 тысяч лет, является последней из известных сегодня ступе

ней трансформации рода Ното. В прошлом его предшественниками были

другие виды этого рода (такие, как Ното habilis - человек умелый, Ното

erectus - челов(,к прямоходящий и пр.). Поэтому понятие «человек», как

правило употребляют, желая показать принадлежность какого-либо субъек

та к человеческому роду (Ното sapiens), а также тот факт, что данное лицо

обладает всеобщими, свойственными всем людям качествами.
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Как часть живой природы, человек обладает рядом особых и необыч

ных свойств, ПРИllципиаЛЫIО отличающих его от других существ. Среди

них можно выделить:

1) n}JедА1еn11l0-nреобразу,ощу'о деятеЛЬ1l0сть (человек преобразует при

родные объекты, извлекая из них полезные ДJ1Я себя свойства, совершенству

ет орудия труда и создает искусственную, свойственную только ему и очень

многообразНУIО среду обитания: строит дома, готовит особым образом пищу,.
использует одежду, печатает книги, развивает систему опосредованного тех-

никой общения (см. раздел 1.7. «Общение»);
2) созда"ие и изме1lе"ие форм СОЦИШlЫlого nО}Jядка (власти и господства,

политических режимов, групповых организаций, общественных институгов);

3) n1воре"ие мира кулыnуры: ценностей, языка, норм, традиций, верова

ний, ритуалов, моды, произведений искусства и др.;

4) n1раllСЛЯЦИlО своих теХllических и культУрllЫХ достИJ/сеlIИЙ: передачу

от одного человека к другому, от одного поколения к следующему языка

общения, традиций, орудий труда, социальных отношений;

5) сохра1lе"ие комеКn1ив1l0Й ИСf110рИИ: использование социального опы

та, который может распространяться благодаря письменности во времени и

пространстве.

Если обобщить все выше сказанное, то получается, что человек - это

часть живой природы и создание ее, обладающее разумом и ценностными

ориентациями, способностью вести сознательную деятельность.

Биологически каждый из когда-либо живших или живущих нынелюдей

является уникальным, поскольку набор генов, получаемых им от родителей,

неповторим (исключение составляюттолько однояйцовые близнецы, насле

дующие идентичный генотип). Это означает, что человек с момента его рож

дения является индивидом, то есть единичным природным существом, но

сителем индивидуально-своебразных черт.

Эта неповторимость усиливается в течение жизни в процессе взаимо

действия биологических факторов развития человека с факторамисоциальны

ми. Биологическая природа человека представляет собой необходимую пред

посьшку формирования собственно человеческих факторов, которые прояв

ляются только В результате воздействия социальных факторов. Бытие

человека социально: он живет в обществе себе подобных и организует

коллективную жизнь с помощью различных социальных норм. Индивид

постоянно развивается благодаря широкому использованию средств на

копления и передачи социального опыта. В нем сочетается сознательное

и бессознательное, социально-культурное и инстинктивное.

Все эти качества не даны человеку от природы, он обретает их только и

исключительно благодаря существованию в обществе. Если человек живет

вне общества с момента рождения, то у него не развиваются даже зачатки
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этих особых человеческих свойств. Если же он оказывается в изоляции от

общества в какой-то послеДУЮIЦИЙ период жизни, то очень склонен дегради

ровать к своей биологической основе, теряя социально-культурные навыки.

Притаком рассмотрении человеческого феноменамыможем считать есте

ствеlПlые признаки прирожденными, а СОIIнальные признаки -приобретенными
качествами человека. В итоге индивидом обычно называют конкретного еди

ничного человека, рассматриваемого в качестве биосоциального существа.

От понятий «человек» и «человеческий индивид» следует отделять и от

личать понятие «личность» (см. словарь основных терминов). Для совре

менного понимании этой категории интересно и важно разобраться в ее

происхождении. Слово <<Личность» (лат. persona) первоначально означало
маску, KOTOpYIO надевалактер в античномтеатре. Затемэто понятиестали

применятьк самомуактеруи его роли (отсюдапроизошлослово «персо

наж»).Удревнихримлянслово "persona" употреблялосьне иначе, как с ука

занием социальнойфункции, роли, амплуа человека (личность судьи, лич

ность отца, ЛИЧНО(.,lЬконсулаи т.п.).

Как мы видим, превратившисьв научныйтермин, слово <<Личность» су

щественно расширило и изменило свой смысл, что произошло СО многими

латинскими и древнегреческимивыражениями. В науке проявляютсядва

подходак определениюличности.

Первый рассматриваетсущностные (наиболееважныедля понимания

человека) характериcrики. Здесьличностьвыступаеткак активныйучастник

свободныхдействий, как субъектпознанияи изменениямира. Личностными

при этом признаютсятакие качества, которые определяют образ жизни и

самооценкуиндивидуальныхособенностей.Другиелюди постоянно оцени

ваютличность через сопоставлениес установленнымив общественормами.

Человек, обладающийразумом, постоянно сам себя оценивает. При этом

самооценкаможетменятьсяв зависимостиот проявленийличностии обще-
~ ~

ственныхусловии, в которых онадеиствует.

В этом отношениимогутскладыватьсянесоответствияидажеразличия,

посколькуи та идругая сугубо субъективны. Тогдадля личности возникают
~ ~

ситуациизавышенноиили заниженноисамооценки.

Второй изучаетличность через набор функций или ролей (см. раздел 3.1.
«Социальная структура общества»). Когда сегодня говорят о личности, то

прежде всего подразумевают социальную индивидуальность и неповтори

мость человека. Они Формиру~тся в процессе воспитания и деятельности

человека под влиянием конкретного общества и его культуры. Не всякий

человек является личностью. Человеком рождаются, личностью становятся в

процессе социализации (см. раздел 1.6. «Социализация личности»).

Таким образом, соотношение основных описанных вьппе понятий мож

но изобразить в виде следующей схемы 6.
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Схема 6

Человек - вид живой природы с принципиальными характеристиками,

отличающими его от других существ
,

~..
ИНДИВИД - конкретный человек, рассматриваемый

как биосоциальное существо

Естественные, Социальные,

т.е. прирожденные признаки т.е. приобретаемые качества,
Личность, обладающая набором неповторимых

сущностных характеристик, функций и ролей

1.5. Потребности человека

Вопросы для изучения:

КаКИАl образомразлuчаl0mся потребности человека,

как 01lU сооm1l0СЯn1СЯ с его возмо:ж:ностями U способностями?

В че.лl сосmоиnl "роцесс возвышения потребностей?

ПокаJ/сumе сооm1l0ше1luе меJ/сду удовлетворением потребностей

u свободой выбора человека.

иакмы с Вами уже знаем (см. раздел 1.4. «Человеческаяличность»),
..l'неловек по своей природе - двойственное существо, ибо в нем про

являются одновременно и биологические (или естественные), и духовные

потребности (см. определение понятия «потребность» в словаре основных

терминов). Набор индивидуальных потребностей можно представить себе с

помощью следующей схемы 7.

Схема 7

ПотребllОСТИ человека

--
Биологические Духовные

Дb::::::l!
.. ------.... .. ..

mпцa, \ одежда общение самореализация

питье ~,..,,
• ~• развитие признание

физические движения
u

как личности других людеи
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Удовлетворение биологических потребностей человека обеспечивает

жизнедеятельность его оргаllизма, его «телесность». Духовность, разумность,

социальность предполагает наличие и реализаЦИIО тех потребностей, :f{OTO
рые связывают человека с миром ценностей, культуры, знаний, социальной

обусловленности.

Причем каждый человек не просто ощущает объективную неудовлетво

ренность относительно каких-то важных аспектов поддержания биологичес-
~ ~ ~

кои и социальнои, культурнои жизнедеятельности, но и сам порождает но-

вые потребности в процессе саморазвития. Скажем, хорошее образование

делает нас более требовательными к качеству общения, а приобретенная CJIож

ная профессия создает потребность творческой реализации в труде. Получе

ние более высоких доходов вызывает стремление к повышению качества

жизни, а первые самостоятельные достижения - потребность в уважении и

признании окружающих.

Потребностилюдей постоянно развиваются. Удовлетворение ОДffiIX нужд

и желаний вызывает появление других. С ростом производства и усложнения

общества растут иличные потребности. Например, сейчас, в эпоху научного

прогресса, техника, орудия труда, транспортные средства, бытовые приборы

морально YCTapeBaIOT быстрее, чем наступает их физический износ, т.е. по

требность в новых, усовершенствованных предметах и услугах постоянно

развивается. Немаловажную роль в этом процессе играIОТ не только техни

ческие и социальные достижения, но и мода. Все это в целом можно опреде

лить как процесс возвышения потребностей - и биологических, и духовных.

Существует закономерность опережающего роста потребностей в срав

нении с уровнем реальных возможностей индивида. Этот закон заложен в

самой природе человека и является одним из коренных стимулов как лично

го саморазвития, так и совершенствования общества в целом.

Когда человек использует предмет своей потребности, его нужда удов

летворяется. Неудовлетворение потребности всегда приводит к отрица

тельным результатам, дисгармонии. Если это потребность естественная,

то нарушается биологический баланс организма, что может закончиться

заболеванием или даже гибелью человека. Если это потребность соци

альная, то человек может переживать состояние душевного напряжения,

изменяется его поведение, сознание, ценностные ориентации - и он ста

новится подавленным, неконтактным или, напротив, агрессивно опасным

для окружающих. Большое количество людей с неудовлетворенными кон

кретными социальными потребностями могут представлять опасность для

всего общества.

Итак, потребности человека всегда побуждают его активность. Однако

она может быть разной. Предположим, голодный может украсть пищу, по

просить милостыню или же заработать. В зависимости от того, насколько
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приемлемыми для общества средствами человек удовлетворяет свои по

требности, определяется уровень его социализации (см. раздел 1.6. «Социа
лизация ЛИЧIIОСТИ») и личной культуры. Если он использует опасные или

противозаконные средства удовлетворения своих потребностей, общество

стремится наказать его или даже изолировать от остальных.

Развитие потребностей тесно связано с природой человеческих способ

lIостеЙ. Люди умеют производить полезные продукты при использовании

природных ресурсов, энергии и информации. Человек отличается любо

знательностью и потому потребностыо в постоянном развитии знаний об

окружаlощем мире и о себе самом. Человек способен создавать новое,

он - творческое существо и потому нуждается в свободе для своей деятель

ности, в ресурсах для разнообразных форм творчества, в поддержке других

членов общества.

Способность человека запоминать, мысленно моделировать, опериро

вать абстрактными понятиями, делать логические выводы - и вообще полу-
'u

чать удовольствиеот умственноидеятельности- вызывает появление по-

требностей, связанных с передачей знаний, образованием, профессиональ

ным развитием, общением, научной деятельностыо.

Способность человека рождать новые идеи, обобщать и переосмысли

вать все ему известное, а также способность фантазировать (мысленно мо

делировать невероятное инереальное) развивает особыедуховные и художе

ственные потребности, воплощенные в религиозных верованиях и искус

стве (см. раздел 6.4. «Религию> и раздел 6.5. «Искусство как форма ДУХОВIIОЙ

культуры»).

ЛIОДИ, в отличие отдругих существ на планете Земля, способны к посто

янным из~менениям - они вьщерживаIОТ темп культурных, политических, со

циальных, экономических и технических изменений, который сами же и под

стегиваIОТ появлением все новых потребностей. И в то же время в течение

десятков тысяч летлюди сохраНЯIОТ и обнаруживаIОТ одни и те же чувства,
'u

которыеносяттипическираспространенныихарактер:наднимивластвует

любовь,имивладеетревность,ониценятдрузейи ненавидятпредателейи т.д.

Общейчертойлюдейразныхвремени народовявляетсявысокаягибкость

поведения,а такжеспособностьосуществлятьсимволическуюкоммупика

ЦИIОпутемиспользованияязыка.

Человекспособенк рефлексивномумышлеНИIО,т.е. можетосознавать

деталии предвидетьпоследствиясвоегоповедения,своейдеятельности.Все

это порождаеттакиеособыечеловеческиепотребности,как желаниеrаз

виватьсобств~нноемышление,сохранятьи совершенствоватьязыки, об

щаться,делитьсяи перениматькультурныедостижениядругдруга,реали

зовыватьэмоциив отношенияхс другимиЛIОДЬМИ,передаватьсвоиценно

стидетям.
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Удовлетворение потребностей человека напрямую связано со свобол.оЙ

его выбора. Свобода в целом характеризует сущность человека и его суще

ствование, состоящее в возможности мыслить и поступать в соответствии со

своими представлениями и желаниями. Поэтому свобода - это человеческое

достижение, которое определяет уровень развития, как личности, так и обще

ства. Свобода - это социальное и историческое явление, связанное как со

свойствами конкретного субъекта, так и со свойствами внешней для него

среды.

В истории обществознания развивались самые разные взгляды на проис

хождение и проявление индивидуальной свободы. В современном мире по

степенно формируются новые представления о человеческой свободе как

свободе творческой, возможности самовыражения, реализации своей воли.

Свобода воли означает такой выбор цели человека среди различных мо

тивов, который соответствует духовному устремлению индивида. Свобода

воли дает возможность беспрепятственного внутреннего самоопределения

человека и соответствующего ему поведения и деятельности. Однако эта сво

бода всегдадолжна быть ограничена необходимостью (внешним принужде

нием) и ответственностью (внутренним принуждением), которые человек

признает и принимает. Иначе его стремление удовлетворить свои потребно

сти входит в непримиримое противоречие с возможностями общества, а так

же с коренными потребностями других индивидов. Таким образом, мы при

ходим к справедливости утверждения: «Свобода - это осознанная необходи

мость», а из этого принципа вытекает следствие, что выбор потребностей

личности должен быть разумен, то есть соотнесен с интересами других лю

дей и разнообразными ресурсами обществй и природыI (см. раздел 1.2. «Об
щество и природа»).

Таким образом, человеческие потребности в определенной мере пре

допределяют человеческие способности (особенно способностью создавать

средства для реализации еще не появившейся потребности). Но и способно

сти человека, его возможности и стремления развиваются в процессе дости

жения потребностей. С развитием общества не только социальные, но и есте

ственные потребности человека приобретают выраженные культурные фор

мы, а свобода выбора новых потребностей должна быть ограничена

реальными возможностями окружающей человека природной и обществен-
v

нои среды.
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1.6. Социализация личности

BOllpOCbl для изучеllия:

Что такое «социШlизацин лиЧllости», какова ее цель,

а n1aK:Jlce методы й средства ее достU:JlсеllUЯ? Из чего состоят стадии

nроцесса социализации? Срав1luте ме:Jlсду собой nознаllие, социШlизацию,

воспитание и формирование личности.

О
пределение социализации личности Вы найдете в словаре основ

ных терминов. Из данного определения можно сформулировать

цель социализации личности, которая идолжна постепенно реализовывать

ся по мере ее осуществления. Это приобретение человеКОl\1 того социально

го опыта, который поможет ему почувствовать и осознать себя значимой

частью общества, усвоить моральные ценности, культурные нормы и соци

альные роли. Именно в ходе социализации индивид становится личностью,

так как формирует у себя социально значимые черты.

Вы узнали из определения, что процесс социализации продолжается всю

жизнь. Поэтому важно установить, какие стадии проходит человек, развива

ясь в этом направлении, а также каковы ведущие средства или агенты соци

ализации на каждом из этапов. Такими агентами можно считать людей и

учреждения, занимающихся обучением культурным нормам и усвоением

социальных ролей. Необходимо также понять, какие методы типичны для

каждого этапа социализации.

Социализация личности проходит две стадии - первичную и вторичную,
соответственно и агенты социализации делятся на первичных и вторичных.

Роль первичной социализации велика на ранних этапах жизни человека, а

вторичной - на последующих и более поздних. Распределение социализации

на стадии и агентов можно увидеть в схеме 8.

Схема 8

Стадии социализация личности.-------- ~

1. Первичная социализация: 11. Вторичная социализация:

Семья и друзья Учреждения и институты

Из схемы видно, что nервИЧllая социализация касается непосредствен

ного окружения человека, а ее агенты - это люди, связанные сдaHным: индиви-
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домтеснымиШIчными отношеlШЯМИ. Ихкруг, в центре которого члены семьи

и личные друзья, можно расширить за счет тех людей, которые при частом и

неформальном общении могут оказывать существенное влияние на процесс

формирования личности в ее детские и юношеские годы: другие близкие и

дальниеродственники, друзья семьи, приходящие няни, воспитатели вдетском

саду, учителя, врачи, лидерыдетских и молодежных группировок идр.

Агенты первичной социализации часто универсальны: они выполняют

множество разнообразных функций. Например, отец или мать исполняет

рольдобытчика средств существования, опекуна, воспитателя, учителя, дру

га. Сверстники выступают в роли партнеров по играм и наставников. Стар

шиедети в семье или в колЛективе опекают младших и заботятся о них.

ВтОРИЧllая СОЦUШlизация относится к опосредованному, или формаль

ному, окружению личности, и ее агенты связаны с личностью преимуще

ственно формально-деловыми отношениями, выступая от имени тех соци

альных, политических идуховных структур, которые окружают человека или

в которые он входит на своем жизненном пути. Это могут быть представите

ли администрации школы, университета, предприятия, армии, органов пра

вопорядка, государственные чиновники, священнослужители, сотрудники

телевидения, р~дио и печати, лидеры и активисты политических партий и

многие-многие другие.

Агенты вторичной социализации влияют наличность в узком направле

нии: они выполняют одну-две функции, связанные с профессиональной дея-
v v v

тельностью человека и его статусом в составе тои или инои социальнои труп-

пы (см. раздел 3.1. «Социальная структура общества»).

СоциализаЦИIО можно также разделять на фазы, исходя из тех задач, кото

рые решаются в ходе каждой из них (см. схема 9).
Следует различать между собой стадии и фазы социализации. Например,

как мы уже раньше выяснили, первичная стадия социализации происходит в

Схема 9

Фазы социализации личности

1. Адаптация
Задача - приспособление к

существующим социальным

условиям

11. Усвоение социальных и моральных

норм и ценностей общества

Задача - превращение общественных норм и

ценностей в личные убеждения и социальные

установки
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детстве и юности человека, а первая фаза СОЦИШluзации начинается буквально

смомента его появления на свет, но продолжаетсядо КОIЩа его жизни. Вдетском

возрасте индивид принимает окружающий мир как нечто естественное, как за

данноетаковымизнаЧaJIЬно.Психикаребенкаrmаcrnчнаилегкоприспоса.бmmа

ется к той жизненной среде, в которой индивид растет. Проблема адаптации

Ilередко возникаеттогда, когдаСОЦИaJIЬоомузреломуИНДИВИДУ, например, взрос-

'-1

ломуrpажданинуодноистраны,приходитсяменятьстрануи rpажданство.

ВтораяфазаСОЦUШlизацuuпредставляетсобойпроцессприобретенияне

которыхстоЙКИХпредставленийодобреи зле,справедтnmocrnи несправеД,JIИВО

сти, правдеилжи,смыслежизни,счастьеи т.д. Онаприводитк утверждениюв

своеммировоззрениииличномопьrreнеобходимыхалгорmмовпрактического

действияи отношенияк себеподобным,к обществуи обществак индивиду.

Очевидно,что в процессенепрерывнойсоциализациииндивидможет

достигатьразличныхуровнейсоциальнойзрелости.Этазрелостьни в коей

мере не обусловленанепосредственновозрастомчеловека.Реальныслучаи,

когдаи в «солидном»возрастенекоторыелюдиостаIОТСЯнезрелыми.Поэто

му процесссоциализациинельзя«упускать».Еслиребенокна протяжении

некотороговременибудетИСКЛlочениз этого процесса,то реальнополно

ценнойзрелойличностьюон статьне сможет.Такоеможетпроисходитьпо

разнымпричинам.Известныслучаи,когдадетидо определенноговозраста

находилисьсредиживотных.Онибьmилишенысистемыобщественныхот

ношений.Вернувшисьв средучеловеческогообщежития,онитак и не смог

ли статьсоциальнозрелымиличностями.

В процессесоциализацииличностьможетдостигатьопределенныхуров

ней (CIvt:. схема 10).

Схема 10
Уровни социальной зрелостиличноети

ш. Личность, восприняв социальные нормы и ценности как естественные, оце-

нивает несовершенство существующих в обществе отношений и реализует свой

личный потенциал во имя их дальнейшего прогрессивного* развития

11. Личность реально восприняла социальные нормы и ценности как необходи-

мые, согласна со своей ролью в отношениях с обществом, не противится тре-

бованиям общества к ней и готова отстаивать общественные ценности как свои

1. Индивид осознает и воспринимает нормы и ценности человеческого обще-
v

жития, в определеннои мере руководствуется ими для удовлетворения своих

потребностей**

*Для понимания определения «прогрессивное развитие» см. раздел 1.3. «Обще
ственное развитие».

** СМ. раздел 1.5. «Потребности человека».
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Первый уровень социальной зрелости можно условно определить как

познавательный, вn10jJОЙ - ценностный, а lnреn1UЙ - активно созидательный.

Познавательный уровень базируется естественно на механизме позна...
ния (см. словарь OCIlOBllblX терминов). Ценностный уровень социальной

зрелости личности непосредственно связан с процессом воспитания. Ок

ружающая человека общественная среда может влиять на формирование

личности как целенаправленно (путем организации обучения и воспита

ния), так инепреднамеренно.

Таким образом, в результате социализации либо формируется личность,

способная и готовая быть субъектом деятельности, то есть умеющая созна

тельно ставить социально значимые цели и добиваться их практической реа

лизации, либо создается инфантильный и недееспособный субъект жизнеде

ятельности общества.

1.7. Общение

Вопросы для изучеllия:

ОnUШUn1е общеllие как социШlЫlо-nсиХОJlогllческuй"роцес('.

Каковы виды u формы обще"ия?В чеАt заКЛlочаеlnСЯ

эмоциОIlШlЫlая стОРОllа обu(еllllЯ JнеJ/сду Лlодьмu?

Г'\сновополагающую роль в общественном проявлении личности иг

'-'Рает общение. Определение понятия «общеllие» дано в словаре ос

новных терминов. Если проанализовать это определение и попытаться оце

нить феномен данного явления, то можно прийти к следующему выводу.

Общение является важной составной частью социального бытия человека

как общественного существа, источником его жизнедеятельности, условием

формирования как общества, так и личности. Общение может быть включен

ным в другие виды деятельности (труд, учение, игру) или определяться по

требностью в общении как таковом.

Желание общаться проявляется у человека в очень раннем возрасте.

Например, трехмесячные младенцы улыбкой уже вызывают ответную реак

цию взрослых, позднее они начинаютрассматривать окружающих как участ

ников их игр, потом - как источник разнообразной информации, и лишь с

4-5 лет дети начинают интересоваться личностью взрослого собеседника.

По мере развития личности и расширения ее социальных связей посто

янно формируются, меняются и расставляются по значению НОlЗые виды ее

общения с другими индивидами. Таким образом, можно утверждать, что

общение сопровождает человека всю его сознательную жизнь.
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В современной науке сущеСТВУIОТ разные точки зрения на то, как связаны

между собой общение и деятельность (см. понятие <<Деятельность» в словаре

основныхmeРМШlов). Можно выделить три OCllOBlIbIX подходак этойпроблеме.

СторонникипервогоподходаполностыоотождеСТВЛЯIОТэти понятия,

ставятзнак равенствамеждуними. Они полагают,что общение-то же са

мое, что деятельность,посколькуобщениюприсущипризнакидеятельнос

ти. Дпяних, например,словосочетания«трудоваядеятельность»и «общение

в процессетруда»равнозначныпо смыслу.

Втораяточказрениясостоитв том, что деятельностьи общениепроти

вопоставляютсядругдругу. Общениеесть нечто иное, чемдеятельность.Оно
'u

можетвыступатькак условиедеятельности,даже как неотъемлемоесвои-

стводеятельности,но не каксамадеятельность.ОниполагаIОТ,например,что

трудоваядеятельностьможетпротекатьи без общения,без непосредствен

ного контактаучастниковпроизводства.А общение,в CBOIO очередь, может

существовать за пределами деятельности, вне ее.

Треn'lЬЯ - определяется как изучение общения наряду с деятельностыо в

качестве самостоятельного, но равноправного явления, сущеСТВУIощего в

действительности.

Очевидно, что неправюrьно противопоставлять общеl-ll1е идеятельность, а

скорее следует сщпать общеIШе одновремеIП-lО и одним из значимых видовдея-.
тельности, и существеlП-lЫМ условием большинствадругихвидовдеятельности.

Потребность в общении - одна из фундаментальных потребностей лич

ности. Эта потребность обусловливается определенными факторами, кото

рые можно увидеть в схеме 11.

Схема1!

Человек не может удовлетворять свои потребности,

жить и развиваться вне других ЛIодей, вне общества

Производство средств существования предполагает

общение людей по поводу согласования трудовых

Факторы,
~ ~

взаимодеиствии

вызываюu~ие
Культурные стандарты, нормы социальной жизни

потребllОСТЬ
передаются и поддерживаются в обществе посред-

человека в
............

ством общения
обlцении

Общаясь с другими людьми, человек вырабаты-
~

вает критерии их соuиальнои оценки и самооценки

В условиях общения осуществляется многоаспект-

ный коммуникативный процесс обмена информацией,

мыслями, чувствами, способами и результатами

. деятельности
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Из этой схемы мuжно заметить, что общение l--" к социально-психологи-
'u'

ческиипроцессимееткак эмоциональнуюсторону,связаннуюс чувствами,

так и рационалЬНУIОсторону,связаннуюс разумом.

Соответственноможноустановитьтакиеосновныемотивымежличност

ногообщения,как эмоциональные,деловые,познавательные,интереск дру

гой личности,самоутверждение,потребностьв обменемнениями,необхо

димостьвыясненияотношений,соблюдениестаlщартоввежливости,совме

стноеисполнениеобрядови ритуалов,средстводля игры и развлечения,

житейско-бытовыеотношенияи др. Из этихмотивовможновывестии соот

ветствующиевидыоби.еииямеждуотдельнымилюдьми,основнымииз ко

торыхпредставленыв схеме12.

Схема 12

Виды общения

~ ~ ......... -
'"

межличноетныIeмежличностныи межличностная меЖЛИЧНОСП-Iое

коммуникация
.-

КОIПакг взаимодеисгвие отношения

Все вместевидыобщенияприводятк конечномурезультату,принципи

альноважномудля каждогочеловека.Какпоказываютсоциально-психоло

гическиеисследования,основныепсихическиеспособности,свойства,каче

ства и характеристикиличности,формыее поведенияи деятельностифор

мируютсяв процессеобщенияс другимилюдьми.

В социальноманализепроцессовобщениявесьмаважныего формы,

которыеотображеныв следующейсхеме13.

Схема 13

Формы общения

совместная производсгвенная

деятельносгь

обмен

информацией

передача

опьпа

социализация

личности

38

обмен

мнениями

выражение личных

переживаний

обмен знаниями
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Формы общения обусловлены такими факторами, как статус, роль, ФУIIК

цИЯ участников общения, степень их следования принятым нормами. Обще

ние людей регламентировано особыми социальными нормами. В разных

социальных группах и общностях складываlОТСЯ различные системы регули

рования общения и поведения, устанавли~ая специq)ические ролевые ожи

дания - устойчивые предположения о поведении человека, ВЫПОЛНЯIощего

конкретную социальную функцию в определенных обстоятельствах.

Существуют разнообразные средства общения. Важнейшее универсаль

ное средство общения - язык (письменный ми устный), хотя ЛIОДИ использу

10T В этом процессеи неязыковыесредства:мимику,жесты, музыкальные

формы,графическиеизображенияи др.

В общениимеждулюдьмивысокарольего чувственной,субъективной

стороны.Контактымеждулюдьмимогутпроисходитьизсамыхразнообраз

ных чувств,вызываемыхпотенциальнымсобеседникомили корреспонден

том: интерес,сочувствие,солидарность,110 и несогласие, раздражение,стрем

ление свести счеты.

Соответственнои само общениеможет вызыватьЛIобыеэмоции. Обще

ние особенно ценно, если оно вызываетположительныеэмоции его уч~ст-.
ников, создает благоприятный душевный настрой. Таково общение с дру-

гом, с ЛIобимым человеком. При таком взаимодействии участвующие сторо

ны равнозначимы.

Таково и общение с искусством ради получения эстетического удоволь

ствия, душевного отклика. Аналогичный характер имеет и общение во время

игры. Особую категорию эмоционального общения представляет собой спор

с целыо изложения и сопоставления позиций общающихся сторон, совмест

ного нахождения истины.

В современном обществе общение приобретает все более многообраз

ный и развитой характер. Это связано с усложнением производственных свя

зей, с развитием новых технических возможностей ДТIЯ коммуникаций. Появ

ляются новые виды и средства общения (например, Интернет). Особое зна

чение приобретают различные формы профессионального и делового

общения, обладающие высокой степенью формализации.

В результате проявляется дефицит межличностного общения. Чтобы его

преодолеть, люди объединяются в неформальные группы с целью общения

по интересам. Внутри этих групп, как правило, складьmаютсядоверительные

и дружелюбные межличностные отношения, иногда игрового ,:арактера.
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РАЗДЕЛ 2.

ЭКОНО~СКАЯСФЕРАОБ~СТВА

2.1. СУЩНОСТЬ и структура экономики

Вопросы для изучения:

Ч1110 111акое «экономика»? Какова роль экономики в :J/СИЗllИ оБИJесmва?

Какиересурсы llеобходUА1Ы человеку для о('уи/еСnlвлеllИЯ nроизводсmвеllllО

JКО/lО.мuческоЙ деJI111еЛЫIОСI11U? ЧПl0 прсдСl11авЛЯСl11 собой национальная эконо

мика CI11PYKI11YP/IO? Каковы OCIIOBllble ПjJUЗllакu, присуи{ие субъеКlnам нациОНШIЬ

1I0Й экономики?

С
ЛОВО «ЭКОI~омика» древнегреческого происхождения (ойкос - хозяй

ство, номос - закон), что переводится как «законы хозяйствова

ния», ведения домашнего хозяйства. В настоящее время этот термин ис

пользуется в двух случаях:

- во-первых, для обозначения весьма обширной сферы деятельности че

ловека, связанной с созданием в обществе необходимых ему благ;

-во-вторых, как название науки, изучающей теоретические основы хо

зяйствования.

В настоящем пособии выше уже рассматривался комплекс потребностей,

которые испытывает индивид и общество в процессе бытия (см. раздел 1.5.
<<Потребности человека»). К сказанному необходимо добавить, что экономи

ка как деятельность человека и как наука имеют к этому самое непосред

ственное отношение. В центре их внимания - материальные потребности об

щества. Последниерассматриваются как желания Лlодей приобрести те блага,

которые им полезны с точки зрения сохранения жизнеспособности и с точки

зрения развития как личности. Категория «благо» является одним: из основных

поНЯТИЙхозяйсгвеннойтеорЮlи практики, поскольку оно характеризует объекг,

относительно которого осуществляются основные события экономики.

Благо - средство удовлетворения определенной потребности человека.

Им может быть материальный предмет, имеющий конкретные физические

очертания и свойства (предметы домашнего хозяйства, одежда, продукты

питания и т.д.). В то же время благами являются не только вещи, но и действия

людей (например, учеба). В экономической теории и практике разработана

достаточно подробная классификqция благ, осуществляемая на основе раз-
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личных признаков. Но независимо от классификации у блага непременно

присутствуют два свойства. Одно из них - полезность как совокупность по

требительских свойств блага, удовлетворение, получаемое людьми (11' его

потребления.Вторымсвойствомблага является его редкость,ограничен

IIOCТЬ. Благо редкое,ограниченноеотносительнопотребностив нем, называ

IOT ЭКОlIомическимблагом.

Говоряо ролиэкономикив жизниобщества,следуетиметь в виду, что:

1. В круг материальных потребностей входят не только потребности ИН

дивидуумов, 110 И потребности других субъектов общества: предприятий (см.

словарь ОСllовllЫХ терми1l0в), государства, различных организаций и уч-
'u

реждении.

2. По мере развития человеческой цивилизации наБЛlодается значитель

ный рост объемов материальных потребностей. Сегодня номенклатура (пе

речень) благ, используемых обществом для удовлетворения своих потребно

стей, насчитывает несколько десятков миллионов наименований. При этом

основная их масса создается трудом человека в процессе производства (см.

словарь ОС1l0вllЫХ терминов).

В самом деле, на заре цивилизации основным способом получения чело

веком благ являлся их поиск В окружающей природной среде (см. раздел 1.2.
«Общество и природз»). ХОЗЯЙ<.-iвенная деятеЛЫI()(,,1Ъ, осуществляемая на этой

основе, называлась добывающей (или собирающей) экономикой.

С течением времени блага, которые не могли быть дарованы природой

человеку, стали в массовом порядке создаваться на многочисленных фабри

ках и заводах, поэтому целесообраЗНУIО деятельность человека по созданию

необходимых ему благ именуют nроuзводсmвом, а хозяйство данного типа

называется производящей экономикой. Основной задачей деятельности че

ловека в сфере экономики является удовлетворение растущих материалЫ-1ЫХ

потребностей общества.

Итак, в хозяйствеlffiОЙ деятельнocrn человека реализуется на первый взгляд

простая и логическая цепочка связей: nОП1реб/lосmь - блага - njJоuзводСlnво.

Последнее в современных условиях часто называется воспроизводством, по

скольку осуществляется оно беспрерьmно, изо дня в день, из года в год, да еще и

в растущих масштабах (так называемоерасшuре/l/,ое восnроuзводСП1во).Обес

печениенепрерьmностии ростапроизводства- непростая задача, прежде всего

потому, что ДJIя этого требуются ресурсы (см. словарь основных терминов).

Ресурсы (в переводе с французского - дополнительные средства) - сово

купность природных и социальных сил, которые могут быть использованы в

процессе создания благ. Их принято делить на группы:

1) nрирод"ые ресурсы - потенциально пригодные ДJIя применения в про

изводстве естественные силы и вещества (сила ветра, движение водных масс,

полезные ископаемые, земля и т.д.);
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2) материалыlеe ресурсы - созданные человеком средства производ

ства, включающие предметы труда (то, над чем человек трудится, работает

это сырье, полуфабрикаты) и средства труда (то, с помощью чего человек

трудится, работает-станки, оборудование и т.д.);

3) трудовые ресурсы - население страны в трудоспособном возрасте,

которое в «ресурсном» аспекте обычно оценивают по трем параметрам:

социально-демографическому, профессионально-квалификационному и

культурно-образовательному;

4) ФИllаllсовыересурсы - денежные средства, которые общество в со

стоянии выделить на организацию и осуществление производства;

5) ИllформаЦИОllllые ресурсы- различные виды научно-технологичес

кой, управленческой и иной информации, необходимой для организации

производетва.

Не все из указанных видов ресурсов имеются в распоряжении человека

в достаточном объеме. Ресурсы редкие, ограниченные относительно потреб

ности в них производства, называются экономическими ресурсами. Одной

из основных проблем теории и практики хозяйственной жизни общества яв

ляется в связи с этим проблема рационального и эффективного использова

ния оrpаниченных ресурсов. Особую остроту она приобретает на предприя

тии, там, где непосредственно осуществляется производственный процесс~

В рамках отдельного, обособленного предприятия очень часто исполь

зуется категория «факторы производства» (см. словарь основных терми

нов). Факторы nроизводства - это экономические ресурсы, непосредствен

но задействованные в конкретномтехнологическом процессе. Выделяюттри

основных фактора производства:

1. Труд (см. словарь основных терминов). В состав данного фактора

включаlОТ ту часть трудоспособного населения, которая непосредственно

занята в производственном процессе на том или ином предприятии.

2. Капитал (см. словарь основных терминов). В данном случае пони

мают совокупность материальных и финансовых ресурсов предприятия. Ка- .
питал выступает в двух формах. По натурально-вещественной форме капи

тал - это здания, сооружения, станочный парк, оборудование и т.д. По сто

имостной форме капитал - определенная cYM~fa наличных денег на счетах и

ценных бумаг.

3. Земля. В широком смысле означает все используемые в производ

ственном процессе природные ресурсы. В ряде случаев это объект хозяй

ствования (пахотная земля) или объект собственности (участок земли в го

родской черте).

Порой в качесгве самостоятельного фактора выделяют предприниматель

скую деяrельнocrь - способность человека организовать производство, пра
вильно опредеJШТЬ сгратегию производcrвеlПIойдеятельнocrи в условияхрьш-
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ка, конкуреНЦlШи неопределеllllocrи, добиться необходимого результата в виде

дохода (см. понятие «предпринимательство» в словаре основных терминов).

Таким образом, с ресурсной точки зрения производство- процесс взаи

модействия факторов производства, завершающийся выпуском необходи

мых человеку благ. Это сердцевина современной экономики. И если рас-
'" '"

сматриватьструктурувсеинациональноиэкономикичерезпризмупроиз-

водства,то в нейможновыделить:

1. Сферу материального производства. Она включает в себя производ

ство материальных благ и производство материальных услуг. МатерuШlЬ

llые блага, такие как, к примеру, станки, обувь, цемент, продукты питания

производятся отраслями производства, к которым относят промышленность,

сельское хозяйство, строительство. МатериШIЫlые услуги - результат произ

водственного функционирования отраслей и предприятий транспорта, свя

зи, торговли, коммунально-бытового хозяйства и обслуживания.

2. Сферу нематериального производства, которая делится на отрасли

производства lIематериальных услуг (просвещение, здравоохранение, на

ука) и отрасли производства нематериальных благ (культура и искусство).

Существует также и другой подход к характеристике национальной эко

номики, в которой за основу структурирования принимаются стадии движе

ния продукта. На их основе экономика представляется как совокупность от

ношений между людьми, возникающих в процессе производства, распреде

ления (см. словарь основных терминов), обмена (см. словарь основных

терминов) и потребления (см. словарь основных терминов) благ. Эти отно

шения называются производственными отношениями, хотя собственно про

изводство (создание блага) в данном случае - лишь часть всей совокупности

экономических отношений, сопровождающих движение продукта в обще

стве вплоть до его потребления.

Но какой бы подход к определению структуры национальной экономики

не избирать, ее функционирование в целом связанно с деятельностью трех ее

субъектов: домашнего хозяйства, предприятия (фирмы) и государства.

ДомаШllее хозяйство - экономическая единица (субъект, агент) в соста
Be одного или нескольких лиц (обыкновенная семья, см. раздел 3.7. «Се
мья»). Она самостоятельно принимает хозяйственные решения, владеет фак

торами производства и стремится к максимальному удовлетворению своих

потребностей. Совокупность всехдомашних хозяйств;в стране составляет по

требительский сектор в экономике.

Предприятие (фирма), аналогично домашнему хозяйству, являет собой

'"
экономическую единицу, которая также самостоятельно принимает хозяи-

ственныерешения, правда, другого рода (что производить, как производить,

ДJIЯ кого И т.д.). ЭгаединицаиспользуетфакторыпроизводстваДJIЯ созданияи

последующей продажи благ остальным субъектам экономики. Основной
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мотив деятельности коммерческого предприятия (фирмы) - стремление к

получению максимальных доходов от осуществления производства. Сово

купность предприятий, реалИЗУIОЩИХ такую цель, называется nредnрUlnuwа

тельекuм сеКn10РОМ JKOllOMUKU.

Государство, его предприятия и учреждения, созданные на основе го

сударственной собственности, составляют государсmве/lllЫЙ сеКn10р в JKO

1l0мuке. Следует отметить двойственность положения государства как субъек

та современной экономики (см. раздел 2.6. «Роль государства в ЭКОIIОМИ

ке»). С одной стороны, государство как потребитель и как производитель

является равноправным участником экономических отношений. С другой

стороны, властные государственные структуры обязаны осуществлять конт

роль деятельности остальных субъектов экономики, выступать в качестве

арбитра, отслеживающего соБЛlодение участниками установленных правил

игры на хозяйственном поле, а также осуществлять необходимые меры в

процессе государственного регулирования экономики.

2.2. Товар и деньги

Вопросы для изучения:

Чnl0 nlакое товар? Какие виды товаров бываlОnl?

В чеЛl CYU/llOCI11b ,nоварного nроuзводСnlва? Какова роль денег в ]КОllОЛ1uке?

~ономические блага, предназначенные для обмена, продажи, назы

...Jваютсятоваром(см. словарьОСllовllЫХтерМUllов).Предметомкуп
ли-продажи(lnоваРОА1)могутбыть блага, как вещи,так и действия.После

дниев экономикеотнесенык группеблаг,именуемыхуслугами(см. словарь

ОСllовllЫХтepMUII08,например,чисткаи ремонтодежды,обучение,кон

сультациии т.д.). Напрактикежечащевсеготовараминазываютблага-пред

меты,которыеможнозапасать,хранить,фасовать,перемещатьи т.д.

Уточняяопределениепроизводства,данноев разделе2.1. «Сущность и

структура экономики», можно сказать, что производственная деятельность

имеет своей целью удовлетворение потребностей общества в самых разно

образных товарах и услугах. Но так бьшо не всегда. Экономическая практика

знает два типа производства (хозяйства): натуральное и товарное.

НаmУРШlbllое nроuзводсmво - это производство, В котором блага созда

ются для внутрихозяйственного потребления, для удовлетворения личных

потребностей самого производителя. Натуральному производству присущи
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замкнутость, ограниченность, традиционность, рутинная техника и медпен

ное развитие.

ТоваРllое nроuзводсmво - производство, в котором блага создаются спе

циально для обмена (продажи). Его результатом является продукт как вещь и

как услуга, и информация.

Условиями возникновения, существования и развития товарного произ

Boдcrвa являются:

1. Общественное разделение труда, Т.е. обособление различных видов

трудовой деятельности. Каждый член общества специализируется на произ

водстве определенного продукта или услуги, создает их для других членов

общества (кто-то производит обувь, кто-то шьет веРXlIЮЮ одежду, кто-то умеет

строить жилье и т.д.).

2. Многообразие форм собственности на экономические ресурсы (фак

торы произвоДства), которые ЯВЛЯIОТСЯ основой обособления хозяйственной

деятельности субъектов экономики, обеспечения их полной самостоятель

ности и ответственности, как в процессе производства, так и в процессе реа

лизации его результатов. К примеру, собственники факторов производства

(домашние хозяйства) имеют полное право на получение дохода по результа

там участия этих факторов в производственном процессе.

з. Обмен как форма связи между специализированными и обособлен

ными производителями, а также потребителями. В своем движении от про

изводителя к потребителю товар (услуга) в обязательном порядке должен

пройти стадию обмена, купли-продажи. Не случайно общество высоко оце

нивает ситуацию в экономике, когда такой обмен носит свободный характер,

осуществляется по взаимному согласию двух сторон, без принуждения.

Особо следует подчеркнуть, что обмен товаров, перемещение их от од

них собственников кдругим, или, как принято говорить в экономике, обраще

ние товаров, немыслимо без соблюдения принципа эквивалентности (ра

венства) их ценности. Этот принцип реализуется при помощи деllег (см. сло

варь основных терминов).

Деllьги - непременный атрибут товарного производства, в котором все

создаваемые блага и услуги специально производятся для продажи.Деllьги

товар особогр рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента (измерите

ля) стоимости всех остальных благ, а также являющийся средством осуществ

ления расчетов при обмене благами. Эта роль поистине велика. Однако де

нежное обращение (выполнение деньгами всех своих функций) в своем раз-
v v

витии прошло долгии и нелегкии путь.

На первом Jmane осуществления товарообменных операций, когда са

мые разные продукты труда обменивались друг на друга непосредственно,

произошло постепенное выделение из всей массы благ особых товаров-по

средников. Здесь деньги выступали в товарной форме. В различных странах
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роль денег выполняли наиболее ходовые местные товары (зерно, меха, скот,

металлы). На втором зтаnе роль всеобщего эквивалента перешла к благо

родным металлам - золоту и серебру. Основные свойства этих металлов:

качественная однородность, произвольная делимость, сохраняемость и ред

кость - стали определяющими при закреплении за ними функций денег. На

конец, Tla третьем зmаnе, с появлением кредитных денег денежное обраще

ние стало принимать формы, ныне известные современному человеку. Са

мой первой формой кредитных денег стали бумажные деньги (впервые

появились в Китае в VIII веке, в России - в 1769 году).

Деньги в виде золотых и серебряных монет в истории денежного обра

щения принято назьmать полноценными деньгами. Их отличительная черта

- примерное равенство собственной стоимости (затрат на добычу металла,

штамповку) и номинальной (нарицательной, присвоенной) стоимости. На

этом этапе развития деньги еще не потеряли своей товарной природы. Окон

чательно деньги перестали быть товарными с появлением кредитных денег.

КредитТlые деТlьги - это так называемые неполноценные деньги (заместите

ли полноцен;ныхденег). Действительно, собственная стоимость бумажных

денег, биллонной (медной, никелевой) монеты, векселя, кредитной карточки
'"

значительнониженарицательнои.

В настоящеевремяосновнымифункциямиденегявляются:

1. ФУllКЦИЯ меры стоU!Иости товаров и услуг. Стоимость их сегодня вы

ражается в однородных национальных денежных единицах. Многочислен

ные ценники в витринах и на прилавках подтверждают это.

2. ФУllКЦИЯ средства обращеllИЯ, обмена. В данном случае деньги - ин

струмент осуществления расчетов при сделке. Подчеркнем, что для-осу

ществления этой функции покупателям необходимы реальные деньги - либо
в наличной форме (в виде бумажных денег и монет), либо в безналичной

форме (в виде чека, кредитной карточки и т.д.).

3. ФУllКЦИЯ средства сбере:J/сеllUЯ. Эта функция реализуется, когда чело

век, предприятие как экономический субъект создают для себя некий запас

сбережений на различные сроки. Тогда субъекты экономики, как правило,

пользуются услугами различных кредитно-финансовых учреждений: бан

ков (см. словарь основных терминов), сберегательных касс, инвестицион

IILIX компанийи т.д. Депозиты(вкладыденежныхсумм) в эти учреждения

приносятвладельцамопределенныйдоход, именуемыйпроцеНТОl\-I.Это пла

та за то, что банк будетиспользоватьдепозитныеденьгив осуществлении

кредитно-ссудныхоперацийдля получениямаржи(банковскойприбьmи).

4. ФУТIКЦWlмировых деТlег. Вьmолняя данную функцию, деньги высгупаюr

в качестве всеобщего эквивалента в международном хозяйствеlПIОМ обороте.

приlщигшальным моментом здесь ДJIЯ каждой национальной денежной едшш

цы является режим ее внешней конвертабельности (возможности обмеi-Iивать-
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ся на другие национальные денежные единицы). Цена (см. словарь основных

nreРМШlов) национальнойденежной единицы, выражеШIая вденежных едиI-Ш

цахдругих стран, называется ватпоrnым курсом. Валюrnый курс формируется

на вaлюrnомрынке, там, где происходитнепосредственный обмен ватат.

5.Де1lьги - средство nлатеJ/са. Функция выполняется деньгами при

продаже товаров в кредит (в долг, с отсрочкой выплаты реальныхденег), вы

полнении всякого рода финансовых обязательств (по займам, налогам и т.д.).

Эти долговые обязательства порождают новую форму денег - кредитную, в

которой осуществляютдвижение векселя, банкноты, чеки и т.п.

Назначение и роль денег в рыночной экономике определяется, во-пер

вых, той огромной экономией ресурсов, которые человечество могло бы

потерять в процессе совершения товарообменных операций, если бы эконо

мика носила бартерный характер (когда один товар меняется непосредствен

но на другой). В условиях бартера издержки такого вида товарного обраще

ния бесконечно велики. Их называют трансакционными издержками.

ТраllсакциОllllые uздеРJ/ски - затраты всех видов ресурсов, которые вынуж

дены осуществлять субъекты экономики, осуществляя поиск информации о

товарном ассортименте, условиях сделок и контрагентах.

Во-вторых, существование всеобщего эквивалента стоимости позволяет

участникам хозяйственного процесса относительно четко оценить количе

ственные пропорции товарообмена.

В-третьих, стоимостная (денежная) форма позволяетдостаточно быстро

осуществить общую оценку итогов функционирования всей национальной

экономики. В Системе национального счетоводства ее основные показате

ли - валовый национальный продукт, национальный доход и т.д., выража

ются в денежных единицах.

2.3. РЫНОК, цена и конкуренция

Вопросы для изучения:

Что такое рынок? Каковы функциирынка как обществеllllого Иllститу

та? По каким nРИЗllакам осуществляется классификациярынка? Что такое

цена? Какие виды цен и методы ценообразования сущеСlnвУl0т? Что являет

собой конкуренция?Как КОllкуреllЦИЯ определяет тип рЫllОЧllОЙ структуры?

а
ласть применениятермина<<рынок»достаточноширока. Его при

еняют, обозначаяместоРЫllОЧll0Й торговли; характеризуя в це

лом одllУ из JКОllомическuхсистем. Однако наиболее часто категория <<ры-
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ною) употребляется применительно к ХОЗЯЙСn1веll1l0МУ мехаllИЗАtу :Jn10Й сис

темы. Этот механизм основан на спонтанной координации деятельности

участников системы.

Выдающийся теоретик рыночной экономики прошлого Адам Смит

(1723-1790 гг.) в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства

народов» (1776 г.) указывал на два условия возникновения рынка - огра1lИ

чеll110сть ресурсов иразделеllие труда. Эти причины в конечном итоге по

рождают в обществе стремление людей к обмену продуктами своей трудо-

'"'
вои деятельности.

Рынок, как экономическая категория, обозначает и характеризует цент

ральное звено рьrnочной СИСI'емы хозяйства - совокупность отношений между
людьми в процессе производства и обмена товаров при помощи денег, на

основе конкуренции (см. словарь ОСllовllЫХ терМUllов).

Условно в общей структуре рЫlIка можно выделить две сферы:

1) сферу обращения маn1еРИШlЫlо-вещес/nвеllllblХ КОМnОllеll1nов, в кото

рой обращаются (совершают движение) товары и услуги, ценные бумаги,

денежные ресурсы, рабочая сила и другие объекты купли-продажи;

2) сферу JКО1l0мическuх О/n1l0шеllUЙ учаСn11l иковрЫllка. Здесь все субъек

ты рынка выступают либо в роли продавца (товаропроизводителя), либо в

роли покупателя (потребителя) материальных благ и услуг.

Основой саморегуляции рыночной системы хозяйства и одновременно

движущей силой развития всей экономики является возможность ДJIЯ каждо

го рыночного субъекта реализовать свой частный, эгоистичный интерес в

условиях сисгемы свободного предпринимательства. Однако действия каж

дого обособленного субъекта включаются в систему общественного произ

водства и координируются посредством системы рынков, с использованием

денег. Взаимодействие участников рыночных отношений осущесгвляется по

принципу кругооборота. Как это происходит?

В разделе 2.1. «Сущность и структура экономики» уже отмечалось, что

субъектшии llаЦUОllШlbllОЙ JКО1l0МUКИ в агрегированном (обобщенном) виде

являются домаШllее хозяйство и nредnРШln1uе (фирма). В условиях рыночной

экономики они взаимодействуютдругсдругом через рьшок (систему pыliкB)•.

ДомаШllиехозяйствануждаютсяв потребительскихтоварахи услугах.

Спроснанихдомохозяйствапредъявляютнарьшкетоварови услуг. Наэтом

рынкетоваропроизводителиосуществляютих предложение.Во взаимодей

ствиипокупателейи производителейна потребительскомрыIкеeопределя

ютсянеобходимыеобществутовары,их количество,цена. В итогерасходы

домашниххозяйствна приобретениетоварови услугпревращаютсяв дохо

дыпредпринимательскогосектора.

В свою очередь,предпринимательскийсекторнуждаетсяв факторах

производства,предъявляяспросна нихна соответствующемрЬПIке.ПреДJIО-
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жение здесь фОРМИРУIОТдомашние хозяйства, которые получают за реализа

цию принадлежащих им факторов производства доходы, именуемые пер

вичными или факторными доходами.

Таким образом, наблюдается встречное движение двух потоков - на

турально-вещественных компонентов (товаров, услуг, факторов производ

ства) и стоимостного (денежного). При этом расходы одних участников ры

ночных отношений становятся доходами других и наоборот (см. схема 14).

Схема 14
Кругооборот натурально-вещественных и стоимостных компонентов

в рыночной системе хозяйства,

Издержки
Доходы

...
Рынок факторов,.

~

I"I1II

Ресурсы
производства Факторы

производетва

"
1,

Предприятия Домашние хозяйства

J~ д

Товары Товары

и услуги

~ Рынок товаров и услуг
и услуги

....
Выручка

.....
Расходы на

потребление

Сущность рынка как социального института раскрывается в его функ

циях:

1. Информационная. Участники производственно-экономической дея

тельности нуждаются в сведениях о состоянии рыночной конъюнктуры (т.е.

ситуации, складывающейся на рынке определенного товара). Это данные о

наличии продавцов и покупателей данного товара (услуги), о качественных и

количественных показателях рынка (объемах спроса и предложения), о тен

денциях развития рынка (о его движении либо кдефициту, либо к затоварива

нию). В наиболее сжатом виде сведения о рыночной конъюнктуре содержат

ся в информации, характеризующей уровень цен на товар.

2. Посредническая. Рынок связывает воедино сферу производства и сфе

ру потребления. Он выступает в качестве посредника между двумя субъекта

ми экономики. Наличие рыночной структуры предполагает непосредствен

ное взаимодействие товаропроизводителя и потребителя на pьrnкe товара или

услуги, реализацию каждым участником своих экономических интересов.

3. Регулирующая. Рынок - не только сфера взаИ~fодействия участников

производственно-экономическойдеятельности, но и ее регулятор. Механизм
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рыночных цен действуетдостаточно сурово и беспощадно, разоряя и выбра

сывая с рынка (из отрасли хозяйства) предприятия снеэффективным произ

водством, в котором издержки (затраты) производства (см. словарь ОСIl0в

ных терминов) продукции выше, чем уровень рыночной цены. Напротив, в

этих условиях выживают и процветают предприятия с высоким уровнем

производительности труда, ресурсосберегающей технологией, эффективным

и рациональным ведением хозяйства.

4. Ценообразующая. Эта функция связана с образованием на рынке то

вара цен равновесия. Механизм образования равновесной цены будет рас

смотрен в разделе 2.4. «Спрос и предложение».

Рынок классифицируют по различным категориям, в частности по:

1) JКОllомическому IlQЗllачеllИlО объектов рЫIlОЧIlЫХ ОПl1l0шеllИЙ (товар

ный признак);

2) стеnеllИ ограllичеllИЯ КОllкуре/IЦИИ;

3) географическому nОЛОJ/сеllИlО: а) региональный; б) национальный;

в) мировой;

4) отраслям (автомобильный, компыотерный и т.д.);

5) характеру nродаJ/С (оптовый, розничный).

В соответствии с nepвьLМ критерием выделяют:

а) рынок товаров и услуг. На этом рынке реализуются миллионы наиме

нований потребительских товаров и услуг, удовлетворяющих самые разные

потребности современного человека;

б) рынок факторов производства, который предполагает КУПЛlо-прода

жу земли, труда, капитала;

в) финансовый (денежный) рынок - рынок, отражающий спрос и пред

ложение финансовых средств. На нем субъекты рыночных отношений зани

мают и представляют в заем деньги, а также продают и покупают ценные

бумаги;

г) рынок интеллектуальной собственности (инновационный рынок, ры

нок научно-технической информации). Объектом куми-продажи здесь яв

ляются патенты. Каждый владелец интеллектуальной собственности имеет

право на ее реализацию в соответствии сдействующим законодательством.

Все перечисленные выше типы рынков связаны между собой.

Успешное функционирование рынка возможно при наличии рыночной

инфраструктуры.

РЫllОЧllая Иllфраструктура - совокупность организационно-правовых

форм, опосредующих иупорядочивающих отношения субъектов рынка, свя

зующих их в одно целое.

Иllфраструктурарынка выполняет следующие функции: организаци

онно оформляет рыночные отношения; облегчает субъектам рыночных от-
v v

ношении реализацию их интересов; делает возможным юридическии и эко-
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номический контроль и регулирование деловой практики субъектов рынка

со стороны государства.

Элементами рыночной структуры являются: биржи (см. словарь ос

1I0вных терминов); предприятия розничной торговли; аукционы; ярмарки;

посреднические фирмы; банки; страховые компании и различные фонды;

информационные центры; рекламные агентства и т.Д.

Купля-продажа результатов производства (товаров и услуг) - факт при

знания обществом их ценности. Эта стоимость, выраженная в определенном
'v

количестведенежныхзнаков,являетсяценоитоварови услуг.

Общественнаяценностькаждоготоваралибо услугиlIеПОСТОЯlIна.Она

меняетсяв зависимостиот большогочислаобъективныхи субъективных

причин.Поэтомуи ценатоварадолжнанаходитьсяв постоянномдвижении.

По сути дела,рЫllОЧllаяJKOllOMUKa - это постоянное движение, колебание

товарных цен. В условиях же комаНДllо-административной системы хозяй

ства допускается управление ценами. Основу ценообразования в ней со

ставляет методдирективного ценообразования.

В условиях рыночной экономики цена выполняет несколько функций. К

IIИМ относятся:

1. Измерительная. Именно цена является инструментом, при помощи

которого многие важнейшие микро- и макроэкономические параметры на

ходят стоимостное выражение.

2. Информационная. Цена информирует продавцов и покупателей о со

стоянии рыночной конъюнктуры, об уровне спроса и предложения. Данная

информация является исходным пунктом в рыночной деятельности продав-
'v

цов и покупателеи.

3. Стимулирующая. Тенденция к повышению цен на какой-либо товар
'v

подталкиваетпроизводителеик наращиваНИIОпроизводстваименнотакого

товара.

4. перераспредслителыlя •. Капитали иныересурсыперемещаютсяв те
отрасли,где наиболеевысокиеценына продукциюи, следовательно,более

высокиедоходыпроизводителей.

5. Регулирующая. Используя косвенный механизм регулирования цен,

государство имеет возможность влиять на процессы, протекающие в нацио

нальной экономике.

Различные виды цен, существующие в рыночной экономике, составля

ют систему цен. Элементами такой системы являются:

1. Договорпые цепы. Это свободные рыночные цены. Договорными

назьmаются потому, что они - результат соглашения между покупателями и

продавцами.

2. ГосударСlnвеllllые цеllЫ. К ним относятся цены, устанавливаемые го

сударством на:
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а) продукцию предприятий-монополистов;

б) базовые ресурсы для экономики данной страны;

в) социально-значимые товары. .
Часть государственных цен могут быть жестко фиксируемыми (их мень

шинство) и регулируемыми с учетом изменений рыночной коныIнктурыы

(их большинсгвО).

3. Мировые цеllЫ. Это цены мирового рынка. Применяются в мировой

торговле.

Це1lа - одна из основных категорий рыночной теории и в то же время

сложное, многофакторное явление экономической жизни. Кфакторам, кото

рые определяют уровень рыночной цены, следует отнести:

1) издержки производства;

2) потребительский спрос;

3) цены конкурентов;

4) целевую установку предприятия (фирмы);

5) уровень мировых цен;

6) систему государственного регулирования цен;

7) систему продвижения товаров по торговой сети.

Очевидно, что ценообразование - сложный процесс, главный инстру

мент самонастройки рыночной экономики. Существует три метода ценооб

разования, основанных на:

•издержках;
• изучении спроса;

•конкуренции.
Из перечисленных выше ведущим является метод, ОС1l0ваТl1lЫЙ 1lа И3

дер:J/сках. В соответствии с ним цена определяется на основе подсчета (каль

куляции) издержек производства товара. Затем к издержкам добавляется

норматив прибьшиданного предприятия. Цена, установленная предприяти

ем по этому методу, должна возместить предприятию валовые (общие) из

держки производства и обеспечить прибыль.

Часть издержек предприятия не связана наПрЯМУIО с процессом произ

водстватоваров.Этозатратынаупаковку,сортировку,транспортировкуи

хранение товаров. Такие издержки называются издержками обращения. Они

входят в конеЧНУIО стоимость товара, увеличивают ее. На основе подсчета

издержек производства и обращения сдобавлением величины планируемой

прибьши определяется оптовая цена предприятия.

Оптовые цены предприятий - далеко не последний этап ценообразования.
Товар (услуга), совершая дальнейшее продвижение к потребителю, через сеть

торговых учреждений, постепенно растет в цене. Каждое звено посредников в

торговле доставляет к исходной цене свою ценовую накидку. Приобретатель

приобретает товар (услугу) уже по выIосшейй с первоначального уровня роз-
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ничной цене. Кроме посредников, уровень розничных цен вырастет и за счет

системы налогообложения, в частности, за счет акцизных сборов.

Кважнейшим чертам рыночной экономики следует отнести и конкурен

цию. КОllкуренция - это взаимное соперничество между участниками эко

номических процессов за лучшие условия существования в рамках системы,

за получение большей выгоды. Каждый субъект рыночного хозяйства стре

мится максимизировать свои результаты и минимизировать свои затраты.

Роль конкуренции в функционировании рыночной системы хозяйства

бесспорно велика. Она лучше всего раскрывается в функциях конкуренции,

среди которых: повышение производительности труда и эффективности ис

,) пользования ресурсов, согласование частных и общественных интересов,

ликвидация неэффективных предприятий, регулирование распределения ре

сурсов по отраслям и сферам экономики и многие другие.

ПоследCIВИЯМИ конкуренции ЯШIЯются: Сllижеlше издержек производства;

гибкое реагирование на изменение спроса; повышение технического уровня

производства; обновление ассортимента и улучшение качества продукции. К

отрицательным последствиям KOlIkypeI-ЩИИ следует отнести разорение неболь

ших предприятий и рост безработицы (см. словарь ОСllовных терминов).

При анализе конкуренции, а также структурировании рынка по степени

ее ограничения, основой, своеобразной точкой отсчета такого анализа явля

ется понятие свободного рынка. Для последнего характерны:

• большой и регулярный спрос;

•неограниченное количество продавцов и покупателей, свободная кон-

куренция между ними;

•абсолютная мобильность факторов производства;
• наличие у участников рынка всего объема информации.о рынке;

•свободный вход учаспшков сделок на рьшок и свободный выход из него.

На самомделе свободного рынка не существует. Эго - идеальная рыноч-

ная модель. В реальной жизни функционирует конкурентный рынок, при

чем в двух своих разновидностях.

Первая из них - рынок совершенной конкуренции. Совершенная конку

ренция - это конкуренция многочисленных, небольших, экономически рав

ных, самостоятельных производителей однородной продукции. Каждый из

участников своим объемом продукции не может влиять на уровень рыноч

ных цен. Рыночные цены свободно формируются на рынке. В итоге на дан

ном рынке в определенный момент времени устанавливается единая цена.

Несовершенная конкуренция - конкуренция неограниченного числа

участников рыночнойдеятельности. В этих условияхдаже отдельный прода

вец имеет возможность оказывать влияние на уровень цены товара.

Наиболее известные рыночные структуры рынка несовершенной кон

куренции: монополия (см. словарь основных mер.'J",нов) - рынок единствен-
\.
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ного продавца; олигополия (см. словарь основных терминов) - рынок трех

четырех производителей продукции; монопсония (от греч.mопоs - один,

psonien - покупать) - рынок единственного покупателя; олигопсония - ры

нок немногих покупателей; билатеральная (двусторонняя) монополия и ряд

других. Наибольший ущерб развитию конкурентных, здоровых рыночных

отношений наноситтакое явление, как монополизм.

Моuоnолия - рыночная структура, когда одно предприятие (фирма) со

средотачивает в своих руках основную долю рынка продукции, которая не

имеет заменителей. Предприятие-монополисг осущесгвляет полный контроль

над рынками, устанавливает и регулирует цены. Техническая и коммерчес

кая информация недоступна другим фирмам. Вход в отрасль практически

невозможен.

МОllОnОЛUЯ бывает двух видов: lIеполная (абсолютное доминирование

одной фирмыпри наличии в отрасли других, значительно меньших фирм) и

полная (функционирует одна фирма в отрасли). К полной монополии отно

сится естесгвенная монополия. Естественная монополия - функционирова-
v

ние одного предприятия в отрасли, в которои по технологическим и эконо-

мическим соображениям нецелесообразно функционирование двух и более
...

предприятии.

Конкурирующие предприятия применяют в соперничестве разнообраз

ные методы, которые можно разбить на две группы. Первая - это ценовая

конкуренция, борьба с использованием механизма цен. Вторая - неценовая

конкуреlЩИЯ. Методы неценовой конкуреJЩИИ разнообразны. На одном флан

ге располагаIОТСЯ рыночные, цивилизованные методы - конкуренция каче

ства, гарантий послепродажного обслуживания, рекламы. На другом - не

рыночные методы, связанные с переманиванием специалистов, подкупом

должносгныхЛИЦ, научно-техническим шпионажем и т.д.

Несовершеuuая КОllкуреuция лишается своих изъянов и может превра

титься в эффективную только при условии активной регулирующей роли

государсгва. В частности, к методам антимонополистического регулирова

ния относятсялиберализация товарных и финансовых рьrnков, государствен

ное регулирование цен, система налогообложения, уменьшениедоли госу

дарсгвенного сектора. Огромную роль играет в данном случае так называе-
v

мое антимонопольное законодательство, которое появилось в мировои

практике в концеXIX века. Сутьего - противосгояние монополизации рын
ков, содействие развитию конкуренции.
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2.4. Спрос и предложение

Вопросы для изучения:

Что nредставляеПl собой такой JлемеllтрЫllОЧllого механизма,

как спрос? Какая категория оценивает количественную сторону

поведения потребителя? Что представляет собой рыночное

nредло:нсение? Какая каПlегория определяет количественную

сторону поведения товаропроизводителя?Как формируется

цена равновесия?

С
вои функцииPbl1l0K выполняетпри помощиРЫIIОЧIIОГОмехаllизма.

В структуруРЫНОЧllогомехаllизмаДОЛЖНЫ входить элементы,

которыеобеспечиваютсаморегуляциюрыночногохозяйства.Посколь

ку главнымидействующимилицамирыночныхотношенийЯВЛЯIОТСЯпо

купатель(потребитель)и продавец(товаропроизводитель),то, очевид

но, самыеважныеэлементырыночногомеханизматак или иначеотража

ют их интересы,связанныес поведениемсубъектоврыночныхсделок.

Еслиговоритьо конкретныхэлементахрыночногомеханизма,то выше

уже упоминалисьдва из них: деllьгии цеllа. Без денег, посредникав обмене,

сфераобменаблагамине толькоуменьшаетсяв масштабах,но и теряетэф

фективность.Другимифундаментальнымиэлементамирыночногомеханиз

ма являютсяспрос (см. словарь ОСllовныхтерминов)и предложение(см.

словарь основных терминов).

С качественнойстороныкатегория«спрос»отражаетPbll-lОЧНоеповедеЮlе

потребителя.Онатеснейшимобразомсвязанас потребностямичеловека,а по

томуможетбытьопределенакак общественнаяпотребностьв данномблаге

(товаре).НасамомжеделедалеконекаждаяпотребностьучитьmаетсяРЬПIКом.

Поэтомуэффективным,действительнымспросомназьmаютту потребность,

котораяподкреrшенаготовностьюпотребителякyrrnтьтовар,заплативза него

определеннуюсуммуденег. Спрос- rшатежеспособная потребность.

Как и у других экономических явлений, у спроса есть и количественная

сторона. Она отражается категорией величина спроса, или по-иному, объе

мом спроса. Объем спроса - это максимальное количество единиц товара,

которое желают и могут приобрести покупатели в единицу времени при оп

ределеIшых условиях. Что касается единицыI времени, то это может бьrrьmoбой

промежуток времени, в течение которого проводятся замеры объема спро

са. Главными же факторами (условиями), KOTOPЫ~ оказываIОТ влияние lIa

величинуспроса,являются:
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-ценаданного товара;
-доходы потребителей;

-вкусы (предпочтения) потребителей;

-цены на товары-субституты (товары, заменяющие данный товар в по-

треблении - например, вода натуральна ~ и лимонад);

-количество покупателей;
-инфляционные ожидания (то есть ожидания того, что цена на товар в

скором времени повысится).

Определение совокупности факторов, воздействующих на объем спро

са, помогает в конечном итоге выявить закономерности поведения потреби

теля. Сложность этого процесса объясняется тем, что перечисленные выше

факторы (так называемыедетерминанты спроса) - постоянно изменяющие

ся величины. Поэтомудля исследования достаточно сложной ситуации при

меняют правидо «при прочих равных условиях». Пользуясь им, можно по

считать ряд факторов неизменными, а исследовать зависимость объема спро

са только от применеlШЯ одного фактора, например, цены. Практика рынка,

ее статистический анализ показывают: каждому значению цены будет соот

ветствовать и вполне определенное значение объема спроса. Для большин

ства товаров, именуемых стандартными, зависимость между ценой и объе

мом спроса на них является обратной или отрицательной. Это и позволило

сформировать закон спроса: при прочих paBl{ых условиях понижение (умень

шение) цены на товар приводит к повышению (увеличению) объема спроса

на него и наоборот.

Категория (и одновременно элемент рыночного механизма) «предло

жение» отражает готовность другого субъекта рыночных отношений - про

давца произвести сделку по продаже какого-то конкретного товара. Это каче

ственная сторона предложения. КоличествеlШУЮ определенность преДJIоже

ния отражает категория «величина (объем) предложения».

Объем nредЛОJ/сеllUЯ - это максимальное количество единиц товара,

которое готовы поставить продавцы на рынок в единицу времени при оп

ределенных условиях. К условиям, ВЛИЯЮIЦИМ на объем предложения, сле

дует отнести:

-.1- цену на данным товар;

- цену на факторы производства, которые в сумме своей определяют

издержки производства;

- уровень технологии;

- налоги (см. словарь основных терминов) и субсидии;
-.1- количество товаропроизводителеи;

... природно-климатические условия.

Как и в случае со спросом, факторы (детерминанты) предложения по

стоянно изменяются. Поэтому и в данном случае применяют правило «при
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прочих равных условиях», чтобы установить закономерности поведения то

варопроизводителя (продавца). Используя предположение о неизменности

всех детерминант предложения, кроме цены на товар, получают возмож

ность исследования объема предложения от цены. Здесь, однако, зависимость

иная, чем в случае со спросом.

Проведение множества эмпирических (опытных) наблюдений на рынке

конкретного товара позволяет судить о том, что зависимость между каждым

значением цены и объемом предложения на товар будет прямой или поло

жительной. Это соответствует закону предложения: чем выше цена на то

вар, тем nрuБЬUlЫLее его nроuзводUlnЬ, тем большее его колuчеСlnво го/nо

вы nроизвестu и поставить нарынок товаропроизводители (продавцы) в

единицу времени при прочихравных условиях.

Итак, нами рассмотрена структурарыночногомеханизма и дана харак

теристика его главным элементам. Как же происходит функционирование

рыночного механизма в целом? Каковы последствия такого функционирова

ния? Ответы на эти вопросы дает анализ процесса взаимодействия спроса и

преДJ10жения непосредственно на рынке. Необходимо еще раз напомнить,

что оно осуществляется в условиях конкуренции, когда участники рыночных

сделок преследуют свои цели. Покуnатели, исходя из уровня цен и своих

доходов, стремятся купить больше, но за меНЬШУIО плату. Продавцы, напро

тив, желают реализовать большее количество своего товара за более высо

кую цену. Столкновение интересов продавцов и покупателей приводит к

колебаниям рыночной цены. Однако через некоторое время на рынке уста

навливается равновесная цена. Наиболее рельефно процесс установления
v

рыночнои цены представляется при помощи рисунка.

Графически закон спроса отражается при помощилинии (графика), ко

торая называется кривой спроса. Эта кривая с отрицательным наклоном име

ет нисходящий характер, что соответствует обратной (отрицательной) зави

симости между значениями цены и объема спроса. Напротив, графическое

отображение закона предложения выглядит в виде кривой предложения, у
v v v

которои положительныи наклон и восходящии xapaK~ep, что ИJШюстрирует

закон предложения: более высокому уровню цен соответствует больший

объем преДJ10жения на рынке товара.

При наложении кривых спроса и предложения наблюдается точка их пе

ресечения Е. Ее координаты РЕ u QE. ЭТО соответственно равновесная цена

РЕ и равновесный объем QE. ЦенаравILовесия ILарЫILке товара - это цена

на товар, при которой интересы продавца и покупателя совпадают. Установ

ление на рынке равновесной цены свидетельствует об определенной сбалан

сированности производства и потребления. УCJlовием рыночного равнове

сия и установления равновесных цен является. равенство объемов спроса и

предложения: QE=QD=QS'(СМ.рис. 2).
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Рисунок 2
р

цена

D D - линия (кривая) спроса

SS - линия (кривая) преДJIожения

-----------------_......~
о QE = QD = Qs Q объем

Равновесие на рынке может сохраняться достаточно долго, поскольку

существуют экономические силы, возвращающие рыночную ситуацию к

нему. Если цена устанавливается ВЬШ1е равновесной цены, то объем предло

жения превысит объем спроса, продавцы не могут реализовать свою про

дукцию, не получаютдохода и вынуждены бороться за покупателя. Их конку

рентная борьба приводит к снижеНИIО рыночной цены. Если же цена упадет

ниже равновесной, то объем спроса становится больше объема предложе

ния и за товар в условиях дефицита будут бороться покупатели. Это будет

подталкивать цену к росту. В целом рыночное равновесие в достаточно про

должительном периоде времени представляет собой постоянное нарушение

и послеДУlощее восстановление равенства объема спроса и предложения.

Наблюдается так называемоединамическое равновесие.

Следует подчеркнуть, что конкурентные рынки заставляют участников

предпринимать все возможное)ЩЯ реализации своих экономических интере

сов. В частности, по мере роста производительности труда и насыщения

рынков товар,ной массой уже в начале хх века в экономике ведущих стран

Запада резко обострилась проблема реализации товаров. Предприниматель

ский сектор экономики стал решать эту проблему при помощи маркетинга.

Маркетинг (В переводе с английского - работа на рынке, см. словарь ос

новных терлtинов) - это система мер, разрабатываемых и применяемых в

целях решения проблемы реализации ПРОДУКЦ11И и максимизации объемов

прибьши. В KOМIL1leкc маркетинroвых меропрИЯIИЙ входят глубокое идеталь-
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ное изучение потребностей населения, рьrnочной структуры, поведения кон

курентов и разработка на этой основе новых, лучших, чем у конкурентов, това

ров и услуг, формирование ценовой политики, соответствующей рыночной

конъюнктуре, проведениерекламных кампаНИЙ и т.д. В частности, КОlЩепция

так называемого агрессивноrо маркетинга предполагает не только изучение

нужд и запросов потребителей, а их целенаправленное формирование.

2.5. Предпринимательство

Вопросы для изучения:

Чnl0 ,пакое nредnриllимаn,ельство?Каковы функции

nредnринимаn,ельсn,ва?Как ФУllкциОllиРУlот механизмы получения

прибыли?Какие чер'nы хараКlnеризу,отфаКn10Р nроизводСПlва,

и.меllуемыЙ nредnринимаn,ельскойспособностью?Какие правовые формы

осуществленияnредnринимаn,ельстваnредУСА10треnы в страnе?

Что представляет собой малое предпринимательство?

Р
ыночная система хозяйства - это экономика предпринимательско

го типа. В этой связи выявление сущноcrnых признаков и закономер-
v v

ностеи развития предnринимательcrва имеет чрезвычаино важное значение.

Система предпринимательства как явление экономической жизни на

считывает не одно столетие. Издавна предпринимателями называли индиви-
v

дуальных хозяиственников, которые вели своидела смело, рискованно, иног-

да даже авантюрно. Постепенно под nредnРUllшwаmельсmвом (см. словарь

основных терминов) стали понимать любую хозяйственную деятельность,
v v

не запрещенную законом, ярко выраженнои целью которои является получе-

ние прибьmи. Специфика экономического поведенияданного типа закрепле

на в современном законодательстве.

В частности, в Гражданском кодексерфподnредnРUllu.мaтелЬСlnвомпони-
v

мается «... самостоятельная, осуществляемая на свои риск деятельность, на-

правленная на систематическое получение прибьши от пользования имуще

crвoM, продажитоваров, вьmолнения работили оказанияуслугmшдми, зареrn

crpированными в этом качестве в установленном законом порядке» (сг. 2).
В современном предпринимательстве выделяются две rpуппы функций:

внутренние и внешние. Первая связана с организацией самой предпринима

тельской деятельности, ее приспособлением к условиям рынка. Среди этих

фуикций:
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• финансовое управление, основной задачей которого является получе

ние максимально возможной прибыли при меньших риске и q)инансовых

затратах;

• материально-техническое обеспечение. Оно состоит в бесперебойном

снабжении производства разными видаМl f ресурсов при меньших затратах;

• управление производством, связанное с поисками такой комбинации

факторов производства, которая дает максимальный выпуск продукции при

минимальных издержках;

• управление кадрами, что связано не только с подбором и расстановкой

рабоПIИКОВ подолжностям, но и с формированием у них ЧУВ(,JВа ответствеНIIО-
...,

сти, сопричастнocrи кдостиженИIО целеи, поставленных перед предприятием;

• управление сбытом, которое предполагает ориентаЦИIО на потребнос
ти и интересы потребителя, что позволяет осуществлять предпринимательс

кую деятельность в условиях конкурентного рынка.

ВlnОРая группа фу//кций отражает влияние предпринимательства на сфе-
...,

ру, в которои оно осуществляется, и вызываемые этим влиянием послед-

ствия. Это:

• содействие установлению рыночного равновесия на товарных рынках;
•социальная функция. В данном случае речь идет не только об удовлет

ворении всего комrmекса потребностей населения производимыми товара

ми и услугами, но и организации новых рабочих мест, своевременной вы

плате работникам заработной платы, а государству - налогов;
.....

• охрана окружающеи среды.

В условиях социально ориентированной рыночной экономики все выше

перечисленные функции имеют важное значение. Тем не менее из них не

посредственно для предпринимателя особенно актуальна функция получе

ния максимально возможного дохода (прибыли). Его получение является

главным стимулом и основным показателем эффективности предпринима

тельской деятельности. натуралыI-вещественныый результат производства

- изготовляемые на предприятии товары и услуги. Будучи реализованными

потребителю по рыночной цене, они приносят предпринимателю опреде

ленную сумму денег, которая называется выручкой от реализации (валовым

доходом) (см. понятие <<Доход» в словаре основных терминов).

Однако наиболее точно итоги производственно-экономической деятель

ности предпринимателя отражает категория «прибыль» (см. словарь основ

ных терминов). Численно nрuбьUlЬ рассчитывается как разница между вало

вымдоходом и валовыми (общими) издержками. Издержками производства

назьmаются денежные затраты предпринимателя на производство и реализа

цию продукции. В cтpyкrype издержек вьщеляют ПОСТОЯllllые и переменные.

К nосmоя1l1lыJw uздеРJIСКам nроuзводсmва относятся издержки, не связанные

напрямую с объемом выпуска продукции (арендная плата за помещение, зар-
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мата управленцев, охраны и т.д.). Издержки, которые связаны с затратами на

покупку сырья, энергии, рабочей силы, что сказывается в конечном итоге и на

объеме производства, определяются как nejJeJ1;tellllble uздеРJ/СКU•.
Для определения перспектив своего дела предприниматель рассчитыва

ет средние издержки. Это издержки производства одной единицы выпускае

мой продукции. Они определяются делением валовых (общих, как суммы

постоянных и неизменных) издержек на объем выпуска. Затем показатель
'u'

среднихиздержексравниваетсяс уровнемрыночноиценына товар.

Сохраняясвоипозициив отраслипроизводства,предпринимательдол

женделатьвсе необходимое,чтобысредниеиздержкипроизводствабыли

нижерыночнойцены на производимыеим товарыи услуги. И чем ниже

относительноуровнярыночнойценыбудутиздержки,тем БОЛЬШУIОпри

бьшьполучитпредприниматель.

УспешноевыполнениеОСIIОВIIОЙфункциипредпринимательстваневоз

можно,если предпринимательне обладаетсовокупностыокачеств, необхо

димыхчеловеку,ведущемусобственноедело в условияхжесткойконкурен

ции. В личностипредпринимателядолжныприсутствоватьтакиечерты,как

инициативность,способностьк самостоятельномутворческомумьiшлению,

упорствов достижениицели, умениеорганизоватьпроизводствои вестиза

собойпроизводственныйколлектив.На самомделедля предпринимателя

сегодняважнанетолькосвободаего хозяйственнойдеятельности,но и этика,

и моральпредпринимательства:честность,обязательность,ответственность,

уважительноеотношениек другим,культураповедения.

Неслучайновсюсовокупностьпрофессиональныхиличностныхкачеств

предпринимателя,как организаторапроизводствав рамкахпредприятия

называютпредпринимательскойспособностью.ПослеДНЮIОв настоящеевре

мя многиеспециалистыопределяютв качествеодногоиз основныхфакто

ров производства,ВЛИЯIОЩИХна характери темпыэкономическогоразвития

в стране.Следуетотметить,что по мереростамасштабовпредприниматель

скойдеятельностив персональныйсоставфакторапроизводстваподназва

нием «nредnРUllwwаmельскаясnособ,lОСfnЬ»ВКЛlочаIОТне толькосамихпред

принимателейв лицевладельцевпредприятийи фирм,но и лиц, непосред

ственноне являющихсясобственникамипроизводства.Речьидето наемных

работниках,осуществляющихруководствопредприятием(фирмой)по по

ручениюего владельца.Какправило,данныйработник,которогоназывают

менеджером(см. словарьосновныхтерминов),призваносуществлятьру

ководствопроизводствомна профессиональнойоснове.Деятельностьпо
'u'

управлениюлюдьми,организациеив рамкахпроизводстватоварови услуг

называютменеджментом.

Занимающиесяпредпринимательскойдеятельностьюмогутбытьподе

ленына две группы:
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Первая группа - индивидуальные предприниматели. В нашей стране

граждане (физические лица - см. словарь основных термиllов) имеют пра

возаниматьсяпредпринимательством,приобретаястатусиндивидуального

предпринимателя.

Вторая группа - юридические лица (см. словарь основных терминов).

Юридическоелицо - организация, обладающая рядом специфических при

знаков, которая может самостоятельно от своего имени участвовать в иму

ще<'-lвенном обороте, приобретать гражданские права и обязанности и кото

рая образуется и прекращает свое существование в специальном порядке.

Юридическоелицо является основной правовой формой коллективного пред

принимательства. Российское законодательство предусматривает возмож

ность ведения предпринимательскойдеятельности юридическими лицами в

рамках нескольких организационно-правовых форм. В соответствии с ПУIIК

том 2статьи 50 Гражданского кодекса РФ ко.ммерческие организации могУn1

создаваП1ЬСЯ в форме ХОЗЯЙСlnвеllllЫХ товарищеСn18 u общеСlnв, nроизвод

СП1веllllЫХ кооnераn1ивО8, государствеllllЫХ и МУ/lициnаЛЬ/lЫХ У/lИn1аР/lblХ

nредnрИЯn1ИЙ.

Кроме прочих обстоятельств на форму организации предприятия опре

деляющее влияние оказьmает его размер. В форме индивидуалыlгоо предпри

ятия или товарищества функционируютмалые и средние предприятия. Круп

ные предприятия чаще всего представлены акционерными обществами.

В переходный к рынку период в нашей стране особое внимание уделяет

ся малому предпринимательству. Малые предприятия - наиболее динамич

но развивающийся сектор рыночной экономики. Малые предприятия доста

точно гибки, способны на быстрое обновление номенклатуры производи

мой продукции. Они быстрее и дешевле перевооружаются технологически,

треБУIОТ меньших вложений в развитие производства. Сферой деятельности

малого предпринимательства является розничная торговля, сфера услуг,

строительство. Пока что развитие малого предпринимательства невелико в

производственном секторе. Половина малых предприятий в России функци

онирует в торговле, в сфере так называемого «челночного» бизнеса.

Такая ситуация объясняется не только чрезвычайной легкостью органи

зации «челночного» предпринимательства и низкими издержками при его

осуществлении, но и высокой степенью риска ведения предпринимательства

в других отраслях экономики. Создавая фирму, открьmая новый проект, пред

приниматель должен считаться с вероятностью получения вместо прибьmи

убытков или даже разореllИЯ и банкротства. Избежать рисков невозможно, а

научиться грамотно их оценивать и снижать степень риска отечественные

производители пока не могут. Поэтому предприниматели и стараются вло

жить деньги в дело, котороедает быструю отдачу и не требует специальных

знаний и умений.
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2.6. Роль государства в экономике

ВОПРОСЫ для изучения:

Чем определяется llеQбходu.мость участия государства врешеllUU JKOIl0MU
чеСКllХ nроблеАl? Каковы осuов"ь,е ЭКОllо.мu,че(:l(uе функции государства? В челt

заКЛ10чается СУЩ1l0сmь государственного регулирования эконо.Jtlикu? Каковы

инструменты государствеи1l0го регулuроваllUЯ JKOIl0MUKU?

"при всех своих достоинствах рыцочный механизм имеет и серьезные

1. .lнедостатки. Экономика, регулируемая рыночным механизмом, под
вержена нестабильному развитию, в ней присутствуют периоды снижения

объемов производства и инфляционные процессы. Этот механизм не спосо

бен самостоятельно решать крупные социально-экономические проблемы.

Среди них:

1) обеспечение права человека на труд и, как следствие, на определен

ный стандарт благосостояния;

2) осущеСТШIение стратегических ИCCJIедований в области фYJЩаменталь-
v

нои науки;

3) защита окружающей среды, решение глобальных экономических про

блем (см. раздел 1.2. «Общество и природа»);

4) осуществление производства общественных товаров;

5) обеспечение надежной и эффективной обороноспособности страны

и другие.

Вышеперечисленные обстоятельства и обусловили осо~ую рол~ госу

дарства в рамках современной рыночной системы ~озяЙства. Целью ЗКОIIО

мической деятельности государства (см. раздел 4.1. «Государство в поли

тической системе общества») является предотвращение или сглаживание

отрицательных последствий действия рыночных регуляторов. К основным

экономическим функциям государства (правительства) следует отнести:

- обесnечеJlие правовой базы nредnрИJluмаn1ельекой деяlnелыlеn1uu (оп

ределение «правил игры» ДТIЯ субъектов экономики);

- заu/иmа кОJlкуреllЦИИ. Поскольку господство монополий наносит вред

всему обществу, антимонопольная политика и поддерживание конкуренции

становится функцией государства;

- nерерасnределеllие доходов через сисmеJИУ nрогреесuв1l0го Ilалого

оБЛОJ/се/lИЯ и cuemeAty mра/lсфеРfnllЫХnлаmеJ/сей (пенеии, пособия, ком

пенсациии т.д.);

- фU/lаllсuроваlluе ФУllда..;иеll1nШlbllОЙ llayKu и oxpalla ОКРУJ/саlощейсреды;
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- измеuеllие структуры nроизводства;

- коuтроль ирегулироваuие уровllЯ заuятости, цеи и темпов :JКО1l0МИ-

ческого роста;

- фиuаuсироваllие nроизводства или 1lеnосредствеи1l0е nроизводство

обществеllllЫХ товаров и услуг.

Государственное влияние на экономику осуществляется подвум ОСНОВ

ным показателям:

1. Через государственный сектор. Как правило, в рыночной экономике

коммерческая деятельность осуществляется частными предпринимате

лями. Но в некоторых случаях в качестве предпринимателя выступает и госу

дарство.Государственноепредпринимательствопредставлено:

а) в отраслях, жизненно важных для безопасности страны;

б) в естественных монополиях (к ним относится, например, железнодо

рожный транспорт);

в) в убыточных, не привлекающих частный интерес отраслях, которые

должны быть сохранены в национальной экономике.

2. По средствам воздействия на функционирование частного сектора

экономики с помощью различных инструментов государственного ре

гулирования экономики.

Государственное регулирование экономики. (ГРЭ) в условиях рыночно

го хозяйства представляет собой систему мер законодательного, исполни

тельного, в том числе КОНТРОЛИРУЮlцего характера, осуществляемых право

мочными государственными учреждениями и общественными организаци

ями в целях стабилизации и приспособления социально-экономической

системы к изменяющимся условиям.

Общая характеристика ГРЭ базируется на следующих принципах:

-при прочих равных условиях предпочтение отдается рыночным фор

мам организации экономики. Напрактике это означает, что государство орга

низует только те отрасли, которые социально значимыи малоприбьmьны, то

есть не могут существовать без финансовой поддержки государства, напри

мер, народное образование, здравоохранение, оборона и Т.д.;

-государственное предпринимательстводолжно помогать развитию ча

стного бизнеса. Иmорирование этого принципа способно привести к искус-
~

ственномудоминированию государственных предприятии над частными;

-государственная финансовая, кредитная и налоговая политикадолжна
способствовать экономическому росту и социальной стабильности;

-государственное вмешательство в рыночные процессы тем эффектив-

нее, чем в более рыночную форму оно облечено; .
-усиление ГРЭ осуществляется в период общеэкономических кри~исов.

К основным целям ГРЭ следует отнести:
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1) минимизаЦИlО неизбеJ/СllЫХ негаlnивllЫХ последствий РЫ1l0ЧllЫХ

nроцессов;

2) создание nравовых, ФИllаllсовых и социаЛЫlЫХ предпосылок 'Jффек

тивного ФУllКЦИОllироваllИЯ llаЦИОllаЛЬ1l0Й 'JКО1l0МИКИ;
•

3) обеспечение социальной защиты тех групп населеllИЯ, nОЛОJ/сеllие

которых в КОllкрет1l0Й 'JКОllомической ситуации становится 1lаиболее

уязвимым. _
Методы достижения этих целей подразделяются на прямые (админист

ративные) и косвенные (экономические).

ПрямыеметодыГРЭ предполагают применение мер административно

го характера по отношению к тем или иным субъектам хозяйствования (мер

запрета, разрешения, ограничения).

Коренное отличиеKoceellllblX ('JКОllомических)регуляторов от админис

тративных методов заключается в том, что они не ограничиваютсвободу

экономического выбора, а напротив, придают дополнительные стимулы

субъектам экономики в процессе принятия хозяйственных решений. Основ

J~(,IЯ отрасль их применения - вся экономическая среда. Косвенные методы
v

регулирования предусматривают использование средств и возможностеи

финансовой и кредитно-денежной систем страны.

Эффективность ГРЭ в настоящее время во многом зависит от состоя

ния финансовой системы страны. О ней более подробно будет сказано в

следующем разделе. Сейчас же необходимо отметить, что для осуществле

ния функций ГРЭ государству необходимыденежные ресурсы, которые оно

аккумулирует в рамках Государственного бюджета. Формирование его до

ходной части носит ярко выраженный налоговый характер.

Налоги - обязательные, невозвратные платежи в бюджеты соответству

ющих уровней и во внебюджетные фонды, осуществляемые плательщиками

в порядке, определенном законом. Общественное назначение налогов про

является в их функциях - фискальной и экономической. ФИСКШlЬ1lая Функ

ция состоит в том, что налоги формируют денежные доходы государства.

ЭКОllомическая ФУllКЦUЯ заключается в воздействии государства через нало

ги на общественное воспроизводство.

CoeOKYnllocmb взимаемых в государстве llалогов, сборов, nОUUlИll и дру

гих матеJ/сей, а maKJ/ce форм и методов ИХ 1lачислеllИЯ образуют налого

вую систему, которая устанавливается соответствующимизаконами, напри

мер, Налоговым кодексом РФ. Как правило, в основу построения налоговой

системы кладутся два принципа: функциональный и территориальный. В

соответствии с фуIlкциоllшlыlым nРИIlЦИnОМ налоги сводятся в две группы:

• llалоги, взимаемые с физических лиц;

• Ilалоги, взимаемые с доходов lорuдичеС1'(ИХ лиц.
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llри реализации территОРИШlЫlого nрИllциnа налоги группируются:

-llалоги, формирутощие цеllтрализоваТl1lЫЙ бтод:J/сет госудаРСn1ва;

- llалоги, фОРМИРУlощиерегиоllалыlеe бlод:J/сеты;

- MeCmllble llШlоги, ФОРМИРУlощиебтод:J/сетыMeCmllblX орга1l0в власти.

Если принять за основу фуllкциоllалыlййnРИllЦИn llалогооБЛО:J/ССllUЯ,

присовокупивк нему механизмсбора, то налогиможно подразделитьна

прямыеи косвенные.Если налогивзимаютсягосударствомнепосредствен

но с конкретногофизическогоили юридическоголица, то это nря.м,ыеllШlО

гu. Книмотносятсяналогинадоходыи имущесгво:подоходныйналог, налог

на прибьmь,налогна собственностьи т.д. Объектомналогообложениявы

ступаетдоходи стоимостьимуществаналогоrшательщика.

В отличиеот прямых,KOCBeTl1lble llалоги не связаны с размерами доходов

и стоимостью имущества налогоплательщиков. Они устанавливаются в виде

надбавок к цене товаров или тарифов на услуги. К такого рода налогам отно

сятся акцизы, фискальные «монопольные» налоги и таможенные ПОIШ1ины.

Кроме классификатора налогов, налоговая система содержит и другие,

не менее важные элементы. К ним относятся: объекты lIалогооБЛО:J/сеllИЯ,

едИllица оБЛО:J/сеllИЯ, llалоговая ставка, llалоговая льгота и т.д. Изменение

параметров элементов налоговой системы со стороны государства (напри

мер, уменьшение или увеличение ставок налогообложения, применение на

логовых льгот) приводит К существенным переменам в экономической сре

де. Низкий уровень налогов способствует активизации деятельности хозяй

ствующих субъектов, а высокий - напротив, тормозит, сдерживаетделовую

активность в стране.

Таким образом, роль налогов, всей системы налогообложения в совре

менной экономике очень высока. По опыту функционирования стран с ры

ночной системой хозяйства, налоги обеспечивают 9/1О поступлений в дохо

ды бюджетов. С их помощью перераспределяется от 1/3до 2/3 национально

го дохода. Не случайно требования к системе налогообложения очень высоки:

гибкость в сочетании с твердой обязательностью фискальной политики; по

нятность; приемлемость налогового бремени по отношению к налогопла

тельщикам и одновременно высокая эффективность как инструмента госу

дарственной экономической политики.
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2.7. Бюджет государства и семьи

Вопросы для изучения:

Что собой представляет государственный бюджет как финансовый

документ и как фонд денежных средств? Какова структура бюд:J1Сета?

Какие статьирасходов и доходов предусматривает бlодJ/сет?

Как ФормиРУ1отСJl доходы Федерального nравительства?

""\. тстойчивость функционирования национального государства во мно

~ гом оценивается состоянием финансов в нем.
Поначалу термином «финансы» обозначались любые денежные отно

шения в обществе, поскольку с латыни это слово переводится как платеж.

доход. В современных условиях категория «фИ1ШIlСЫ» обозначает лишь часть

денежных отношений, при которых происходит формирование и использо

вание фондов денежных средств для осуществления конкретных экономи

ческих, политических и социальных задач.

Финансовые ОПlошения в общесгве реализуются на пракrnке в финансовой

системе страны. Они включают в себя централизованные (государственные)

финансы и финансы децентрализованные (остальных субъектов экономики).

В свою очередь, цеllтрмизоваllllые (государстве1lllые) ФИllаllСЫ струк-

турно состоят из нескольких звеньев:

- государственного бюджета (см. словарь ОС1l0вllЫХ теРМИ1l0в),

-внебюджeпIыхдоходов,
-фондов страхования.
Если фонды денежных средств в децеllтРШlизоваllllЫХ ФИllаllСа.:'( образу

ется из доходов и накоплений предприятий и учреждений различных форм

собственности, то государственный бюджет образуется за счет перераспре

деления национального дохода как суммы факторныхдоходов, полученных

во всех сферах национальной экономики.

Особенности построения цеl1тРШluзоваl111ЫХ (государствеl111ЫХ) ФИllаl1

сов в каждой стране определяются государствеl111ЫМустройством (см. раз

дел 4.2. «Формы государственного устройства»). Так, в УllитаРllЫХ госу

дарствах централизованные финансы имеют двухъярусное построение 
ФИllаllСЫ цеТlтралЫlого nравиmельсmва иMecmllble ФИТlаl1СЫ. В федератив

11blX государствах, кроме финансов федеральных и местных, имеется и тре

тье, nромеJ/сутОЧ1l0е зве1l0 - ФИllаllСЫ субъектов федерации.

ГосударствеJlIlЫЙ бтодJ/сет по натурально-вещественной форме высту

пает как значительный по объему фондденежных ресурсов, которым рас-
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поряжается правительство страны. Как документ, государственный бюджет

представляет из себя расписание доходов и расходов государства.

Доходиая часть б,од;)Jсета показывает, как и откуда поступают денеж

ные ресурсы. Источниками государственного бюджета являются:

1. НШlоговые nостуnлеllИЯ (см. раздел 2.6. «Роль государства в 3KOIIO

мике»).

2. Государствеиные займы. Государство осуществляет эмиссию (выпуск)

и реализацию государственных ценных бумаг.

з. Эмиссия бумаJ/СllЫХ и кредитных денег (так называемый государ

ственный кредит).

В свою очередь,расходllая часть бlодJ/сета показывает, на какие цели

государство направляет аккумулированные денежные средства. Как прави

ло, из расходной части бюджета финансируются приоритетные области на

циональной экономики, социально-культурные проrpаммы, оборона, управ

ление, содержание правоохранительных органов, научно-исследовательские

программы; осуществляется кредитование и помощь другим государствам,

обслуживается государственный внутренний и внешний долг.

Государственные бюджеты утверждаются высшей законодательной вла

стью страны, а за исполнение бюджета отвечает правительство. В Российс

кой Федерации проект бюджета разрабатывается правительством и прини

мается Федеральным Собранием РФ в виде федерального закона.

Государственный бlоджет (как, впрочем, и все бюджеты) строится по

балансовому методу. Это знаЧli~', что при исполнении бюджета его расходы

должны быть равны доходам. На самом деле в современных условиях рас

ходы бюджетов многих стран превы:rпают бюджетные доходы. Такое явле

ние называется бюджетным дефицитом. Напротив, превышение доходов

бюджета над расходами называется бюджетным профицитом.

Причинами возникновения бюджетного дефJЩИТа мотуг быть либо предна

MepelffibIeрешенияправительстваи парламеIПариев,реnnmшихувеличитьрас

ходы,либоспадэконо:мическойакгивностив стране.В поспеднемслучаеумень

шаетсянациональныйдоход,уменьшаютсяиналоговыепоступлениев бюджет.

Возникаетвопросо том, можноли считатьбюджетныйдефицитисклю

чительноотрицательнымэкономическимявлением.Orветна негоможетдать

анализструктурырасходовбюджета.Еслиэтирасходыувязаныс обоснован-
v

ными, рассчитанными деиствиями правительства по развитию приоритет-

ных отраслей национальной экономики, то бюджетныйдефицит оправдан.

Если же деньги бюджета тратятся для решения сиюминутных вопросов без

должного обоснования, то рост бюджетного дефицита постепенно ведет к

нарастанию в экономике кризисных явлений, прежде всего инфляции.

Тем не менее, государство стремится справляться с дефицитом своего

бюджета. Решение проблемы, как показьmает мировая практика, может осу

ществляться по нескольким направлениям:
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1. СОКР{lщеllие расходов государствеипого бlод:J/сета. Основная труд

ность в этом случае - нежелание заинтересованных лиц (как государствен

ных чиновников, так и определенных социальных групп) отказаться от госу

дарственного финансирования. Чаще всего сокращаются статьи расходов,

имеющих социальную направленность.

2. Изыскание истОЧllиков доnолllителыlхх доходов. Как правило, для мно

гих чиновников наиболее подходящим способом получения дополнительных

доходов является увеличение налоговых ставок, отмена налоговых льгот и т.д.

Такое решение не является экономически обоснованным, поскольку увеличе

ние налогового бремеlШ снижает деловую активность в стране, и в итоге нало

говых поступлений становится по объему еще меньше.

3. Исnользоваllие вОЗМО:J/Сllости государСlnвеllllого кредита, или, про

ще говоря, выпуск в обращение необеспеченных денег. Это наиболее про

стой способ балансировки бюджета. Но в то же время он и самый безответ

ственный, ибо ведет напрямую к инфляции.

4. Государственные займы у гра:J/сдаll u баllков вIlУn'lРИ cmpallbl, а mак
:J/ce у nравИn'lельсmв других государств. Этот способ реализуется с помо

щью продажи облигаций государственных займов и других ценных бумаг

правительства гражданам и хозяйствующим субъектам. Авторитет государ

ства делает свое дело - ценные бумаги раскупаются и правительство собира
ет необходимые суммы. На самом деле государство, решая проблему БIОД

жетного дефицита, то есть покрывая недостающую часть денег в расходах

займами, создает другую - проблему государственного долга.
Государственный долг - сумма накопленных за определенный период

времени бюджетныхдефицитов. Различают внутренний и внешний государ-
....

ственныи долг.

В1lутренний государствеНllЫЙ долг - долг государства гражданам и хо

зяйствующим субъектам своей страны. Это долговые обязательства прави

тельства в национальной валюте перед физическими и юридическими лица

ми, гарантированные правительством страны.

ВllеШllИЙ государстве/l1lЫЙ долг - долг государства иностранным госу

дарствам, их гражданам и кредитно-финансовым учреждениям. Как прави-
....

ло, иностранные государства выдачу денег взаимы сопровождают еще и раз-

личного вида условиями.

Сравнивая факты задолженности правительства страны внешним и внут

ренним кредиторам, следует отметить, что из них больше предпочтение нуж

но отдавать Bнyrpeннeмy долгу, поскольку все вопросы по одалживанию денег

и последующему обслуживаНИI{) долга решаются на собственной территории.

Это отношения, складывающиеся между гражданами собственной страны.

. Внешний долг предполагает перекладывание долгового бремени на

будущие поколения граждан своей страны. Несмотря на то что с пробле

мами ликвидации дефицита бюджета, государственного внутреннего и
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внешнего долга напрямую сталкивается правительство страны, их нега

тивные последствия касаются рядовых граждан, ибо:

1) выплата процентов по госдолгу увеличиваеn1 I,еравеllство доходов.

Как правило, значительная часть обязательств государства сосредоточена у

наиболее состоятельной части населения. Обеспеченные граждане стано

вятся еще богаче;

2) повышение ставок налогообложения подрывает JКОllомическу'о ос

llову ИllвестироваllШl, Т.е. вложения денег в производственную деятельность.

у гражд~н страны пропадает желание открьmать и вести предпринимательс

кую деятельность;

3)рост внешнего долга не только подрьmает авторитет государства в мире,

но и предполагает передачу все большей части создаllllого в страllе про

дукта за рубе:J/С;

4) когда nравительсmво решает урезать расходы бюджета, то оно Cfnpe
мится nереЛО:J/сиmь часть расходов по тем или ИllЫМ сферам :J/СИЗllи lla
мечисамихгра:J/сдаll.Какправило,урезаютсяСОЦИ,UIьныестатьибюджет

ныхрасходов:сокращаютсярасходына здравоохранение,образование,со

циальнуюподдержкумалоимущихи т.д. В итогебольшинствосемейв стране

данноерешениепрочувствуети на собственномсемейномбюджете.Имен

но поэтомубюджетнаяполитикадолжнабыть взвешенной,просчитаннойи

rnбкоЙ.

2.8. Труд, занятость, безработица

Вопросы для изучения:

Что nредставляеln собой труд как фаКlnОР nроизводства?

Каковы особеllllостирынка труда? Что П1акое заработная плата? Какие

формы и системы заработной платы существУ/ОП1?

Что такое безработица? Какие виды безработиц,,/ uзвест1lЫ?

Че.« оБУС.Jовливается11еобходUNlость гОС)',Jtll'ственного

регулирования рынка труда и занятости?

,,-рудчеловека- важнейшая составляющая любой хозяйственной дея

1. тельности. Для создания товара или услуги необходимы определен
ный набор материальных ресурсов и в обязательном порядке - труд челове-

)

ка. В современной экономике труд считается наиболее универсальным фак-

тором производства.
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С возникновением товарного производства труд превратился в специфи

ческий товар. Как идругие товары, он стал продаваться и покупатьс5L, Посте

пенно сформировались спрос и предложение труда. Возник рынок труда. В

качестве покупателя на этом рынке выступаютnредnРШlтШl (фирмы). Они

субъекты спроса 1lа lnруд. В качестве собствеllllика фактора труда, а затем

и в качестве субъеКlnа nредЛОJ/сеllШlllарЫllке труда выступает практически

все /nрудосnособllое llаселеllие. В качестве обобщающего показателя имею

щихся у населения трудовых ресурсов в статистике используются практически

тождественные категории «рабочая СШlа» и «:JКОllомически активllое llаселе

Ilue». В их состав вкmочаIОТСЯ все занятыIe в mобых видах трудовой деятельнос

ти (вместе с военнослужащими), безработные, мелкие, не пользующиеся на

емным трудом предприниматели, лица свободных профессиЙ.

Вместе с развитием рыночных отношений в мире постепенно измен я

лась отраслевая и профессионально-квалификационная структура занятого

населения. В ней наблюдается:

•умеllьшеllие заllЯn10сти в сельском хозяйстве;

•рост числеll1l0сти заllятых в сфере llематеРИШlЬ1l0го nроизводС/11ва и

услуг;

• увеличеllие заllятОСlnИ в 1lаукоемких отраслях экономики (электрон

ной, аэрокосмической и т.д.);

• рост числеll1l0стиработllиков умстве1l1l0го труда и умеllьшеllие чис-

леl11l0стираБО/nllиков физического труда;

• сокращеllие доли представителей рабочих nрофессий;

•рост образоватеЛЬ1l0го уровllЯ и квалификации работllиков.

На рынке труда, как и на рынке других факторов производства, форми

руется форма оплаты за пользование этим фактором или цена фактора. Це

ной труда является заработная плата. Заработllая мата - доход в денежной

форме, получаемый наемным работником за предоставление определенной

трудовой услуги. Она представляет собой основной источникдоходов трудо

вого населения. С точки зрения работника (домохозяйства) ее предназначе

ние состоит в обеспечении экономических условий существования челове

ка. Предприятие (фирма) видит в ней мотив привлечения работника к труду.

Тем не менее, в современной рыночной экономике доля заработной

платы, как трудового дохода, в совокупномденежномдоходедостаточно ве

лика - три четверти национального дохода. Остальное получают собственни
ки - капиталисты и землевладельцы.

Вся совокупность доходов в обществе может быть поделена на номи

нальные и реальные (см. раздел 3.3. «Богатство и бедность, средний класс»).

Это в полной мере относится и к заработной плате. С величиной последней

тесно связан уровень жизни населения, и ее также подразделяют на номи

нальную и реальную. номиllшlыlяя заработllая мата представляет собой

71ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com для www.mirknig.com



сумму денег, получаемую за предоставление некоторой трудовой услуги.

решlыlя заработнаямата выражается в количестве товаров и услуг, кото

рые могут быть приобретены на номинальную зарплату. Реальная заработ

ная плата растет с увеличением номинальной оплаты труда и сокращается в

условиях инфляции.

Кроме того, в УСЛОВИЯХ рынка наблюдается значительная дифференциа

ция (разделение) уровней заработной платы. Различия в разнице оплаты тру

да зависят отрода факторов среди КОТОрЫХ: природные способности челове

ка (умственные и физические), уровень его подготовки и квалификации,

сфера или отрасль знаний, степень мобильности рабочей силы. Например, в

УСЛОВИЯХ ;dссии, если брать отрасли промышленности, наиболее высокие

ставки заработной платы в нефтегазовом секторе, а наименьшие в машино

строении. Нередкодифференциация заработной платы является результатом

дискриминации в оплате труда по возрасту, полу, месту жительства.

Заработная плата выступает в двух основных формах: повременной и

сдельной.

Повременная заработная плата - денежная оплата трудовой услуги

наемного работника, рассчитьmаемая в зависимости от количества отрабо

танного им времени (час, день, неделя, месяц).

Сдельная заработная плата - денежная оплата трудовой услуги наем

ного работника, рассчитываемая в зависимости от количества произведен-
v

нои им продукции.

Качество труда и выпущенной продукции должно учитываться при обе

ИХ формах его оплаты. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки,

но всегда использование любой формы преследует одну и ту же цель - до

стижение максимальной производительности фактора труда. Эго вынужда

ло предпринимательский сектор, как основного субъекта спроса на труд,

изыскивать многочисленные варианты изменения и сочетания форм опла

ты. На протяжении всего ХХ века возникали и получали распространение

различные системы заработной платы. Система заработной платы - сово

купность взаимосвязаlШЫХ ПрИIЩипов и элементов организации оплаты на

емного труда, которая благодаря их комбинированию связьmает получение

работникомденежного вознаграждения с результатами труда. Наиболее про

стыми и распространенными системами являются сдеЛbllо-nрогрессивllая,

сдель1l0-nремиалыlя,' nовремеll1l0-nреМUШlbllая, бригадllая и т.д. Смысл их

состоит в том, что при выполнении определенных условий (перевыполнение

нормы, соблюдение сроков работы, низком проценте брака) работникам к

основной сумме выплачивается добавочная сумма денег.

Функционирование рьrnка труда в условиях совершенной конкуренции

формирует уровень заработной платы наемного работника, а условием рав

IIОВесия на этом рынке является примерное равенство численности рабочих
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...
мест и численности лиц наемного труда, желающих трудиться по этои ставке

заработной гшаты. Но так бывает не всегда. В условиях рынка труда несовер

шенной конкуренции или экономического спада в обществе наблюдается

весьма болезненное явление - безработица.

БезраБО1nица - излишек рабочей силы, превышение предложения рабо

чей силы над спросом на нее. Причины безработицы:

1) вllедреllие Ilовых 1nеХIlологий высвобождает раБОЧУIО силу;

2) JКОllомичеекий спад, который сокращает спрос предпринимателей на
труд;

3) nОЛИ111ика государства u nРОфСОlозов в области оплаты 1nруда.

ПОВЬШlеlше миним:ального размера оплатытрудатакжеСIшжаетспросна труд;

4) сеЗОllllость lleKomopblX nроизводств (особенно в сельском хозяйстве);

5) измеllеllие демографической С1nрукmУРЫllаселеllИЯ, рост населения

трудоспособного возраста и др.

Принятые в рыночных странах методики подсчета безработных опреде

лякл признаки безработного. К категории безрабопlых ОТНОСЯТ только тех, кто

ищет работу или ожидает возвращения на работу.

В зависимости от причин различают фрикционную, структурную и ЦИК

лическую безработицу.

ФРИКЦИОllllая безработица - безработица, вызванная постоянными и

необходимыми изменениями в размещении ресурсов общества между сфе

рами производства товаров и услуг. Это тот случай, когда наниматели не

имеют сведений о наличии нужных работников, либо работники не знают о

наличии свободных рабочих мест. Такие в обществе есть постоянно, поэто

му иданный вид безработицы существует всегда. Улучшение информацион

ного обеспечения субъектов спроса и предложения труда ведет к некоторо

му снижению уровня фрикционной безработицы.

СтруктУРllая безрабОlnица вызывается изменениями в структуре наци

ональной экономики. Orмирают, уходят в ПРОlШIое целые отрасли и профес

сии. Этот вид безработицы также вызван объективными причинами, он не

избежен. Тем не менее уровень структурной безработицы может быть пони

жен за счет переквалификации работников отмирающих отраслей.

Циклическая безработица возникает в результате спадов производства,

происходящих регулярно (циклически). Спад производства влечет снижение

спроса на все его факторы, в том числе и на труд. Данный вид безработицы

наиболее массовый и труднопреодолимыйдля работника с психологической

точки зрения.

Поскольку указанные выше виды безработицы присутствуют в обще

стве в любой момент времени, категория «полная занятость» не означает

полного отсутствия безработицы. Полная занятость - уровень занятости,

складывающийся в стране при наличии только структурной и фрикционной
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безработицы. Концепция полной занятости исходит из признания факта ес

тественной логики безработицы, то есть такого состояния рынка труда, при

котором существует примерный баланс между числом свободных рабочих

мест и числом квалифицированных работников, ищущих работу. Если сло

жившаяся в стране норма безработицы выше естественной, это означает

наличие избыточной безработицы, явления весьма негативного в социаль

номплане.

Норма безработицы - долялюдей трудоспособного возраста, не занятых

в производстве, в общей численности трудоспособного населения страны,

выраженная в процентах. Этот показатель в совокупности с категориями

полной занятости, естественной нормой безработицы призван дать характе

ристику состояния занятости в стране.

Несмотря на то что некоторые виды безработицы носят объективный

характер, непосредственно для человека, потерявшего работу, это вьшивает

ся в серьезные неприятности материального и морального плана. Да и для

общества в целом последствия безработицы также негативны:

•в национальной экономике наблюдается недопроизводство продукции;
•снижается масса налоговых поступлений в государственный бюджет;

•снижается уровень жизни людей, потерявших работу;

•возрастает социальная и политическая напряженность в обществе.

Ввиду вьrnyжденных отрицательных последствий государственное регу-

лирование занятости становится очевидным. Государственное регулирова

ние рынка труда - комплекс экономических, законодательных, администра
тивных и иных мер, направленных на:

• стимулированиероста занятости,·

• подготовку и переподготовку работllиков;

• содействие найму рабочей силы;

• введение системы социального страхования безрабОП1UЦЫ и обяза

теЛЬ1l0го nеllСИОllllого обесnечеllИЯ.

В настоящее время в России одновременно идут два процесса - разви

вается рынок труда и создается механизм его государственного регулиро

вания. Например, принят Закон Рф «О занятости населения в Российской

Федерации», создана государственная служба занятости, развивается сис

тема переподготовки кадров, официально устанавливается минимальная

заработная плата.
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РАЗДЕЛЗ.

СОЦИАЛЬНАЯСФЕРАОБlЦECfВА

3.1. Социальная структура общества

Вопросы для изучения:

Оnределиn1есоциШlЫIУЮструктуруобщества, nОЛОJ/сеиие в ией

социШlЬНЫХ групп. Что такое «социШlьнаяроль личности», совпадает ли

Оllа с «личным и ,·оциШlЬНЫ.М статусом» человека?

Какие социалыlееролиMOJ/cem играть ка:J/сдый из Ilас?

Thссмотрение общества через его социальную структуру позволяет

Гдать более полное представление о сущности общественной жизни,

выявить ее отличие от естественно-природной, сформулировать более четко

закономерности общественного развития (см. раздел 1.3. «ОбществеНllое
развитие») и смены общественногоустройства.

Анализ определениясоциальнойструктуры общества (см. словарь ос

новныхтерминов)показьmает,что в основе этого понятиялежатсоциальные
v

отношения как относительно устоичивые и самостоятельные связи и взаи-

модействия отдельных индивидов и их объединений. Социальная связь--"

набор фактов, обусловливающих совместную деятельность в конкретных

обществах в определенный исторический период. Социальное взаимодей

ствие - воздействие людей друг на друга через процесс общения.

Ключевым элементом состава социальной структуры общества являет

ся социальная общность или группа (см. словарь основных терминов)

В самом широком смысле понятие социальной группы охватывает лю

бое социальное объединение - от семьи и группы сверстников до общества

данной страны и даже всего человечества.

В социологии существуют следующие классификации социальных rpупп

по различным критериям (см. схема 15):

Схема 15

Классификациясоциальныхгрупп по численности

,, •
большие малые
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к большим 1руппам относятся crpaThI (см. раздел3.2. «социалыlяя стра

тификация общества»), этносы (см. раздел 3.4. «ЭТIIОСЫ» и словарь ОСIl0в

IIЫХ mерМUIl0в), классы (см. словарь ОС1l0в1lЫХ mерМUIl0в). В малую соци

альную группу обычно входлт от 2до 20 человек (см. схема 16).

Схема 16

Классификация социальных групп по характеру
'u'

взаимодеиствия,r •
первичные вторичные

Первичные социальные группы возникают на llаЧШlЫlОЙ Сlnадии социа

лизации (см. раздел 1.6. «Социализация личности»): семья, школьный класс,

группа сверстников. Вторичные социальные группы характерны для nосле

дУl0щей стадии социализации и представляют собой объединения людей

для достижения определенных целей: политических, религиозных, культур

ных и др. (см. схема 17).

Схема 17

неформальныеформальные

Классификация социальных групп по способу

о ганизации и ования взаимодействия

Деятельность формальных социальных групп регламентируется или сан

кционируется официально. К формальным группам относятся школьный
'u' 'u'

класс,студенческиикурс, производственныиКОJUIективи др.

Неформальныегруппыне имеютофициальнойрегламентациии скла

дываютсяна основе~.1ежличностныхотношенийи взаимныхсимпатийих

участников.Этогруппыдрузей,соседей,сверстников,объединенныхкаким

либоинтересомилидеятельностью(см. схема18).

Схема 18

многосторонниеодносторонние

Классификация социальных групп по общественным

ценностям, вок r кото ых они объединены
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Например, од//осmОРОllllUМИ являются малые группы, объеДИНЯIоrцие

своих участников ИСКЛIочительно для профессиональной деятельности или

для совместного проведения свободного времени по совпадаIОЩИМ интере

сам. М//огОСlnОРО/lIIUJИИ бывают такая малая группа, как семья, и практичес

ки все большие группы.

Именно в составе той или иной социальной группы личность может ме

нять и приобретать свой статус (см. словарь основных терминов). Социо

логи выделяютдва вида статуса: личный и социальный.

Лич//ый сmаlnУС- положение человека, которое он занимает в малой или

первичной группе. Оно зависит оттого, как в ней оцениваются его индивиду

альные качества. Статус личности формируется в процессе социализации

(см. раздел 1.6. «Социализация личности» и словарь основllЫХ терминов).

Однако в процессе взаимодействия сдругими индивидами каждый чело

век выполняет определенные социальные функции (например, профессио

нальная деятельность, общественная активность, передача и приобретение

социального опыта и др.), которые опредеЛЯlотего СОЦИШlЫIЫЙ СlnаlnУС.

социшlыlйй сmаn1уС - положение личности или социальной группы в

обществе. Оно определяется совокупностью ее прав и обязанностей. Соци

альные статусы делятся на две основные категории (см. схема 19).

Схема 19

Виды социальных статусов

Предписанные:

национальность,место рожде

ния, социальноепроисхождение

Приобретенные, достигнутые:

профессия, образование

влюбомобществесуществуетнекотораяиерархиястатусов,котораяпред

ставляетсобой основу его crpатификации(см. раздел3.2. «Социальнаяcrpa
тификацияобщества»).Статусыбываютпрестижнымии не престижными

(см. понятие«престиж»в словареосновныхтерминов).Например,в со

временнойРоссиипрестижнымисчитаютсятакиепрофессиональныестату

сы, как адвокат,банкир,шоумен,а не престижными- инженер, военнослу

жащий, преподаватель.

Престижность статусов формируется под влиянием двух факторов:

•реальной полезности тех функций, которые выполняет человек;

•системы ценностей, характерных для данного общества.
Если престиж названных статусов является необоснованно завышенным

ИЛИ, наоборот, заниженным, обычно говорят, что имеет место yrpaTa равно
весиястатусов.Общество,в которомнаблюдаетсяподобнаятенденцияк ут-
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рате этого равновесия, неспособно обеспечить свое нормальное функцио

нирование.

От престижа необходимо отличать авторитет (в словаре основных тер

.мшюв обратитевниманиенадва значения этого понятия). Если рассматривать

первое значение понятия «авторитет», то МОЖНО говорить о пресгижедолжно

сти, профессии, видадеятельности, и об авторитете-конкретнойличности.

Социальный статус личности прежде всего оказывает влияние на ее по

ведение. Зная социальный статус человека, можно легко определить боль

llIИнcrво качеств, которыми он обладает, а также предсказать действия, кото

рые он будет осуществлять. Подобное ожидаемое поведение человека, ассо

циируемое с тем статусом, который он имеет, принято называть социальной

ролью (см. словарь основных терминов).

Социальная роль может быть закреплена за человеком формально (на

пример, в законодательном акте) или же носить неформальный характер.

Любой индивид в обществе отражает всю совокупность общественных

отношений своего общества. Поэтому каждый человек обладает не одной, а

целым набором социальных ролей, которые он играет в обществе. Их сово

купность называется ролевой системой.

Подобное многообразие социальных ролей может стать причиной внут

реннего конфликта личности (в том случае, если какие-то из социальных ро

лей противоречатдругдругу).

Ученые предлагают различные классификации социальных ролей. Сре

Д~них, как правило, выделяют так называемые основные (базисные) соци

альные роли (см. схема 20).

Схема 20

Основные (базисные) социальные роли

роль

труженика

роль

собственника

роль

потребителя

роль

граж,цанина

роль

членасемьи

Однаконесмотрянато чтоповедениеJlliЧНОСТИвомногомопредепяетсятем

статусом,которыйоназанимает,итемиролями,которыеонаи:rpаетв обществе,

JlliЧНОСТЬтемнеменеесохраняетсвоюaвToHoмmoиимеетопределеннуюсвобо

дувыбора.Ихотяв совремеlПIОМобщественабmoдаетсятендеIЩИЯкунификaIJ,ШI
..,

иcraндартизацииJlliЧНОС1И, ПОШlоиееmmeлиpoвки, ксчасгью, непроисходит.

Индивид ц:меет возможность выбирать из множества социальных статусов

иролей, которые ему предлагаются обществом, те, которые позволяют емулуч

шереализовать свои планы, максимально эффективно применять свои способ

ности. Любое ролевое предписание намечает только общую схему поведения

человека, предлагая осущecrвить выбор путей его ИСПОШlения самой JlliЧНости.

78ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com для www.mirknig.com



3.2. Социальная стратификация общества

ВОПРОСЫ для изучения:

Что nUlKoe ((социальная стратификацияобщесn,ва», каковы критерии

выделеllИЯ социальнойClnpambI?Пока:J/сите nРОИСХО:J/сде1lие и nроявле1lие

социального расслоения. В чем заКЛlочается социальная поляризация

общества и чем 0иа onaClla?

П
роисхождениепонятия«социалыlястратификацияобщества»Вы

найдетев словареОСllовныхтерМUllов. Исходя из этого опреде

ления стратуможносчитатьбольшойгруппойЛlодей, отличаЮlI~ейсяпо

своемуположениюв социальнойструктуреобщества(см. раздел3.1. «Со
циальная структура общества»).

Все ученые сходятся во мнении, что основой стратификационнойструк

туры общества является естественное и социальное неравенстволюдей. Од

нако в вопросе, что именно является критерием этого неравенства, их мне

ния расходятся.

Основоположникнаучного коммунизмаК. Марксназвалтаким кркгери

ем факт обладаниячеловеком собственности и уровеньегодоходов. Знамени

тый немецкийсоциологМ. Вебердобавил к ним социальный престиж и при

надлеЖIIОСТЬ к политическим партиям, к власти. Известный русский социо

лог п. Сорокин считал причиной стратификации неравномерность

распределения прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обще

стве. Наконец, сторонникитеорииструктурногофункционализма(например,

классический французскийсоциологэ. ДЮркгейм) в качестве критерия пред

лагали опираться на социальныефункции, которыевыполняютте или иные

социальныеслои в обществе, такие как участие в общественномразделении

труда, способность к солидарномувыражениигрупповыхинтересов идр.

Если объединить между собой эти подходы, то можно прийти к следую

щемувьmоду. Историческистратификация, Т.е. неравенство в доходах, влас

ти, престиже и т.Д., возникает с момента зарождения человеческого обще

ства. С появлением первых государств (см. раздел4.1. «Государствов поли~
т"ческой системе общества») она ужесточается, а затем, в процессе

развития общества (прежде всего европейского)постепенно смягчается.

Человек, занимающийнекотороеместо в социальнойстратификации

общества, имеетвозможностьпереходитьс одногоуровня надругой, повы

шая или понижая при этом свой социальный статус. Пример:рабочий>

.тиастер > llачалыlкKучастка> директор завода. Возможно также переме-
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щение индивида из однои социальнои группы, расположеннои на каком-

либо уровне, в дрУГУIО группу, находящуюся на том же уровне. Например,

миllистр > глава корпорации или официантка> продавщица магаЗИllа. В

целом такой переход называется социальной мобильностью. В первом слу

чае речь идет о вертикальной мобильности, а во втором - о горизонтальной.

В случае вертикалыlймоБwzь1l0стии повышение социального статуса обо

значается восходящей мобильностью, а его понижение - нисходящей.

Теорию социальной мобильности разработал п. Сорокин. Его классифи

кацию социальной мобильности можно показать в виде схемы 20.

Схема 20

I горизоmальнаявертикальная

Социальная мобильность I.------- "-

ВОСХОДЯlцая

I личн:;] групповая

нисходящая

Кроме того, П. Сорокин отметl'Ш как вариант социальной мобильности

исчезновение одних и появлениедругих социальных групп.

Наиболее интенсивной социальная мобильность оказалась в ХХ веке.

Это связано с развитием индустриального информационного общества, ха

рактеризуемого как открытого (см. раздел 1.3. «Общественное развитие»).

Причину социальной мобильности П. Сорокин видел в том, что обще

ство осуществляет распределение благ по заслугам его членов. Если этот

принцип отсутствует, как это бывает во многих традиционных обществах,

социальная мобильность не наблюдается. Если этот принцип реализуется хотя

бы частично, появляется социальная мобильность и идет обновление выс

ших страт. Поэтому высокий показатель вертикальной социальной мобиль

ности с преобладанием ее восходящего варианта при иных равных условиях

считается важным показателем демократичности общества.

Социальная мобильность иногда приводит к тому, что некоторые из лю

дей оказьmаются как бы на стыке различных социальных групп. Их промежу

точное, «пограничное» положение во многом определяется неспособнос

тью или нежеланием по каким-либо причинам адаптироваться к одной из

взаимодействующих социальных групп. Этот феномен нахождения человека

как бы междудвумя культурами, связанный с его перемещением в социаль

ном пространстве, назьmается маргинальностью.
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Маргинал - это индивид, утративший свой прежний социальный статус,

лишенный возможности заниматься привычным делом и оказавшийся не

способным адаптироваться к новой социокультурной среде той сграты в рам

ках которой он формально существует. По-другому можно считать, что мар

гинал - это личность, уже утратившая социокультурные связи с предыду

щей социальной группой, но еще не приобретшая таких связей с новой

социальной группой. К типичным nримерам .NlаргUllалов можно отнести

бомжей, устойчивых безработных, разорившихся предпринимателей, спе

циалистов, потерявших свою квалификаЦИIО и др.

Индивидуальная система ценностей таких людей настолько устойчива,

что не поддается вытеснению новыми нормами, принципами, правилами.

Оказавшись в «пограничной» ситуации, маргиналы испытывают серьезные

психологические затруднения. Поведение таких людей, как правило, отлича

ется крайностями: они либо чрезмерно пассивны, ожидая от государствен

ной власти новых благ и уравнительного распределения материальных ре

сурсов, либо очень агрессивны, легко переступая через нравственные нор

мы и будучи склонными на непредсказуемые поступки.

В определенном смысле маргинальные слои общества можно опреде

лить как «зону риска». Если эти слои становятся существенными в общем

объеме населения и какая-то политическая сила пытается организовать их

активность, то возможны серьезные потрясения в обществе, ВКJпочая рево

люции и государственный переворот. Например, маргинализацией немецко

го общества 20-х годов ХХ века можно, в том числе, объяснить приход к

власти нацистской партии во главе с Гитлером.

По критерию типа социальной мобильности общества можно разделять

на социально статичные, где преобладает горu3011mмыlяя моБWlы/осmь, а

значит не происходят крупные и широкие изменения социальных статусов, и

социальнодинамичные, которые отличаются высокой верmuкшlыlймоБwlь-

IlOC/nblO и соответственнозначительнымперемещениеминдивидови целых

общественныхгрупппо «лестницесоциальныхстатусов».

Крайнеопаснойтенденциейобщественногоразвитияможносчитать

социальнуюполяризацию,т.е. беспредельноеуглублениесоциальнойи иму

щественнойдифференциации,резкоерасслоениена богатыхи бедных(см.

раздел3.3. «Богатство и бедность, средний класс»).

Основная общественная опасность социальной поляризации заключа

ется в том, что она создает непримиримые социальные противоречия, под

рывает социальную базу действующего политического режима (см. раздел

4.4. «Политические режимы») и способна привести общество к любым со

циальным потрясениям, включая социальную революцию.
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3.3. Богатство и бедность, средний класс

Вопросы для изучения:

Дайте оnределеllиеи КРИlnерuи ИЗ.мереllИЯ JКО1l0мическогобогатства, (l

maK:J/ce классифuкаци/о источников доходов. В чеА1 состоят особеll1l0сти

бедности как JКОllО~tuческого, культУР1l0го и социаЛЬ1l0го явления?

Как оnределяеnlСЯ nОllяmие «средний класс»?

П
онятие <<ДОХОД» (см. словарь оеновllЫХ терминов) - одно из ярких

доказательств того, как взаимосвязаны в системе общества раз

личные его сферы: социальная и экономическая, политическая и духовная.

Стабильность в обществе во многом определяет уровень благососто-
v v

яния людеи, которыи характеРИЗУIОТ прежде всего получаемые ими дохо-

ды. Понятие «доходы» является более широким, чем понятие «заработ

ная плата» (см. словарь основных nlермuнов), поскольку доход может со

держать и иные денежные поступления (например, проценты, полученные

по вкладу в банке, наследство, коммерческая деятельность и др.).

Но все же основными источниками доходов большинства населения яв

ляются заработная мата и так называемые трансфертные платежи (см.

словарь основных терминов). На средства, выделяемые в рамках mраllС

фертllblХ маlnе:J/сей, функционирует социальная инфраструктура (образо

вание, здравоохранение, дешевое государственное жилье и т.п.) И система

социального обеспечения (выплата пенсий, пособий по безработице или по

болезниидр.).

Все доходы делятся на три вида, из которых каждый очередной сужает

объем предыдущего (см. схема 21).

Схема 21

Виды доходов

.....-
Номинальныйдоход:

общее количество

средств, полученных

человеком за опре

деленное время

Располагаемыйдоход

может быть использо

ван на личное потреб-

ление и сбережение,

равен номинальному

за вычетом налогов и

других обязательных

rшатежей

82

....-
Реальный доход:

количество товаров и

услуг, которые можно

приобрести на располага

емый доход в течение

определенного периода,

Т.е. доступная человеку

«потребительская

корзина»
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Принципы распределения доходов в обществе различаются в зависи

мости от страны и исторической эпохи. Их показывает таблица 5:

Таблица 5
Принципы распределения доходов в обществе

Уравнительный Получение членами общества (или его определенной

части) равных доходов

Рыночный или Владелец того или иного фактора производства получа-

распределение по ет доход в соответствии с экономической эффективнос-

личному вкладу тью последнего

Распределение по Дополнительныедоходы получают те ЛIОДИ, которые на-

накопленному капливают и передают по наследству какую-либо соб-

имуществу ственность (недвижимость, ценные бумаги и пр.)

Привилегироваllное Перераспределение общественных благ в пользу отдель-

распределение ных (как правило наХОДЯIЦИХСЯ у власти) слоев общества

уравllителыlйй nРИllЦИn преобладал в СССР и других странах «реально

го социализма», да и сейчас сохраIIЯет свое преимущество в КНДР и на Кубе.

ПривWlегироваН1l0ераспределение в большей степени отличало ранние клас

совые общества, такие как рабовладельческое и феодальное. Расnределеllие

по накоnлеН1l0МУ имуществу оказалось наиболее характерным для эпохи

первоначального накопления капитала в раннебуржуазных обществах. Ры

lLОЧlLЫЙ nРИlLЦИn илираспределение по личному вкладу в наибольшей степе

ни внедряется в наиболее развитых современных постиндустриальных стра

нах (см. раздел 1.1. «Общество как целостная система»). в реальной жизни

может наблюдаться сочетание сразу нескольких систем распределения дохо

дов в одном и том же государстве.

Доходы населения в Лlобом обществе всегда дифференцированы. Суще

ствует множество факторов, определяющих различия в уровне жизни как

отдельныхлюдей, так и социальных групп. К ним относятся многоотраслевой

характер экономики (при котором развитие разных отраслей идет, как прави

ло, неодинаково), персональные различия в образовании, опыте, знаниях,

способностях, везении, в обладании имуществом и капиталом.

Наивысший уровень доходов в обществе определяется как богатство.

Под «богатыми» (состоятельными) обычно подразумеваIОТ тех людей, кто

имеет вдвое более высокий, чем в среднем в обществе, уровень благосо

стояния.

Противоположный полюс распределения в обществе по показателю до

ходов - бедность. Можно вьщелить три степени бедности по возрастанию

(схема 22).
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Схема 22

Степени бедности..... ......
1. Необеспеченность I 2. Нужда I 3. Нищета

Необеспеченноcrь - умеренная бедность, при которойлюди могут удов

летворить лишь элементарные и минимальные как физиологические, так и

социальные потребности, но остаются неудовлетворенными более сложные

и высокие запросы. Например, lIеобеспеченный индивид или семья в усло

виях современной России не могут себе позволить купить путевку в санато

рий, купить новый холодильник или компьютер. Уровеньдоходов при таком

состоянии бедности достигает прожиточного минимума (см. словарь основ

ных терминов), но нет материального достатка, и соответственно ограниче

ны возможностидля социально-культурного развития личности.

Нужда - промежуточная степень бедности, при которой хватает средств

на удовлетворение простейших потребностей (обычная еда без деликатесов

и самое дешевое жилье без комфорта), но не полностью покрываются даже

элементарные социальные нужды. Например, нуждающийся человек не в

СО(.,10ЯНИИ купить необходимj'IО книгу или одежду, сходить в музей, кино или

театр. Уровеньдоходов при таком состоянии бедности - от 2/3 до прожиточ
ного ~1инимума.

Нищета - наиболее глубокая и острая степень бедность. В положении ни

щеты находятся люди, не имеющие физиологического минимума средств к

жизни, находящиеся постоянно на грани недоедания, если не голода. Уровень

доходов притаком состоянии бедности - менее 2/3 прожиточного минимума.

ОсоБYJO роль в социальной структуре общества играет «средний класс»

(см. словарь основных терминов). В современных развитых обществах это

наиболее многочисленная, но весьма неоднородная их часть. Нет единого

критерия принадлежности к среднему классу, между различными группа

ми, входящими в средний класс, нет четких границ. Каковы критерии выде

ления среднего класса? Это и уровень доходов, и стандарты потребления,

и определенный уровень образования, и способность к квалифицирован

номутруду.

Средний класс - это и мелкие предприниматели, и фермеры, и высоко

квалифицированные рабочие, и специалисты сферы обслуживания, и адми

нистративныIй персонал, и представители «свободных профессиЙ».

СредllИЙ класс - основной потребитель товаров и услуг благодаря своей

многочисленности, финансовым возможностям и развитой системе потреб

ностей. Средний класс является также опорой политических институтов, он -
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ядро массы избирателей. Средний класс - основной объект манипуляций

средств массовой информации. Он - основной читатель, зритель, слушатель.

Одновременно средний класс является носителем некоего социально

культурного стандарта общества, той незримой точки, к которойcrремятся

приблизиться низшие слои общества и отойти от нее - высшие. Средний

класс - это желаемое будущее низших слоев, это достижимый идеал, прибли

жение к которому не требует чуда или сверхчеловеческих усилий. Чем разно

образней, динамичней средний класс, тем больше возможностей само его

существование открываетдля тех, кто стоит ниже на социальной лестнице.

Следовательно, средний КlШСС указывает направление социального про

движенийДJIЯ Юlзшего класса и сам является ИСТОЧIШКОМ обновления высшего

класса. Именно средний класс придает обществу устойчивость и тем самым

является основной социальной базойдля развития современного демократи

ческого политического режима (см. раздел 4.4. «Политическиережимы»). В
сегодняшнейРоссиизадачаформированиямногочисленного,устойчивогои

влиятельногосреднегоклассаявляетсякрайнеактуальнойи оченьсложной.

Мироваяпрактикапоказывает,что соотношениедоходовмежду 1O(~) са
мых богатых и 1O(~) самых бедныхдолжно быть в стране не более 1: 10. Иначе
в обществе pacтyr социальные конфликты (см. раздел 3.6. «Социальные конф
ликты»). Поскольку излишняя .поляризация общества по имущественному

признаку может привести к социальным конфликтам, государство должно

проводить политику, направленную на сглаживание неравенства между от

дельными слоями общества. Однако слишком активное вмешательство госу

дарства в перераспределение и выравнивание доходов может пагубно ска

заться на экономике страны. Непомерное увеличение налогов на богатых и

повышение размеров социальных вьпшат бедным подрывает стимулы к тру

ду, что в конечном итоге приводит к застою в производстве.

3.4. Этносы

Вопросы для изучеltия:

Приведите признаки этноса и исторические формы его эволюции. Какие

формы этносов существу10т в мире, каКУ10роль среди llUX игра10n1 нации?В че.JН

заКЛ10ча10тся отличительные черты нации и особенности ее формирования?

u"аряду с классами,сословиямии другими группамисоциальную

IЪтPYKТYPYобществасоставляюти историческиесложившиесяоб
щности,называемыеэтническими.ОбщееопределениеэтносаВы найдетев
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словаре основных терминов. Кданному определению можно добавить та

кие признаки этносов как общность культуры, языка, сознание нерасторжи

мости исторической судьбы.

Вразвитии этноса можно выдeJШТЬтри исторические формы его эвоmоции

(см. схема 23).

Схема 23

Исторические формы ЭТllоса

.... + ------- ..
племя народность IIация

Характеристики каждой из форм этноса содержит словарь ОСllовllЫХ

терминов. Можно лишь добавить, что последовательное появление каждой

этнической общности связано с трансформацией общества в процессе его

исторического развития.

Например, племена появились еще в догосударственных обществах - в

эпохах античностии средневековья. Главнуюрольдля образования rmемен игра

ли кровно родственные связи, а закреrmеIШеДJIЯ них определеIШОЙ территории,

общнocrи экономических заНЯТИЙи культуры ЯRJ1ЯЛИСЬ относительными.

Народности стали ведущей формой этносов при переходе из средневеко

вья в Новое время. Именно с народностями связано создание так называе

мых «национальных госудаРСТВ».llоэтому для народностей сталидействи

тельно характерными общность территорий, экономического строя, полити

ческой организации, культурных норм.

Принято считать, что высшей формой этноса, переход к которой стал

чертой новейшего периода истории, является нация. Однако в современной

науке и практике употребляются два разлИЧНЫХ толкования этого понятия

(см. схема 24).

Схема 24

Нация

.( ~
этнонация согражданство

Полноеопределениенациикаквысшейэтническойформыилиэтнона

ции дает словарьосновныхтерминов.Это и есть первоепониманиетерми

на «llация».

Есликонкретизироватьпонятиеэтнонации,то можноустановитьследу

ющиеее типичныепризнаки(см. схема25).
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Схема 25

Признаки нации как формы этноса.

обu~ность

территории

общность оБIЦНОСТЬ

языка экономической

жизни

общие черты

психологичес

когосклада

национальное

самосознаJlие

Во втором смысле понятие «нация» широко употребляется в междуна

родных структурах ООН и используется в значении «государственной общ

ности». В большинстве современных стран мира преобладает именно такое

понимание нации. Нация как согражданство - это социальное сообщество

граждан, состаВЛЯIОЩИХ государство. В этом определении интересы граждан

какого-либо государства ставятся выше интересов этнических общностей,

входящих в его состав, адля идентификации ЭПIИЧеского происхождения вво

дится понятие «национальность», которое некоторые вообще преДJIагают не

учитывать в современных условиях

Между представителямидаlПIЫХдвух подходов происходят острые споры.

Сторонники представлений о нации как о высшей форме этнической общности
'1

считают,чтосохранениенациональноигосударственностиестьмаксимально

демократическийспособрешеlШЯнациональноroвопроса.И какразнаоборот,
'1 '1

защитникиидеигражданскоинациистремятсянеитрa.тrnзоватьстремлениена-

родовилиих элит(см. словарьосновныхтерминов)иметьсвоюмаксимально

возможнуюИJШполностьюнезависимуюгосударствеllliОСТЬ,таккакэтовступа

ет в противоречиес правамидругихнародови нарушаетсуществующийв со

временноммиребалансмеждунациональнымигосударствами.

Совершенноочевидно,чтодискуссиивокругпониманиянацииимеют

не толькотеоретическийхарактер.Онисвязаныс вопросамигосударствен

но-политическогоустройстваразличныхС1'ран (см. раздел4.2. «Формы го

сударственного устройства»).

Главное же, очевидно, что государственность не предназначена ДJIЯ ут

верждения исключительногоположения и узурпации власти одной этничес

кой общностью, ибо это противоречитпроцессугражданского равноправия.

Как бымы ни трактовцлипонятие «нация», в социокультурномШIане ее

особым признаком можно считать национальноесамосознание. Под нацио

нальным самосознанием понимается отражение сознания нации в индиви-

.дуальном сознании ее tШенов, выражающее усвоение последними представ

лений о месте и роли своего народа в мире, о его историческом опыте. С

национальным самосознанием напрямую связаны такие понятия, как «lla

ЦUОllaJlЫlЫЙхарактер»и «llаЦUОllШlЫlыймеllтШluтет»,то есть специфика
'1 '1

психологическоготипаданноиконкретноинации.
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Важно определить соотношение различных форм этносов в современ

ном мире. На первый взгляд кажется, что нации как высший продукт этни

ческой эволюции должны преобладать, но на самом деле это далеко не так.

По различным оценкам в настоящее время насчитывается от 2500до 5000 эт

носов, но лишь несколько сотен из них можно признать нациями.

Это объясняется тем, что, во-первых, образование наций - это достаточ

но сложный и длительный процесс, связанный как с внутренними, так и с

внешними условиями развития общности, а во-вторых, нации являются го

раздо более крупными по численности социальным группами, а поэтому

главный массив этнического состава мирового сообщества по-прежнему

составляют народности идаже племена.

Например, в составе современной Российской Федерации насчитывает

ся более 150 этносов, но только около 30 из них можно определять как нации.

3.5. Межнациональные отношения

Вопросы для изучения:

Дайте оnределеllИЯ «нации-государства», «многонациональногогосудар

ства», «национального БVЛЬUlинства», «национального меньшинства».

В чем состоят этноцентризм и национальная нетерnимость?

КаковыnроявлеllИЯJ СЛОJ/Сllостuи способыусовершеllствоваllИЯ

cOBpeMellllblX межнациональных отношений?

П
ри характер~стикесовременных государств употребляетсяцелый

ряд понятии, связанных с их этническим составом.

Понятие «нация-государство»фактическисовпадает с термином «со

гражданство» (см. раздел 3.4. «3тносы»).
Мноroнациональныеrocударствавключаютв состав своих гражданпред

ставителейразличныхэтнических групп, наделенныхравными правами.

Применяютсятакже взаимосвязанныепонятия «титульная нация», «на

циональноебольшинство»и «национальноеменьшинство».

Титульнаянация определяетназваниеданного национальногогосудар

ства или государственногообразования, напримерсубъекта федерацииили

автономии в составе унитарного государства (см. раздел4.2. «Формы госу

дарственного устройства»). Как правило, она составляет численное нацио

нальное большинство в составе этого государственного образования. На-
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пример, в составе Российской Федерации титульные нации составляют

большинство в таких республиках, как Дагестан, Северная Осетия, Чеч

ня, Тыва, Чувашия.

«Национальное меньшинство» (см. словарь основных терминов) - это

не только демографическое, но и социально-психологическое понятие. Для

того чтобы этническая группа самоидентифицировала себя как меньшин

ство, она должна обладать следующими признаками (см. схема 26).

Схема 26

Признаки национального меНЫПИlIства

+----.. ..
меньшая численность, нахождение в обладаниеэтнокультурной

чем этническое боль- недоминирующем спецификой и желание ее

шинство в государстве положении сохранить

Этнические меньшинства MOryr житьв одномгосударствевместетитуль

нойнацией,имеятамсвоигосударственныеобразования(национальныерес

публикии автономныеобразованияв составеРоссийскойФедерации).При-
~ ~

чем вданномслучаезначительнаячастьроссиискихнациине имеетчисленно-

го преимуществадажев своихтитульныхсубъектахфедерации,например,в

респуБJШКахБашкирия,Татарстан,Удмуртия,Мордовия,Бурятия,Якyrnя,Ка

релия,Коми,Адыгея,в подавляющембольшинствеавтономныхокругов.

Этническиеменьшинствамогут, сохраняясвою идентичность,быть

разбросаныпо многимстранаммираи не иметьсвоегогосударственного

образованияидажеавтономии(цыгане,курдыи др.). И, наконец,ониMOryr

проживатьгруппойилидиаспорой(см. словарьосновныхтерминов),060

сновавшейсяна постоянноеместо жительстваза пределамисвоегонацио

нальногогосударства(русскиево многихреспуБJШКахбьmшегоСССР,украин

цы, армяне,греки,корейцыи др. натерриториисовременнойРоссии).

С проявлениемнациональногосамосознания,о которомговорилосьВ

разделе3.4. «Этносы», связана идеология национализма. Национализм мож
но определить как политическую идеологию, построенную на приоритетах и

ценностях какой-либо определенной нации. Проявления национализма весь

ма разнообразны, и их можно свести к двум основных видам.

Гражданский (государственный) национализм часто отождествляется с

патриотизмом, и он направлен на консолидацию всего населения государ

ства на основе общенациональных ценностей и задач. Частью такого разум

ного национализма является национальныедостоинство и гордость, кото

рые можно рассматривать как естественные составляющие гражданской

политической культуры.
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Но встречается и крайняя, воинствующая форма национализма, которая

оБЫ1fiIО определяется как ИСКJDOчительный (гегемониcrский) национarmзм ЮIИ

шовинизм. В основе такого варианта национализма является провозглаше

ние особых и искmoчительных правданной конкретной нации (Э1ll0цеlnPЮМ),

что позволяет ей проявлять изоляционизм, пренебрежение и даже нацио

налънуюнегерпимость по ОПlошеmпo кдругим этносам. В политическом смыс

ле шовинизм проявляется в государственной экспансии, то есть наСЮIьствен

ном расширениитерриторий ЮIИ влияния за счет более слабых народов и стран.

В современном мире просматриваются две различные тенденции раз

вития межнациональных отношений. Одна из них проявляется в экономи

ческом, культурном и даже политическом сближении наций, в разруше

нии национальных границ, которые ведут в конечном счете к интеграции

в рамках наднациональных структур (например, Европейский союз или

Азиатско-Тихоокеанский экономический союз).

С другой стороны, сохраняется и даже растет стремление ряда народов

обрести национальную самостоятельность, противостоять экономической,

политической и культурной экспаJЩИИ сверхдержав. В этой тенденции прояв

ляется рост национального самосознания народов развивающихся стран, при

чем это самосознание достаточно часто противостоит развитию мирового

сообщества в направлении глобализации (см. словарь основных терминов).

Почти во всех государствах прочны позищrn: националистических партий

идвижений, немало сторонников и идей национальной исключительности. В
'"'"

некоторых развитых странах сохраняет свою остроту национальныи вопрос,

связанный со стремлением отдельных национальных меньшинств либо су

щественно расширить свои автономные права в данном государстве, либо

вообще выйти из его состава (например франко-канадцы в Канаде, баски в

Испании, ирландцыI в Великобритании).

Несовпадение этнических и территориальных границ, сложность эконо

мического положения, социальные противоречия, национализм и шовинизм,

возведенные в ранг официальной политики, религиозные противопоставле

ния, груз прошлых национальных обид являются питательной почвой для

многочисленных межнациональных конфликтов современности.

При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдать CJIe
дующие гуманистические принципы политики в области национальных от-

'""
ношении:

• отказ от насилия и принуждения;
• поиск согласия на основе консенсуса всех участников (см. раздел 3.6.

«Социальные конфликты»);

•признаниеправ исвободчеловека как важнеЙШИХ ценностей, вне зависи

мости от его национального происхождения и реJШГИозной ПРlШадлежности;

• готовность к мирному урегулированию спорных проблем.
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3.6. Социальные конфликты

Вопросы для изучения:

Опишите предметы, причины, субъектов, поводы и цели социальных

конфликтов. В чем закл/оча/отсяпроявления и формы nрОlnекания

конфликтов?Какими способами их MOJIC/lO сгладить или преодолеть?

С
оциальнаянеоднородностьобщества,различияв уровнедоходов,

собственности,власти, престижа,горизонтальнаяи вертикаль

ная мобильностьзакономерноприводятк обострениюобщественныхпро

тиворечийи социальнымконфликтам(см. словарьосновныхтерминов).

Относительнопричини сущностиконфликтов,возникающихв обще-
'-1

стве, существуетмногоразличныхтеории.

Основателемконфликтологическойтрадициив социологиипринятосчи

татьанглийскогофШIософаг. Спенсера.Г. Спенсерполагал,чтоконфликтыв

обществепредставляютсобойпроявлениепроцессаестественногоотбораи

всеобщейборьбыза выживание.Конкурентнаяборьбаи неравенствоведут

к отборуСШIьнейших,обрекаяна гибельболееслабых.Он считалвозмож

нымизбежатьреволюционногопутиразрешенияконфликтови отдавалпред

почтениеэволюционномуразвитиюобщества.

В отличиеот Г. Спенсерасоциологимарксистскойтрадициипридер

живалисьмнения, что конфликт- это всего лишь временное состояние,

периодически возникающее в обществе, и что это состояние может быть

преодолено только в результате революционной смены типа обществен

ного строя. Они утверждали, что различным общественно-экономичес

ким формациям соответствуют различные конфликтные типы классовой

структуры общества: между эксплуататорскими и эксплуатируемыми

классами идет борьба за перераспределение собственности на средства

производства.

Большое внимание теории социального конфликта уделял в своих иссле

дованиях немецкий социолог Г. Зиммель. Он доказывал тезис о том, что

конфликты в обществе неизбежны, т.к. они предопределены:

•биологической природой человека;

•социальной структурой общества, которой присущи процессы ассоциа
ции (объединения) идиссоциации (разъединения), господства и подчинения.

Г. Зиммель считал, что частыIe и не слишкомдпительные конфликтыIдаже

полезны, поскольку они помогают различным социальным группам и от

дельным членам общества избавиться от враждебности друг к другу.
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Современные социологи оБЪЯСНЯIОТ природу социальных конфликтов

социально-психологическими факторами. Причины конфликтов лежат в

существующем в обществе неравенстве, порождающем различия в отноше

ниях собственности и власти. Это неравенство может быть различным по

типу и масштабам, но оно всегда присутствует в любом обществе (см. раз

дел 3.2. «Социальная стратификация общеcrва»). Социологи полагаIОТ, что

присущее обществу неравенство порождает стабильную психологичеСКУIО

неудовлетворенность его членов. Эта чувственно-эмоциональная тревож

ность и раздражительность периодически перестает в конфликтные СТОЛКIIО

вения субъектов общественных отношений.

Анализируя причины поведения людей в различных конфликтах, социо

логи выясняют моrnвы конфликтов. Мотивами бытовых столкновений обыч

но бывают такие чувства, как обида, месть, ревность, зависть, корысть. В

групповых конфликтах мотивами выступают либо политические симпатии и

антипатии, либо желание перераспределения экономических ресурсов.

Мотивы конфликтов непосредственно связаны с их предметами. Предме

том конфликта в социологии принято считать объективно сущеСТВУЮЩУIО

юш воображаемую проблему, которая является причиной разногласий между

оппонентами. Каждая из сторон конфликта заинтересована в разрешении этой

проблемы в свою пользу. Соответственно объект конфликта представляет со

бой некоторыйдефицитный ресурс (или контроль над таким ресурсом).

В зависимости от оснований и характера конфликтов возможны их клас

сификации (см. схема 27).
Схема 27

I Виды конФликтов I
1. По длительности:

разовые I краткосрочные I долгосрочные I затяжные I ПОВТОРЯIощиеся

2. По источнику возникновения:

объективные I субъективные I ложные

3~ По форме:

внутренние I внешние

4. По характеру развития:

преднамеренные (подготовленные) спонтанные (стихийные)

5. По объему:

личные Iгрупповые Iлокальные Iрегиональные Iобщенациональные
глобальные

6. По используемым средствам:

насильственные I ненасильственные

7. По сферам общественной жизни:

экономические (производственные) политические I этнические

религиозные семейно-бытовые
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ПродОЛ:J/сеlluе схеА1ы27

8. По влиянию на ход общественного развития:

прогрессивные I регрессивные

9. По происхождению:

рациональные 1 эмоциональные

Сугь большинство разновидностей конфликтов вытекает из их названий,

110 отделыlеeспецифическиевариантыследуетпояснить. Например,к раци

Оll3ЛЫIЫМотносятсятакие конфликты,которыеохватываютсферуразумно

го, деловогосоперничества,перераспределенияресурсов и совершенство

вания управленческойили социальнойструктуры (см. раздел 3.1. «Соци
альная структура общества»). Рациональные конфликты встречаIОТСЯ и в

области культуры, когдалюди пытаются освободиться от отживших, ненуж

ных норм, обычаев и верований (см. раздел 6.2. «Культурные нормы и

мораль»). Как правШIО, учаСТВУIощиев рациональныхконфликтахне перехо

дят на личностныйуровень и не формируют в своем сознании образ врага.

уважениек сопернику, признаниеза ним права на HeKoTopyIOдолю истины 
это характерные черты рациональных конфликтов. Такие конфликты обычно

не бывают острыми и затяжными, так как обе стороны стремятся в принци

пе к одной и той же цели - улучшеНИIО взаимоотношений, норм, образцов

поведения, справедливому распределению ценностей. Стороны, как прави

ло, приходят к соглашению или компромиссу.

Однако в ходе конфликтных столкновений агрессия его участников часто

переносится с причины конфликта наличности. При этом первоначальная

причина конфликта просто забывается и учасгники действуют на основе лич

ной неприязни. Такой конфликт назьmается ЭМОЦИОllальным. С момента появ

ления эмоционального конфликта в сознании людей, участвующих в нем, по

являются негативные стереотlШЫ, порождающие неприязнь идаже ненависть

к противнику. Так, во время межнациональных конфликтов (см. раздел 3.5.
«Межнациональные отношения») создается образ «чужой» национальности

как некультурной, жестокой, обладающей всеми мыслимыми пороками, при

чем этот образ распространяется на всех без исключения представителей дру

гой национальности. Развитие эмоциональных конфликтов непредс:казуемо и

в подаВЛЯIощем большинстве случаев они неуправляемы.

Участниками конфликта могут быть как отдельные личности, так и со

циальные группы, организации, государства. Основные субъекты конфлик

та называются оппонентами или противоборствующими сторонами. Не все

участники конфликта обязательно находятся в непосредственном противо

борстве друг с другом. К ним могут добавляться и дополнительные участни

ки конфликта (схема 28).
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Схема 28

Дополнительные участники конфликта

.... ~:;:::::::= ~ ...
Свидетели: Подстрекатели: Пособники: Посредники:

наблюдают за
u

подгалкивают содеиствуют пытаются

конфликтом других участни- развитию конфликта предотвратить

ков к конфликту
u

со стороны советами, техническои или разрешить

помощью или иными конфликт

способами

Противоборствующие стороны конфликта могут быть неравнозначны

ми, т.е. иметь ранги. Раllг-СЮIа оппонента в конфликте, обусловленная его

социальным статусом, имеющимися в распоряжении ресурсами и властью.

Например, личность может конфликтовать с группой и даже с государством

и победить, если ее ранг окажется выше.

Возникновению любого конфликта преДIпествует такое сочетание объек

тивных условий и обстоятельств, которое создает реальный предмет конф

ликта. Это сочетание социологи называют конфликтной ситуацией. Конф

ликтная ситуация складывается постепенно, как правило, на фоне социаль

ной напряженности (см. словарь основных терминов).

Социальная напряженность в обществе может характеризоваться:

1) распространением среди населения недовольства существующими

порядками,

2) утратой доверия к властям,

3) стихийными массовыми действиями (митинги, забастовки и др.).

Уровень социальной напряженности в обществе может изменяться -сни-

жаться или увеличиваться. Чем больше уровень социальной напряженности,

тем более веРоятноi:i является опасность социального взрыва. Однако даже

очень высокий уровень социальной напряженности необязательно приво

дит к конфликту. В этом случае важно выяснить внутренние закономерности

возникновения и развития каждого из конфликтов, распределяя их по стади

ям или этапам (схема 29).
Схема 29

Этапы конфликта

1. Возникновение или начало конфликта

2. Развитие или разрастание конфликта

3. Окончание или завершение конфликта

Как правило, любой конфликт начинается с инцидента. Инцидентом или

поводом конфликта называется событие или обстоятельство, в результате
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которого латентные (т.е. скрытые) противоречия между сторонами перехо

дят в стадию открытого противостояния.

Повод может быть реальным или придуманным. В последнем случае

речь идет о провокации КОllфтIикта. Обычно провокация строится по следу

lощей схеме: сторона, желающая развязать конфликт и реализовать в нем

свои интересы, придумывает (провоцирует) какую-то ситуацию, которую

легко объяснить как проявление враждебности со стороны оппонента.

Само конфликтное поведение сторон состоит из противоположно на

правленных действий оппонентов. Все эти действия MOгyr быть разделены на

ОСllовные и вспомогательные. К основным социологи относят те из них,

которые непосредственно направлены на предмет конфликта. Вспомогатель

ныедействия обеспечиваIОТ выполнение основных.

Также все конфликтныедействия подразделЯlОТ на lIаcryпательные и оборо

lIительные. настуnателы/еe действия состоят в нападении на противника,

захвате его собственности, территории и т.п. оБороlluтелыlе-- в удержании

спорного объектаза собойлибо в его защите отуничтожения. Возможен иraI<ОЙ
....

вариант, как отсгупление, сдача позиции, отказ отзащиты своих Иlпересов.

Если ни одна из сторон не пытается пойти на уступки и уклониться от

конфликта, то последний переходит в острую стадию. Он может закончиться

сразу после обмена конфликтными действиями, т.е. на первом этапе (см.

предыдущую схему). Но конфликт может длиться и достаточно долго, изме

няя свою форму и разрастаясь. Тогда наступает второй этап конфликта.

Разрастание конфликта назьmается эскалацией. Эскалация конфликта, как

правило, сопровождается увеличением числа его участников.

Конфликт может закончиться примирением сторон, ВЫИГрЬШIем одной

из них, постепенным затуханием или перерастанием в другой конфликт. За

вершение конфликта не всегда означает его разрешение. Разрешением конф

ликта называют решение его участников о прекращении единоборства с ис

черпанием основы для последующих конфликтов между ними.

Caмьrм: оrrrим:альным разрешением любого конфликта социологи счигaIOТ

достижение консенсуса (см. словарь основных терминов). Консенсус не означа

етединогласия, поскольку добиться поШlОГО совпадеlШЯ позИЦИЙ сторон прaкrn

чески невозможно да и не нужно. Главное, чтобы ни одна из противоборствую

щихсторон невысказьmaлапрямых возражений; также при разрешеюrn конфлик

тадопускается нейтральная позиция сторон, воздержание от голосования ит.п.

Социология конфликта как особая часть социологической науки воз

никла сравнительно недавно, но оказалась быстро востребована современ

ным обществом. Сегодня конфликтологи участвуют в переговорных процес

сах в «горячих точках», помогают разрешать групповые и межличностные

конфликты. Современные способы разрешения (преодоления или сглажива

ния) социальных ~онфликтов можно увидеть в таблице 6.
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Таблица 6
Способы разрешения социальных конфликтов

1. Изучение причин, мотивов, предметов и объектов конфликта с целью их

уменьшения или полного устранения

-

2. Формирование толерантного (терпимС'го) отношения к интересам и пози-

циям противоположной стороны)Щя профилактики возможных конфликтов

3. Сведение Лlобых конфликтов к IlенасильствеНllОЙ форме и максимальное

использование переговорного мехаllизма для их преодоления

4. Осуществление эффеКТИВIIОЙ государственной социальной политики

для предотвращения и своевременного раЗРСIнения конфликтов

3.7. Семья

Вопросы для изучения:

Дока:J/сите, Ч/110 се/нья в coepeAtel11loM обществе nродОЛ:J/сает играть роль

фундаментального социального института и типичной малой группы. В чем

состоит жизненный ЦllКЛ семьи? Какие cyulecnley,om nlUnbl семейных отно

UlellUU, в чем заКЛlочаlоmся семейные традиции?

С
емья представляет собой сложное социальное образование (см. оп

ределение семьи в словаре основных терминов) и очень древний

социальный институт, приобретавший на разных ступенях общественно

го развития различные формы.

Как фундаментальный социальный институт семья имеет в современном

обществе как специфические, так и неспецифические функции (схема 30).

Схема 30

Функции семьи

Специфические IНеспецифические
Репродуктивная (рождение детей) Накопление и передача собственности

Содержаниедетей Предоставление члену семьи определен-

ного социального статуса

Воспитательная (социализация) Организация производства и потребления

Хозяйственнно-бытовая Духовное общение, досуг

Первичный социальный контроль

96ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com для www.mirknig.com



Специфические функции вытекают из сущности семьи и отражают ее

особенности как социального явления. Неспецифическими называют те фун-
v

кции, выполнять которые семья оказывается принужденнои в определенных

исторических обстоятельствах. Иерархия (см. словарь основных терминов)

значимости этих функций своя ДТIЯ каждой конкретной семьи идля каждого

конкретного члена семьи.

Создание семьи связано с заКЛlочением брака, т.е. установлением отно

шений супружества между двумя индивидами. Браки можно разделять на

формальные, включающие официальные (регистрируемые соответствую

щими государственными службами) и церковные, а также на неформаль

ные, которые принято называть rpажданскими.

Любой брак - совокупность фОРМШ1ьных предписаний, определяющих

права, обязанности и ПРИВЮIегии одного из супругов по оrnошеmno кдругому,

а ихдвоих - по отношению к своим детям, родственникам и обществу в целом.

Брак включает в себя специальные церемонии, ритуалы и обычаи: обру

чеllие, обмен кольцами, свадьбу, «медовый месяц» и др. Кроме того, брак

подразумевает некоторые правила поведения, например, супружескую вер

ность, обязательство поддерживать супругов всю жизнь.

И, наконец, брак неотделим от законов, связаНIIЫХ с его регламентаци

ей: порядок регистрации брака, требования к возрасту супругов, отсутствие

близкого родства между всгупаIОЩИМИ в брак, согласие родителей (в некото

рых национальныIx традициях), право признания брака фиктивным в случае

обнаружений мошенничества, право на развод по уважительным причинам.

Иногда применяется и форма буквального брачного контракта, закреrmяю

щего имущественные права супругов. В современном мире условия и поря

док вступления в брак, его прекращение и признание недействительным ре

гулируется семейным правом. Оно также определяет личные имуществен

ные и неимущественные отношения между супругами, а также между

родителями и детьми.

ОФIЩИaJIЬНое расторжеlше брака определяется как развод. В ПРОIШlые века

разводы бьmидостаТОЧIIО редки, традиционное общество не поощряло их. В

хх в. Разводы стали обьщеIПIЫМ ЯШIением. На их ЧИCJIО оказьmали ВЛИЯlШе эко

номические факторы, укрепление независимости женщин, стрессовые ситуа

ции, связанные с вовлечением в трУДОВУIО деятельность обоих супругов при

сохраllеlIИИ полового разделеI rия труда вдомашнем хозяйстве. Развод вызьmаer

потрясение для всех членов семьи, но особенно негативно он сказывается на

первичной социализации детей (СМ. раздел 1.6. «Социализация ЛИЧНОСТИ)).

Итак, брак - институт, реГУЛИРУIОЩИЙ отношения только супругов, а се-
.....

мья - институт, реГУЛИРУIОЩИИ, кроме того, еще и отношения между родите-

лями и детьми. После рождения детей СОlРЗ двух супругов превращается в

полноценную семыо, в которой ПОЯВЛЯIОТСЯ новые социальные роли (см.
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раздел 3.1. «СоциалLнаяструктура общесТВа»).Дети, рожденныев брачном

союзе, считаIОТСЯ законнорожденнымипотому, что общество предписало

социальныероли матери и отца каждомучленусоюза, наделив их обязанно

стьювоспитьmать,защищатьпотомков, а такжезаботитьсяо них.

Как типичнаямалая группа семья можетбыть построена на различных

отношения между супругами, а такжеродителямии детьми, которые пока

зывает схема 31.

Схема 31

Классификации семей

Моногамное супружество - брак одного

мужчины с одной женщиноl1

Полная семья: семья с обоими

родителями

Патриархальная семья: главой

является отец

Патрелинеальная семья: наследование

фамилии, имущества и социального

положения по отцу

Гомогенная семья: супруги являются

выходцами из одной социальной страты

Нуклеарная семья - состоит из двух

поколений: родителей и детей

Однокарьерная (однодоходная) семья:

муж в основном занят в

общественном производстве,
~

а жена - в домашнем хозяистве

Полигамное супружество - брак

одного супруга с несколькими

Неполная семья - семья с одним

из родителей

Матриархальная семья: главой

является мать

Матрелинеальная семья: насле-

дование фамилии, имущества и

социального положения по матери

Гетерогенная семья: супруги

являются выходцами из разных

социальныхстрат

Многопоколенная семья:

деТИ,родитеЛИ,прародители

Двухкарьерная (двухдоходная)

семья: оба супруга примерно на
LI

равныхсоздаютсемеиныедоходыи

делятдомашниезаботы

Малодетная семья:

один-дваребенка

Среднедетная семья:

три-четыреребенка

Многодетная семья:

пять и болеедетей

в развитиисемьи определяетсяее жизненныйцикл (см. словарьОСllов

IIЫХmерМUllов).В этомциклеможновыделитьследующиефазы(схема32).
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Схема 32

/I'изненный цикл семьи:

1. Вступление в брак -.образованиесемьи
2. Начало деторождения ~ рождение первого ребенка

3. Окончание деторождения-' рождение последнего ребенка

4. «Пустое гнездо» ~вступление в брак и выделение из семьи

последнего ребенка

,). 11рекращение существования семьи ~ смерть одного из супругов

Все социальные институты оказьmают поддержку семье как универсаль

ной высшей ценности. Религия (см. раздел 6.4. «Релиmя» и словарь основ

ных терминов) всегда освящала брак и отмечала все важнейшие события в

семье (рождение детей, смерть и пр.), что делало семью более стабильной,

укрепляло традиции семейных отношений. Государство, будучи заинтересо

ванным в повышении рождаемости в обществе, поддерживало и поддержи

вает семью. Семейная политика государства сводится сегодня к помощи се-
v v

мьям, имеющим детеи, к поддержке детеи-сирот, к помощи одиноким роди-

телям, имеющим детей (неполные ceMЬ~), к помощи многодетным семьям.

Положение семьи служит барометром состояния общества, показывает

степень его продвижения по пути предоставления своим гражданам реаль-

v

ных возможностеи ДJIЯ социально-культурного развития.

Гармоничная и стабильная семья строится на следующих принципах и
v v

традициях семеиных отношении:

•общность супружеских отношений,
•справедливое распределение семейных обязанностей,

•дружеское расположение, взаимная забота членов семьи,

•любовь между супругами, а также меЖ,lУ родителями и детьми,

•понимание и поощрение индивидуальных устре\1лений членов семьи.
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РАЗДЕЛ 4.

ПОЛИТИЧЕСКАЯСФЕРАОБЩЕcrвА

4.1. Государство в политической системе общества

Вопросы для изучения:

Чn10 ,nакое «политическая система общества), какие осиовиые

JлеАlеll111Ы в 1/ее входЯln u каКУlО роль в nОJlИn1uке ОJlИ играlОln'!

ОБОСllуйmе, Чn10 государство являеn1СЯ ведущим институтом

1l0лиl1luческой системы. Каковы nрuчqllЫ появления, признаки и

функции государства?

В
политической сфере общества наиболее емким и комплексным по

нятием является «политическая система» (см. словарь основных

терминов).

Изэтого опредепения BbrreKaeт, lfГOтолько элеменгы политическойсисгемы

определяютхарактер политическихотношеЮIЙ в общесгве~ а ее cpeдcrвa и меха

низмы реализуют политическую власть (см. словарь основных терминов).

Функции политической системы в обществе можно установить с помо

щью схемы 33.

СхемаЗЗ

кон rРШIЬ за

политическими

отношениями

реl1'JIЯЦИ~

политических

отношений

ОllредеJlение ЦeJlей

развития

1I0JIитическая

СОЦИaJlизация

интеграция:

объединение различ

ных слоев вокруг

общезначимых целей

реаl'ирование на

внешние изменения

моБИJlизация

ресурсов

адаllтация:

приспособление к

изменяющимся

условиям развития

ДИС'I рибуция:

распределение

ценностей и

ресурсов

ЭКСI'ракция:

извлечение

ресурсов из

внешней среды
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Суть политической системы легче всего понять через ее структуру, в

которую входят отдельные элементы, назьmаемыми подсистемами (схема 34).

Схема 34...-------------------------.
Подсистемы (элементы) полит"чеекой системы

....

Иllституцио

llалыlя::

государство
•

партии, груn

llЫ давлеllИЯ

церковь, еми

Нормативllая: Ком.МУllика

политические, n1ивllая:

правовые, мо- формы взаимо

ральны, нор- действия влас

мы; обычаи, ти, общества и

трад~ции, сим- индивида

КУЛЬn1УРllШI: ФУllКЦИОllаль

система цен- "ая:

ностей, рели- средства и спо

ГИЯ, менталь- собыреализации

Все подсистемы влияют друг на друга и взаимодеЙСТВУIОТ, приводя к

эффективности или ущербности политической системы в целом. Среди эле

ментов политической системы особую роль играют политические институ

тыI как наиболее организованные и правомочные структурные единицы (см.

словарь основных терминов).

Все институты политики в своем многообразии специфически значимы,

но общепризнано, что только государство является ведущим или основой'

политической системы (см. словарь OCllOBllblX терминов).Особое значе

ние государствав политическойжизниобществапредопределяетсяследую-
.....

щими его качественными своиствами:

1) только государство легитимирует (узаконивает) политическую власть

в обществе, например, в результате демократических выборов к власти при

ходит определенная политическая партия, получившая большинство голо

сов избирателей (см. раздел 4.6. «Выборы и референдумы» и раздел 4.7.
«Политические партии и партийные системы»);

2) только органы государственной власти имеют монополию на выра

ботку и применение норм права (см. раздел 5.3. «Нормы права: понятие,

признаки, струКТУРа»), например, Государственная Дума Федерального Со

брания РФ принимает общеобязательные законы, а задача Правительстварф

(исполнительной власти) реализовьmать (применять) эти законы;

3) только механизм государства регулирует ФУНКЦИОlШрование дрyrиx ин-
.....

cтmyrOB поJll1ТИКИ В pa~ax деиствуюIЦИX законов, например, уполномоченные

на то законодательные органы государства прmшмают законы о поmrrических

партиях, о peJIIШ10ЗНЫХ объединениях, о средствах массовой информации и т.д.

В истории обществознания философами, историками, правоведами, со

циологам~, политологами, психологами и представителями других научных

направлений бьши разработаны различные теории происхождения государ

ства, некоторые из которых сведены в таблицу 7:
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ТаБЛlll(lI 7
Основные теории происхождения государства

Название Время ее Основные Суть теории

теории появления авторы

1. Патриарх аль- АlПИЧНОСТЬ Конфуций Государство подобно семье,

'ная (отеческая) Аристотель поэтому власть государя над

Ж.Боден подданными также безусловна, как

власть отца наддетьми

2. Теократичес- Средние Аврелий Любая власть и любое государство

кая (теологи- века Августин имеют божественное происхожде-

ческая) Ф. Аквинский ние идолжны соответствовать веч-

ным христианским нормам

3. Договорная начало Г.ГроциЙ Государство возникает в резуль-

(естественно- Нового Б.Спиноза тате заключения общественного

правовая) Времени Т. Гоббс договора между правителями и

Д.Локк подданными, по которому

Вольтер граждане согласны на огра-

ж. Руссо ничение части своих свобод,

I получая взамен от власти гаран-

тии обеспечения основных и

естественных прав

4.l\'lатериалис- середина К. Маркс Государство образуется как про-

TIPleCK,HI XIXB. Ф.Энгельс дукт социального неравенства и МС-

(классоваsr) Г.Плеханов ханизм обеспечения политического

В.Ленин господства одного класса, обладаJО-

щего собственностью и властью над

другими классами, лишенными их

Государство всегда возникает на-

5. 1'еОРIIЯ середина К.КаутскиЙ сильственным способом и неизмеll-

lIасилия XIX в. Г.Гумплович но построено на принуждении: сна-

чала большинства меньшинством,

а затем -наоборот
Государство происходит из разли-

6. I1СllХОЛОГИ- конец Э.Фромм чия психологических типов лично-

XIXB. л. Петражиц-
..... .....

ческая стеи правителеи-лидеров и поддан-

.....
кии ных-ведомых, поощряемых и огра-

\

ничиваемых властью

Государство возникает как есте-

7. ОРГ3l1ичес- конец Г. Спенсер ственный механизм обеспечения

I~ая XIXB. М. Вебер жизнедеятельности общества напо-

П.Сорокин добие человеческого организма, в

котором каждая часть обеспечива-

ет жизненно важные функции
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Если обобщить вышеуказанные взгляды, то можно констатировать: го

сударство происходит из социального неравенства в обществе и использует

ся теми или иными социальными или политическими группамидля установ-

v v v

ления и использования законнои или незаконнои политическои власти, реа-

лизующей те или иных социально значимые цели. Эти цели могут отвечать

интересам узкой правящей элиты общества (см. словарь основных терми

нов) или максимально широких социальных слоев, что определяется полити

ческим режимом данного государства (см. словарь основных терминов).

ОчевlЩНО, чго госуда{Х:ГВо как основа естествеllliОЙ самоорганизацииобще

ства насголько вечно, наскольковечнымможнопредсгавmъсебедальнейшеераз

витие человечества, но, приспосабливаясь к общественным изменениям, госу

дapcrвo ЭВОЛIОЦИОJ-ПIО меняет свои формы, средства и методыдеятельности, со

храI IЯЯ при этом базовыесущностные характеристики. Поэтомуутопическими

ЯВJIЯIОТСЯ рассуждения сгороШlИКОВ различных коммуниcrическихтеорий об ис

торической обречеШIОСТИ государства и перспективе его замены обществеmIЫМ

самоуправлеlПiем в бесклассовом обществе, основанном наполномсоциальном

равенстве и отсугсгвии механизма ПрШIj'ждеI IИЯ к общей воле.

Возникает вопрос: каковы же основные признаки Лlобого государства?

Их можно представить себе с помощью схемы 35:
Схема 35

Признаки государства

-- ~,

Ilаличие особого аппарата Суверенитет - Разделение населе-

управлеllИЯ (публичная власть) верховная власть в ния по территори-

и ПРИllуждеllИЯ (силовые '"
пределахданнои альному признаку

структуры) территории

j{ ~
ВllутреllllИИ суверенитет- право госу- . внешнии суверенитет - право госу-

дарства ОСУlцествлять BepXOBHyJO власть дарствавыступатьв качественезави-

в данномобlцестве симогои самостоятельногосубъекта

, J) никем не ограничиваемоеправоопре- международногоправа

делеllИЯсобственнойформыправления 1) право обмениваться с другими госу-
и формы государственного устройства

дарствами официальными представи-

. 2) абсолютное право учреждения и исполь- телями: послами и консулами

...
зования органов государственнои власти,

2) право иметь официальное предста-
3) монопольное право издания и приме- вительство в межгосударственных

нениязаконов международных и региональных

4) экономические прерогативы (исклю- организациях

чит~лъные права): составление и исполне~ 3) право заключатьдоговоры сдругими
иие государственного бюджета, сбор на-

сувереннымигосударствамипо всем на-
'"

логов,использованиенаuиональноивaлIO- '"
правлениямсовместноидеятельности

ты и валюты других государств
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Изданной схемы следует, что коренным признаком любого государства

'""
является его суверенитет, т.к. при его отсутствии все другие своиства госу-

'u' 'u'

дарстватеряютвсякииреальныи смысл.

Кромеуказанных,к внешнимпризнакамили атрибутамгосударства

можноотнестиего офиЩla.J1ЬНЫ~символы,такиекак флаг,герби гимн,кото

рые, 5{ВЛЯЯСЬ«визитнымикарточками»страныиграютбольшуюрольв фор-
'""

мировании гражданского патриотизма И политическои культуры.

Каждое государство выполняет определенные функции (см. словарь ос

1I0811ЫХ 'nер.мuнов). Применяется слеДУIощая классификация основных ФУ/l

кций госудаРСl11ва (схема 36).

I ФУIIКЦИИ государства

ВllутреЦllие ФУIIКЦИЦ

СхемаЗ6

внешние фУllКЦИИ

ОрганизаЦИОlIная - управление общест-

вом при помощи специального механизма

государства

Працотворческая - принятие законов,

необходимых для регулирования обще-

ственных отношений

Экономическап - обеспечение произ

водственной и хозяйственной деятель

ности на основе той или иной экономи

ческой модели

Социальная - осуществление социаль-

ной политики, создающей те или иные

социальные возможности и гарантии

граждан

Воспитательная - формирование куль-

туры граждан на основе национальных тра-

диций и ценностей данного общества

Защитная - обеспечение обо

роноспособности государства,

охрана государственных границ,

сохранение внутренней целостно

сти гo~yдaPCТBa

Обесп~чен~е государственной

безоп~сности: военной, экономи

ческой, информационной

Представител~ствогосударства

на международной арене

Развитие сотрудничества с

другими государствами в различ

ных сферах общих интересов

Однако выделениетаких функцийдостаточно условно и оно не отражает

того многообразия задач, которые стоят перед современными государства

ми. Например, ряд функций по своей сути являются как внутренними, так и

внешними. Они связаны с решением глобальных проблем современности'

(см. словарь ОСllовllЫХ nlерМUllов) и включают такие важнейшие сегодня

направления деятеЛЬНО(,JИ государств, как защита окружающей среды, борь

ба против ~1еЖДУIJаРОДIIОГО терроризма, освоение космоса, преодоление

послеДllВllЙ стихийных бедствий и др.
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4.2. Формы государственного устройства

ВОПРОСЫ для изучения:

Каковы фОРМЫгосударства?ДайтеnОllятие и виды ОСllовllЫХ ФОРМ государ

ственногоустройства. Пока:J/ситесоотllошеllиеме:J/сду национШlЬНЫМ

составомгосударства и его территориШlЬНЫМустройством. Ккакому виду

территориШlьногоустройстваот1l0сится современное Российскоегосудар

ство, в чем состоит его специфика в JmOM отllошеllИИ?

В
ажнейшей характеристикой ЛIобого государства, определяющей его

суть, является его форма (см. словарь основllЫХ терминов). Форма

государства подразделяется на три составляющих ее элемента (схема 37).

Схема 37

Форма государства

+... .......-- ~

Форма государственного Форма государствен- Форма государственного

(территориального) ного правления политического режима

'"устроиства

Преждевсего,рассмотримформугосударственногоустройcrва(см. ело

варь основныхтерминов).По своемутерриториальномуустройствугосу

дарстваделятсянадва основныхвида(схема38).

Схема 38

Формы государственного устройства

Простые

Унитарные государства Федерации

Жестко

централизо

ванные

Счаcrичной

децентрализаци

ей (автономиями)

105

По националь

ному признаку

о территориаль

ному признаку
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Определение каждой из двух форм Вы найдете в словаре основных тер

минов. Дополнительно к этому можно подчеркнуть, что унитарные государ

ства отличаются единообразием административно-территориального деле

НИЯ, органов государственной власти и законодательства. Федерациисостоят

из государственных образований (субъеl(ТОВ федерации), которые обладают

внутренним суверенитетом, при этом 'их внешний суверенитет является ог

раниченным в пределах, установленных федеральной конституцией или фе

деральным договором (см. раздел 4.1. «Государство в JIолитической систе

ме общества»). Субъекты федерации не имеют права одностороннего выхо

да из союза. В данном случае можно говорить о распределении властных

полномочий и предметов ведения по двум уровням: уровень субъекта феде

рации и уровень федерального центра. Субъекты могут издавать свои зако

нодательные акты. Возможно наличиедвойного внутреннего гражданства

федерации и субъекта. Обязательно деление парламента на две палаты, где

верхняя - представители субъектов федерации, а нижняя - общесоюзные
представители (депутаты). Но при этом соБЛJодается принципиально важная

иерархия: конституции, законы и подзаконные акты органов государствен

ной власти субъектов федерациидолжны соответствовать аналогичным нор

мам общефедерального уровня.

Выбор формы территориального устройства государства во многом свя

зан с его национальным составом (см. раздел 3.4. «Этносы» и раздел 3.5.
«Межнациональныеотношения»). Как правило, многонациональные госу

дарства со значительными и компактно проживаlОЩИМИ национальными

меньшинствами используют федеративную форму. Унитарная форма более

характернадля мононациональныхи небоJIЬШИХ государств. В целом унитар

ных государств в современном мире гораздо больше, чем федераций. Их

соотношение между собой составляет 6 к 1.
Жестко J(ентрализованные унитарные государства не предоставляют

своим административным единицам никаких прав на автономию (см. сло

варь основных терминов). Типичные примеры таких государств: Италия,

Швеция, Нидерланды, Полыпа, Турция, Египет, Сирия, Япония идр.

Частично децентрализованные унитарные государства признают куль

турно-национальную автономию за отдельными своими исключительны~и

частями, в которых проживают те компактные национальные меньшинства,

которые в социальном и культурном отношении существенно отличаются от

основного населения страны. Здесь можно привести примеры автономий

басков и каталонцев в Испании, Северной Ирландии и Шотландии в Великоб

ритании, Крыма в составе Украины, Аджарии и Северной Осетии в составе

Грузииидр.

Национальный признак построения федерации означает, что каждый из

ее субъектов сформирован на основе какой-либо преобладающей на данной
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территории нации или титульной нации (являющейся коренной, но не основ

ной по численности для данного субъекта). В современном мире это Индия,

Малайзия, Нигерия, ЮАРидр.

При территориальном подходе субъекты федерации основаны на сме

шанном этническом составе. Это может происходить в тех случаях, когда

ведущая государственная нация имеет численное преобладание во всех ре

гионах страны или когда вся территория государсТва отличается пестрой на

циональной композицией. Ктаким федерациям можно отнести США, ФРГ,

АвстралИIО, Мексику, БраЗИЛИIО, Аргентину идр.

Исторический опыт подтверждает, что национальные федерации более

конфликтны, а административные федерации более стабильны и прочны. В

качестве примеров можно привести 1Iедавний распад СССР, Чехословакии и

Югославии в ее бывшем составе, а многие остаIощиеся федерации такого

типа переживаlОТ острые национальные и религиозные потрясения.

Современная Россия представляет собой самую большую, сложную и

многообразную федерацию со-временного мира. Это объясняется ее со

ставом, так как при формировании субъектов Российской Федерации исто

рически использован как национальный, так и территориальный признаки

(схема 39).

Схема 39

Государственное устройство Российской Федерации: всего субъектов - 89

Национальные субъекты - 32 Территориальныесубъекты - 57

• " + .. .. •
10 21 1 49 областей 6 краев 2 города

респуб- нацио- автоном- федерально-

"
лик нальныи ная го значения

округ область

в настоящее время происходит сокращение количества субъектов Рос

сийской Федерации до 88 за счет объединения Пермской области и Коми

Гlермяцкого национального округа в Пермский край.

у современной Российской Федерации немало сложных и серьезных

проблем. Так, многие специалисты определяют Россию как «асснметрич

ную федерацию». Это объясняется тем фактом, что хотя современная Кон

ституция РФ 1993 г. устанавливает формальное раВН0правие всех субъектов

Российской Федерации, в реальности республики имеют больше экономи

ческих и даже политических прав, чем края и области.
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Нередким явлением для России стала «война законов» - несоответствие

нормативно-правовых актов отдельных субъектов Федерации, особенно рес

публик, федеральным законам и даже нормам Конституции РФ. Как мы с

. Вами уже знаем, это недопустимо в стабильно развивающемся федератив

ном государстве. Неспокойной остается ситуация в Чеченской Республике,

где местные и зарубежные сепаратисты и религиозные экстремисты продол

жают вооруженную борьбу за выход из состава России.

Для того чтобы решить эти и многие другие проблемы федеративного

развития России несколько лет назад в рамках административной реформы,

начатой Президентом Путиным, бьmи созданы 7 админиcrpативных округов
во главе с полномочными представителями Президента: Дальневосточный,

Сибирский, Уральский, Северо-Западный, Центральный и Южный. Главный

смысл их деятельности - не подменяя собой субъекты Российской Федера

ции и не покушаясь на их права добиться соответствия законодательства

субъектов Федерации федеральному, контролировать исполнение экономи

ческие обязательств субъектов по отношению к федеральному центру, осо

бенно по сбору налогов, наладить разнообразные формы регионального

экономического и культурного сотрудничества.

И, наконец, особой, специфической и крайне редкой в современном

мире сложной формой государственного устройства является конфедера

ция (см. словарь основных терминов). При объединении в конфедераЦИIО

ни один из ее участников не теряет полного объема своего суверенитета. как

внутреннего, так и внешнего, но для решения совместных задач со'здаIОТСЯ

дополнительные межгосударственные КООРДИНИРУI{)щие органы. При этом

конфедерации носят временный и договорный характер, Т.к. они либо пре

вращаются в реальные федерации, либо распадаI{)ТСЯ, осуществив ПОt:тав-

ленные перед собой цели или доказав свою несостоятельность. .
В истории рядрезультативных конфедераций оказался формой переХОДа

от небольших и близких унитарных государств к более сложным федерациям

(США, Германия, Швейцария и др.) В настоящее время конфедераций со

всем немного. Кним можно отнести Европейский союз, ХОТЯ по ряду пока'3Cl

телей экономической интеграции это объединение уже приближается к уров

ню федерации. Достаточно сложной и нестабильной конq)едерацией являет

ся Содружество независимых государств (СНГ), составленное из 12 бывших
республик в составе Советского СОlоза.
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4.3. Формы государственного правления

BOllpoCbI для изучения:

Дайте1l01lЯn1uеu оnределеlluе фОРАt государСlnвенного правления.

ЧеАt оnиuчаl0lnСЯ монархии u республики?

Каковы OC1l0B1lble n1иnы и особеННОСlnи каJlсдой uз llUX в совреме1l1l0М мире?

О
пределение государственного правления как одной из трех форм

государства Вы найдете в словаре OC/lOB/lblX l11epMU/lOB.

Средиформгосударственногоправлениявьщеляютсядве ведущие:мо

нархиии республики(см. словарьOCIIOBllbIX mерМUllов).Историязнаетзна

чительноеколичествовидовмонархийи республик.В современноммире

онидостаточноразнообразны(по количествуреспубликсегоднявдвоеболь

ше, чем монархий).ПредставленнаянижесхемадастВам общеепредставле

ние о видахэтихформгосударственногоправления(схема40).

Схема 40

Формы правления государства

IРеспублика
парламеtrrская Iсмешанная IПре'ЛlДентскаяограниченная

Монархия

абсолютная

дуалистическая парламентарная

Однако при всем разнообразии каждой взятой в отдельности формы все

гда можно обнаружить общие характерные признаки или юридические свой

ства, которые отображаются в таблицах 8 и 9.
Таблица 8

Общие характерные признаки или юридические свойства монархии

1. Глава государства - монарх, в руках которого концентрируется вся полнота

государственной власти либо реально (в абсолютных монархиях), либо фор-

мально (в дуалистических и парламентарных монархиях).

2. Как правило, монархическая власть передается по наследству и бессрочно,

то есть пожизненно.

3. Юридическая безответственность монарха, то есть нераспространение на

него как на физическое лицо действия законов данного государства.

4. Право монарха представлять свое государство по собственной воле (также

зависит от формы правления монархии).
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Таблица 9
Общие характерные признаки или юридические свойства республики

1. Как правило ограничение власти главы государства и различных государ-

ственных органов определенным конкретным сроком, по истечении которого

они слагают свои полномочия (принцип сменяемости).

2. Преобладание принципа выборности главы государства и других верховных
u

органов государственнои власти.

3. КОJUIективное правление, построенное на реальном или формальном разделе-

нии власти по ее ветвям (в зависимости от формы государственного политичес-

кого режима).

4.0тветственность главы государства и других должностных лиц за свои дей-

ствия в случаях, определенных законом.

Уже в описании общих свойств форм правления государств Вы, очевид

но, заметили несовпадение между видами монархий и республик. А теперь

разберемся в признаках каждого из основных видов монархий с помощыо

таблицы 10.
Таблица 10

Виды монархии и их признаки

Критерии Абсолютная Дуалистическая Парламентарная

1. Принадлежность монарху разделена парламенту

u

между монархомзаконодательнои

власти и парламентом

2. Осуществление формально - мо-
u

нарх, фактически -исполнительнои монархом

власти правительство

3. Назначение главы формально - монарх,

правительства монархом но с учетом парла-

ментских выборов

4. Ответственность
перед монархом

передпарламентом

правительства

5. Право роспуска парламент у монарха (не- у монарха (по рек0-

парламента отсутствует ограниченное) мендацииправи-

тельства)

6. Право вето парламент абсолютное вето предусмотрено, но

монарха на реше- отсутствует не используется

ния парламента .
7. Чрезвычайно- неограниченное только в период предусмотрено, но

указное законода- (указ может между сессиями не используется

тельство монарха иметь силу закона) парламента

8. Современные Саудовская Иордания, Великобритания,

страны Ара~ия, Оман, Марокко, Испания, Швеция,

Катар Кувейт Бельгия, Япония
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Таким образом, абсолютная МОllархия -это такой вид монархии, при

котором власть монарха юридически и фактически никем не ограничена.

Ограниченная монархия - это такая монархия, при которой власть мо

нарха значительно ограничена представительным органом. Такой тип мо-
....

нархии часто определяется как КОНСТИ1Уционныи, так как главным ограничи-

'u

телемвластныхполномочиимонархаи, соответственно,основнымгарантом

прав и компетенциипарламентаявляетсяконституциякак главныйзакон

любогогосударства.

В составеограниченноймонархиидуалистическаямонархия- это пе

реходный вид от абсоmотной к парламентарноймонархии, при которой власть

монарха ограничена парламентом в законодательной области, но максималь

но полномочна в сфере исполнительной власти (см. характеристики катего

рий власти в разделе 4.5. «Гражданскоеобщество и правовое государство»).
Парламентарнаямонархия-такой вид монархии, пги котором власть

монарха ограничена в законодательнойсфере парламентом, а в исполни

тельной - правительством. В таком государстведействует принцип: «Монарх

царствует, но не правит».

Парламентарную монархию можно считать современной, но традици

онной формой правления. Здесь король не имеет реальной власти и практи

чески не вмешивается в политику. Но это не означает, что король или импера

тор IIe играетникакойролив данномгосударстве,котороеиногданеобосно

ванноназывают«декоративноймонархией».Его полномочия,которые

традиционнопринадлежатглавегосударства(объявлениечрезвычайногои

военногоположения,правообъявлениявойныи заключениямираи др.),

иногданазываlОТ«спящими»,посколькумонархможетимивоспользоваться

в ситуациивозникновенияугрозысуществующемустрою.

В современноммиресохранилисьи иныенетипичныевидымонархии.

Например, выборнаямонархияМалайзии(корольизбираетсяна 5лет из

числа наследственных султанов 9 штатов); коллективная монархия в Объе

диненных Арабских Эмиратах (полномочия монарха принадпежал Совету

Эмиров, объединившихся в федераЦИIО); патриархальная МОllархия в Свази

ленде (король, по существу вождь племени); монархии доминионов Британ

ского содружества - Австралия, Канада, Новая Зеландия (главой государства
формально является британская королева, представленная генерал-губерна

торами, но реально используется форма парламентской республики).

Особо следует отметить теократическую монархию, где высшая полити

ческая и духовная власть в государстве сосредоточена в руках духовенства, а

глава церкви является одновремеlffiОисветским: главой государства (Ватикан).

А теперь, применяятаблицу 11, рассмотрим особенности основных

трех видов республик с точки зрения использования в них государствен

нойвласти.
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Таблица 11
Виды республик и их признаки

Критерии "резидеllтская Смешанная Парламентская

1. Порядок
Избирается всенародным голосо-

Избирается на

избрания
.

заседании парламента
ванием (внепарламентский путь)

президента .
2. Порядок Президент Правительство фор- Правительство

образования формирует мируется президен- формируется

правительства правительство при том из представи- парламентом из

опреде-ленном телей победившей на представителей

парла-ментском выборах в парламент победившей на

контроле партии и должно выборах в парламент

получить вотум до- партии

верия парламента

3.0тветст- Перед прези- Двойная ответствен- Перед парламентом.

венность дентом. Пар- ность: перед парла- Парламент может

правительства ламент не может ментом и президен- выразить вотум

выразить вотум том. Вотум недове- недоверия прави-

недоверия пра- рия парламента тельству в целом

вительству правительству или одному из его

невозможен членов, что влечет за

собой отставку

правительств а

4. Право Отсутствует 11резидент имеет Президент имеет

роспуска право роспуска формальное право

парламента у парламента роспуска парламен-

президента та, но фактически

это определяется

парламетом

5. Наличие Отсутствует

поста Существует пост премьер-министра

премьер-

министра

6. Объем Президент - глава Президент - глава ПрезидеНТСКIIС
~

государства. Полно-полномочии государства и ПОШIОМОЧИЯ номи-

президента глава исполнитель- мочия в осуществле- нальны, любые
~

~ ~

НОlIвласти нии исполнительнои деиствия он совер-

власти разделены шает по рекоменда-

между президентом и ции правительства,

правительством которое и несет за

них ответственность

7. Совремсн- США,Китай, Франция, Финлян- Италия, ФРГ,

ныестраны БразIШИЯ, Казах- ДИЯ, Болгария, Венгрия, Латвия,

стан Украина Израиль, Индия
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Демократия

Таким образом, президепrскаяреспублика - такая форма правления, при

которой во главе государства реально стоит президент, который избирается

всеобщим голосованием граждан и сочетает в одномлице полномочия главы
'-1

гocyдapcrвaиглавыиспоmrnтeльноивлаС1И,а также имеетопределеIшыепра-

ва в областизаконодательнойвласти(отлагательноеветона решениепарла

ментаи собcrвеннаяпостояннаязаконодательнаяинициаТива).

Парламепrскаяреспублика- такая форма правления, при которой прави

тельство формируется исключительно парламентом и отчитывается за свою

деятельностьтолько перед парламентом, а не перед главой государства. В такой

респуБJШке президент формально считается главой гocyдapcrвa, но, поскольку

он избирается парламентом, президент фактически зависит и выступает от

этого органа представительной влаС1И.

Смешанная республика - такая форма правления, в которой сочетаются

признаки парламентскойи президентской республики, то есть президентизби

рается и имеетреальные полномочия главы государства, как в президентской

республике, но правительство формируется и отвечает двойственно: перед

парламентом и президентом.

В современной России трудно определить форму республиканского прав

ления, так как у нас сочетаются признаки как смешанной, так и президеlПСКОЙ

формы правления. В последнее время определенно наметилась политическая

тенденция движения России к президентской форме правления, построенной

на укреплении вертикали власти.

4.4. Политические режимы.

Вопросы для изучения:

Приведитеоnределеllие((политическогорежима». Каковы ОСllовllые

варианты политическихрежимов? Чем ОIlИ оnvzичаl0mся друг Оn1 друга по

базовьUf характеристикам?

Политический(государственный)режим - это еще один элемент

1.. .!рормы государства (см. определение политического режима в сло

варе основных терминов).

Существуют различные типологии политических режимов. Наиболее

распространенная из них вьщеляет три основных варианта режимов (рис. 3).

Рисунок 3

Авторитаризм Тотaлиrаризм
~I----_----~

Недемократические режимы
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Эта типология построена на нескольких принципах:

1. Демократия и тоталитаризм являются двумя полюсам политического

развития, то есть режимами, противоположными по своим качествам.

2. Авторитаризм занимает промежуточное положение между ними и

может тяготеть как к тоталитаризму, так и к демократии, но имеет больше

сходства с тоталитаризмом, поэтому тоталитаризм и авторитаризм вместе

определяются как недемократические политические режимы.

3. Не бьmаег государств сабсоmоrnыми режим:амидемократиилибототdЛИ

таризма, поэтому можно лишь говорить о степеlill продвижеl-ШЯ того или иного
~

из IШX ВДaIO-lЬш момент ктому или иному поmocу политического развития.

4. Ни один из политических режимов не используется в чистом виде:

каждое государство сочетает признаки двух «пограничных режимов»: тота

литаризма и авторитаризма или демократии или авторитаризма, но свойства

одного из режимов в этом сочетании преобладают - и по этому преоблада

нию определяется тип политического режима в целом.

Краткое определение демократии с точки зрения происхождения этого

понятия Вы найдете в словаре основных терминов. Народовластие в этом

определении воспринимается как признание граждан данного государства в

качестве единственного источника и субъекта власти. Этот принцип можно

конкретизировать (схема 41):

Схема 41
I Признаки народовластия

1. Сочетание различных форм прямой и представительной демократии для

формирования органов государственной власти и принятия властных решений

2. Осуществление постоянного контроля общества за его представителями в

государственной власти

3. Учет непосредственных интересов и мнения граждан в проведении

государственной политики по всем ее направлениям

Среди основных форм демократии различают следующие (см. схема 42).

Схема 42

I прямая
Формы

демократии k-----~I представительная (репрезентативная)
L- --I

I rmебисцитарная

Форма прямой демократии заключается в непосредственном формиро

вании гражданами органов и субъектов государственной власти путем реа

лизации их активных (избирать) и пассивных (быть избранными) избира

тельных прав (см. раздел 4.6. «Выборыи референдумы»).
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Необходимыми атрибутами прямой демократии являются референдумы,

народные инициативы, обсуждеIШЯ, митинги, демонстрации, шесгвия, пи:кеты

и другие формы, которые оказывают воздействие на политическую власть.

Форма представителъной демократии состоит в осуществлении власти

народа его представителями (депутатами), избранными в законодательные

органы государства. Представительная демократия в этом случае призвана

гарантировать такой ее известный признак, как осуществление постоянного

контроля общества за его представителями в государственной власти. Рас

смотрим, как это происходит в условиях реальной демократии (схема 43).

Схема 43

Виды демократического контроля общества за его

представителями в органах государственной власти

1. Возможность прямого обращения граждан к представителям государственной

власти с предложениями и запросами

2. Регулярные отчеты депутатов представительных органов государственной вла-

сти перед избирателями

з. Механизм досрочного отзыва и переизбрания депутатов в том случае, если они

не отвечают интересам граждан данного избирательного округа

Форма плебисцитарной демократии выражена в возможности граждан

данного государства непосредственно принимать решения по коренным воп

росам общественной и государственной жизни на плебисцитах и референду

мах (см. раздел 4.6. «Выборы и референдумы»).

Современные демократические политические режимы характеризуют и

иные основные признаки (см. схема 44).
Схема 44

Характеристики демократического политического режима

1. Эффективное использование модели правового государства

2. Наличие развитой и влиятельной структуры гражданского общества

з. Обеспечение свободных выборов на основе реальной многопартийной системы

4. Создание оmималы-Iых УCJIовийдпя хозяйсгвеннойдеятельнocrn индивида на основе

свободы предпринимательства и конкуренции различных форм собственности

5. Стремление к созданию социального государства*

6. Преимущество решений большинства общества, но одновременно учет
u

интересов и мнении меньшинства

7. Свободомыслие, отсутствие обязательной государственное идеологии,

терпимое отношение к инакомыслию

*см. словарь основных терминов
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В общем перечне типичных признаков демократии особый смысл име

ют первые три, и о них речь пойдет в таких разделах данного пособия, как

«Гражданское общество и правовое государство» (4.5.), «Выборы и рефе

рендумы» (4.6.), «Политические партии и партийные системы» (4.7.).
В истории обществознания были разработаны разнообразные модели

демократии. В современном мире наибольшее распространение получила

либеральная модель, для которой наивысшими ценностями являются инди

видуальные права и свободы личности.

По основнымхарактеристикам клиберальномудемократическому поJIИrИ

ческому режиму сегодня можно отнести наиболее развитые в экономическом

отношении страны мира, в которых эффективно действует рыночная модель

экономики, причемневозможно обоснованнораспредeлmъсовременныестраны

по УРОВI-ПOдемократии, т.к. в той или Юlой странеMO~O обнаружить собствен

ныепреимущества или недостатки втом или Юlом показателедемократии.

Как известно, антиподом демократии является тоталитаризм (см. сло

варь основных терминов). Данный политический режим имеет свою зако

номерность в развитии общества. В истории можно найти немало примеров

самых жестоких диктатур, но только в хх веке стала возможной власть, кон

тролирующая все сферы жизни гражданина, которая смогла осуществить

принцип, сформулированный первым государственным руководителем та

кого режима, лидером итальянского фашизма Б. Муссолини: «Все в государ

стве, ничего вне государства, ничего против государства».

Примеры тоталитарного ПG.J:"~тического режима: Германия при Гитлере,

Италия при Муссолини, Советский Союзпри Сталине, Китай при Мао-Цзеду

не и пр. В современном мире обнаружить тоталитаризм «в чистом виде»

сложнее. В последнее время под влиянием окружающей политической сре

ды произошла «эрозия классических тоталитарных режимов» в таких ,-!ра

нах, как Северная Корея, Ливия, Куба, и там определенное смягчение режи

ма привело к гибриду тоталитаризма и авторитаризма.

Кроме всеобщего (тотального) контроля над всеми сферами жизни граж

данина, тоталитаризм имеетдругие сущностные признаки (схема 45).

Схема 45

I Признаки тоталитаризма I
1. Отсутствие правового государства: права личности могут провозглашаться

но не обеспечиваются, верховенство закона заменяется произволом власти

2. Навязывание обществу какой-то определенной экономической модели и фор

мы собственности: общественной собственности, rосударственного капитализма

3. Насаждение однопартийной системы и соответственно невозможность «сво

бодных выборов»
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Продод:J/се/luе схемы 45

4. Преувеличенная роль силовых структур государства, регулярное примене

ние массовых репрессий против собственного населения для создания атмосфе

ры всеобщего страха, подозрительности и повиновения

5. Навязывание обязательной единственной государственной идеологии,

непримиримая борьба с инакомыслием

Как отмечалось выше, авторитарный режим по своему характеру явля

ется переходным и занимает промежуточное положение между тоталита

ризмом и демократией, содержит в себе черты обоих этих режимов. Сравне

ние авторитаризма и тоталитаризма можно увидеть в таблице 12.

Таблица 12
Сопоставление тоталитаризма и авторитаризма

Общие черты

1. Оба режима стремят

ся ограничивать и конт

ролироватьличностьв

обществе

2. Оба режима не допус

кают многопартийности

3. Оба режима применя

ют репрессии против

собственных граждан

4. Оба режима закрыты

для влияния извне

Различия

1. Тоталитаризму свойственен тотальный контроль за

обществом. Для авторитаризма главное - политичес

кая власть и идеологическое господство, при этом при

знается многообразие экономических и культурных

интересов

2. Тоталитаризм построен на однопартийной системе,

авторитаризм может обходиться в управлении обще

ством без политических партий вообще

3. Тоталитаризм использует репрессии широко и пре

дупредительно, часто против невинных граждан. Авто

ритаризм делает это адресно и карательно - против тех

узких слоев, которые ПРОЯШ1яют неповиновение режиму

4. Тоталитаризм стремится к мировому или регио

нальному господству, осуществляя агрессивную вне

шнюю политику. Для авторитаризма главное - сохра

нение власти внутри собственного государства

Примерами авторитарных режимов являются военные и гражданские

диктатуры, абсолютные монархии, популистскиережимы и т.Д.

Форму государственного политического режима современной России

невозможно определить однозначно в связи с переходным состояниемнашего

общества. В ПрОlIШом наша страна имела и авторитарные, и тоталитарные

режимы. Сегодня.действующая в России Констигуция 1993 г. провозглашаег

наше гocyдapcrвo как демократическое, но ЭТО можно считать скорее целью, а

'"
не результатомнаIllегоразвития,т.К. современнаяроссиискаяполитическая

системаобъединяег~ себепризнакикакдемократии,таки авторитаризма.
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4.5. Гражданское общество и правовое государство

Вопросы для изучения:

ОпределитеnРU3Тlаки гра3lCданскогообщества.

В чем состоит суть nравовогfJгосударства, какими способами

обесnечиватотся его nрИllЦИnЫ?Как (оот1l0сятсямеJ/сду собой граJ/С

да1lское общество и правовое государство?

О
пределение гражданскогообществаВы найдете в словаре ОС1l0в

llЫХ терМИ1l0в. В истории обществознанияэто понятиепоявилосьв

ХVПвеке. Тогда оно воспринималоськаксовокупность общественныхобъе

динеlШЙграждан,которыевьmоJП-lЯJIИрядПОJlliОМОЧИЙоргановгосударствен

ной власти в экономической,социальнойи духовнойсферахи прямо проти

востоялисуществующемугосударственномумеханизму.

Эволюциягосударствапривелак тому, что часть полномочийего орга

нов еСтественнымобразом перераспределяетсягражданскомуобществу. В

этом смыслеможно говорить о сферах государстваи сфера гражданского

общества,причем«зонавлияния»гражданскогообlцества в развитыхстра

нах постояннорасширяется,отражаявсе более разнообразныеинтересыи

потребностиграждан в экономической,политическойидуховнойобластях.

Институтыгражданскогообществапредставленыв схеме46.

Схема 46

Семья,учреждения

образования и

культуры

Частные предпри

ятия, акционерные ~

общества, коопера- ~

тивные и арендные

объединения

Политические партии и

общественно-политические

объединения

Гражданское общество

Творческие

союзы, научные

ассоциации

Церковь, благо

творительные

фонды, массовые

социальные

движения

1-1егосударственные
средства массовой

информации
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Органы
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месту жительства
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Государство и гражданское общество в условиях эффективной демокра

тии тесно взаимодействуют. С одной стороны, структуры гражданского об

щества органично дополняют органы государственной власти в деле опреде

леЮIЯ и реализации разнообразныхличных и корпоративных запросов. Сдру

гой - нормы права, разрабатываемые государством, регламентируют

деятельность институтов гражданского общества с тем, чтобы ни один из них

не вступал в противоречие с законом и не ущемлял интересов других граж

дан, не относящихся к данному институту.

Наряду с термином «гражданское общество» в современном мире час

то употребляется понятие «правовое государство» (см. словарь основных

терминов). Разработка этой модели государства имеет длитеЛЬНУIО исто

рию, но в современном понимании правовое государство включает в себя

слеДУlощие признаки (схема 47).

Схема 47
Признаки правового государства

1. Верховенство или преимущество правовых норм над всеми другими спосо-

бами разрешения споров и конфликтов.

2. Взаимная ответственность государственной власти и граждан: власть обес-

печивает необходимые права и свободы личности, а граждане подчиняются

законным решениям власти по принципу равенства их всех перед законом.

3. Разделение власти и эффективное взаимодействие ее различных ветвей

в интересах как государства, так и общества в целом.

Правовое демократическое государство действует на основе принципа

разделения власти на такие ветви, как законодательная, исполнительная и

судебная. Этот принцип бьш выработан мировой практикой развития демок

ратических государств. Суть его в том, что демократический политический

режим (см. раздел 4.4. «Политические режимы») может быть установлен в

государстве при условии разделения функций государственной власти между

самостоятельными государственными органами. Поскольку существуют три

основные функции государственной власти -законодательная, исполнитель

ная и судебная, каждая из этих функций должна реализовываться самостоя

тельно соответствующим органом государствеlПIОЙ власти. Напротив, соеди

нение этих функций в деятельности одного органа государственной власти
'v

приводитк чрезмерноиконцентрациивластиу этогооргана,чтосоздаетвоз-

можностьустаноменияв странедиктаторскогополитическогорежима.

Каждыйгосударственныйорган,осуществляюЩИЙоднуиз функцийго

сударственнойвласти,взаимодействуетсдругимигосударственнымиорга

нами. В этомвзаимодействииони ограJIичиваютдругдруга.Такаясхема
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взаимоотношений часто называется системой сдержек и противовесов (о

разделении властей в Российской Федерации см. раздел 5.6. «КОНСТИТУЦИЯ
РФ: понятие, структура, значение»).

Предназначение законодшnельной власти - разработка и принятие нор
мативно-правовых актов, чем обычно занимаются представительные орга

ны государственной власти - парламенты (к примеру, Федеральное Собра

ние РФ, Национальное Собрание Франции, КонгрессСША идр.).

Исполнительная власть обеспечивает отраслевое и территориальное уп

равление различными областями социально-экономического развития госу

дарства и возглавляется правительством, имеющим свою разнообразную

систему органов исполнительной власти.

Судебная власть предназначенадля обеспечения правосудия в отноше-
v

нии всех гражданданного государства идругих лиц на основедеиствующих

законов. Судебная власть организована в виде судебной системы, которая
v v v

делится на судыразличнои компетенции и инстанции и возглавляется различ-

ными высшими судебными органами. В России такими высшими судебны

ми инстанциями являются Верховный СудРФ, Конституционный СудРФ и

ВысШИЙАрбитражный СудРФ.

Согласно Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством

конcnnyционного, гражданского, административного и уголовного судопро

изводства(ч.2ст.118).

Особую роль независимой, объективной и полномочной судебной влас

ти в правовом государстве подчеркивали многие ученые-обществоведы.

Например, известный французский юрист и философ-просветитель Шарль

Монтескье связывал осуществление правового государства с законностью,

обеспечиваемой эффективной судебной властью, которую он называл «ду

хом законов».

Понятия «гражданское общество» и «правовое государство» тесно взаи

мосвязаны и переплетаются между собой в составе демократического пWIИ

тического режима (см. раздел 4.4. «Политические режимы»). Только реаль

наядемократия может в достаточной степени обеспечить реализацию прав и

свобод граждан и других лиц через систему развитых институтов гражданс

кого общества.
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4.6. Выборы и референдумы

Вопросы для изучения:

в че.М состоят избирателыlеeправа гра:Jlсдаll?ОпишитеоргаllизаЦИ10

выбороворга1l0в t:~о('ударствеIl1l0Йвласти и состав1lыечасти процедуры

голосоваllИЯ. Каковарольреферендумовв nОЛИn1ической:JIСИЗllИ и уnравлеllИИ

госудаРСnlвом?

тЖзбирательныеправа граждаll (см. словарь основныхтерминов)

..wЬвляются одними из наиболее значимых среди категории поли
тических прав. Эти права реализуются посредством механизма выбо

ров (см. словарь основных терминов). Выборы как политическая проце

дура используются практически во всех государствах, но особую роль

они играют в условиях демократии (см. раздел 4.4. «Политические ре

жимы»). Именно в государствах с демократической формой правления

выборы можно определять как «свободные». Их сущность в условиях

демократии показывает таблица 13.

Таблица 13
Функции выборов в условиях демократии

Адекватное отражение мнения и воли граждан, обеспечение

представительства основных общественных групп в органах власти,

формирование эффективного правительства:

ВыраЖСIIие и представительство разнообразных интересов населения

Контроль за институгами власти

Объединение разных мнений и Формирование общей политической воли

Узаконивание и стабилизация политической системы и конкретных институтов

власти: парламента,правительства, президента

Расширение связей между институтами власти и гражданами

Разрешение политических конфликтов посредством мирного урегулирования

Мобилизация граждан на решение актуальных общественных задач

Политическая социализация населения, развитие его политического сознания и

политического участия

Пополнение политической элиты

Разработка планов обновления общества посредством конкурентной борьбы

альтернативных политических программ

Развитие законной эффективной оппозиции и ее подготовка к выполнению

функций политического руководства
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Демократический политический режим обеспечивает и соответствую

щие принципы избирательного права (см. таблица 14).

Таблица 14
Демократическиепринципы избирательного права

1. Всеобщность - все граждане, независимо от пола, расовой, классовой или

профессиональной принадпежности, языка, уровня дохода, богатства, образова

ния, конфессии или политических убеждений, имеют активное (в качестве изби

рателей) и пассивное (в качестве кандидатов) право на участие в выборах.

2. Равенство - каждый избиратель имеет только 1голос, который оценивается

одинаково, независимо от его принадпежноститому или иному человеку. При этом

ни имущественное положение, ни должность, ни какие-либо другие статусные или

личные качества не должны влиять на положение гражданина как избирателя.

3. Тайна выборов - решение конкретного избирателя не должно быть кому-то

известно. Этот принцип обеспечивает свободу выбора, предохраняет граждан от

возможных преследований, а также подкупа. Он действует применительно лишь

к пассивному избирательному праву.

4. Прямое (непосредственное) голосование - избиратель принимает решение

непосредственно о конкретном кандидате на выборную должность, голосует за

конкретного человека

к описанию реализации этих принципов можно сделать следующие до

полнительные комментарии.

Всеобщность ограничивается лишь крайне небольшим количеством

цензов, Т.е. условий допуска граждан к участию в выборах, например огра

ничения по возрасту, дееспособности и др.

Равенство избирательных прав предполагает также примерное равен

ство избирательных округов, которое необходимо, чтобы голоса избирате

лей имели приблизительно одинаковый вес при избрании депутата.

Практически тайна выборов обеспечивается закрытой процедурой го

лосования, наличием специальных кабиндля голосования, стандартной фор

мой, одинаковостью бюллетеней для голосования, включением в них имен

всех кандидатов или же использованием вместо бумажных бюллетеней спе

циальных машин, сохраняющих тайну избирательного решения и облегчаю

щих технику голосования и подсчет его результатов, опечатьmанием избира

тельных урн, строгим наказанием за нарушение избирательной тайны.

ПРЯJИо~ (llеnосредствеll1l0е) голосоваlluе означает, что между избирате

лями и кандидатами нет каких-либо инстаНЦИЙ, опосредующих их волеизъяв-,
'u

пениеи непосредственноопределяющихперсональныисоставдепутатов.

Еслиобеспеченыэтигарантииизбирательныхправrpажданина,то тогда

и самивыборыпроЙДУТнадемократическойоснове,принципыкоторойпо

казываетсхема48.
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Принципы

демократической

организации

выборов

Схема 48

J 1. Свобода выборов I
А 2. Наличие выбора, альтернативных кандидатов I
~~ l 3. Состязательность, конкурентность выборов I
, \ ~ 4. Периодичность и регулярность выборов I

L-- --'

5. Равенство возможностей партий и кандидатов I
Следует уточнить некоторые из понятий, связанных с демократической

организацией выборов.

1. Свобода выборов предполагает, прежде всего, отсутствие политичес

кого, административного, социально-экономического, психологического и

информационного давления на избирателей, активистов, кандидатов и орга

низаторов выборов. Примеры: а) политического давления - расправы с про

тивниками, с активистами или сторонниками партий-конкурентов; б) адми

нистративного - угроза снятия с руководящей должности руководителей и

других должностных лиц, не сумевших «организовать» победу правящей

партии, запугивание увольнением рабоnшков, отказьmающихся ставить под

писи в поддержку вьщвижения угодного кандидата и др.; в) социально-эко

номического - подкуп, угрозы или реальные санкции, в том числе по отно

шению к целым категориям населения с помощью повышения оrmаты труда,

выплаты задержанных зарrmат, пенсий, пособий, обещанияльгот и привиле

ГИЙ ДJIЯ отдельных регионов и др.; г) психологического - запугивание избира-
v v "" 'J

телеиугрозоигражданскоивоины,массовымирепрессиямидр. в случае

приходак властина выборахпартии-оппонента;д) информационного- сис

тематическая односторонняя и (или) искаженная подача информации. Кро

ме того, свобода выборов предполагает свободу, конечно, в рамках закона с

некоторыми этическими и иными ограничениями предвыборной агитации.

2. Сам термин «выборы» предполагает отбор из различных предложе

ний. В случае если есть лишь один кандидат (или партия), речь может идти о

его (ее) одобрении или неодобрении избирателями, но не о выборах в пол

ном смысле этого слова. Конечно, на практике, особенно в странах с еще не

сложившейся многопартийностью, иногда создается ситуация, когда из-за

высокого авторитета, мощной организационной и материальной поддержки

национального политического лидера оппозиционные силы, не имея сколь

ко-нибудь реальных шансов на успех, не решаются выставлять своих канди

датов. В таком случае демократический потенциал выборов существенно

ограничивается. В условиях же политического плюрализма наличие альтер

нативных кандидатов - важный показательдемократизма Bы~opOB.

3. Различные политические силы должны иметь возможность бороться

задоверие избирателей на выборах, знакомить и убеждать их в правильноcrи,
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преимуществах своей предвыборной программы, недостатках электоrаЛТJ

ных платформ конкурентов. Известно, что истина рождается в споrе. и 13

этом смысле «политическая истина» - наиболее приемлемые для большин

ства граждан программы, партии и кандидаты - обычно определяются в элек

торальном споре за властные позиции в государстве. В западныхдемократи-
u

ях чрезмерную остроту политическои конкуренции призван сдержать ПрИII-

ЦИП лояльности, обязывающий терпимо, без нарушения этических норм

относиться к политическим конкурентам, не допускать оскорблений в их ад

рес, фальсификаций и пр.

4. Выборы могут выполнять конструктивные функции, служить инстру

ментом демократии при условии, что носители мандатов избираются Ila оп

ределенный,не слишкомбольшойсрок. Например,в различныхгосудар

ствахпрезидентизбираетсясрокомот 3до 7лет (в России - 4 года). Крайне

редки случаи пожизненного избрания глава государства (например, в Сирии

и Туркменистане), что явно противоречитдемократическому порядку фор

мирования высших органов государственной власти. Депутаты нижней пала

ты и однопалатного парламента обычно избираются на 4-5 лет, в некоторых

странах - на 2-3 года. Верхние палаты парламентов либо избираются на тот

же срок, что и нижние, либо избираются на более длительный срок и обнов

ляются по частям (на 6 лет с обновлением на 1/3 через 2 года, на 9 лет с

обновлением на 1/3 через 3 года). Федеральное Собрание РФ избирается

сроком на 4 года. Такая регулярная и достаточно частая сменяемость глав

государств и депутатов необходимадля того, чтобы избиратели могли конт

ролировать своих представителей, предотвращать злоупотребления властью

и корректировать политический курс правительства.

5. Предполагается, прежде всего, примерное равенство материальных и

информационных ресурсов политических партий и кандидатов. Обеспечить

такое равенство возможно за счет установления максимального ДJ1я любой

партии уровня расходов на проведение выборов, ограничения размера взно

сов организаций и отдельных лиц в избирательные фонды партий и кандида

тов, предоставления им на принципах равенства бесrшатного времени на го

сударственном телевидении и радио идр. В некоторых странах, рассматрива

ющих выборы как «государственно-политическое дело», существует

государственное финансирование избирательных кампаний. В других стра

нах финансирование выборов - частное дело. Реализация же на практике

равенства возможностей - пожалуй, наиболее часто нарушаемый на выбо

рах принцип, что в большей или меньшей степени искажает их результаты и
u

демократическим характер.

В тех ШIИ иных странах используются различные избирательные системы

по критерию механизма определения победителя на выборах (схема 49).
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Схема 49

ОПОРЦИОllальная

(представителъная)

относительного

большинства

-------
аБСОЛIОТIIОГО

БОЛЬШИIIства

~ГlfПI»1 избиратеЛЫII»IХ систем

.-------- -- --- ---------
~lажориТарlIaН tа.'lьтсрнативная) пр

---

простое

БОЛЫIlИНcrво

квалифицированное

БОЛЬШИllСТВО

Как действуют эти избирательные системы?

При мажоритарной систсмеДТIЯ избрания кандидат или партия должны

получить большинство голосов избирателей округа или всей страны, со

бравшие же меньшинство голосов никаких мандатов не получают. В зави

симости от того, какое большинство требуется, мажоритарные избиратель

ные системы делятся на системы абсолютного большинства, которые чаще

используются на президентских выборах и при которых победитель должен

получить больше половины голосов, и системы относительного боЛЬШИII

ства, где ДТIЯ победы достаточно хотя бы на немного опередить других пре

тендентов. Когда для абсолютного преимущества используется формула

«50'Х) плюс один голос», это определяется как простое абсолютное боль

шинство. Для достижения квалифицированного абсолютного большинства

победителю требуется набрать более 2/3 голосов избирателей. При приме

нении принципа абсолютного большинства в случае, если ни один канди

дат не получил свыше половины голосов, проводится второй тур выборов,

на котором представлены лишь два кандидата, получивших наибольшее

число голосов (иногда во второй тур допускаются все кандидаты, набрав

шие в первом туре голосов больше установленного минимума).

Суть пропорциональной системы состоит в распределении мандатов

пропорционально голосам, полученным партиями или избирательными ко

алициями.

В современной российской избирательной практике используются обе

системы. Мажоритарная система, например, применяется при выборе Пре

зидента Российской Федерации и половины состава Государственной Думы

(депутатов от одномандатных округов). Пропорциональная система действу

ет при выборах второй половины депутатов Государственной Думы по

«партийным спискам», причем в России действует 5(X~ барьер, ограничива

ющий представительство партий и избирательных блоков в составе данной

палаты Федерального СобраIШЯ.
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укаждой издвух возможных избирательных систем есть свои очевидные

преимущества и недостатки (см. таблицы 15 и 16).

Таблица 15
ПЛюсыи минусымажоритарнойизбирательнойсистемы

Плюсы Минусы

Сравнительная лег

кость формирования

правительства и его

большаястабильность

Формированиеустой-
~

чивых связеи между

избирателямии депу

татами

Существенноеискажениереальнойкартины и воли

избирателей

Непосредственнаязависимостьрезультатоввыборов

от распределенияизбирателейпо округам - опасность

манипулирования посредством тенденциозного наре

зания избирательных округов

Непосредственная зависимость депутатов от населе

ния определенного избирательного округа - подтал

кивание их к местничеству, недостаточный учет обще

национальных интересов

Таблица 16
ПЛюсыи минусы пропорциональнойизбирательнойсистемы

Плюсы

Представительство

партий в выборных

органах в соответ-

~

ствии с их реальнои

популярностьюсре

ди избирателей 
более полное выра

жение интересов

всех групп обще

ства, активизация

участия граждан в

выборах и политике

в целом

Минусы

Относительно меньшая стабильность правительства.

Широкое представительство в парламенте различных

политических сил очень часто не позволяет какой-нибудь

одной партии иметь устойчивое большинство и побужда

ет к образованию коалиций. Объединение во многом раз

нородных по своим целям партий часто приводит к обо

стрению противоречий между ними, к распаду коалиций

и правительственному кризису

Политика правительства, сформированного на базе

межпартийной коалиции, отличается меньшей последо

вательностью

Непосредственная зависимость выдвижения депутатов от

позиций партийного аппарата, бюрократии, которая мо

жет, руководствуясь своими узко групповыми интереса

ми, включать в партийные списки и непопулярныхлюдей
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При пропорциональной системе используются различные виды списков

политических партий и избирательных блоков (схема 50).

Схема 50

Виды списков для голосования при пропорциональной системе

- ~-- ~

кие - избиратели Полужесткие- обязательно ман- Свободные -рас-

суют за партию в дат получает кандидат, возглавля- пределение всех де-

и кандидаты полу- ющиiI партийный список, распре- путатских мест

мандаты в той пос- деление же остальных полученных происходит в соот-

~

ательности, в кото- партиеи мандатов осуществляется ветствии с пред-

ни представлены в в зависимости от полученных кан- почтениями изби-
uo

дидатомголосов рателейныхсписках

Жест

голо

целом

чают

ледов

ройо

партии

Если говоритьо самомизбирательномпроцессе,то он имеетопределен

ную последовательность,выраженнуюв его стадиях(схема51).

Схема 51

1. Подготовительный этап включает в себя организацион-

ные мероприятия, которые создают общественно-политичес-

~
Основные кий климат для проведения выборов

стадии

~ 2. Выдвижение кандидатов, завершающееся их регистрацией
избиратель-

ного процесса ~ 3. Агитационно-пропагандистскаякампания
...
, 4. Голосование и подведение итогов выборов

в эффективном проведении выборов многое зависит от благоприятной

общественно-политической среды: уважение в государстве прав и свобод

человека, наличие в обществе атмосферы доверия к выборам, гражданская

просвещенность избирателей, готовность политических партий и подавляю

щего большинства граждан уважать результаты выборов, демократический

характер регистрации и взаимоотношений партий, формирование независи

мых, беспристрастных и компетентных органов управления избирательным

процессом, наличие доступных для всех механизмов подачи и рассмотрения

жалоб и разрешения споров, а также эффективных и независимых органов

контроля за соблюдением избирательного закона всеми участниками выбо

ров, в т. ч. членами избирательных комиссий.

Выдвижение кандидатов на выборах происходит по-разному (схема 52).
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CXCl\la 52

спосоБы� выдвижеllИЯ каllдидатов lIa выборах

1. Сбор подписей в ПО)]J{ержку кандидата или партии

2. Предоставление регистрационного взноса или деllежного зuлога, а также доку-

ментов, свидетельствующих о наличии у кандидата определенноii ПОЛдержки,

например, списка партийных активистов или членов группы ПОД}J.ержки

3 Автоматическая регистрация кандидатов в случае занятия ими оспариваемых

на предстоящих выборах постов

И, наконец, ключевую роль в организации демократических выборов

играет характер агитационно-пропагандистской кампаllИИ (схема 53).

Схсма52

Принцип демократического характера агитаЦИОIIНОЙ кампании

Примерное равенство или хотя бы справедливое распределение ресурсов

выборной кампании среди всех основных конкурентов

.- .~ -~ .
Выравнивание Обеспечение приблизи- Строгий запрет использовать

избирательных тельно равного государственные средства для

фондов доступа к СМИ получения преимуществ на выборах

к составным частям процедуры голосования на демократической OCllo-

ве можноотнести:

1) подготовку бюллетеней ДJIЯ голосования,

2) корректную регистрацию избирателей, участвующих в голосовании,

3) обеспечение свободы волеизъявления граждан с полным устранени

ем возможностей давления на них,

4) гарантии тайности голосования, если оно предусмотрено законода-

тельством,

5) точный подсчет голосов избирателей,

6) своевременное оглашение результатов выборов.

По своей форме на выборы похож такой механизм принятия политичес

ких решений, как референдум (см. словарь основных термиllов). Референ

думы проводятся по определенным правилам и имеют особые черты (см.

таблицу 17).
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Таблица 17
Признакиреферендумов

1. Принятие решения по самым основным вопросам жизни государства: одоб-

рение проекта конституции, принятиедругих важных законов государства, вы-

ражение доверия или недоверия главе государства (в президентских и смешан-

ных республиках) и др.

2. Вынесение на референдум, как правило, только одного коренного вопроса.

з. Формулирование вопроса на референдуме таким образом, чтобы он одно-

значно воспринимался участниками референдума и мог иметь только один из

определенных вариантов ответа.

4. Определение законности проведения и результатов референдума (как

правило, референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие не

менее 50(Х) + 1 граждан, имеющих право голоса, а решение референдума прини-

мает законную силу, если за него проголосовало не менее 50(Х) + 1 от общего
числа участвовавших в референдуме).

5. Решение референдума является обязательным для государственной власти

Существует такая разновидность референдума, как плебисцит. По фор

ме и значению он практически совпадает с референдумом, но обычно на

rшебисциты выносятся такие вопросы, как вступление данного государства в

межгосударственные организации, изменение административно-территори

ального устройства страны и пр. В некоторых странах проводятся как рефе

рендумы, так и плебисциты, а в других - используется только одна из двух

форм волеизьявления народа.

Практика референдумов появилась в нашей стране не так давно. В СССР

проводился всего лишь один референдум в 1991 году о судьбе СОIОЗНОГО

государства, а в России в разные годы проходили три референдума. Но из
v v v v

всех этих голосовании можно считать удачными лишь первыи россиискии

референдум 1991 года о прямом избрании президента нашей страны и пос

ледний российский референдум, проведенный 12декабря 1993 года по при

нятию новой Конституции Российской Федерации. Все другие референдумы

не сыграли необходимой политической роли, так как их решения не бьmи

реализованы.
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4.7. Политические партии и партийные системы

Вопросы для изучения:

Какие виды обществеllllЫХ объедиllеllИЙ Вы З11аете?Дайте определение и

nрU311аки политической партии. Какие типы политических партий существу

тот в совремеТl1l0Ммире? Что такое «nартиЙllая система», какие вариаllты

nартиЙllЫХ систем встречатотся в совремеll1lЫХ страllах?

О
бщественныеобъединенияявляютсяосновным институтом граж

данского общества (см. раздел4.5. «Гражданское общество и пра

вовое государство»). Такие объединения можно распределить по их соци

альному составу: женские, молодежные, детские; по их направленности: по

литические (например, «Демократическая Россия» или «Трудовая Россия»),

профессиональные (например, Федерация независимых профсоюзов Рос

сии или Российский союз промышленников и предпринимателей), экологи

ческие (например, «Гринпис» или «Конструктивное экологическое движе

ние России»); антивоенные (пацифистские), религиозные, культурологичес

кие и пр.); по их формальному статусу (официально зарегистрированные и

неформальные).

В условиях демократического политического режима (см. раздел 4.4.
«Политические режимы») объединения граждан должны обладать следую

щими признаками:

1) добровольность вступления,

2) общность тех или иных совпадающих интересов,

3) самодеятельность их активности, т. е. отсутствие принуждения и дав-
v

ления на них со стороны государственных структур или правящеи партии,

4) демократический характер внутренней организаI.ЩИ,

5) строгое подчинение их деятельности требованиям законов.

Из всех видов общественных объединений партии являются наиболее

важным инструментом политики, выполняя роль ведущего негосударствен

ного института политической системы.

Определение политической партии вы найдете в словаре основных тер

минов. Развивая это определение, можно установить следующие качествен

ные характеристики политических партий, отличающих их, например, от об

щественно-политических движений и групп интересов крупного бизнеса в

политике (см. схему 54).
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Схема 54

Достаточнодлительное по времени объединение участников

Z
Наличие устойчивых местных организаций

Цель - завоевание и осуществление власти

Политическая ~I Обеспечение народной поддержки I
партия ~

Определенная идеологическая направленность,

выраженная в программе

Достаточная формализация внутренней организации:

наличие устава, как правило, фиксированное членство,

иерархия руководящих органов

в истории общества партии с момента своего появления в XIX в. прошли

несколькотипичныхэтаповсвоего развития(схема55).

Схема 55
Этапы развития политических партий

1. Партии как аристократические группировки

11. Партии как политические клубы

111. Современные массовые партии

в современном обществе партии ВЫПОJПlЯют следующие особые функции

(схема 56).

Схема 56

Применение и внедрение

правил взаимоотношений

политических институтов
Политическое

рекрутирование

Политическая

социализация

I--_К_о_ммуникa_ция ~I-р-аз-р-а-б-о-т-к-а-п-р-а-в-ил-(з-а-к_о_н_о_в)__

1. Согласование и обобщение

I~ Функции интересов

политических

I партий
~----'

Iпредcrавительство

Как мыуже выяснили, коренная цель любой политической партии - это

стремление получить и реализовать политическую власть. Классификация

партий по критерию отношения к власти отражена в схеме (схема 57).
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Схема 57

Политические партии

правящие нелегальные

партии-аутсайдеры

Политические партии в различном сочетании могут образовывать в об

ществе партийную систему (см. словарь основных терминов). См. схему 58.

Схема 58

Партийные системы

..... ..- --~

многопартийная - конкурентнаяоднопартииная - неконкурентная

система система

~~....- ~

2,5 партийнаямногопартииная с двухпар- коaJIИ-

1доминантной ~

ционная много-тииная

~ ~

партиеи партииная

Однопартийная система является типичным признаком тоталитарного

политического режима государства (см. раздел 4.4. «Политическиережи
мы»). Притакойсистемеформальнодопускаетсядеятельностьнескольких

политическихпартий, но только одна из них фактическимонополизирует

власть и является неизменно правящеЙ. Такая партия обычно провозгла

шается авангардной, так как она якобы выражает интересы всех слоев

данного общества. Но в реальностиверхушка подобнойпартиисрастается

с государственнымаппаратомв виде так называемой партийно-государ

ственнойноменклатуры. Примеров подобныходнопартийныхсистем не

мало в истории: КПССв СССР, правящиекоммунистическиепартииво всех

бывших странахсоциализма, нацистскаяпартия в Германии, фашистская

партия в Италиии др.

В современноммире однопартийныесистемы встречаютсяв государ-
.)

ствах, сочетающихпризнаки авторитаризмаи тоталитаризма,например,

СевернаяКорея,Куба,Ливия,Сирияи др. По традициитакиеже системы

сохраняютсяи в модернизирующихсяавторитарныхрежимахсоциалисти

ческихстран(Китайи Вьетнам).

Двухпартийнаясистемазаключаетсяв том, что из всех партий,действу

ющихвдаIШОМгосударстве,толькодве имеютреальнуювозможностьпобе-
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дить на выборах парламента или президента. В таком случае одна из них в

настоящее время является правящей, а другая - оппозиционной. При этом

остальные существующие партии не могут в действительности конкуриро

вать с двумя основными. Такая двухпартийная система используется в

США (республиканская и демократическая партии), в Японии, Франции,

Индииидр.

Разновидностью двухпартийной системы можно считать так называе

мую «2,5 партийную систему». В такой системе также лидируют две партии,

но существует и третья партия, которая самостоятельно не может победить

на выборах, но отгягивает на себя значительное число голосов избирателей

и тем самым влияет на конкуренцию между двумя ведущими партиями.

Классический пример такой системы - Великобритания, где попеременно

побеждают на выборах либо лейбористская, либо консервативная партии,

но своеобразную половинку властной партии представляет собой третья

партия - социал-демократическая.

Коалиционная мноroпартийная система выражена в том, что ни одна из

существующих политических партий не способна в одиночку победить на

выборах. Для успеха этим партиям необходимы союзы между собой.

Соответственно при подготовке и по результатам выборов формируют

ся многопартийные коалиции.

Характерным примером развитой многопартийной коалиционной сис

темы является ФРГ, где в настоящее время у власти находится коалиция Со

циал-демократической партии Германиии Партии зеленых. Оппозиционную

же коалицию составляют партии, проигравшие последние парламентские

выборы, -Христианско-демократический союз и Свободнаядемократичес

кая партия Германии.

В России крушение прежней однопартийной системы в лице КПСС

вызвало длительный и сложный процесс развития многопартийности (см.

словарь основных терминов). На сегодняшний день после отказа от одно

партийной системы у нас не сложилось пока ни одного из реальных вари

антов новой партийной системы, но намечается тенденция к переходу к
" "'" v ....,

коалиционнои многопартиинои системе, в которои центральное место мо-

жет занять партия «Единая Россия». Эта партия выиграла на последних

выборах в Государственную Думу в декабре 2003 года и впервые за всю

постсоветскую историю России участвовала в формировании состава но

вого правительства.
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РАЗДEJI5.

ПРАВО

5.1. Право: "опитие, место и роль в жизни человека

Вопросы для uЗУ~tенuя:

Что такое право, как 0110 nОlluмается в совремеllllОЙ 10ридической

науке? Какие теории сущности права Вы Зllаете? КаКУ10 роль играет

право в J/СИЗllИ человека, какие функции оно вЫnОЛllяет в обществе?

П
раво принадлежит к числу наиболее важных и сложных

общественных явлений.

Наиболее часто этот термин употребляется в двух знaчetlЮIX: во-первых,

право - Jmo вОЗМОJIС1l0стьКОllкретныхграJ/сдаllи оргаllизацийсовершать

оnределеllllые,10ридическиЗllаЧUJWыедействия;это так называемоесубъек

тивное"раво(например,праволичнойсобственностина строение,право

на образованиеи т.Д.); во-вторых - совОКУn1l0сть llOpM (nравшz nоведеllWl) ,

nринятыхуполномоченными 1lа то органами государства ирегулиру'ощих

отllошения, складываl0щuеся враЗЛИЧllЫХ областях обществеllllОЙ J/СИЗllИ.

Соблюдение этих норм обеспечивается принудительной силой государства.

В этом случае мы говорим о так называемом объективном "раве, изучени

ем которого в основном и занимаются все юридические дисциплины.

В современной юридической науке выделяют различные черты права,

наиболее значимыми из них являются:

•непосредственная связь норм права с государством (издаются или сан

кционируются государством);
ou•выражение в нормах права государственнои воли;

•всеобщий и представительно-обязьmающий характер этих норм;
• строгая формальная определенность предписаний, содержащихся в

нормах права;

•многократность применения и длительность действия правовых норм;
•их строгая соподчиненность и иерархичность;

•охрана норм права государством;

• применение государственного принуждения в случае нарушения со-

OJ

держащихсяв нормахправавелении.
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Важные признаки права:

1) его социалыlстьь - право предназначено для выполнения определен-

ных фуw:кций в обществе;

2) llормативllость - логически выстроенная система норм;
3) обязателыlстьь - обеспеченность государственным принуждением;

4) объекmивll0сть-существованиевне зависимостиот воли отдельного
лица (в отличиеот правасубъективного,котороереализуетсяпо волесамого

носителяправа; к примеру,право на образование,на отдых реализуетсяче

ловекомпо его желанию);

5) формализм (или формальная определенность) - письменный вид и

определенная форма фиксации разного рода юридических правил и норм (к

примеру, одни нормы - о полномочиях правительства - должны быть зак

реплены в федеральном конституционном законе, а нормы о полномочии

сменного мастера на предприятии - в его должностной инструкции);

6) llеnеРСОllифицироваllllость- право адресовано всему обществу, всем

его членам, а не отдельному индивидууму;

7) nроцедУР1l0сть - право и его формы (источники -законы, постановле

ния, указы) не возникают произвольно и СПОlпанно. для того, чтобы нормы
...,

права стали легитимными, устанавливается определенныи порядок приня-

тия, а также правоприменения.

К перечисленным признакам относится также дИllамизм права, т.е. из

менение норм права в силу развития общества, через отмену одних норм,

принятие других, их новую кодификацию и т.п.

Реализации права гарантирована государством. Предписания, положе

ния права в основном соблюдаются и исполняются добровольно, однако за
..., ...,

каждои нормои потенциально стоит возможность государственного при-

нуждения к исполнению и ответственность за ее нарушение. Это для мно

гих людей становится фактором, обеспечивающим правомерность их пове

дения.

Рассматривая роль права и его ценность как целостного системного об-

щественного явления, необходимо указать на то, что право - это средство:

-организации управления обществом,
-упорядочения общественных отношений,
-защиты существующего строя, его идеалов,

-защиты от общественно опасных и вредных деяний,

-обновления общества, его прогресса, выразитель справедливости,

-мера свободы личности.
Каждаяличнocrь в обществесвободна ровно настолько, насколько в пра

ве данного государства устанавливаются пределы дозволенныхдействий (а

соответственно и запреты) в жизненно определяющих сферах - политике,
..., ..., ...,

экономике, социальнои, культурнои, духовнои .
•
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В современной отечественной и зарубежной юридической литерату

ре нет единого подхода к определению права как юридической, социаль

ной категории. К основным теориям понимания права относятся есте

ственно-правовая, позитивистская и нормативистская.

Естествеllllо-nравовой подход к определению права исходит из его нрав

ственных и справедливых начал. Понятне права включает в себя не только

систему норм и правил поведения, исходящих от государства, но и неотъем

лемые (естественные) права человека, принадлежащие ему от рождения (на

пример, право на жизнь, свободное развитие, труд и др.). Права и свободы

человека при этом стоят выше закона. Данные взгляды берут свое начало еще

в Древней Греции и Древнем Риме и прошлидолгий путь развития до сегод-
'u'

няшнихднеи.

Позитивистскийподходотождествляетправои закон.Он вводиткатего

рии «объективноеправо»,Т.е. право,созданноегосударством,и «субъектив

ное право»,Т.е. право,принадлежащееконкретномучеловеку.При этом

субъективноеправо(правачеловека)являетсяпроизводнымот объективно

го права(правилповедения,установленныхгосударством).

НорматuвИСlnскаяконцепцияпонимаетправокаксовокупностьнорм,

выраженныхв нормативно-правовыхактах,выстроенныхв иерархическую

пирамиду,во главекоторойстоит«идеальнаянорма».Юридическаясила
'U' 'U' 'U'

каждоинормызависитот вышестоящеив этои пирамиденормы,которая

обладаетбольшейюридическойсилой.

В отечественнойюридическойлитературеправоопределяетсячащевсе

го как системаобщеобязательных,формально-определенныхправилпове

дения,установленныхилисанкционированныхгосударством,призванных

регулироватьобщественныеотношения,обеспечиваемыхпринудительной

силойгосударства.

Говоряо местеиролиправав жизниобщества,мытемсамымвыясняемего

социальнуюзначимосгь,характери степеньеговоздействиянаобществои госу

дарство,уровеньегоразвитияи эффективностьВЫПОJШЯемыхимфунКЦИЙ.

Функцииправавыступаюткак основныеего проявлениявовне,как важ

нейшиеканалыIего воздействияна окружаIОЩУЮдействительность,на госу

дарственнуюи общественную·жизнь.Тольков нихи черезних определяется

социальнаяценностьи значимостьтойили инойсистемыправа,ее местои

рольв жизниобществаи государства.

В юридическойлитературеФУllКЦИИправаопределяютсякак основные

направленияего воздействияна общественныеотношения,обусловленные

социально-классовымназначениемправа, а такжестоящимиперед ним

целямии задачами.

Каждомутипугосударстваи правасоответствуетопределенныйтипфун

кцийправа. Вполнеочевидно,например,что функциирабовладельческого
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правадалеко IJe идентичныI по своей социальной природе ихарактеру функциям

любого поспедующего (феодального, капитaJШСТИЧеского ит.п.) типа права.

К СОЦИШlbllЬU •. функциЯJИ относят политическую, экономическую, куль

турно-воспитательную, к которым добавляется информационная. К 10риди

ческuм ФУllКЦWUW причисляют регулятивную и охранитеЛЬНУIО. Независимо

от типа, формы или просто привходящих обстоятельств по оrnошению к госу

дарству и обществу право всегда выступает прежде всего как реryляrор обще

CТBellHbIX отношений. Оно регулирует сложившиеся в обществе экономичес

кие, политические и иные отношения. Право закреrmяет существующий в той

lШи иной стране государственный и общественный строй и охраняет его.

Наряду с названными функциями право в любом обществе и государ

стве выполняет также воспитательную роль, которая проявляется в том, что

закон опирается не только на государственное принуждение, но и на убежде

ние. И это положение имеет общее, фундаментальное значение. Воспита

телы lая роль права проявляется и в том, что оно призвано развивать в ЛIОДЯХ

чувство справедливости, правды, добра, гуманности.

Сущность права раскрывается также через принципы права, из числа

которых выдеЛЯIОТСЯ обu/еnравовые (начала гуманизма, демократизма, за-
'u'

конности,равенствавсех передзаконом,взаимноиответственностигосудар-

ства и личности),меJlсотраслевые(общиеДТIЯдвухlШИ болееотраслейправа

принципы),ОПlраслевые(в масштабаходнойотрасли).

5.2. Система и основные отрасли права

Вопросы для изучения:

Что такое система права, из каких основных Jлементов она состо

ит, что леJlсит в ОСllове Jтой системы? Чем система права отличаеПlСЯ

от правовой системы и системы законодательства? Назовите

ОСllовllые отрасли права Российской Федерации.

С
истема п~ава представляетсобой внутреннее строение права, опре~

деленныи порядок организации, расположения составляющих ее

частей, он обусловлен характером существующих в обществе отношений.

Все нормы, составляющие систему права, взаимосвязанымежду собой.

СистеМllость - неотъемлемое свойство любого типа права. Это ука

зывает, что право является не случайным набором разрозненных юридичес

ких норм, а целостным устойчивым образованием.
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Систему права не следует смешивать с двумя другими, близкими, но не

идентичными ей явлениями и понятиями - правовой системой и СИСТС~IОЙ

законодательства.

Под системой права понимается внутреннее строение, определенный
ou

порядокорганизациии расположениясоставляющихее основныхчастеи-
правовых отраслей, подотраслей, институтов и норм права (см. схема 59).

Схема 59

система права
,.

----- ----
... ~ .,, ~ ....

I I отрасль права

-
:::;:;;--- .,,

........ .....
I 11 I

подотрасль права

~ ~... ~, -........ ...
-- ou

правовои институт

-
~,'~... --- ..~

1 I норма права

Правовая система включает в себя позитивное право (действующее зако

нодательство) идругие активные элементы правовой действительности: пра

вовая идеология (см. словарь основных терминов), правосознание (см. сло

варь основных терминов), правовая культура, правовая практика и т.п.

Система законодательства представляет собой совокупность существу

ющих в том или ином государстве нормативно-правовых актов (законов, ука

зов, статутов, декретов, постановлений правительства и др.), подразделяю

щуюся в соответствии с различными кр~териями на качественно определен

ные составные части.

Система права состоит из таких взаимосвязанных элементов, как отрас

ли, Иllституты и 1l0pMbl права.
Нормы права - первичный элемент системы права, основной «кирпи

чик», из которого складываются институты, подотрасли и отрасли права, в

конечном итоге вся система права состоит именно из действующих норм,

содержащихся ~ различных законах, указах, декретах, постановлениях. Нор

ма права - общеобязательное, формально-определенное правило поведе

ния, установленное и обеспеченное государством, выраженное в норма-
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тивно-правовых актах. Нормами права регулируются не все, а лишь наибо

лее важные для жизнедеятельности всего общества и граждан отношения.

Нормы объединяются по группам в институты права (правовые институ

ты) (подробнее об этом см. раздел 5.3. «Нормы права, понитие, признаки,

структура»).

Институтыправа- относительно обособленные группы взаимосвязан

ных между собой юридических норм, регулирующих общественные отно

шения конкретного вида. По сравнению с нормами институты являются бо

лее емкими и широкими по своему объему, характеру и содержаНИIО, чаще

всего они включают в себя нормы из разного рода нормативно- правовых

актов. Например, институг гражданства ВКЛlочает в себя нормы Конституции

РФ, Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», подза

конных актов о полномочиях органов внутреннихдел и министерства иност

ранныхдел по вопросам гражданства и Т.п. В качестве примеров правовых

институтов МОЖIIО назвать: институт президентства, КОНСТИТУЦИОlПlОГО конт

роля, основных прав и свобод, полномочий органов государственной власти

в конституционном праве Российской Федерации.

Институты права существуют и ФУНКЦИОНИРУIОТ в пределах отраслей

права, которая представляет собой обособленную совокупность норм права

и институтов права, регулирующих однородные общественные отношения.

Отрасли права являются самыми крупными состаВЛЯIОЩИМИ частями систе

мы права. Так, совокупность норм права, регулирующих трудовые отноше

ния, образует отрасль трудового права России~ нормы права, опосреДУIО

щие финансовые отношения, формируют отрасль российского финансово

го права; нормы права, закрепляющие и регулирующие земельные

отношения, создают отрасль земельного права. Каждая отрасль может иметь

в себе несколько подотраслей, которые по объему регулирования значитель

но больше, чем правовые институты, но меньше по сравнению с отраслями

права. Например, в рамках конституционного права существуюттакие подо

трасли, как парламентское право, избирательное право, конституционное

судопроизводство и др.

Система права может быть представлена в виде условной схемы, в кото

рой все право Российской Федерации подразделяется на отрасли (более двад

цати основных отраслей права), каждая из которых делится на подотрасли и

институты, подотрасли в свою очередь содержат в себе институты и нормы,

а правовые институты состоят из норм права.

В зависимости от значимости ДJIЯ жизнедеятельности государства, обще

ства и граждан регулируемых общественных отношений каждая отрасль за

нимает в системе права определенное положение (см. схема 60).
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Схема 60
Соотношение отраслей права в правовой системе

базовые
конституционное право

~ J.. ...L
отрасли

гражданское уголовное административное

гражданско- уголовно- административно-

процессуальное процессуальное процессуальное

~" ~,.

специальные отрасли: комrmексные отрасли:

финансовое, земельное, торговое, экологическое,

" предпринимательское,трудовое, семеиное и др.

информационное и др.

Среди отраслей можно вьщелить три основные группы. К первой отно

сятся базовые, профилирующие отрасли российского права. Это прежде все

го конституционное (государственное) право. Нормы этой отрасли права зак

ладьmают основыдля действия всех остальных отраслей права.

В эту же группу входят такие материальные отрасли права, как граж

данское, административное, уголовное право и соответствующие им про

цессуальные отрасли - гражданско-процессуальное, административно-про

цессуальное и уголовно-процессуальное право. Необходимо обратить вни

мание на существующую в данной группе терминологию: материальные

отрасли посвящены непосредственно правам и обязанностям, иным суще

ственным юридическим вопросам, а процессуальные отрасли - процессу

альным, процедурным вопросам. Базовые отрасли концентрируют самые

общие юридические режимы, отличаются юридической чистотой, контраст-
~ ~

ностью, являются первичными, т.е. содержат правовои материал, которыи

используется при формировании режимов других отраслей (гражданское

право лежит в основе, например, формирования группы отраслей цивилис

тического профиля -жилищного, семейного, предпринимательского, земель

ногоидр.).

Ко второй группе относятся специальные отрасли, где правовые режи

мы приспособлены к особым сферам жизни общества: финансовое право,

земельное право, трудовое право, семейное право, уголовно-исполнитель

ное право, таможенное право, налоговое право и др.

К третьей группе относятся комплексные отрасли, для которых харак

терно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных

отраслей - торговое право, предпринимательское право, экологическое пра
во, информационное право и др.

Особое место в системе права занимает международное право. Оно не

входит ни в одну национальную систему права. Предметом его регулирова-
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ния являются не внутригосударственные, а межгосударственные отношения.

Международное право состоит из двух частей - международного публич

ного права и международного частного права.

Общее «сквозное» значение, охватывающее все три указанные группы

отраслей, имеет деление на публичное и частное право, как один из наиболее

устоявшихся и широко признанных в современной юриспруденции подхо

дов к делению системы права на составные части. Критерием классифика

ции правовых норм на нормы публичного и частного права являются выпол

няемая ими в обществе роль и их целевое назначение. Нормы, обслуживаю

щие в первую очередь общезначимые (публичные) интересы - интересы

общества и государства, относятся к отраслям публичного права (конститу

ционное, административное, налоговое, таможенное и т.п.) Все же осталь

ные нормы, т.е. те, которые имеют своим непосредственным назначением

защиту частных интересов граждан, образуют отрасли частного права (граж

данское, семейное, трудовое и т.п.).

5.3. Нормы права: понитие, признаки, структура

Вопросы для изучения:

Дайте определение нормы права. Какие основllые признаки и черты

nрисущи норме права? Какие виды юридических норм Вы знаете, из

каких элементов состоит отдельная 10ридическая норма?

Ю
ридическая норма - исходная частица, «кирпичик» права.

Нормы права, как важнейшая составная часть последнего, яв~

ляются одним из видов социальных норм. Все социальные нормы - общие
правила, регулирующие поведение людей в обществе. Они формируются

наряду с теХllическu.ми нормами, которые регулируют отношения между

человеком и внешним миром (природой, техникой и т.п.). К числу соци

альных, кроме норм права, относятся нормыморали (нравственности), характе

ризующиепредставления JПOдей одобре и зле, о чести и бесчестии, о справедтrn

вости и несправедпивости (см. раздел 6.2. «культурны�e нормы и мораль»);

нормы релиrиозные - правила, регулирующие отношения верующих друг с

другом, религиозные обряды (см. раздел 6.4. <<РелиI1lЯ»); обычаи (традиции,

обряды, деловые обыкновения) - как исторически складьmающиеся правила,
v v

становящиеся привычкои людеи; нормы корпоративные - правила по-
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ведения, устанавливаемые организациями (для самих организаций, внутри

них) и распространяемые на их членов (см. схема 61).

Схема 61

нормы морали нормы права

Социальные

нормы

корпоративные нормы

религиозные нормы нормы обычаев (традиции,

обряды, деловые обыкновения)

Сравнивая нормы права и иные социальные нормы, можно говорить о

единстве тех и других в их социальной природе, в их общей обусловленности

экономическим и культурным уровнем (развитием) общества, а также о раз

личиях между ними:

- по nРОИСХОJ/сдеllИ10 (нормы права издаются государственными орга

нами, нормы морали и обычаи возникают в процессе становления и разви

тия общества);

по форме выраJ/сеllИЯ (нормы права - в письменном виде в офици

альных актах от имени государства его органами; иные нормы - в сознании

общества или отдельных его групп, либо зафиксированы в неофициалыIхx

ИСТОЧlШках);

по стеnеllИ детализации и обобщеllИЯ (подробный характер норм

права и одновременно типизация регулируемых ими форм поведения; нор

мы морали и обычаи в основном не столь подробны и строги и являются

выражением общего подхода);

- по сфере действия (нормы права распространяются на всех без ис

ключения лиц и регулируютважныедля общества отношения; нормы корпо

ративные и обычаи имеют отношение к конкретной категории или группе

лиц и носятлокальный характер);

- по способу обеспечения (государственное принуждение в отношении

соблюдения норм права и общественное мнение или общественное воздей

ствие - в отношении прочих социальных норм).

Норма права представляет собой общее правило поведения, которое от

других норм в обществе отличается общеобязательностью, строгой (фор

мальной) определенностью по содержанию, принудительностью. Она пред

ставляется как модель, эталон типизированного, притом - официального,
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публично обязательного решения жизненных ситуаций определенного рода.

Она неизменно выступает в виде мерыдолжного поведения и является исход-
~ '.1 ..., V

IIОИ ячеикои всеи системы права.

В отечественной и зарубежной юридической литературе существует

довольно много различных определений нормы права. Одним из наиболее

устоявшихся и в то же время наиболее распространенных является определе

ние, в соответствии с которым норма права рассматривается как общеобяза

тельное правило, издаваемое и обеспечиваемое государством, на основе

которого возникают юридические права и обязанности сторон - участни

ков общественных отношений.

Всем нормам права присущи определенные признаки и черты. Нормы

права:

•издаются или санкционируются государством;

•выражают государственную волю;
•имеют всеобщий и представительно-обязывающий характер;
•строго формализованы, содержат определенные предписания;

v•рассчитаны на многократное применение и длительное деиствие;
v•отличаются строгои соподчиненностью и иерархичностью;

•их соблюдение и исполнение обеспечивается принудительной силой

государства.

Рассматривая некоторые из этих (основных) признаков и черт норм пра

ва, следует особо указать прежде всего на их всеобщий характер. Норма пра

ва не предусматривает и не может предусмотреть в деталях каждое в отдель

ности жизненное обстоятельство. Она ориентируетсялишь наmповые, вби

рающие в себя сходные признаки и черты жизненные ситуации, при которых

возникает необходимость или потребность ее применения.

Норма права выступает в качестве своеобразной меры равного масшта

ба, применяемого при оценке поведения разных людей. Норма права высту

пает также в качестве своеобразного определителя соответствия или несоот

ветствия воле законодателя образадействий и поведения в тех или иных пре

дусмотренных нормами жизненных обстоятельствах часто заранее
v

неизвестных людеи.

Степень общеобязательности норм права различна. В Российской Феде

рации, например, наиболее общий характер имеют Конституция РФ (см. ело

варь основных терминов) и федеральные конституционные и федеральные

законы. Они обращены ко всем без исключения гражданам России, а некото

рые из них - также к иностранцам и лицам без гражданства.

Менее общий характер имеют нормы права, относящиеся к отраслям и

инстmyrам права, а также нормы, обращенныелишь к отдельным слоям или

группам населения (студентам, военнослужащим, должностнымлицам, пен-
"\

сионерами др.).
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Одним из отличительных признаков и черт нормы права следует выде

лить содержание и выражение в ней государственной воли, которая носит
v v

вполне конкретныи, соответствующии интересам власть предержащих сло-

ев, групп или классов характер и направлена на строго целевое в социальном

v

плане регулирование поведения всех участников правоотношении.

Важным признаком и чертой правовой нормы является ее обязываю

ЩИЙ характер. Регулируя общественные отношения, норма права устанавли

вает для одного участника этих отношений определенные полномочия или

права, а на другого возлагает соотносящиеся с ними юридические обязанно

сти. Для одной стороны норма права предусматривает охраняемое и гаран

тируемое государством возможное поведение (право), а для другой стороны

- обеспеченное угрозой государственного принуждения должное поведе

ние (обязанность).

Специфическим признаком и чертой норм права является их охрана и

обеспеченность государственным принуждением. Среди мер государствен

ного воздействия выделяются гражданско-правовые, уголовно-правовые,

административно-правовые и иные меры. Основной целью их применения,

обусловленной характером правонарушения, могут выступать наказание
v

правонарушителя, возмещение причиненного его противоправнымидеистви-

ями вреда, восстановление нарушенного права, выполнение невыполнен

ных обязательств.

Нормы права отличаются своей системностью и иерархичностью по

отношению друг к другу, а также строго формальной определенностью.

Например, в Конституции рф содержится норма «Труд свободен. Каждый

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби

рать род деятельности и профессию» (ст.37). Трудовой кодекс РФ содержит

нормы о трудовом договоре, условиях его заключения, которые основыва

ются на ст. 37 Конституции РФ и не могут устанавливать принуждение к како

му-либо труду или обязательность работать по какой-либо профессии (на

пример, после окончания вуза, иного учебного заведения). Норма Конститу

цИИ РФ выше по юридической силе, а нормы Трудового кодекса рф стоят в

иерархии законодательства на более низкой ступени и недолжны ей противо

речить, далее могут быть другие нормы, например, правила BHyTpeHHero

трудовогораспорядкана предприятии,в которыхдетальнозаписанытребо~

вания к поведениюсторонтрудовогодоговора. Этинормыдолжнысоответ

ствоватьвсем вышестоящим нормам- Конституции РФ, Трудового кодекса
РФ, поскольку они в иерархии норм стоят ниже и имеют меньшую юриди

ческую силу. -
Каждая норма права существует не сама по себе, не в изоляции отдругих

v v v

норм, а в теснои взаимосвязи и взаимодеиствии, в единои системе с другими

правовыми нормами. К примеру, в тех же трудовых нормах нельзя устано-
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вить норму оДИСЦИIUШнарной ответсгвенносги, не усгановив норм об услови

ях трудовогодоговора, трудовых обязаIШОСГЯХ, порядке их исполнения ит.п.

Иерархия (соподчиненность) правовых норм оБУСЛОRJ1ена различнойюри

дической силой нормативно-правовых актов, в которых они содержатся. Так,

наибольшей юридическойсилой обладаютнормыКонституции РФ, федераль

ных законов, меньшей -подзакоffiIыIe aKThI: Указы Президеlrrа РФ, постановле

ния Правительсгва РФ, акты различных федеральных минисгерств и служб.

В связи с системностью юридических норм важно указать на другую их

особенность - специализацию: между нормами права существует опреде-
v

ленное «разделение труда», каждая из них создается ДТIЯ определеннои IОрИ-

дической операции: одни нормы закреГШЯIОТ общие положения (llopMbl-nрUll

циnы), другие вводят запреты (заnрещатощuе и0РМЫ), третьи направлены на

применение принудительных мер в случае правонарушения (nравоохрани

теЛЬ/lые пормы) и т.д. Поэтому существенное значение приобретает деление

lоридических норм на виды. Эти виды раскрываIОТ особенности различных

категорий норм права, их специфику.

Исходя из различных критериев, принято делить нормы права на такие

основные виды, как:

- регулятивные и правоохранительные;

- управомочивающие, запрещаIощие, обязываIощие;

- императивные идиспозитивные.

Деление всех норм на регулятивные и правоохранительные отражаетдве

основные функции права в обществе - непосредственно регуляmuвllУТО и

охратIUlnелы'У'0.

Регулятивная норма - это правило, устанавливающее субъективные

права и lоридические обязанности субъектов, условия их возникновения,

изменения и действия (например, норма, устанавливающая правила заклю

чения трудовых договоров).

Правоохраllитсльная HOpl\la определяетусловияпримененияк субъекту

мер государственно-принудительноговоздействия,характери содержание

этихмер (например,нормаоб административномнаказанииза нарушение

правилдорожногодвижения,нормао возмещенииморальноговреда).

Регулятивныенормыв своюочередьподразделяютсянауnравомочuва

10Uflle, заnреu/аl0u/uе, обязываl0щuе.

управомочивающие нормы - нормы, закрепляющие право субъектов

осуществлять предусмотренные в ШIXдейсгвия и определяющиерамки их пол

номочий (например, право получать пенсию, распоряжаться имущесгвом).

Запрещающие нормы содержат запреты на совершение определенных

действий, обязывают субъекта воздержаться от них (например, запрет при

зывать к свержению конституционного строя, запрет на занятие определен

ными видами деятельности без лицензии).
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Обязывающие нормы возлагают на субъекта обязанность совершения

определенных действий (например, обязанность работодателя оформить с

рабоrnикомдоговор при принятии на работу, обязанность охранять окружа

ющую среду).

По стеnеllИ оnределеllllости содержащихся в них предписаний разли

чаютнормы:

Императивные - нормы, которые не допускают свободы усмотрения

субъекта в применении установленных ими правил, содержат категоричес

кие предписания четко определенного поведения (например, Россия - де
мократическое государство, судья обязан рассмотреть гражданское дело в

срок не более двух месяцев).

Диспозитивные нормы при этом предусматривают возможности выбо

ра варианта действия субъекта по его усмотрению с учетом содержащихся в

них условий и обстоятельств. Такие нормы в большей мере свойственны для

регулирования оrnошений в сфере частного права, когда субъекты сами осу

ществляют регулирование отношений между собой на основе взаимных до

говоренностей.

Норма права имеет структуру, внутреннее строение.

В качестве составляющих элементов нормы права вьщеляют: mпотезу,

диспозицию и санкцию.

Гипотеза представляет собой часть правовой нормы, содержащую ука

зание на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при которых дан

ная норма вступает в действие, реализуется. ~пектр таких жизненных обсто

ятельств и всякого рода условий весьма широк и разнообразен. Гипотеза
....

может выражаться, в частности, в указании на сроки вступления в деиствие

правовой нормы, на достижение гражданином - субъектом права опреде

ленного возраста, на время и место совершения того или иного события, на

«принадлежность» гражданина к тому или иному государству.

Например, в нормах ст. 59 (ч. 2) и 60 Конституции РФ, предусматриваю

щих, что «гражданин Российской Федерации несет военную службу в соот

ветствии с федеральным законом» и что «гражданин Российской Федерации

может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязан

ности с 18 лет», гипотезой является факт принадпежности лица к конкретно

му государству - Российской Федерации, факт гражданства. Гипотеза ука

зьmает, что данные нормы права касаются лишь граждан Российского госу

дарства и не относятся ко всем другим лицам, проживающим на его

территории.

Диспозиция выступает как составная часть нормы права, в которой со

держится собственно само правило поведения, указание на права и обязан-
....

ности сторон - участников правоотношении, возникающих и реализующих-

ся на базе соответствующей нормы. Диспозиция является основой, ядром
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нормы права. Без диспозиции немыслимо ее существование. Например, в

упомянугых выше в нормах ст. 59 (ч. 2) и 60 Конституции РФдиспозиция - это

само правило о том, что «гражданин Российской Федерации несет военную

службу в соответствии с федеральным законом» и что «гражданин Российс

кой Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои

права и обязанности».

Санкция представляет собой такую часть правовой нормы, в которой

определяются,последствия ее нарушения или неисполнения, предусматри-

~ ~

ваIОТСЯ меры государственного воздеиствия в отношении ее нарушителеи.

Санкция всегда выражает реаКЦИIО государства в лице его судебных, пра

воохранительных и иных opralloB Ila противопраВllое поведение граждан или

организаций. Именно санкция придает юридическим нормам, всему праву

общеобязательный характер. Например, в ст. 93 Конституции РФ записано:

«Президент РФ может быть отрешен отдолжности ...на основаниивыдвину
того обвиненияв государственнойизмене...». Санкция - отрешение отдолж
ности Президента РФ, то есть последствия совершения определенных проти-

ou' ~

возаКОIIныхдеиствии.

5.4. ИСТОЧНИКИ (формы выражения) права

Вопросы для изучения:

Что nредставЛЯ10/11 собой ИСJ110ЧIlИКИ права?Какие виды истОЧllиков

права Вы Зllаете, какие из IIИХ lIаиболееxapaKmepllbl для а/lглосаКСО/lСКОЙ,

pomallo-гермаllСКОЙи религИОЗllо-традициО/l/lОЙnравовыхсистем

(семей)?Расска:J/ситеО системеисточниковроссийскогоправа

Д
ЛЯтого чтобыстатьреальностьюи успешновыполнятьсвоифунк

ции, правоимеетвнешнеевыражение,форму,которуючащевсего

называютисточником(формой)права.

Иcrочникиправа- исходящие от госудаpr:rва или признаваемые им офи

циальнодокументальные способывыражения и закреrшения норм права, при

дания им юридического, общеобязательного значения (силыI•. Таким образом,

истощшки права представляют собой единственное «место нахождения» юри

дических норм, правил поведения субъектов. Только из них участники право

отношений могут «черпать» нормы (отсюда и название «источник»).
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Наиболее важными формами (источниками) права являются 1I0рматив

но-правовые акты, нормативные договоры, судебные прецеденты, право

вые обычаи, религиозные догмы и правовые доктрины.

Формы (источники) права разнообразны в каждой стране и изменяются

как в зависимости от этапов развития общества, государства и права, так и в

" "
зависимости от принадлежности государства копределеннои правовои систе-

ме - англосаксонской (или системе «общего права»), романо-германской (или

системе континентального права) или религиозно-традиционной. дпя англо

саксонской системы права в основном характерны судебные источники права

(судебный прецедент), романо-германская правовая семья базируется на нор

мативном акте как основном источнике права, соответственно религиозно

традиционные правовые системы используют как основу канонические (ре

лигиозные) источники права.

Нормативно-правовые акты - акты правотворческойдеятельности ком
петеlПНЫХ государственных органов, в которыхсодержатся нормы права. Это

документы, принимаемые в определенном порядке, которыми устанавлива

юTcя' изменяются или отменяются правовые нормы.

Все нормативно-правовые акты являются государственными по своему

характеру. Они издаются или санкционируются только органами государ

ства, имеют волевой характер, являются выражением государственной воли.

За нарушение велений, содержащихся в нормативно-правовых актах, насту

пают определенные последствия в виде юридической ответственности.

К нормативно-правовым актам относятся законы (в том числе конститу

ции и конституционные законы), декреты, указы, постановления правитель

ства (кабинета министров), приказы министров, председателей государствен

ных комитетов, решения и постановления, принимаемые органами местного

самоуправления.

Система нормативно-правовых актов в каждой стране определяется

конституцией, а также изданными на ее основе специальными законами,

положениями о тех или иных государственных органах, правительствен

ными постановлениями. Законодательством устанавливается также поря

док издания, изменения, отмены и дополнения нормативно-правовых ак

тов, орган, компетентный издавать тот или иной нормативный акт, проце

дура его издания.

Все нормативно-правовые акты подразделяются на две группы: законы

и подзаконные акты. В каждой стране, а точнее, в каждой правовой системе

устанавливается их строгая иерархия, т.е. строгая система расположения,

соподчиненности нормативно-правовых актов.

Главенствующее место в системе нормативно-правовых актов занимают

законы. Как правило, законы принимаются только высшимзаконодательным

органом государственной власти, представляющим в формалЬНО-Iоридичес-
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ком смысле весь народ страны -парламентом (Федеральным Собранием РФ
- в России, Конгрессом - в США, парламентом - в Италии, Франции, Японии

и др.), или же непосредственно самим народом путем референдума. К подза

конным актам относятся указы президента, постановления правительства,

министерств и ведомств, а также актыдругих государственных органов. Юри

дическая сила подзаконных актов меньше, чем юридическая сила законов;

они принимаются на основании и во исполнение законов.

Нормативный договор представляет собой соглашение, заключаемое
.... v

между органами государственнои власти однои страны или различных госу-

дарств. Например, Договор о разграничении предметов ведения и полномо

чий между органами государственной власти Российской Федерации от 31
марта 1992 г., или договоры отдельных субъектов РФ (республик, областей,

краев, т.д.) с Федерацией о вхождении их в состав Российской Федерации.

Судебный прецедеllТ - это ранее принятое решение суда по KOIIKpeTHo

муделу, являющеесяобязательнымдлясудовтой же илинизшейинстанции

прирешениианалогичныхдел. Этотисточникправазанимаетосновноеме

сто в странаханглосаксонскойсистемыправа. К его достоинствамможно

оmестиконкретностьи гибкость.

Правовойобычайпредставляетсобойсанкционированноегосударством

правилоповедения,сложившеесяв обществев результатеего многократно

го и длительногоприменения.Он являетсяоднимиздревнейшихи важней

шихисточниковправа. Историческиправовой обычайкак источникправа

предшествуетвсемдругимисточникамправа. Впервыеон возникна пере

ходномэтапеотпервобытнообщинной,догосударственнойорганизацииоб-
v

щества к государственнои в результате санкционирования существующих

обыкновений нарождающимися государственными структурами. В древних

обществах правовой обычай занимал ведущее положение. В настоящее вре

мя правовой обычай как источник права применяется гораздо реже, чем это

бьmо раньше, причем не во всех странах. Основная сфера применения пра

вового обычая - гражданское право, а также международное право.

Роль религиозных догм бьmа велика во всех рабовладельческих и фео

дальных государствах. В настоящее время они являются важнейшими источ

никами мусульманского права. Нередко сила религиозных правил в этих стра

нах превосходит силу официальных документов, издаваемых государствен

ными органами. Среди таких источников Коран - священная книга ислама~

сунна, или традиции, связанные с посланием Аллаха; иджма, или «единое

соглашение мусульманского общества», и кияс, или суждение по аналогии.

Правоваядоктрина, т.е. совокупность научных знаний в той или иной

отрасли права была характерным источником в Древнем Риме, а также в

системе романо-германского права в течение длительного времени (XI1J-
XIXBB.).
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5.5. Правоотношения. Субъекты права. Правоспособность

Вопросы для изучения:

Что такое правоотношения?Кто МО;Jlсет вступать в nравоотllО

ше1lИЯ? Расска:J/сите о субъектах правоотношений.Дайте оnределеllие

юридическоголица и физическоголица. С какого моме1lта вОЗllикает

правоспособность гра:J/сдаllИllа и lоридичеекого лица?

n процессе жизни человек вступает во множество различных отноше

Dний в школе, семье, на работе, в транспорте и т.п. Любая такая связь
может рассматриваться как определенная форма, вид общественных отно

шений. Те общественные отношения, которые урегулированы нормами пра

ва, составляют один из видов общественных отношений - "равоотношения.
Правоотношения могут возникать в сфере экономических, политичес

ких, социальных и иных отношений, но складываются они на основе право

вых норм, в которых выражается и закрепляется государственная воля. Так,

например, работа в собственном подсобном хозяйстве всех членов семьи

(экономическая деятельность с целью получения продукции) не влечет воз

никновеlШЯ, к примеру, налоговых, трудовых, гражданских правоотношений.

Но если на базе этого подсобного хозяйства образуется крестьянское (фер

мерское) хозяйство, то между его членами, между ними и государством, его

'"'
органами и различными организациями возникает множество отношении,

реryлируемых, к примеру, налоговым, гражданским, трудовым законодатель

ством. Следовательно, та же деятельность - работа в подсобном хозяйстве с

целью получения продукции превращается из общественных отношений с

экономическим содержанием в правоотношения налогового, гражданско

правового, трудового характера. Каждый из членов данного хозяйства при

обретает определенный комплекс прав и обязанностей, предусмотренных

законом ДJIЯ членов крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таким образом, правоотношения - это и есть отношения между людьми

и организациями, урегулированные нормами права и выражающиеся (со

стоящие) во взаимной связи субъективных прав и юридических обязаннос

тей участников правоотношений.

В качестве существенных признаков правоотношений вьщеляется имен

но то, что правоотношение - этораз,lовид,lоеть общественного отношения,

поскольку его участники связаны взаимными правами и обязанностями, воз

никающими в конкретной социальной среде и обстановке, и определяются

они материальными отношениями и интересами людей. Правоотношение
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- отношение, урегулироваllllое правом, возникающее, изменяющееся и пре

кращающееся на основе норм права. Оно имеет волевой сознательный ха

рактер; их участники сознательно по своей воле используют предоставлен

ные им права и выполняют возложенные на них обязанности. Их стороны

обладают nравосубъектllостыо. Правоотношение взаИМllО, поскольку у сто

рон возникают права и обязанности на взаимной основе, оно - Иllдивидушzь

110. Кроме того, правоотношение возникает между равными сторонами или

сторонами, находящимися в отношениях власти-подчинения (обычно име

нуется иерархичностью).

Правоотношения многообразны и классифицируются они по различными

основаниям. Это иделение ПО отрасJl.Я.lW (констиryЦИОJПIо-правовые, админис

тративные, гражданско-правовые отношения), по количеству участвУl0ЩlL~

CfflOPOll (односторонние, двусторонние, многосторонние), ПО характеру осу

ществШ110ЩUX фУllКЦИЙ (регулятивные и охранительные), ПО стеnеllИ оnреде

леll1l0сти прав и обязаll1l0стей участlluков (аБСОЛlотные и от] lосительные).

Необходимым условием возникновения правоотношения является на

личие юридических фактов - конкретных жизненных обстоятельств, с на

ступлением которых нормы права связывают возникновение, изменение или

прекращение правоотношения. Юридические факты подразделяются на со

бытия и действия. СоБЫn1UЯ представляют собой обстоятельства, наступле

ние которых не зависит от воли субъектов правоотношения.Действия - это

акты волевого поведения субъектов правоотношения, подразделяемые на

правомерные и неправомерные (среди последних различают престуrmения

и проступки).

По своему составу в правоотношении выделяют в качестве его состав

ных элементов субъеКn10в nравоот1l0LuеllИЯ, объекты nравоот1l0шеllUЯ и

юридическое содержание правоотношения - субъективllые права и обязан

llости стОРОll.

Под субъектом "раВООТllошеllИЯ понимается участник, сторона какого

либо правоотношения, обладаlощая определенными правами и несущая со

ответствующие юридические обязанности, то есть это лицо или организа

ЦИЯ, за которыми государство признает способность быть носителями прав и

юридических обязанностей. В качестве субъектов права могут выступать

физические лица и юридические лица.

Физическое лицо - человек, индивид. В Российской Федерации пользу

ются всеми правами и несут обязанности граждане Российской Федерации,

а также иностранные граждане и лица без гражданства, кроме случаев, уста

новленных федеральным законом или международнымдоговором Российс

кой Федерации.

Юридическим лицом признается организация, которая обладает иму

ществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
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ные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде. Юридические лица могут быть коммерческими и неком

мерческими в зависимости от того, связана ли их деятельность с извлечени

ем прибьши. Коммерческие юридические лица - это различные товарище

ства, общества (общество с ограниченной ответственностью, акционерное

общество) и др. К некоммерческим юридическим лицам относятся потреби

тельские кооперативы, общественные или религиозные организации, учреж

дения, благотворительные фонды и др.

Основной характеристикой участников правовых отношений является их

правоспособность -способность иметь права и нести обязанности.

Правоспособностъ физического лица признается в равной мере за всеми

гражданами. Она возникает в момент рождения человека и прекращается

смертыо. Ограничение правоспособности допускается только в случаях и в

порядке, установленных законом.

Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим

именем, ВКЛlочаlОЩИМ фаМИЛИIО и собственно имя, а также отчество, если

иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в поряд

ке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним

(вымышленное имя).

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном зако

ном. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения

или изменения его прав и обязанностей, приобретеНIIЫХ под прежним именем.

Правоспособноcrъ юридического лица возникает в момент его государ

ственной регистрации в специальных государственных органах и прекраща

ется в момент завершения его ликвидации. Если юридическое лицо намере

но осуществлять деятельность, которая подлежит лицензироваllИIО (специ

альному разрешению), то его правоспособность возникает с момента

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по

'"
истечениисрокаее деиствия.

Юридическоелицоможетиметьправа,соответствующиецелямдеятель

ности, предусмотреннымв его учредительныхдокументах,и нестисвязан

ные с этойдеятельностьюобязанности.

Юридическоелицоможетбытьограниченов правахлишьв случаяхи в

порядке,предусмотренныхзаконом.Решениеоб ограниченииправ может

бытьобжалованоюридическимлицомв суд.

Объектамиправоотношениямогутбыть:

•материальные блага (предметы материального мира - недвижимость,

деньги, вещи и Т.П.);

•нематериальные ценности (продукты духовного творчества, личные

блага неимущественного характера);

• действия или результаты таковых (услуги, поведение субъектов).
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5.6. КОНСТИТУЦИЯ РФ: "онятие, структура, значение

Вопросы для изучения:

Дайте nО/lятие конституции. Какие основные свойства отличаlот

КО/lститУЦИlО от других заКО/lов? Опишите структуру, основное

содержание и юридические свойства Конституции рф 1993 г. Какое

государСnlво Оllа устаllовила в нашей стра"е?

П
онятие «конституция» (от лат. constitutio - установление, учрежде

ние, организация) пришло к нам из далекой древности, Древнего

Рима. Однако смысл, который вкладывался тогда в это слово, был совсем

иным, чем сегодня. Римские императоры посредством конституций устанав

ливали главные правила государственной жизни. Конституционные уста

новления обозначались специальным термином «rem publikam constituero».
Конституция, выполняя роль ордонанса высшей власти, не являлась основ

ным законом государства, а вскоре, с упадком императорской власти и раз

валом Римской империи, само слово «конституция» перестало употреблять

ся как ненужное. Только в XVII - XVIII ВВ., т.е. в эпоху буржуазно-демокра-
...

тических революции происходит воз~рат к этому понятию И окончательно

закрепляется определение «конституция» в его современном понимании.

В современном значении конституция представляет собой норматив

но-правовой акт ил,и совокупность актов, которые обладают высшей

юридической силой и регулируют наиболее важные общественные отно

шения, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, основ госу

дарственного строя, организации государственной власти, формы прав

ления, формы государственного устройства и других фундаментальных.

вопросов государственной и общественной жизни. В некоторых государ

ствах конституции носят название Основного закона.

Конституция - это политический документ. Гла~ные вопросы её содер

жания -вопросы о власти, формах собственности, положении личности, ус

тройстве государства. Но в то же время конституция - правовой акт, закон.

Она принимается либо высшим органом законодательной власти, либо спе

циально созданным для её принятия органом, либо всем народом на рефе

рендуме (всеобщем голосовании по вопросу её принятия). Конституция со

держит исходные начала национальной системы права. Все законодательные

акты государствадолжны соответствовать основному закону страны.

Сущность конституции отражается в ее содержании и определяется со

отношением политических сил в государстве на момент ее принятия. Этот
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v

документ выражает социальныи компромисс или согласие между различны-

ми социально-политическими силами.

По вопросу сущности конституции имеется множество теорий. Одним

из наиболее распространенных представлений о сущности конституции яв

ляется теория общественного договора, в соответствии с которой конститу

ция воплощает в себе договор (соглашение) всех членов общества о том, на

каких основах организуется управление данным обществом, по каким пра

вилам оно живет, какое учреждается государство, кому все члены этого об

щества передают власть и при этом обязуются ПОДЧlffiЯться этой власти. Пред

полагается, что соглашение всех членов такого общества выражает единую

волю всего населения, и конституция как документ, фиксирующий эту дого

воренность, представляет собой выражение суверенитета народа, проявле

ние этой воли. Все члены общества обязаны подчиняться конституции, те

же, кто не согласен с этим документом, должны бьшилибо подчиниться ему,

либо покинуть гocyдapcrвo.

Теологические теории видят сущность конституции в божественном

происхождении этого документа. Конституция воплощает божественные

предписания человеческому обществу о правилах жизни, устройстве госу-
v v

дарственнои власти и основных моментов взаимоотношении человека и го-

сударства; в ней воплощаются идеи высшей справедливости, разума. Со

гласно теологическим мусульманским концепциям, к примеру, конституция

- это выражение воли Аллаха, который «водит рукой» составляющего зако

ны. Иcrорическаяшкола права рассматривает конституцию как воплощение

духа народа, его многовекового опыта, традиций, получившее закрепление в

конкретных положениях основного закона. Теория естественного права по

лагает, что положения конституции есть не что иное, как фиксация, закрепле

ние в документе государства в письменной форме принадпежащих человеку

естественных, неотчуждаемых прав и свобод, существующих независимо от

государственности и государственной системы управления обществом. Нор

мативистские школы права придерживаются теории о том, что суть консти

туции заключается в том, что она является проявлением высшей, основной

нормы миропорядка. Марксизм-ленинизм рассматривает сущность консти

туции с классовых позиций как выражение воли не BC~ГO народа, а господ

ствующего класса (как правило, буржуазии или пролетариата), составную

часть в комплексе средств его диктатуры.

Конституция рф бьmа принята на всенародном референдуме 12декаб
ря 1993 г. и вступила в силу 25 декабря 1993 г.

Она явилась своеобразным итогом развития российской государственнос

ти и представляет собой воплощение исторического опыrd., развития идей кон

ституционализма в нашем обществе на протяжеЮlИ многих десятилетий. Дан

ная Конституция рф - пятая по счету из действовавших конституций нашего
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государства. ПерваяКонcтmyцияРСФСРбьшапринятав 1918г.поспеОктябрь

ской революции, коренным образом изменившей общественное устройство

российского государства. ПринятиевторойКонституцииРСФСР 1925 г. в основ

ном бьшо связано с образованием нового государства -Союза Совегских Соци

алисгических Республик, в который РСФСР вошла в качестве составной части. В

1937 г. бьmа принята новая КонСТИ1)'ЦИЯ РСФСР, знаменовавшая собой победу

социarшзмав нашей crpaнe. В 1978 г. бьmаприняra четвергая Конcrитyция РСФСР,
~

которую называли «конституциеи развитого социализма».

И, наконец, пятая, НЬП-Iе деЙСТВ)'lощая Конституция РФ, провозгласившая

Россию демократическим федеративным правовым государством с респуб

ликанской формой правления.

Принятие её произошло в переломный период развития. нашего государ-
~

ства в условиях кризиса государственнои власти и отказа от социалистичес-

кой государственной модели. Конституция РФ не восприняла постулата о

классовой сущности основного закона, в ней зало~ены другие начала - об
щедемократические, поскольку она бьmа принята всем народом на референ

думе(всеобщем голосовании россиян), а не установлена государством. Она

установила, что источник власти в России - её многонациональный народ и

все содержание Конституции РФ направлено на создание в России государ

ства, где высшей ценностью является человек, его права и свободы.

В утверждении общедемократических lIачал и заключается сущность

Конституции РФ. Каждому предоставляется право в легальных формах цро

поведовать свои взгляды, отстаивать их, признается идеологическое и поли

тическое многообразие и др.

Таким образом, действующая Конституция РФ как конституция демок

ратического правового государства является выражением воли многонацио

нального народа Российской Федерации путем всенародного голосования;

воли, направленной на утверждение таких основ жизни государства и обще

ства, которые воплощают общедемократические принципы, исходят из при

знания высшей ценностью человека, его прав и свобод.

Структуру Конституции рф составляют преамбула идва раздела. Впер

выйраздел входит 9 глав (<<Основы конституционного строя», «Права и сво

боды человека и гражданина», «Федеративное устройство», «Президент Рос

сийской Федерации», «Федеральное Собрание», «Правительство Российс

кой Федерации», «Судебная власть», «Местное самоуправление»,

«Конституционные поправки и пересмотр Конституции»). Раздел второй

носит название «Заключительные и переходные положения».

Конституция РФ занимает особое место среди нормативных правовых

актов государства. Она обладает следующими основными чертами.

Основополагающий характер. Конституция РФ регулирует наиболее

важные общественные отношения, а ее регулирование носит общий харак-
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тер, поскольку онадолжна раскрыть и закрепить самое главное в обществен

ных отношениях, при этом использовать минимальное количество норм, в

~

которых четко иясно отразить суть отношении, дать направлениеи опреде-

~

лить принципиальноесодержание их последующеи регламеитации.

Также Конституция рф обладает юридичесЮlм верховенством, высшей

юридической силой и прямым действием и служит базой текущего законо

датсльства.

Верховенство Конституции рф означает, что все органы государства, его

граждане и само государство в целом подчинено положениям и нормам

конституции, обязаны их соблюдать, исполнять содержащиеся в них предпи

сания.

Высшая юридическая сила Конституции рф означает, что все другие

правовые aKThl, принимаемыев РоссийскойФедерации,недолжныпротиво

речитьее положениям.

ПрямоедействиеКонституциирф связанос тем, что ее нормымогут

непосредственноприменятьсяприрегулированииконкретныхправовыхот-

~

ношении,в том числеи приразрешенииспоровв суде.

ИменноКонституцияРФ, являясьбазойтекущегозаконодательства,оп

ределяетсампроцессправотворчества- устанавливает, какие основныенор

мативные акты принимают различные государственные органы, их наиме-
•

нования, юридическую силу, порядок и процедуру принятия законов. В са-

мой Конституции РФ названы многие федеральные конституционные и

федеральные законы, которыедолжны быть приняты в соответствии с Кон

ституциеЙ'Ф. Содержание всех нормативных актов определяется, происте-
. ~

кает из конституционных положении и принципов.

Конституция РФ как нормативный акт, юридический документтакже

имеет такую характеристику, как стабильность. Данное свойство предпола

гает длительность ее действия без внесения существенных изменений. Кон

ституция РФ устанавливаетдовольно сложный порядок внесения в нее изме-
~ ~

нении и дополнении по сравнению с другими нормативными правовыми

актами, принимаемыми в России. По этому признаку ученые-конституцио

налистыI относят ее к «жесткому» типуконституций. В соответствии со ст. 135
Конституции РФ Федеральным Собранием РФ не могут быть пересмотрены

положения ее глав 1,2 и 9. для их изменения требуется созыв Конституцион

ного Собрания. Поправки к главам 3 - 8Конституции РФ принимаются в

порядке, предусмотренномдля принятия федерального конституционного

закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной

власти не менее чемдвух третей субъектов РФ.

Стабильность, прямоедействие, непосредственное регулирование важ

нейших общественных отношенийположениями Конституции предполагает,

что все эти свойствадолжны обеспечиваться особыми способами, не позво-
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ляющими произвольное отступление, игнорирование и нарушение консти

туционных норм и принципов. длядостиженияданной цели в Конституцию

рф введены определенные юридические средства, обеспечивающие соблю

дение всеми субъектами режима конституционнои законности (охрана Кон

ституции РФ)..
Охрана Конституции РФ. Как нормативный акт особого значения, Кон

ституция РФ обеспечивается ПОВЬШIенными мерами защиты. В соответствии

с положениями самой Конституции РФ контроль за её соблюдением относит

ся к ведению Российской Федерации, а обеспечение соответствия конститу

ций республик федеральной Конституции входит в предмет совместного ве

дения Федерации и её субъектов (ст. 71).
. Особое место в защите Конституции РФ и конституционного строя при

надлежит Президенту РФ, который, как глава государства, является гарантом

КонституцииРФ; обязанность соблюдать и защищать Конституцию входит в

содержание его присяги.

Такжев целях охраны КонституцииРФ формируется Конституционный

СудРФ. КонституционныйСудРФпо запросам ПрезидеитаРФ, Совета Феде

рации, Государcrвенной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или

депутатов ГосударственнойДумы, ПравительстваРФ, Верховного СудаРФи

Высшего Арбитражного Суда РФ, органов законодательной и исполнитель

ной власти субъектов Российской Федерации, атакжепо жалобам граждан и

запросам судов рассматривает дела о соответствии Конституции РФ феде

ральных законов, нормативных актов, принимаемых органами государствен

нойвластиРФи ее субъектов. Также КонституционныйСудРФдает толкова

ние КонституцииРФ..
Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны

ми, утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международ

ные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и

применению.

В решении задач правовой охраны Конституции РФ участвуют идругие
~ ~

органы государственнои власти - суды, ораны законодательнои и исполни-

тельной власти, прокуратура (в пределах их полномочий, установленных за

конодательством).
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5.7. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГОстроя

РОССИЙСКОЙ Федерации

Вопросы для изучения:

Что такое основы конституцион"огостроя?РасскаJ/ситеоб

основах ко"ституционногостроя Российской Федерации в области

политики, экономики,культурнойи духовнойсферахJ/CU3/LU общества.

l:iаж,цое государство характеризуется определенными чертами, в ко

.l'rорых выражается его специфика (см. раздел 4.1. «Государство в
политической системе обществю). Оно может быть демократическим или

тоталитарным, республикой или монархией и т.Д. Совокупность этих черт

позволяет говорить об определенной форме, определенном способе органи-
~

зации государства или о государственном строе, которыи закрепляясь в кон-

~

ститущш получает своиства конституционного строя.

Конституционный строй - форма (или способ) организации государства,

которая обеспечивает подчинение егоправу и характеризует как конститу

ционное государство. Основы конституционного строя - это главные устои

государства, его основные принципы, которые характеризуют это государ

ство по форме организации власти, политическому режиму, экономическо-
~

му устроиству, социальным, духовным и иным началам.

Конституция нашей страны установила, что «Российская Федерация

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с респуб

ликанской формой правления» (ч. 1ст. 1). Основы конституционного строя

Российской Федерации определяет гл. 1Конституции РФ, в которой отраже

ны важнейшие признаки Российской Федерации, конкретизируемые в дру

гих статьях КонституцииРФ.

1. Россия является государством с демократическим политическим

режимом (см. раздел 4.4. «Политические режимы))). Демократизм государ

ства выражен в том, что граж,цане России наделены общепризнанными по

литическими обязанностями и правами; носителем суверенитета и единствен

ным источником власти в Российской Федерации назван ее народ провозг

лашено разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную;
~ ~ ~

признан политическии и идеологическии плюрализм, многопартииность; га-

рантируется местное самоуправление.

В Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источни

ком власти в Российской Федерации провозглашен ее многонациональный
~ ~

народ, именно это означает демократическое устроиство россииского госу-
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дарства (в переводе с древнегреческого «демократия» означает народовлас

тие). Слово «народ}} как юридическое понятие отождествляется с понятием
v

«граждане» и определяется как принадлежность совокупностилюдеи к соот-

ветствующему государству. Власть - это возможность распоряжаться или

управлять кем-либо или чем-либо, подчинять своей воле других. Государ

ственная власть имеет в качестве основных элементов общую волю и силу,

способную обеспечить подчинение ей всех членов общества. Государствен

ная власть характеризует суверенитет государства.

Государственный суверенитет- это верховенство государственной власти

внугри страны (полнота законодательной, исполнительной и судебной власти

государства на ее территории) и ее независимость от властииностранных госу

дарств, межнациональных образований в сфере международныхотношений.

Другим неотъемлемым элементомдемократизма как основы конститу

ционного строя России необходимо назвать народный суверенитет - пол

новластие народа, Т.е. обладание народасоциально-экономическими и поли

тическими средствами для реального участия в управлении делами обще

ства и государства. Народ осуществляет свою власть как непосредственно,
v

так и через органы государственнои власти и органы местного самоуправле-

ния. В зависимости от формы волеизъявления народа различают непосред

ственную и представительнуюдемократию.

Представительная демократия - это осуществление народом власти

через своих выборных полномочных представителеЙ. Выборное представи

тельство образуют избираемые народом государственные органы (Государ

ственная Дума, ПрезидентРФ, законодательные органысубъектов РФ)и орга

ны местного самоуправления.

. Непосредетвенная демократия - форма непосредственного волеизъяв

ления народа или каких-либо групп населения, выраженного путем рефе

рендума, участия в выборах, собраниях, сельских сходах ит.п. «Высшим не

посредственным выражением власти народа являются референдум и сво

бодные выборы» - гласит ст. 3Конституции РФ.
Референдум - всенародное голосование по наиболее важным вопросам

государственной и общественной жизни. Решения, принятые на референду

ме, обладают высшей юридической силой, не нуждается в каком-либо утвер

ждении и обязательны для применения. Референдумы могут проводиться

как на территории всего государства (РФ), так и натерритории одного или

нескольких субъектов РФ, либо на местном уровне (поселок, район, город и

т.п.). Выборы - это процедура формирования государственных органов или

органов местного самоуправления, которая осуществляется посредством го

лосования. Выборы являются свободными и проводятся на основе всеобще

го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (см.

раздел 4.6. «Выборы и референдумы»).
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2. Россия является страной с федеративным государственным устрой

ством. По национально-территориальному и административно- территори

альному устройству государства могут быть унитарными (единая террито

рия и власть) и федеративными, т.е. состоящими из частей, которые имеют

некоторые черты отдельных государств (например, свою территорию, насе

ление, органы власти, законодательство) (см. раздел 4.2. «Формы государ

ственного устройства»).

Российская Федерация состоит из субъектов, которые имеют статус

самостоятельных национально-территориальных и административно-тер

риториальных образований. В России федерализм выступает прежде все

го в качестве формы государственной организации национальных отно

шений. Россия - многонациональное государство и данная форма госу

дарственного устройства обеспечивает суверенитет наций, Т.е. их
~

независимость и самостоятельность в решении вопросов своеи жизни

(культура, образование, национальный язык и т.п.) и взаимоотношений с

другими нациями, а также свободное волеизъявление в избрании формы

своей национальной государственности. В России созданы различные

формы национальной государственности народов Российской Федерации

- республики, автономная область, автономные округа, которые в про

цессе совершенствования федеративных отношений нередко преобразус

ются из одной формы в другую.

Однако далеко не все субъекты РФ в нашей стране образованы по наци

ональному принципу. Края, области, города федерального значения имеют

также статус субъектов РФ, но образованы они по административно-терри

ториальному принципу. Федерализм в России выступает не только как спо

соб решения национального вопроса, но и является важной гарантией де

мократизма в управлении государством, поскольку происходитдецентрали

зация власти, ряд вопросов государственного значения передается в ведение

субъектов, что закреплено в Конституции РФ.

В настоящее время в РФ всего 89 субъектов -республики, края, области,

города федерального значения; автономная область, автономные округа. Все

ониравноправны во взаимоотношениях с федеральными органамитосудар

ственной власти и равны между собой.

Федеративное устройство России основано на следующих принципах:
~- государственнои целостности;

v- . единстве системы государственнои власти;
~

- разграничении предметов ведения и полномочии между органами го-

сударственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ;

- равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации;

- равноправие субъектов во взаимоотношениях с федеральными
~

органами государственнои власти.
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РоссийскаяФедерация обладает государственным суверенитетом, при

этом субъекты РФ государственным суверенитетом не наделены, поскольку

являются составными частями единого государства и не имеют прававыхода

из состава Российской Федерации.

3. Россия является правовым государством, в котором человек, его пра

ва и свободы названы высшей ценностью, действуют непосредственно и оп

ределяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода

тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечива

ются правосудием. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека

и гражданина -обязанность государства.

Правовое государство характеризуется тем, что оно самоограничивает

себя действующими в нем правовыми нормами, которым обязаны подчи

няться все без исключения государственные органы, должностные лица,

общественные объединения и граждане, в силу чего важнейшим принципом

функционирования правового государства является принцип верховенства

права, что означает прежде всего верховенство КонституцииРФ и правового

закона (см. раздел 4.5. «Гражданское общество и правовое государство»).

Являясь полноправным членом мирового сообщества, Россия признает

составной частью своей правовой системы общепризнанные принципы и

нормы международного права и международные договоры. Если междуна

родным договором установлены иные правила, чем предусмотренные зако

ном, то применяются правила международного договора. Согласно Консти

туции РФ все нормативные акты недолжны ей противоречить. Важным при

знаком правового государства является наличие системы законодательства,

охватывающей все сферы жизни общества, а также создание таких юриди

ческих процедур, которые могут обеспечить разрешение любого социально-

го конфликта, возникающего в обществе. .
4. Россия является государством с республиканской формой правле

ния. Это означает, что государственная власть в России принадлежит не

одному лицу (как в монархии), но всем - ее многонациональному народу.

Республиканская форма правления предполагает такой способ организа

ции власти, при котором все высшие органы государственной власти либо

избираются народом, либо формируются общенациональными предста

вительными учреждениями (парламентами) (см. раздел 4.3. «Формы госу

дарственного правления»).

Для республики характерно наличие в государстве коллеmального, вы

борного, сменяемого высшего представительного( законодательного) органа

власти и выборного, сменяемого главы государства. При этом в государстве

должны быть установлены такие правила, согласно которым каждый из на-
~

званных органов может контролировать деиствия другого и в случае некон-

~ ~

ституционных деиствии другого могут предпринимать меры по защите госу-
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дарственных интересов, недопустимости узурпации власти одним из орга

нов власти (роспуск представительного органа - Государственной Думы 
главой государства или объявление недоверия главе государства - ПреЗlщен

ту - представительным органом).
В Российской Федерации народ выбирает главу государства (Президента

РФ) и коллегиальный высший законодательный (представительный) орган

(Федеральное Собрание РФ). Эти органы сменяемы, т.е. у них определенный

срок полномочий (четыре года), по истечении которого они переизбирают

ся. Каждый из этих органов имеет определенные полномочия контролиро

вать деятельность другого, чтобы недопустить узурпации власти и наруше-
~ ~

пия конституционных полномочии других органов государственнои власти.

5. Экономическая основа конституционного строя рф характеризуется:

многообразием и равноправием форм собственности (согласно ч. 2. ст. 8
Конституции рф признаются и защишаются равным образом частная, госу

дарственная, муниципальная и иные формы собственности); свободой эко

номической деятельности и наличием гарантий, обеспечивающих свобод-
~

ное перемещение товаров, услуг и денежных средств; поддержкои конкурен-

ции.

В Российской Федерации запрещено установление таможенных границ,

пошлин, сборов внутри государства (между территориями субъектов, напри

мер), вводятся ещrnые прашшалицензирования отдельных видов экономичес

койдеятельности, еЩlНые стаццартысертификациитоварови услуг. Составля-
~

ющеи экономических основ являются государственные меры по поддержке

~

конкуренции и ограничению монополистическоидеятельности натоварных

рынках и рынках финансовых услуг. Эти меры закреплены в Федеральных за

конах «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на

товарных рынках», «О защите конкуренции на рьrnке финансовых услуг».

Таким образом, экономической основой конституционного строя Рос

сийской Федерации служит рыночная экономика (см. раздел 2.3. «Рынок,
цена и конкуренция»).

6. Россия является социальным государством, политика которого на

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь исвобод

ное развитие человека, на преодоление социальных различий (расслоения

общества на богатых и бедных). Социальное государство ориентировано па

создание достойных условий труда, охрану здоровья, обеспечение государ-
~

ственнои поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и

пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установление госу

дарственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.

Наиболее характерные черты социального государства:

- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное

развитие человека;
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~- регулирование отношении между социальными группами, между

обществом в целом и его членами, связанными с изменениями в социальной

структуре общества, ростом благосостояния граждан, улучшением их жиз

ни, удовлетворением их материальных и духовных потребностей, совершен

ствованием образа жизни.

Главной задачей социального государства является достижение благо

состояния человека и общества, обеспечение равных и справедливых воз

МОJ/С/lOстей дляразвития личности.

7. Россия является светским государством. Никакая религия не может

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные

объединения отделены от государства и равны перед законом. Никто не мо

жет быть принужден исповедовать какую-либо религюо или не исповедовать

таковых, никто не может преследоваться по религиозным мотивам. Образо

вание в РФ светское, религиозные дисциплины не могут преподаваться в

общеобразовательных учебных заведениях в качестве обязательных. То есть
~ ~

церковь отделена от государства и признается частнои организациеи, не

имеющей никаких государственных функций. Государство в свою очередь

не вмешивается в церковные дела. Это демократический принцип взаимоот-
~

ношении государства и церкви.

Все действующие в России религиозные общности (конфессии) равны

между собой и в отношениях с государством. Равенство религиозных объе

динений и равенство конфессий выражается в том, что ни одна религия или

религиозное объединение не пользуются никакими преимуществами и не

могут быть подвергнуты никаким ограничениям по сравнению с другими.

Деятельность религиозных объединений и граждан в этой сфере регули

руется Федеральным законом РФ «О свободе вероисповеданий» (см. раздел

6.4. «Религия»).
8. В России "РО80зглашено политическое и идеолоmческое многообра

зие-свобода политических мнений и политических действий, выбора идео-
~ ~

логических идуховных ценностеи, запрет на установление единои государ-

ственной или обязательной идеологии в обществе. В России созданы равные

возможности участия в политическом процессе всем политическим парти

ям идругим общественным объединениям, действующим в рамках Консти

туции РФ. Гарантируется существование многопартийности, а также право

граждан состоять в любой партии или не состоять ни в какой. Важным усло

вием реализации принципа политического плюрализма является определе

ние правового статуса политических партий, других общественных объеди

нений и массовых движений, участвующих в политическом процессе. Дан

ные вопросы регламентированы в Российской Федерации нормами

Федеральных законов «Об общественных объединениях», «О политических

партиях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельнос-
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тю>, «О государственной поддержке молодежных идетских объединений»,

«О благотворительнойдеятельностии благотворительных организациях» (см.

раздел 4.7. «Политические партии и партийные системы»).

9. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на

основе принципа разделения на законодательную, исполнительную и судеб

ную (см. раздел 4.5. «Гражданское общество и правовое ["осударство»). Орга

Hы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны,
~

осуществляют свою деятельность в соответствии с компетенциеи и полномо-

чиями, закрепленными в Конституции и законах. Каждая из ветвей власти
~

имеет полномочия по осуществлению взаимодеиствия и контроля других

ветвей власти. Президент рф является главой государства и координирует

деятельность названных трех ветвей власти. Принцип разделения власти так

же лежит в основе разделения власти на федеральную (общегосударствен

ную) и власть субъектов рф.

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют:

•Президент РФ;
• Федеральное Собрание РФ - парламент, состоящий из Совета Федера-

ции и Государственной Думы;

•Правительство РФ; ,,"
·судыРФ.

Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими

органы государственной власти (законодательные, исполнительные, судебные).

10. В Российской Федерации признается и rарантируется местное са

моуправление. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспе

чивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения,

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума,

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие

органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляет

ся в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исто

рических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуп

равления определяется населением самостоятельно.

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятель

но. Органы местного самоуправления не ВХОдЯт в систему органов "\осудар-
~

ственнои власти.

Положения, изложенные в гл. 1Конституции РФ, обладают верховен

ством средидругих конституционных норм. Они не могут быть изменены

иначе как в порядке, установленном гл. 9 Конституции РФ.
Никакие другие положения Конституции РФ не могут противоречить

основам конституционного строя Российской Федерации. "
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5.8. Основные "рава, свободы и обязанности человека и

гражданина в Российской Федерации

Вопросы для изучения:

. Что входит в nОТlятие конституционного статуса личности?

Дайте характеристику ОСllOвТlЫМ nрава.м человека как высшей цеТ11l0сти

демократического государства, какие nРИТlЦИnЫ ле:J1Cат в их ОСТlOве.

Приведите классификацию прав и свобод человека и гражданина.

Назовите международно-nравовые документы, регулирующие права и

свободы человека и гражданина.

аждый человек в любом государстве и обществе должен знать свои

рава и обязанности, установленные законным путем, чтобы его

поведение бьшо правомерным и не нарушало общественный порядок. Пол

ный комплекс прав и обязанностей, а также гарантий этих прав, закреплен

ный в конституции государства представляет собой конституционный ста

тус личности, основы её правового положения (см. схема 62).

Схема62
права

.±
личные политические :экономичес- обязанности

определяютсгатусчело- определяютста- кие, соци- меранеобходи-

векакак биосоциально- тус человекакак альные и куль- могоповедения

го организма: субъектаполити- турные для поддержа-

• право на ческой общнос- определяют сга- ния жизнеспо-

жизнь ти - государства. тус человека как собности госу-

I •право надостоинсгво В основном обла- субъекта трудо- дарства и обес-
I

I • право насвободу
~

дают граждан по- вои дея-тельно- печения прав и

• право на личную литическими пра- сги, члена граж- свобод:

неприкосновенносгь вами: данского обще- • соблюдение

• право на • право сгва и учасгника конституции и

на объединение
~

неприкосновенность культурнои законов

жиmпцa. • право жи:3IIи: •уважение прав
• право на выбор места

~

и свобод дру-на проведение со- • право часгнои
,
жительства и свободное браний, митингов собствеlllюсги гихлиц

~

•защита Orече-передвижение идемонстрации • право на
• право на пользование •право свободное пред- ства

,
родным языком и опре- участвовать в уп- приннмаWIЬCГВо • уплата нало-

,
I ,

гов и сборовделение национальности равлении госу- • право на труд

'правона дарсгвом • право на • охрана окру-

информацию
~

, отдых жающеи среды
,
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ПродОЛ:JlCеlluе схемы 62

•право на сво- • право •праванаоора:ювание •охрана
боду совести избирать и быть • право на жилище памятников истории

•право на избранным в • право на охрану и культуры

свободу мыс- органы государ- здоровья • получение основ-
~

ного общего обра-лии слова ственнои власти • право на социаль-

• право на су- ное обеспечение зования

дебную защи- • право на участие в • семейные обязан-
~

ту и юридичес- культурнои жизни насти

кую помощь •свобода творчества

в Российской Федерации основы правового положения (статуса) чело-
v

века игражданина -один из важнеиших инсгитутов конституционного права,

включающий в себя консгитуци:онно-правовые нормы, закрепляющие поло

жение человека в обществе, его конституционные права, свободы, обязанно

сгии гарантии их реализации.

Права и свободы человека - мера возможного поведения человека в

обществе, возможностьделать все, что не наноситущербадругим людям, т.е.

то, что незапрещено законом.

Конституционные обязанноcrи - мера необходимого (должного) пове

дения в обществе, установленная государством.

Основные права исвободы человека и гражданина Российской Федера

ции, а также его основные обязанности определены в Конституции РФ, в

частносги, в гл. 2«Права и свободы человека и гражданина».

В ст. 18 Конституции РФ провозглашается, что ее положения о правах и

свободах человека и гражданина имеют непосредственноедействие. Это озна

чает, что при реализации и защите своих прав граждане Российской Федерации

идругиелицамщутнепосредственноссьшатьсянастатьиКонституци:иРФ,и

этого в большинстве случаев должно бьrrь достаточно. Прямое действие Кон

ституции РФ и соответствующих статей о правах и свободах обеспечивается,

прежде всего, судами, и судам принадлежит решающая роль в разрешении того

или иного спора, затрагивающего права исвободы человека и гражданина.

Эта же статья определила безусловный приоритет, верховенство прав и

свобод человека по отношению клюбым иным целям деятельности государ

ства и системы местного самоуправления.

Реализация закрепленных в КОНСГИТУЦИ:И РФ прав и свобод базируется на

определенных принципах.

1. Принцип равноправия:

-все люди равны перед законом и судом;

- равенство мужчины и женщины;
-равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,

национальности, отношения крелигии илюбыхдругих факторов.
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2. ПрИНЦНП гарантированности государством включает всебя:

-социально-экономические гаршrrии (благоприятныеусловия ЖИЗЮl: ста

БШIЬНОСТЬ, высокий уровень экономики, развитая сфера потребления и т.д.);

- политические гарантии (развитость политических институтов, их спо

собность выражать и защищать интересы граждан, политическая культура);

- юридические гарантии (правовые средства обеспечения и охраныI прав

и свобод: режим законности в стране, эффективность правоохранительных

органов, справедливый суд, высококвалифицированная идоступная юриди

ческая помощь, правовая грамотность населения).

3. ПрИНЦ"П неотьемлемости:

- права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;

-права и свободы действуют непосредственно и не нуждаются в допол-

нительном подтверждении государством ШIИ его органами;

- не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и

свободы человека и гражданина.

Каждый может защищать свои права и свободылюбыми способами, не

запрещенными законом. Осуществление же прав и свобод человека и граж

данина недолжно нарушать права и свободыдругих лиц.

Все конституционные права и свободы можно классифицировать по

сфере их осуществления на личные, политические, экономические, соци

альные и культурные.

К личным правам и свободам отнесены: право на жизнь, право на сво

боду и личную неПРИКОСIlовенность, на свободу мысли, свободу совести,- ~
право на достоинство, право на неприкосновенность и таину частнои жизни

и некоторые другие. В этом же контексте устанавливается запрет пыток, на

силия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения,

запрещается проведение над человеком - без его осознанного, доброволь

ного на то согласия - медицинских, научных и иных опытов, эксперимен

тов; в соответствии с этими запретами подразумевается право каждого не

подвергаться пыткам, насилию, опытам и Т.д.

Гарантируя право ЛИЧ1l0Й нenpUKOC1l0BelllLOCmu, Конституция рф имеет

в виду недопущение и наказуемость посягательств на физическую непри

косновенность индивида (жизнь, здоровье, телесную и половую неприкосно

венность и свободу), его нравственную неприкосновенность (честь, досто

инство, нравственное самоопределение и свободу), психическую неприкос

новенность (нормальное, естественное развитие психических процессов), на

его личную свободу (возможность располагать собой, своим свободным

временем, выбирать место нахождения и т.п.).

Устанавливая право на неприкосновенность частной жизни, право на

личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, по

чтовых, телеграфных и иных сообщений, Конституция рф предусматривает
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возможность ограничения этих прав, но только на основании судебного ре

шения.

Право на llеnрикосновеll1юсть J/СШlИща раскрывается посредством уста

новления запрета на проникновение в жилище против воли проживающих в

нем лиц, за исключением случаев, предусмотренные федеральным законом, а

также в случае вынесения соответствующего судебного решения. При этом

понятие «жилище» трактуется очень широко и под ним имеется в виду любое

помещение, предназначенноеили приспособленноеДЛЯ постоянногоЮШвре

менногопроживания(жилыекомнаты,КОРИдор,6алкон,подвал,пристройки,

садовыйдомик, номер в гостинице, комната в общежитии идр.).

Конституциярф определяет и гарантирует классический набор политичес

ких прав: право на объединение (включая право создавать профессиональньrе

союзы), право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пи

кетирования; правона участие в управлении государством (как непосредствен

но, так и через своих представителей); право избирать и бьnъ избранным в госу

дарственньrе органь! и органыместного самоуправления; право участвовать в

референдумах; право участвовать в осуществлении правосудия.

Статья 34 Конституции рф (экономические и социальные права) опреде

ляет, что каждый имеет право на свободное использование своих способнос-
,..., ......... ~

теи и имуществадля предпринимательскоии иноине запрещенноизаконом

экономическойдеятельности.В этойстатье,применительнок экономической

сфережизниобщества,выраженосновополагающийпринципправовогоре

гулированияобщественныхотношений,характерныйляправовогогосудар

ства: «Все, чтоне запрещенозаконом- разрешено (дозволяется)>>.

Провозглашается свобода труда. Принудительный труд запрещается.

Данные установления в целом аналогичны соответствующим положениям

пактов о правах человека (см. предыдущий раздел). При этом право на труд в

Конституциирф прямо не формулируется. Однако эти положения Конститу

ции рф нужно применять с учетом и на основе международно-правовых

норм, которые предусматривают такое право, а также сопутствующие ему

гарантни государства.

Каждому гарантируется государством СОЦИШlbllOе обесnечеllие по воз

расту, инвалИдности, болезни, потере кормильца, для воспитания детей и в

других случаях, предусмотренных законом.

Важньrм является право /Ja nолуче/lие бесплат/юйилюбоймедuЦUlIСКОЙnо

,woщuвгосударственныхимyнициnальныхучрежденияхздравоохранешIЯ(пред

полагается,что возможньrематериально-техническиеи экономическиепробле

мы - это проблемы государства и органов местного самоуправления, но не

граждан, и эти про6лемыдолжньrразрешаться вкаждомконкретном случае).

Конституция гарантируетобщедостуmlOсть и бесплатllость дОШКОЛblЮ

го, ос/юв/юго общего и средиего nрофеССИО1IШlыюго образ06а1lИЯ (имеются в
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виду государственные и муниципальныеучебные заведеIШЯ). Гарантируется

право каждого наконкурсной основе бесrmаllЮ получить высшее образОВalше

в государственных и муниципальных учебных учреждениях. В опюшении об

щего образовшшя усганавливается его обязателъностъдля всех (родители идру

гие заКOlffiые представители обязаны обеспечить его получениедетьми).

В качестве конституционных, основных обязанностей определены следу-

ющие:

• обязанность соблюдать КOIIL'ТИТУЦИЮ рф И законы;

• обязанность rmатить законно установленные налоги и сборы;
• обязанность сохранять окружающую природную среду, природу;

• обязанность гражданина защищать Отечество (в соответствии с зако

ном о всеобщей воинской обязанности);

• обязанности родителей по заботе и воспитанию детей; обязанности

трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспо

собных родителях;

• обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и куль

турного наследия и беречь памятники истории и культуры.

Содержание многих статей Конституции рф, посвященных правам и сво

бодам человека и гражданина, в большой степени и вполне закономерно

совпадает по смыслу с нормами, сформулированными во Всеобщейдекла

рации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политичес

ких правах, в Международном пакте об экономических, социальных и куль

турных правах и других международно-правовых источниках.

5.9. Государственная и судебная защита прав и свобод

человека и гражданина

ВОllРОСЫ для изучения:

Какие CJlOсобы защиты "рав lt свобод человека и гражданинаВы

знаете?Как соотносятся/lO/lЯтш/ «государствеllнаязащита"рав

человека» u «судебuая защита lIрав человека»?

рава и свободы человека и гражданина в Российской Федерации

ровозглашены высшей ценностыо, обязашюсть государства осу

ществлять их охрану и обеспечивать возможность их реальной реализации·
~

различными мерами государственного воздеиствия.

Государствснная защита прав и свобод чсловека и гражданина - это
..... ......' >.1

деятельностьвсех ветвеигосударственноивласти(законодателыюи,испол-

169
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com для www.mirknig.com



нительной и судебной), направленная на обеспечение каждому человеку и

гражданину его прав и свобод, в первую очередь конституционных. Консти

туция РФ устанавливает, что государственная защита прав и свобод в Россий

ской Федерации гарантируется (ч. 1ст. 45).
Важнейшая роль в этом ПРИНадЛежит органам законодательной власти

как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ. Федеральное Собрание

парламеm РФ принимает федеральные конституционные и федеральные за

коны, Т.е. нормативныеправовые акты, обладающие высшей юридической

силой на всей территории Российской Федерации, которые призваны обес

печить развитие и конкретизацию конституционных норм о правах и свобо

дах человека и гражданина. Законодательные органы государственной влас

ти в субъектах РФ призваны регулировать вопросы защиты прав на регио

нальном уровне.

Особая роль в защите прав и свобод ПРИНадЛежит Президенту РФ. В со

ответствии со ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является гарантом Кон

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Ему ПРИНадЛежит широ

кий круг полномочий ДЛЯ выполнения этих функций.

Многие вопросы защиты прав человека игражданина решаются на уровне

Правительства РФ, министерств и федеральных служб и агентств, составляю

щих исполнительную власть в Российской Федерации. Специально в целях

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного

самоуправления и должностными лицами Конституция РФ предусмотрела

должность Уполномоченного по правам человека, деятельность которого

регламеmирована Федеральным КОНСТИТУЦИОШIЫМ законом «Об Уполномо

ченном по правам человека в Российской Федерацию>.

В деле защиты прав и свобод гражданина важное место занимают орга

Hы прокуратуры. Прокуратура РФ представляет собой централизованную

систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на

территории Российской Федерации. Прокуратура РФ рассматривает и про

веряет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод

человека и гражданина; принимает меры по предупреждению и пресечению

посягательств на права и свободы человекам гражданина, привлекает к от

ветственности лиц, нарушивших закон, и к возмещению причиненного вре

да, ущерба.

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина является наибо

лее важным и эффективным способом государственной защиты (т.е. судеб

ная защита - это один из видов государственной защиты). Право каждого на
судебную 1ащиту гарантируется Конституцией РФ(ч. 1ст. 46) иотносится к

основнымнеотчуждаемым правам и свободам человека. То есть любое ЛIЩо
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в случае нарушения прав и свободкакими-либо действиями государства, его

органов, должностных лиц, либо физических лиц может обратиться в суд за
~ ~

соответствующеи защитои своего права.

Судебная защита прав обеспечивается системой судов Российской Феде

рации, осуществляющих правосудие в форме конституционного, гражданс

кого, административного и уголовного судопроизводства. КонституцияРФ

устанавливает возможность обращаться в межгосударственные органы по

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосу

дарственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 46).
Система судов, учрежденных в соответствии с Конституцией РФ и Феде

ральным конституционным законом «О судебной системе Российской Феде

рации», включает в себя федеральные суды и суды субъектов РФ.

К федершlыbl.?vl� судам относятся: Конституционный Суд РФ; суды об

щей юрисдикции: Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной

области и автономных округов, районные суды, военные и специализиро

ванные суды; арбитражные суды: Высший Арбитражный Суд Рф, федераль

ные арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбит

ражные суды субъектов РФ.

к судам субъектов рф относятся конституционные (уставные) суды

субъектов РФ и мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции

субъектов РФ.

5.10. Суды и правоохранительныеорганы

Российской Федерации

Вопросы для изучеllия:

Какие оргаllЫ государсmвеllllOЙвласти входят в cucmeAIY правоохраuиmель

IlЫХ органов? Дайте определеllие прокуратуры Российской Федерации, какие

ФУlIкции olla вЫПОЛllяет? Охарактеризуйте судебuую систему России: какие

виды судов вы Зltaете? PaccKa.J/cume О КОllстиmуциОllllOМ Суде РФ:

состав, структура. ПОЛlLOМОЧUЯ.

В
законодательстве Российской Федерации нет специально сформу

лированного понятия «правоохранительные органы». Оно сложи

лось на практике. Правоохранительные органы составляют группу государ

ственных органов, задачами деятельности которых является восстановление
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нарушенного права человека и гражданина, наказание правонарушителялибо

одновременно восстановление права и наказание.

Суды и правоохранительные органы выполняют определенные функции:

•конституционного контроля;
•осуществления правосудия;
•прокурорского надзора;

~•расследования преступлении;
•оперативно-розыскную;
•исполнения судебных решений;

. v•оказания юридическои помощи и защиты по уголовным делам;

~ . ~•предупреждения преступлении и иных правонарушении.
К системе правоохранительных органов Российской Федерации можно

отнести следующие государственные органы:

-органы прокуратуры;
-органы внутренних дел;

-органы обеспечения безопасности;

-органы юстиции.
1. Суды Российской Федерации.

Суд -особый государственный орган, который специфическими (юри

дическими) средствами осуществляет защиту прав, свобод и интересов граж

дан, обеспечивает законность и правопорядок посредством судопроизвод

ства - рассмотрения в строгом соответствии с процессуалЫIЫМ порядком

~ ~

дел различных категории и принятия решении по существу.

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ суды Российской Федерации

осуществляют судебную власть посредством конституционного, гражданс

кого, административного, уголовного судопроизводства. Система судов Рос

сийской Федерации устанавливается федеральным конституционным зако

ном (см. раздел 5.8.).
Конституция РФ устанавливает, что в Российской Федерации не могут

быть созданы чрезвычайные суды, а также суды, не предусмотренные Кон

ституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной сис

теме Российской Федерации».

Судебная система России строится на началах единства. Это обеспечива

ется соблюдением всеми судами установленных федеральными законами

правил судопроизводства; признанием обязательности исполнения на всей

территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в

законную силу; законодательным закреплением единства <.;татуса судей; фи

нансированием федеральных судов и мировых судей из федерального бюд

жета: конституционные (уставные) суды субъектов РФ финансируются за

счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ.
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Конституционный Судрф - судебный орган конституционного контро
ля, который самостоятельно и независимо осуществляет судебную власть

посредством конституционного судопроизводства. Конституционный Судрф

существует в России с 1991 года .
. Конституционный СудРФ состоит из 19 судей, назначаемых надолжнос

ти Советом Федерации по представлеllИЮ Президента РФ сроком на 15 лет

(без права назначения на второй срок). Конституционный Суд РФ разрешает

дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, иных норматив

ных актов РФ и ее субъектов, а также не вступивших в силу международных

договоров россии; дает толкование Конституции РФ; разрешает споры о ком

петенции между различными органами законодательной и исполнительной

власти федерации и ее субъектов; а также дает заключение о соблюдении

порядка выдвижения обвинения против Президента РФ в государственной

измене rии совершении иного тяжкого пpecтyrurения; имеет право законода-

~

телыюи инициативы и другие полномочия.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ действуют в настоящее

время в 15 субъектах РФ. Они имеют компетенцию, аналогичную Конститу

ционному Суду РФ, только их полномочия распространяются на террито

рию соответствующего субъекта РФ.

В систему судов общей юрисдикции Российской Федерации входят сле

дующие судебные органы: Верховный Суд РФ, верховные суды республик,

краевые и областные суды, суды автономной области и автономных округов,

городские суды Москвы и Санкт-Петербурга, районные (городские) суды, а

также военные суды (в армиях, флотилиях, в гарнизонах и т.д.). Судьями об

щей юрисдикции субъектов РФ являются мировые судьи, которые в рамках
~ ,

своеи компетенции рассматривают гражданские, административные и уго-

~

ловные дела в качестве суда первои инстанции.

Самым многочисленным звеном судебной системы России являются

суды общей юрисдикции, в настоящее время общая численность судей об

щей юрисдикции составляет более 19 тыс. В Верховный Суд РФ входят 100 су

дей. Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданс

ким, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам об

щей юрисдикции, осуществляет предусмотренный федеральным законом в

установленных процессуальных формах судебный надзор за их дtятельнос

тыо. Верховный Суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Как отмечал ось выше, в действующую систему арбитражных судов Рос

сийской Федерации входят Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные ар

битражные суды округов, арбитражные суды республик идругих субъектов

Российской Федерации. Арбитражные суды рассматривают и решают эко

номические споры, ряд других дел.
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Судьями в РФ могут быть граждане России, достигшие 25 лет, имеющие

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профес

сии не менее пяти лет. Судьи независимы и подчиняются только Конституции

РФ и федеральным законам. Судьи несменяемы. Полномочия судьи на осно

ве федерального закона могут быть прекращены или приостановлены. Судьи

неприкосновенны. Это значит, что судья не может быть привлечен к уголов-
v

нои ответственности иначе как в порядке, определенном законом.

2. Прокуратура рф занимает важное место в системе государственных

органов Российской Федерации. Основными нормативными актами, регули

рующимидеятельность прокуратурыРФ, являются КонституцияРФ (ст. 129)
и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Как отмечалось выше, прокуратура РФ представляет собой централизо

ванную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действую

щих на территории Российской Федерации. Система органов прокуратуры

основана на подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене

ральному прокурору РФ. Ее составляют Генеральная прокуратура РФ, про

куратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализи

рованные прокуратуры, прокуратуры городов и районов, другие террито

риальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Генеральную

прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор РФ.

Прокуратура РФ осуществляет:

-надзор за исполнением законов органами государственной власти и их

должностнымилицами, руководителями коммерческихинекоммерческих орга-

v

низации, атакже за соответствием законам издаваемыхимиправовых актов;

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина назван

ными выше органами и лицами;

-уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установлен-

ными уголовно-процессуальным законодательством РФ;

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью;

-прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами общей юрисдикции,

арбитражными судами; вносят протесты и представления на противореча

щиe закону решения, приговоры, определения и постановления судов. Этот

виддеятельности прокуратуры регламентируется процессуальным законо

дательством: Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Гражданским процес

суальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Ко

дексом РФ об административных правонарушениях. Генеральный прокурор

РФ имеетправо обращаться в Конституционный Судрфпо вопросунаруше

ния конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или

подлежащим применению в конкретном деле.

174
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com для www.mirknig.com



3. Органы внутренних дел обеспечивают значительный объем работы

по охране общественного прядка, обеспечению законности, борьбе с пре

ступностью и иными правонарушениями.

Систему органов внутренних дел В03гшшляет Министерство внутрешшх

дел (МВД). Территориальные подразделеllИЯ мвд созданы во всех субъектах

РФ. Милиция в Российской Федерации является ОСI ювным структурным под

разделением МВД.

Задачами милиции являются:

- обеспечение беюпасности личности;
~- предупреждение и пресечение пресгуплении и административных пра-

~

вонарушении;

~-выявление и раскрытие преступлении;

-охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопас-

НОl:ТИ;

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб

ственности;

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав

и законных интересов.

Милиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную

милицию и милицию общественной безопасности. Основными задачами
~

криминальнои милиции являются выявление, предупреждение, пресечение

~

и раскрытие пресгуплении, по делам о которых производство предваритель-

ного следсгвия обязательно, организация и осущесгвление розыска ЛИЦ, скры

вающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихея от исполне

ния уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, пре

дусмотренных законодательством Российской Федерации.

Милиция о"бщественной безопасности обеспечивает безопасность лич

ности, общественную безопасность, охрану собственности, общественного
~

порядка, выявление, предупреЖ,..ТJ,ение и пресечение пресгуплении и админи-

~ ~

стративных правонарушении, раскрытие пресгуплении, по делам о которых

производство предварительного следствия не обязательно, розыск отдель-
~

ных категории лиц, установление места нахождения которых ol1IeceHo к ком-

петенции милиции общественной безопасности.

4.К органам обеспечения безопасности относятся Совет безопасности

РФ, органы Федеральной службы безопасности (ФСБ России); органы внеш

ней разведки и др. Общее руководство органами безопасности возложено на

Президента РФ.

Основными функциями системы безопасно(;ти являются:

- выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно
важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса опе-

. ~

ративных идолговременных мер по их предупреждению и неитрализации;
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-создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безо

пасности;

-управление силами и средствами обеспечения безопасности в повсед-
~

невных условиях и при чрезвычаиных ситуациях;

- осуществление системы мер по восстановлению нормального функци
онирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате

~ ~

возникновения чрезвычаинои ситуации;

- участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами

Российской Федерации в соответствии с международными договорами и

соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией.

5. Органы юстиции осуществляют организационное обеспечение дея

тельности органов государственной власти в Российской Федерации. В сис

тему органов юстиции входят Федеральная служба исполнения наказаний,

Федеральная регистрационная служба и Федеральная служба судебных при

ставов, возглавляемые Министерством юстиции РФ.

Федеральная служба исполнения наказаний выполняет функции по

обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержания подозреваемых,

обвиняемых, подсудимых и осужденных под стражей, их конвоирования.

Федеральная регистрационная служба осуществляет регистрацию прав

на недвижимое имущество, регистрацию нормативно-правовых актов феде

ральных органов исполнительной власти, регистрацию общественных объе

динений и политических партий, атакже контроль и надзор в сфере нотариа

та и адвокатуры.

Федеральная служба судебных приставов обеспечивает исполнение
~ ~

решении судов идругих государственных органов, а также установленныи

порядок деятельности судов.

5.11. Понятие и виды правонарушений

Вопросы для uзуче/{uя:

Дайте определение "равонаруше/{uя, назовите его OClL06Hble признаки.

Какие виды "равонарушенийВы знаете?

равонарушение- это совершенное лицом противоправное, обще

венно опасное, виновноедеяние, влекущее установленную зако

ном ответственность. ДеЯllие - всегда действие или бездействие, связанное со

злоупотреблением правом, llесоблюдением или неисполнением юридичес-
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кой обязанности. Другими словами, данное действие обычно связано с на

рушением правовых запретов, а бездействие - с неисполнением юридичес

ких обязанностей. То, что правом не запрещено, не может считаться право

нарушением.

При определении правонарушения важно выделить наиболее существен

ныепризнаки, к которым относятся:

- противоправность, проявляемая в форме прямого нарушения пра

вового запрета и неисполнения возложенных обязанностей;

- виновность, характеризующаяся психическим отношением субъек

та к правонарушению;

- общественная опасность, состоящая в причинении вреда интересам

личности, общества и государства;

-наказуемость за совершение любого правонарушения в виде юриди

ческой ответственности.

Любое правонарушение проТИВОПравно, представляет собой нарушение

запрета, указанного в законе или в подзаконных актах, либо невыполнение

обязанности, вытекающей из нормативно-правового акта или заключенного

на его основе договора.

Правонарушение является ВИНОВНЫМ деянием. Вина - психическое от

ношение лица к собственному поведению и к его результатам, в котором

выражено отрицательное или легкомысленное отношение к праву, к интере

сам общества и государства, к правам и свободамдругих лиц. О правонару

шении можно говорить только тогда, когда от воли человека зависело - по

ступить правомерно или неправомерно, и избран второй вариант в ущерб

первому. Например, гражданин не оплачивает проезд в общественном транс

порте(хотя должен и может его оплатить), или совершает хищение чужого

имущества (понимая, что это имущество ему не принадлежит и он не имеет

права его присваивать). Не являются правонарушениями хотя бы и противо

речащие правудеяния малолетних, атакже лиц, признанных невменяемыми

(теХ, кто во время совершения деяния не мог отдавать себе отчета в своих

действиях или руководить ими вследствие душевной болезни или иного бо

лезненного состояния). Не является правонарушением и так называемый
~ ~

несчастныи случаи - причинившее вред происшествие, ставшее результа-

том стечения объективных обстоятельств, исключающих чью-либо вину (к

примеру, падение дерева от ветра на автомобиль с причинением ущерба

имуществу и здоровью лиц, находившихся в автомашине; либо падение че

ловека с балкона с причинением вреда его здоровью).

Наконец, правонарушением признается деяниеделиктоспособноro лица.

Делuкmосnособltосmыо называется признанная законом способность лица
. ~

сознавать значение своих противоправныхдеянии и нести заних юридичес-

кую ответственность. Деликтоспособными признаются все вменяемые лица,
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достигшие ОПрЧ.-\\.ОJlенного возраста (за совершение некоторых преступлений

- с 14 лет, за остальные преступления и за административные проступки 
с 16 лет). К примеру, в соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса рф (УК рф)

лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста,

ПОдЛежат уголовной ответственности за убийство (ст.l 05 УК рф), умышлен

ное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 111-112УК
рф), похищение человека (ст.126 УК Рф), изнасилование (ст. 131 УК Рф), на

сильственныедействиясексуального характера(ст. 132УК Рф), кражу (ст. 158
УК Рф), грабеж (cт.l61 УК рф), разбой (ст.162 УК рф) и т.п.

Юридической наукой разработано понятие состава "равонарушения. Это

совокупность четырех признаков - элементов правонарушения: объект, объек

тивная сторона, субъект, субъективная сторона. Orсутствие хотя бы одного и'3

них не позволяет говорить о наличии состава правонарушения (см. схема 63).
•

Схема 63 .

субъект
~,

объект

Состав правонарушения

субъективная объективная

сторона .
сторона

Объект "равонарушения - общественное отношение (например, жизнь,

здоровье человека, собствешюсть, общественный порядок и т.д.), которые

регулируются и охраняются законом и (lmи) которым этим деянием причи

ненвред.

Объективная сторона - группа юридических признаков, выражающих

внешнюю, физическую (воспринимаемую непосредственно с помощью ор

ганов чувств человека) сторону правонарушения. Это- само деяние (дей

ствие или бездействие), общественно опасные последствия и причинная связь

между деянием и этими последствиями, а также время, место, способ, обста

новка и средства совершения правонарушения. Деяние- это необходимый

признак всякого правонарушения, а остальные признаки используются при

описании не всех, а лишь некоторых правонарушений. Например, превыше-
~

ние водителем установленнои скорости движениядает основания говорить о

наличии объективной стороны правонарушения, то же, если нарушены са-
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нитарно-эпидемиологические правила и т.д. Если это деяние повлекло вред

ные последствия, то ответственность за него либо усиливается, либо осуще

ствляется по другому составу, предусматривающему более строгую ответ

ственность.

Субъект правонарушения - конкретное лицо, совершиюпее правонару

шение и способное нести за него ответственность, Т.С. вменяемое физичес

кое лицо, достигшее возраста, с которого наступает ответственность за со

вершение данного правонарушения. Рядом составов правонарушений пре

дусмотрен специальный субъект - должностное лицо, военнослужащий,

работник транспорта, медицинский работник.

<;=убъектами некоторых правонарушений могут быть и организации.

Предприятия, организации, учреждения могут бьпъ привлечены к ответствен

ности за нарушение правил строительных работ, правил охраны природы и

др. За имущественные правонарушения отвечают физические и юридичес

кие лица. Субъектами правонарушений могут быть органы печати и другие

средства массовой информации, распространившие информацию, ущемля

ющую честь и достоинство, деловую репутацию о должностных лиц.

Субъективная сторона - психическая деятельность лица, непосредствен

но связанная с совершением правонарушения. Она характеризуется такими

юридическими признаками, как вина, мотив (например, корысть, месть и

т.п.) и цель. Вина в формеумысла или неосторож:ностu - это необходимый

признак правонарушения, мотив и цель - факультативные. Форма вины

это установленное законом соотношение элементов сознания и воли лица,

совершающего правонарушение, что характеризует его отношение к дея

нию (см. схема 64).

Схема 64

Вина .

умысел неоcrорожностъ

•
~

~

небрежностьпрямои косвенныи легкомыслие

Действует общий принцип: незнаниедействующего закона не освобож

дает от ответственности за его несоблюдение.

Правонарушениtt признается совершенным УМbluще1l1LO, если лицо осоз

навало, что совершает противоправное деяние, предвидело его вредные или

опасные последciвия и ;JlCелало их наступления (прямой умысел) или созна

тельно допускало наступление этих последствий (косвенный умысел). Пра-
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вонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо пред

видело возможность наступления вредных или опасных последствий своих

деяний, но без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитывало

на их предотвращение (легкомыслие) либо не предвидело возможности на

стушrения таких последствий, хотя должно бьшо и могло их предвидеть (не

брежность).

Правонарушения делятся на угшювllые преступления, ад.ИИlluсmраmив

Ilые и дUСЦИfVlUlюр/ lble просгупки, граз/сдm Icko-nраеоВblе деликты (см. схема 65)

Схема 65

I Правонарушения I

преступления проступки I
уголовные

административные дисциплинарные

====~~~~----------

деликты

гражданско

правые

против против

жизний свободы, чести

здоровья идостоинства

противполо-

~

воинеприкос-

новенностн

противконституцион

ных прав и свобод

человекаи гражданина

противсемьии против против общественной против мира 1I

несовершен- собствен- безопасности и человечества

нолeтrrnx насти общественного порядка

Преступлением, согласно ст. 14УК рф, признается виновно совершен

ное общественно опасное деяние, запрещенное УК рф под угрозой наказа

ния. К проступкам относятся менее серьезные противоправные деяния, от

ветственность за которые установлена Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях (КоАП РФ), Трудовым кодексом РФ и

другими нормативно-правовыми актами.
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5.12. Понятие и виды -юридическои ответственности

Вопросы для изучения:

в чем состоят задачи и з/ючеltие юридической ответственности? Какие

виды юридической ответственности устаltовлены в российском закоltодатель

стве?В чем oc06effflOcmu уголовltой, адмиltистративной, дисциплинарной,

граJ/сдаltско-nравовойответственностии АщтеРIШЛЫlOй omHemCmHeflfLOcmu
рабочих и слу.J/сащих? Расскш/сите 06уголовнойответственностинесовершен

нолетних.

ридическаяответственность- это применение к лицу, совер

ившему правонарушение, предусмотренных законом мер при

нуждения в установленном для этого процессуальном порядке.

К основным видам юридической ответственности относятся yrоловная,

адМинистративная,дисциплинарная,гра~анско-правоваяответственность

и материальная ответственность рабочих и служащих (см. схема 66).

Схема 66

,К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в пре

ступлениях. Преступлениями, как отмечалось выше, назьmаются обществен

но опасные виновные деяния, предусмотренные УК РФ. К лицу, признан

ному судом виновным В совершении преступления, применяются уголов

ные наказания, назначаемые по приговору суда, - наиболее строгие меры

государственного принуждения, существенно ограничивающие права и

свободы данного лица (лишение или ограничение свободы, обязательные

или исправительные работы или лишение специального, воинского или

почетного звания, денежныештрафы и др.). Уголовное наказание применя

ется не только за совершение преступления, ,но и за покушение, приготов

ление, соучастие.
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Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание,

как отмечалось выше, может только суд в форме, установленной УГОЛОВIIО

процессуальным кодексом рф (УПК рф). Отбывание наказания регулирует

ся специальным (уголовно-исполнительным) законодательством.

УКрфустанавливает особенности уголовной ответственности и наказа

ниянесовершеннолетних.

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени соверше

ния преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (лица до 14лет
~

считаются малолетними - уголовнои ответственности они не подлежат. к

~

ниммогутприменяться принудительныемеры воспитательного воздеНСТВI!Я I

.Несовершеннолетним могут быть назначены только определенные вIпы�

наказаний. Это:

•штраф;
v•лишение права заниматься определенноидеятельностью;

•обязательные работы;
•исправительные раБотыI;

• арест;
•лишение свободы на определенный срок.

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой

или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственнос

ти, если будет признано, что его исправление может бытьдостигнуто путем
v

применения принудительных мер воспитательного воздеиствия, таких как

~

предупреждение, передача под надзор родителеи или опекунов, возложение

обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установле

ние особых требований к поведению несоверШеннолетнего.

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и

личности суд может применить положения опривлечении несовершенно-

v

летних к уголовнои ответственности к лицам, совершившим преступления в

возрасте от 18 до 20лет.

Административная ответственность применяется за административный
~

проступок, которым подеиствующему законодательству признается посяга-

ющее на государственный или общественный порядок, государственную или

общественную собственность, права и свободы граждан, на установленный

порядок управления противоправное, виновное действие или бездействие,

за которые законодательством предусмотрена административная ответствен

ность. К административным правонарущениям относятся проступки в обла-
v .

сти охраны труда и здоровья, окружающеи среды, памятников истории и

. v

культуры, нарушения ветеринарно-санитарных правил, правил, деиствую-

щих натранспорте, нарущения общественного порядка и др.

За совершение административных правонарушений могут применяться

предупреждение, штраф, лишение специального права (права управления
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транспортными средствами, права охоты), исправительные работы (ДО двух

месяцев), административный арест (до 15 суток) и др. Административное

взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня соверше

ния правонарушения. Административные взыскания, а также органы, упол

номоченные рассматривать дела об административных правонарушениях,
~

производство по делам о них и порядок исполнения постановлении о нало-

жении административных взысканий определены КоАП РФ.

Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой,

служебной, учебной, воинской дисциплины. Так, в соответствии сТрудовым

кодексом РФ за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение

или ненадпежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить такие дисцип

линарные взыскания, как: замечание, выговор, увольнение по соответствую

щим основаниям, например, за прогул, появление на рабочем месте в состо

янии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения и др.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также идругие

дисциплинарные взыскания, соответствующие специфике воинской служ

бы, работы в гражданской авиации, на железнодорожном транспорте и др.

Дисциплинарная ответСТВеННОСТЬ судей, Прокуроров и некоторых других ка

тегорий должностных лиц регулируется специальными положениями. Дис-
~

циплинарное взыскание применяется администрациеи предприятия, учреж-

дения, организации не позднее одного месяца со дня обнаружения проступ

ка; взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня

совершения проступка. Давность дисциплинарного взыскания (как и адми

нистративного) - ОдIIИ год.

Гражданско-правовая ответственность наступает за совершение делик-
~

тов, т.е. за причинение неправомерными деиствиями вреда личности или

имуществу гражданина, а также причинение вреда организации, заключение

противозаконной сделки, неисполнение договорных обязательств, наруше

1те права собс.,'твенности, авторских или изобретательских прав идругих граж

ДШIСКИХ прав. Гражданские правонарушения влекут применение таких санк-
~

ЦИИ, как возмещение вреда, принудителыюе восстановление нарушенного

права или исполнение невыполненной обязанности, а также других право-
~

восстановительных санкции.

Материальнаяответственность рабочих и служащих наступает, согласно

Трудовому кодексу РФ, в случае причинения работодателю прямогодействи

тельного ущерба. Под прямымдействительным ущербом понимается реаль

ное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состоя

ния этого, а также необходимостьдля работодателя произвести затратылибо

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
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Работник несет материальную ответственность как за прямой действи

тельный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за

ущерб, возникший уработодателя в результате возмещения имущерба иным

лицам. Материальная ответственность в большинстве случаев ограничена

пределами среднего месячного заработка работника.

ОсобеllНОСТЬ гражданско-правовой и материальной ответственности в

том, что имущественный и ИllOй вред может быть возмещен причинителем

ущерба добровольно; в случае отказа или спора вред возмещается в судеб

ном порядке, определенном нормами Гражданско-процессуального кодекса

РФ(ГПКРФ).

Основными принципами юридической ответственности за правонару

шеция являются зцконность и обоснован~ост", Общей целью всех видов от

ветствеНlIОСТИ является охрана правопорядка, восстановлеllие во всех воз

можных случаях нарушенных прав, пресечение и предупреждение правона-

-рушеllИИ, исправление ЛIЩ, нарушивших нормы права.
,

5.13. Право~озцарuе: цо~ят..е, CTPY~Typa, внды.

Правовая ~YДЬTYPa Qбще~Тllа

B()np()cl,' для изучения:

Что тцкое правосознание?КЦК nРЦ60СОЗllа1lиевлияет

lIа развитиеnp(l6000U культуры общества?

П
раlЮCознаlluе- одна из форм общественного сознания, существую

, щая наряду с политическим, нравственцым, религиозным и дру

гими формами общественного сознания. Оно представляет собой сов0-
- --

купностьндеи, взгДЯДов,чувств, переживаниии представденииотдедь-

- -ных дюдеи, СОЦИaJ1ЬНЫХ групп, Сдоев и кдассов о деистnующем праве,

правосудии и законности, а также о том, какими они доджны быть.

Правосознание может вступать во взаимодействие с другими формами

общественного сознания, воздействовать наних и испытьrnать их воздействие.

Например, нравственное (моральное) сознание наиболее активно взаимо-
~

деиствует с правосознанием, а нравственные ориентирылежат в основе пред-

~

ставлении оправе.

Как часть правовой системы правосознание связано сдругимиее частя

ми, например с правотворческим процессом (правотворческая инициатива,

принятие проекта законов и иных нормативно-правовых актов) и примене-
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lшем этих актов. ПраВОСОЗНaIше определяет, какими должны бьпь действую-
~

щие нормы права, и с этои целью соотносит их с реально существующими

общественными отношениями. Правосознание вырабатывает определенное

отношение к соблюдению действующих норм права и оказывает влияние на

осуществление правовых предписаний в поведении граждан, в обеспечении

их i1равомерного поведения. Имеет место и обратное влияние положитель

ного права и практики его реализации на правосознание. Высокое качество

правовых норм, соблюдение требований законности обеспечивают внедре

ние в правосознание граждан высших идеалов и передовых принципов чело

веческого общежития.

Принято различать три функции правосознания - Т.е. направления его

влияния на общественные отношения и поведение человека:

- позllавателыlю1O (приобретение человеком юридических знаний),

- оценОЧllУЮ (составление человеком представления о характере и на-

правленности законодательства, об уровне выполнения законов и подзакон

ных актов гражданами идолжностнымилицами, о деятельности правоохра

нительных органов),

- регулятивllУЮ (оказание влияния на поведение человека, или иначе

говоря, правоваяустановка)..
Квидамправосознанияотносятсяиндивидуальное,групповое(корпора

тивноекак его разновидность)и общественное.Э'rn:видыправосознанияне

изолированыдругот друга. Приих непосредственнойсвязимеждусобой

каждаяиз нихимеетсвои особенности.Становлениеи развитиекаждогоих

}lих проходитпод взаимодействиемостальных.Например,формирование

правосознанияконкретногочеловекасвязанос тем, как в его трудовомкол

лективеотносятсяк соблюдениюзаконов,к правонарушителям(осуждают,

либо,наоборот,считают«предприимчивыми»людьми).

По степенивыраженияюридическойдействительностиразличаютобы

денное(эмпирическое)правосознание,научноеи профессиональное.

В структурномпланеправосознаниераспадаетсянадва основныхсо

ставныхэлемента- правовую идеологию (научное правосознание) и право

вую психологию (обыденное правосознание).

Правовая идеология - система идей, ВЗГЛЯдов и представлений оправе,

сформированных на основе определенных научных позиций. Теоретическое

отражение правовая идеология находит в исследованиях различных государ

ственно-правовых явлений, институтов и учреждений и их обнародовании в

различныхнаучных издaJШЯX.

Правовая психология представляет собой совокупность чувств, привы-
~ ~ ~

чек, эмоции и настроении отдельных граждан или групплюдеи в отношении

различных правовых явлений. Свое конкретное выражение правовая психо

логия может находить, в частности, в отношении к вновь принимаемым или
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отменяемым правовым актам, в отношении состояния законности и пра

вопорядка в стране, в отношении эффективности правоохранительной и
~

правоприменительнои деятельности.

Формами и способами выражения этого отношения могут быть радость

или огорчение, чувство удовлетворения или, наоборот,неудовлетворения,

подавленность или приподнятость настроения и Т.П.

Понятие правовой культуры рассматривается в узком и широком смыс

ле слова. В первом случае она характеризует отношение личности и обще

ства к праву. Она ориентирована на формирование и развитие правосозна

ниялюдей, признание ими ценности права, что обусловливает соответству

ющее поведение и деятельность человека в правовой сфере. Правовая

культура отдельнойличности непосредственным образом влияет на состоя

ние правовой культуры общества в целом.

В широком смысле правовая культура определяется как совокупность

всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере. В качестве ее струк

турных элементов вьщеляют цивилизованное (развитое) право, высокое пра

восознание, законность, правопорядок, эталонное поведение субъекта.

С позиций критерия культурного феномена структура правовой культу

ры может представлять системное образование, включающее культуру пра

вового сознания, культуру правомерного поведения, культуру функциони

рования законодательных, исполнительных, судебных, правоприменительных

органов.
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РАЗДЕЛ 6.

ДУХОВНАЯСФЕРА

6.1. Культура общества

Вопросы для изучения:

ПРОИСХО:1Iсдеllце и Зllачеllие nОllятия «культурш). Какие :JЛемеllты

составляют культуру общества? Какова роль культУрllого lIаследия в

сохра1lellИИ общсствеll//ЫХ цеll//остей и традиций?

ультура является СОСТаВНОЙ частью духовной сферы жизни обще

тва. Под духовtlой жизнью общеСТ.Qа обычно понимаютту об

ласть бытия, в которой объективная реальность дается людям не в форме

предметов, окружающих их, а как особое отражение этого бытия внутри

самого человека. Это средство ориеНТаЦИИ его в мире и взаимодействия с

ним. К духовной жизни, как правило, относят знация, веру, чувства, пе

реживания, духовные потребности и интересы, деятельность, стремления

»цели людей. Взятые в единстве они составляютдуховный м"р личности.

. К элементам духовной жизни общества в целом обычно относят духов

IIУЮ культуру, мораль, религию, искусство и lIауку.

Понятие «культура» при своем зарождении имело достаточно узкое и

прикладное значение, но со временем оно существенно расширило и обо-
~ ~

гатило свои смысл, что в принципе типично для многих определении, про-

изошедших из античных языков (см. словцрь основных терминов). Обра

тите внимание на два толкования слова «культура» в узком и широком

смыслах.

Традиционно культуру ПрЮlЯТО ПОДРазделять надва вида: материальную

идуховную. Подматериальной культурой ПОНИМаЮТтехнику, производствен-
~ ~

ныи опыг, а также те материальные ценности, которые в своеи совокyrrnости

состаВЛЯfQТ искусственную среду обитания человека. ПодвflДЫ материаль

пой культуры представлены в схеме 67.
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Схема 67

природные об'ьекты, которые подверглись некоторо-

-му воздеиствию со стороны человека и изменили свою

первозданную форму (например, рубило, которое ис-

пользовал nепвобытный человек)

искусственно-природиые объекты, которые сохраняют

своюприродную форму, но существуюттак, как не встре-

чаются в естественных условиях (ЯnОlIСКUЙ сад КUМllей)

Подвиды
синтетически-природные объекты, которые синте-- -.материальнои

зированы из встречающихся в природе материалов

культуры
(пластмассы)

социально-культурные объекты, сооружение кото-

рых предполагает использование природных и искусст-

венных материалов (шоссейные дороги)

социально-материальные объекты, обслуживаю-

щие общество в производственной сфере (машины,

комnыотеры)

Говоря О духовной культуре, следует различать ее форму, которая мате

риальна, и содержание, которое идеально. Форма характеризует то, в чем

воплощены феномены данного вида культуры, а содержание - то, ЧТО они

значат ДJIЯ личности и общества.

Духовную культуру можно классифицировать так же, как и материаль

ную, то есть на основании степени творчески-преобразующей деятельности

создавшего ее человека. Исходя из этого критерия, можно вьщелить следую-
~

щие подвиды духовнои культуры:

1) произведения искусства (см. раздел 6.5. «Искусство как форма ду

ховной культуры»);

2) различные формы общественного сознания (идеологические теории,

научные знания, нравственные ориентиры и др.);

'. 3)общественно-психологическиеявления(общественноемнение, идеа
ль!, ценности,социальныепривычкии обычаи).Этакатегориясоставляетсо

вокупностькультурныхнорм (см. радел6.2. «Культурные нормы и мораль»).

Ornocиreльнаясамостоягельность материальной и.пуховной сфер обществен-

-нои жизыи в отношениидругдругаиногдаприводитк переоценке роли и места

материальнойкультуры обществаинедооценке его.пуховноЙкультуры. Впроти

вовесподобномуподходуВ последниеГОДbIВ общесгвознании получаетвсе боль

шеераспространение понятие социокультурноЙ сферы жизни и общества. .. '
Эта сфера понимается как та область, в которой с помощью наследия

духовной культуры накапливается опыт предшествующих поколенийи обес

печивается социальная стабильность в течениидостаточно длительного ис

торического периода (схема 68).
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Схема 68

ФУНКЦИИ социокультурной сферы

•
трансляционная селекционная инновационная

передача общественных оценка и классификация обновление соци-
~ ~

ценностеи из прошлого унаследованных цснностеи, альных и культурных
~

в настоящее, а из опрс!\слснис их мсста и роли ценностеи и включе-

настоящсго ~ в буду- в рсшснии проблсм общс- ние их в социокуль-

щее ства на !\ашюм этапс турную сферу

6.2. Культурные нормы и мораль

Вопросы для изучения:

Понятие ираЗllOвидности «культурных норм». Что такое образ J1CU3HU,

обществеl111ыеобычаи, традиции, обряды и ритуалы?В чем заключаются

ОСllOвные требования и цеl1110сти обществе1l1lOЙморали?

В
жизнидействуют нормыи правилаповедения,требующиеот чело

века подчиненияинтересам общества. Их возникновениеи суще

ствованиедиктуетсяобъективнойнеобходимостьюсовместной,коллектив

ной жизнилюдей. Этинормыможно определитькак нормыкультуры.

Культурныенормыдостаточномногообразныпо своемупроисхожде

нию и использованию. Среди них можно выделятьобщественныеобычаи,

обряды, ритуалыIи нормыморали. Из этих категорийнаиболеесущественны

обычаии мораль. Поведениечеловека, опирающеесяна моральныенормы,

и поведениечеловека, опирающеесяна нормы обычаев, на первый взгляд

сходны. В самомделе и то, и другоене исходитот какого-тоособогоучреж

дения, котороедобивалосьбы их принудительногоисполнения.И моральи

обычаи определяютто, что мы называем нравами - привычные, широко

распространенные в определенном обществе нормы поведения. Но между

этими двумя категориями есть и существенные различия.

Обычаи - устойчивые исторически сложившиеся стереотипные спосо

бы массового поведения. Обычай, как правило, требует буквального испол-
~

нения, он не нуждается в индивидуальнои интерпретации и не предус-

матривает ее. Обычай может требовать от представителей различных соци

альных групп исполнения различных действий. Обычай находится в

существенной зависимости от обществеIIНОГО МIIеIIИЯ: нарушение обычая
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вызывает общественное осуждение. С этой особенностью обычая связана

большая его внешняя оформленность. Обычай не затрагивает человеческой

души, он в известной степени есть «деятельность напоказ». Обычай не ста

вит перед человеком перспективные задачи личного совершенствования.

Существенно отличается от общественных обычаев мораль как особая,

культурно-нормативная форма (см. словарь основных терминов).

Мораль регулирует поведение человека во всех сферах общественной

жизни, поддерживая И санкционируя определенные общественные устои,

образ жизни, общениелюдей (см. раздел 1.7. (~Общение))). Однако содействие

реryляции социального поведения людей не является единственной функци

ей морали. Мораль - это прежде всего жизненный ориентир, в котором вы

paжaeTcя стремление человека к самосовершенствованию. Поэтому в соци

альной роли морали можно выделить такие ее функции, как реryлятивная,

оценочная и воспитательная.

Требования морали одинаковыдля всех. При помощи морали общество

оценивает не только практическиедействия людей, но и их мотивы, побужде

ния и намерения. Особую роль в моральной реryляции играет формирование

в каждоминдивидеспособности относительно самостоятельно вырабатывать

и направлять своюлинию поведения в обществе без повседневного внешнего

контроля. Такая линия поведения может названа нравственным сознанием.

К нравственному сознанию относятся нравственные оценки, нашедшие

выражение в понятияхдобра и зла, справедливости и несправеДЛИВОСТf!, че

сти и бесчесТия и т.д. Еще важнее то, что мораль включает в себя и специаль

ные категории, помогающие человеку осмысливать ее принципы, нормы и

правила. Кэтим категориям можно отнести такие понятия, как долг, совесть,

честь и достоинство.

Долг -' это этическая категория, утверждающая обязанность действий

индивида в соответствии с обязательными требованиями общества в целом
~ ~

или его отдельнои социальнои группы.

Совесть - это этическая категория, выражающая высшую форму спо

собности личности к моральному самоконтролю.

Честь - это этическая категория, включающая в себя моменты осозна

ния индивидом своего общественного значения и признания этого значения

со стороны общества.

И, наконец, во многом собирательной категорией является чувство соб

ственного достоинства. Достоинство - это самооценкаличности, осознание

ею своих качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и об- .
щественного значения.

Моральные требования к человеку имеют в виду не достижение каких

то частных и ближайших результатов в определенной ситуации, а постоянное

следование общим нормам и принципам поведения.
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Мораль действует в обществе как единое целое трех структурных эле-
~ ~

ментов: моральнои деятельности, нравственных отношении и морального

сознания.

Одно из основных правил нравственного поведения можно сформули

ровать так: поступай по отношению других так, как ты хотел бы, чтобы они

ПОСТУШUIи по ОТlюшениlO к тебе. ')тому нравилу люди издревле придавали

большое 3Iш,/ение и (Ш'шали :юлотым. «30лотое правило» нравственности

ПрОЧIю :шкреI lИлось н обществеfllЮМ СШllal !I1И. Его ПРОL''ПIЯ общечеловечес

кая суть состоит в ПРИ'шании того, "то все люди равны в их стремлении к

счастью и собственному достоинству, что каждый Иlщивид в этом отноше

нии должен предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к

другим, что человек становится человеком только тогда, когда он утверждает

человеческое в других людях.

Потребность относиться к другим как к самому себе, а точнее, вызвы

ныть себя черезвозвышениедругих, и составляет основу морали, нравствен-
~

11010 поведениялюдеи.

Нравственноесознание и поведениеносятвсеобщийи безусловный

характер.Нравственныепредписаниядолжнывьшолнятьсявсемибез исклю

чения и без всякихусловий. В моралине можетбыть «законодателей»и
~

«исполнителеи»,не существует<щодходящих»для нравственногоповедения

~

ситуациии «I;fe подходящих».

Нравственныйпоступоквсегдаявляетсяосознанным.Мотивповедения,

а не толькои не столькоего внешнийрезультат,становитсяобъектомнрав

ственнойоцецки.Такимобразом,сущностнойхарактеристикойморалияв

ляетсясвободаволи носителянравственногосознанИЯ.

.

6.3. Виды культуры

Вопросы для изучения:

Чем отличаются элитарная, массовая и народная культуры?

Сопоставьтепонятия «доминирующаякультура»,

«субкультура»и «контркультура». Какуюроль играет молодеJ/СЬ в

формированиии изменениикультурыобщества?

• отя каждая культура представляет собой определенную целостность,

на неоднородна. В любой культуре существуют различные стили,

направления, традиЦйИ, образы и смыслыI человеческой жизни. В этом смыс-

191
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com для www.mirknig.com



ле можно различать между собой такие формы культуры, как элитарную,

народную и массовую (см. словарь основных терминов).

Элитарная, или высокая, культура построена на девизе - «искусство

ради искусства». Ее типичные жанры - изящное искусство, классическая

музыка и эстетическая литература. Высокая культура достаточно труднадля

понимания неподготовленного человека. Как правило, она на десятилетия

опережаетуровень восприятия среднеобразованного ИНДИВИда. Когда уро

вень образования населения растет, то круг почитателей высокой культуры

соответственно расширяется.

В отличие от элитарной культуры, народная культура создается аноним

ными творцами, как правило не имеющими профессиональной подготовки.

Народную культуру называютлюбительской (но не по уровню, а по проис

хождению), или коллективной. Еще одно название народной культуры -это
фольклор, который создается различными слоями населения, принимающи

ми участие в культурном народном творчестве. Элементынародной культу

ры могут быть индивидуальными, групповыми или общественными.

Массовая, или общедоступная, культура не выражает ни изысканных

вкусов элитыI' ни духовныхтрадиций народа. Время ее появления-середина

хх века, когда средства массовой информации и массового досуга (радио,

печать, кино, телеВИдение, грамзаписи и магнитофоны) проникли в боль

шинство стран мира и стали доступными представителям всех социальных

слоев. Массовая культура скорее интернациональная, чем национальная.

Популярная и эстрадная музыка - яркий пример массовой культуры. Она

понятна и доступна всем возрастам, всем слоям населения, независимо от

уровня образования и социального статуса.

Массовая культура, как правило, обладаетменьшейхудожественной цен

ностью, чем элитарная или народная. Но у нее самая широкая аудитория, и

она является самойдинамичной. Массовая культура удовлетворяеттекущие

запросы людей, реагирует налюбое новое событие и отражает его. Поэтому

образцы массовой культуры, в отличие от образцов элитарной и народной

культуры, быстро теряют актуальность, устаревают, выходят из моды.

Развитие массовой культурыдалеко не ограничивается музыкальным ис

кусством, хотя именно в нем массовая культура наиболее ярко проявляется.

Кромемузыки, ктипичным направлениям массовой культуры можно отнести
~

детективньш жанрлитературы, «мьmьныIe оперы»в телевизионных сериалах,

- -виртуальныIe игры и сюжеты современнои компьютернои индустрии и т.д.

Кромеуказанных форм, в составе национальной культуры можно выде

лять относительно разделенные и автономные культурные сферы - суб

культуры (см. словарь основных терминов). Наличие суБкультурныIx об-- ~ ~

разовании напрямую отражает процесс мировоззренческои и социальнои

дифференциации общества. .
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6.3. Виды культуры

Хотя субкультуры И по форме, и по содержанию отличаются от ведущей

культурной ориентации общества, они порождаются традиционными и гла

венствующими в данном обществе ценностями и установками, которые

можно определить как доминирующая культура общества (см. словарь

ОСllОвllЫХ mерМUIl0в).

В любом обществе параллельно развиваются разнообразные субкульту

ры, СВЯ'ШIIIIые с социальной стратификацией общества (см. раздел 3.2. «Со
циалыlяя стратификацияобщества»). Из типичных субкультур можно на

звать аристократическую и демократическую, городскую и деревенскую,

СУ\~ЕУЛЬТУРЫ зажиточных, средних и бедных слоев населения и пр.

Вполне естественным можно считать зависимость субкультур от возра

стных групп населения. В этом смысле классическим примером субкульту

ры можно считать молодежнуюсубкультуру. Ее наличие связано с различи

ями ценностей между поколениямивнутри одного и того же общества. На

пример, в то время как «взрослая» официальная культура главными

цеI !!юстями считаем пользу, труд, производственныедостижения,для моло

дежной субкультуры свойственна ориентация на досуг, на саморазвитие в

эстетической области.

КраЙIrnмварИaIггоммолодежнойсубкультурыможносчитатьтакназывае

мую субкультуру«богемы» или «золотоймолодежи», поведениекоторой обус

ловлено нигилистическимотношениемк «традициями заветам предков».

Каждая историческая эпоха представленасложнымспектромсубкультур,

которая по-разному функционируетв обществе, Официальнаякультура опре

деляет магистральныйпуть развития общества и культуры,довольно жестко

внедряя должные культурные нормы в общественное сознание, но в то же

время и разнообразные субкультурные образования,включая молодежную

субкультуру, оказывают определенноевлияние на динамикукультуры.

Субкультурные феномены проявляются и закрепляются посредством

собственной символики, языка, особого стиля, образа жизни, своеобразного

кодекса чести, стандартов поведения, стереотипов восприятия. На этой осно

ве формируется специфическая ментальность, настроенность, психологи-
~ ~

\Iеские реакции, мотивация индивидуальныхдеиствиив определенныхсоци-

альных группах.

Ценностные субкультурные нормы не претендуют на всеобщность и

универсальность, однако они строго выполняются в рамкахданной субкуль

туры, чем достигается относительнаязакрытость субкультурных объедине

ний. В этом смыследостаточно специфична молодежная субкультура. По

скольку процесс вхождения в общество нового поколения достаточно сло

жен, молодежная субкультура создает своеобразный адаптационный

механизм освоения тех ценностей, которые общепринятыв данном обще

стве, но переложенына потребностии интересы молодого поколения.
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Поэтому непосредственного существенного влияния на изменение гос

подствующейкультурылюбыесубкультурныедвижения, включая молодеж

ное, не оказывают, хотя придают культурной эпохе специфический колорит,

вносят в нее особый, новый стиль, МОДУ, жаргон, характер поведения.

Но в целом любые субкультуры вписываются в общий диапазон господ

ствующей культуры. А кроме того, возможны такие типы культуры, которые
~ ~

входят в прямое противопоставление с господствующеи культурои, и тогда

они определяются как КOIпркультуры. (см. словарь основных терминов).

Социальнойосновойконтркультуры являются страты, оказавIШIеся в опре

деленной мере отчужденными от общества. Так, например, часть молодежи,

достигшая социально ответствеююго возраста, в качестве бунта против «взрос-
~ ~ ~

лою> культурыстреМlпся НetX.,'Тественносохраннть своипоДростковьшстатус.

В истории общества контркультуры играли противоречивую роль. С од-
~

нои стороны, они могли приводить К радикальным «переоценкам ценнос-

тей», к становлению новых культурных норм и ценностных ориентаций. На

пример, контркультурные проявления киников в эпоху античности, гуманис

тов - в эпоху Возрождения, энциклопедистов - в эпоху Просвещения и др.

Контркультура таким образом становилась способом и ииструментом куль

турного творчества, культурные новаций. Она являлась осознанием кризиса

господствующих в обществе ценностей и своеобразным ответом общества
~

на историческии вызов.

Но, сдругой стороны, развитие контркультур всегда заключало в себе

опасность распада целостности культуры, а следовательно, и целостности

общества. Дело в том, что СВОЙ социокультурный статус ценности приобре

таюттолько в коммуникациях, организуя общение и взаимодействие индиви

дов как внутри группы, так и между различными группами.

6.4. Религия

Вопросы для изучения:

Дайтеразличные определениярелигии с точки зрения исторического

опыта. Какую роль игртот мировые и национальныерелигии в развитии той

или иной сферы совреме1l11Ого общества? ВОЗМО:J/Сl/Ы ли сегодня веротерnи

АlOсть и сотрудничестворазличных религий?

иmя - древнейший феномен человеческого духа и важнейшая со

ставляющаядуховной культуры общества. О том, что такое религия,

по-разному судят богословы и светские мыслители. Так, христианские бого-
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•

словы утверждают, что религия есть всежизненная (в смысле сферы охвата)

и живая (по характеру действия) связь человека с Богом.

для светской, рационалистической трактовкирелиmихарактерно ее пони

мание как непосредственной, то есть эмоциональной формы отношениялюдей

к господствующим над ним природным И общественным силам, наделяемым

сверхъестественными свойствами (см. словарь основllЫХ терминов).

Как социальный и духовный феномен, религия выполняет в обществе

следующие основные функции:

1) сплочение людей (религиозные взгляды объединяют, создают условия

взаимопонимания людей, относящихся к одной конфессии);

2) регуляция поведения людей (религиозные нормы диктуют, что можно

И что нельзя делать, как себя вести по отношению к «своим» и «чужим» и др.);

3) социальная организация поведения человека (обряды, ритуалы, со

провождюощие рождение, брак, смерть, становятся социальными опорами);

4) организация практики жизни, символика, магические способы воз-
v v

деиствия на окружающии мир.

В понимании роли религии в обществе важно выяснить ее внутреннюю

структуру (схема 69).

Схема 69

Структурные элементы религии
•

-*- -*-v V

религиозныи религиозная религиозныи религиозная

опыг доктрина культ организация

.

Релиmозцый опыт -духовное состояние верующего, в котором он ощу

щает присутствие непререкаемо-ценного и таинственно-высшего. Религиоз

ный опьп - это субъеКТИВflое эмоционально-насыщенное переживание лич

ного контакта с реальностыодругого порядка. Его проявлением и выступает

вера, не требующая доказатеЛ1>СТВ, убежденность в своей зависимости от

высщих сил. Истинно верующий (даже не фанатик) отвергаетлюбые попыт

ки разуверить его. Для верующего собственный опыт религиозного мироо

щущения вышелюб1>IX логических доводов.

На теоретическом уровне религиозный опыт оформляется в релиmоз

ныеДОКТRИНJ>•. ИХ основателями и проповедниками бьши родоначальники

основных религиозных учений: Будда, Заратустра, Моисей, Христос, Му

хаммед и др. Продолжают разработку различных религиозных учений свя

щеннослужители и богословы.

Структурнь!М элементом религии выступает культ, который включает в

себя священные ритуалы и обрцды. Культ - та совокупность щ:йствий, кото-
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рые полагаются как священные. Молитвы и покаяния, посты и знаковые тра-
~

пезы, процессии и шествия - все это моменты культовои деятельности.

Священныеритуальr представляют собой такой тип коллективного пове-
~

дения верующих, которыи опирается на религиозные догматы и усиливает

индивидуальный религиозный опыт. Религиозные обряды можно разделить

на три категории, которые показывает схема 70.

Схема 70

Виды церковных обрядов

.J"
негативные позитивные искупительные

(запрет) (подражание) (покаяние)

Существует и внекультовая религиозная деятельность: обслуживание
~ ~

хозяиственных нужд храмов, изготовление культовых сооружении и предме-

тов, миссионерская деятельность, управленческо-административная деятель

НОСТЬ,религиозно-просветительскаядеятеЛЬНОСТЬ,педагогическая деятель

ность и пр. Поэтому в религии существуют культовые и внекультовые уч

реждения, согласованное функционирование которых обеспечивается в
~

религиознои организации.

Религиозные организации как структурные элементы религии представ

ляют собой разные типы объединений. Например, в составе христианской

религии можно вьщелить три ОСНОВНЫХ типа религиозных объединений (схе

ма 71).
Схема 71

Типы христианских религиозных объединений

±
I Iцерковь секта деноминация

Церковь представляет собой значительное по численности объединение,

принадлежность к которому определяется во многом традицией. Каждый

человек может стать членом церкви. Во многих церквах управление строго

централизовано, члены церкви делятся на духовенство и мирян, а в среде

духовенства существует строгая иерархия.

Секта, как религиозное объединение, является оппозиционным течени

ем по отношению к господствующей церкви. Сектанты подчеркивают ис

ключительность своего учения и свою особую роль в обществе. Лидерами

сект становятся, как правило, харизматические личности, которые рассмат-
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риваlOТСЯ верующими как носители божьей благодати. Секты часто выступа

ют выразителями социального протеста тех слоев общества, которые недо

вольны своим положением.

Деноминацией называют религиозное объединение, находящееся в ста

дии становления. Иххарактерной чертой является способность адаmировать

ся к светским властным структурам. Деноминациям свойственно идти по
~

пути компромисса, они призывшот своих последователеи к активному учас-

тию в жи'ши общества. Для деноминации как религиозного объединения

характсрна тенденция к превращению в церковь.

В цслом существует множество конкретных разновидностей религий.

ОДIIИ рслигиоведы насчитывают их несколько сотен, а другие считают, что

религиозных течений - более тысячи. В мире есть религии, совпадающие с

этническими или государственно-политическими образованиями, а есть

мировые наднациональные религии, охватывающие своим влиянием сотни

миллионов людей (схема 72).

Схема 72

рeJIИГllli

Мировые религии Нацио-

нальные
Ir

религии

Iбудцизмlхристианство ислам

• .. -. конфу-..- ..
право- като- протес- Iсуннизм I шиизм I цианство

славие лицизм тантизм

СИlПоизм

индуизм

лютеранство кальвинизм

иудаизм

англиканство баrrrизм

Поданным ЮНЕСКОв концеХХ века из пятимиллиардного населения

Земли верующие составляли большинство - около 90°.1", атеисты - только

10%. По тем же данным самая массовая религия современного мира - это
христианство -1 млрд.400 млн. верующих (из них: католиков 800 млн., проте

стантов 400 МЛН., православных 200 млн.). Вторая по числеиности верующих

мировая религия':'- ислам (800 млн. сторонников). Третья мировая религия

буддизм объединяет 300 млн. верующих. Но некоторые национальные рели-
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гии по своему распространению приближаются к мировым и даже превос"

ходят ИХ. Например, индуистов в со!Зременном мире насчш ывается около

600 МЛн. человек, а конфуцианцев - примерно 200 млн. I

Внутри КРУПНЫХ религий существуют различные направлСIШЯ и течения.

ХристиаНС11Ю представлено таЮIМИ осно!зныминаправлениями как правосла

вие, католицизм ипротестантизм, в исламе вьщеляютсуннизм и шиизм. Внут

ри релИГИОЗНЫХ направлений ВОЗМОЖНЫ свои теЧеНltя. Так, в протестантизме

существуютmoтepaHCТВo, ка.львинизм, ангnиканство, баптизм идр.

В истории можно найти множеСТВО примеров релиrпозной nетерпимос~

ти, вплоть до войн, развязаlПfЫХ на религиозной основе. В этой связи можно

вспомнить походы крестоносцев против мусульман иЯjЫЧНИКОВ, кровавую

войну между катоnиками и гугенотами в средневековой Европе, исламский

джихад, как СnЯЩеннуto войну против неверных, взаимное истребление ин·

дуиetов и мусульман в Индии и Пакистане и многие другие трагические

примеры.

Опыт последнего времени подтверждает, что сегодня возможны вер()

терьимостъ .. сотруднич~тво разЛИЧ"hJХ религиозных коnфессlUi, особен

но в их попыtках примирить те или иные религиозные общины, сталкиваю

щиеся меЖдУ собой в оetрых этнических конфnиктах.

I Захарова Е.Н. Введение в обществознание: Социальная, экономическая, политичес

кая, духовная сферы общества: Учебное пособие для учащихся ] ]-го класса средней

щколы. Часть ш. М., 200]. С. 247.
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6.5. Искусство как форма духовной культуры

Вопросы для изучения:

ПриведитеразлиЧ/lые трактовки искусства. Как влияет искусство IШ

развитие COGpeMe/lHOZO общества и мироощущение сегодНЯШ/lего человека? Что

MO:JIC/lO считать криmериЯЛlи nроизведе/lий искусства?

скусство считается основной формой эстетической культуры, спе-
~ ~

иализированнои эстетическои деятельностью, так как оно макси-

малы 10 активизируетэстетическиепереживания,концентрированновыра

жаетэстетическоеотношениек миру. Развернутоеопределениеискусства

Вы найдетев словареОС1l0в1lЫХmерми1l0в,причемобратитевниманиена

три вариантатолкованияпонятие«культура»,выстраивающиесяот наибо

лее широкогок наиболееузкому.При изучениидуховнойсферыобщества

наибольшуюважностьдля нас представляютпервыедва определения,по

этомуони и выделеныв словаре.

В историичеловеческойкультурыиздавнасосуществовали,сталкива-
~

лись, а пороии переплеталисьтри основныхподходак сущностиискусства,

исходяиз пониманияего происхожденияи функций.Их отличиемеждусо

бой можнопредставитьв виде схемы 73.

Схема 73

Основные концепции искусства

--*- ::t!!:

Концепция подражания Концепция творческого Ксmцепция знаково-
u

природе самовыражения символическои системы

ИСКУСС1'во - подражание Искусство - безграничная Искусство - абсолютно
u u

сфера проявления ничем
~

реальнои деиствительнос- замкнутая, автономная

~

ти и ее прямое отражение не ограниченнои творчес- система деятельности,

~

форма связи человека скои активности

чем-то запредельным

Эти три крайних и несовпадающих подхода можно свести к одному об

щему определению. Искусство представляет собой собственное творческое
~ ~

отражение реальнои деиствительности или авторского вымысла, построен-

ное на определенных эстетических представлениях или идеалах и опирающе

еся на те или иные выразительные знаково-символические формы: речевые,

музыкальные, изобразительные, танцевальные и др.
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Из предыдущего определения искусства можно вывести виды искусст

ва, отличающиеся друг от друга своими художественными средствами и

нриемами. В настоящее время обычно вьщеляют следующие виды искусст

ва: литература, архитектура, живопись, графика, скульптура, декоративно

прикладное искусство, фотография, музыка, хореография, театр, цирк, кино,

телевидение, компьютерная графика, создание виртуальных конструкций.

Причины разделения искусства на виды - многообразие типов обще

ственной практики человека в сфере художественного познания мира, опи

рающееся на эстетическое многообразие действительности. На основе все-
~

мирно-историческои практики человечества, в процессе жизнедеятельности

людей возникло богатство человеческого духа, развились Э(,'тетические чув

ства человека. Многообразие видов искусства дает возможность эстетичес

ки осваивать мир во всей его сложности и богатстве.

Говоря о влиянии искусства на развитие современного общества и ми

роощущения сегодняшнего человека, можно вьщелить три ведущие обще

ственные функции искусства (см. схема 74).

Схема 74

Общественные функцни искусства

- ±
1. Познавательная 2. Воспитательная 3. Эстетическая

Произведения Способностьискусства Искусствоформируетв челове-
~

ке способностьдаватьчувствен-искусствакак ценныи оказыватьнеизгладИМОе

источникинформации
~ ~

но-конкретнымобразамэстети-воздеиствиена идеиное

о сложныхобще- и нравственноестанов- ческисоценкии отличать

ственныхпроцессах лениечеловека подлиннопрекрасноеи возвы-

шеШlOе

Изданныхтрехфункцийпознавательнаяи воспитательнаяне являются

специфическимидля искусства:эти функциивыполняюти другиеформы

общественногосознания.Специфическойфункциейискусства,делающей

его искусствомв подлинномсмыслеэтогослова, являетсяего эстетическая

функция.Вместес тем, познавательное,воспитательноеи эстетическоев

искусствеслито воедино.Благодаряэстетическомумоментумы наслажда

емсясодержаниемхудожественногопроизведенияи именнов процессена

слажденияпросвещаемсяи воспитываемся.

Практическинеосуществимойявляетсяпопыткаопределитьжесткие
~ ~

универсальныекритерииоценкихудожественноиценностипроизведении

искусстваиэто объясняетсянесколькимипричинами.

Во-первых,многиеиз видовискусства(не считаяновейших)в своемис

торическомразвитияпрошличерезэпохи, внутриKOTOPbIX формировались
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свои типичные направления исгили. Их последовательность в европейском

искусстве, начиная с эпохи Средневековья, показывает таблица 18.

Таблица 18

Исторические стили запаДI!ОГО искусства

I1аЗВaI rие стиля Время его преобладания

Романский Х - ХIII ВВ.

Готический ХШ-ХVI ВВ.

ьарокко конец XVI - середина ХУIII ВВ.

Классицизм ХУН - начало XIX ВВ.

Рококо ХУIII В., Франция

Романтизм конецХУIII - начало ХХ вв.

1-
i'ешIИЗМ XIX-XX вв.

Модернизм конецXIX - ХХ вв.I

Поэтому при таком многообразии творческих эталонов каждого СТIШЯ и
~

каж.n,ОИ эпохи, которые аккумулировались в наших эстетических ощущениях,

~

трудно приити К какому-то «художественному знаменатешо».

80-вторых,процессхудожественноготворчества,атакжепроцессвос
приятияпроизведенняискусствасугубоиндивидуальны.И поэтомуобще-

~ ~

ПРЮНaJlliЬШшедеврмировоикультурыможетпоказатьсякому-тоиз насскуч-

1IbIM И невыразительным, и наоборот, скромное творение безымянного авто

ра IIеожиданно окажется самым близким и вьщающимся с точки зрения его

художественной ОРИГШiальности. В этом смысле трудно говорить о стандар

тах восприятия. Очевидно, что главный показатель оценки произведения
~ ~ ~

искусства - это тот душевныи эмоциональныи отклик, которыи он вызыва-

ет у того ШIи иного индивида.

6.6. Образование

Вопросы для изучения:

Задачи и исторические формы образования.

Охарактеризуйтеуровни и Jлемеllты образовательной системы.

Чем отличаются общее и сnециалыюе образование?

реди социальныхинститутов современного общества образование

........ играет одну из важнейших ролей, представляя собой одну из

основных отраслей духовной человеческой деятельности. Определение по

нятия «образование» Вы найдете в словаре основных терминов. К термину .
•
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«образование» примыкает термин «самообразование», который означает,

что знания, умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без

помощи других обучающих лиц. Таким образом, основными задачами об

разования можно считать приобщение индивида к достижениям человечес

кой цивилизации, а также передачу и сохранение культурного достояния об

щества.

В ходе процесса обучения происходит передача учащемуся накопленно

го предшествующими поколениями опыта и подготовка его к самостоятель

ной творческой деятельности в избранной сфере занятий. От качества обра

зования, существующего в конкретном обществе, во многом зависят темпы

его экономического и политического развития, его нравственное состояние.

Современное образование является средством решения важнейших про

блем не только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из

важнейших этапов в длительном процессе их социализации (см. раздел 1.6.
«Социализация личноcrю»).

Образование в истории общества прошло сложный и поэтапный путь,

развиваясь по своим уровням и распространяясь на все более широкие слои

общества. Можно выделить следующие иcrорические формы образов~ния.

Первые школы появились еще в эпоху Древнего мира. Их создание объяс

нялось практическими потребностями в образованных людях: без таких лю

дей не мог эффективно функционировать государственный аппарат.

В средние века большинство европейских школ бьши церковными или

монастырскими. Стремительное развитие средневековых городов привело к

появлению светских городских частных имyницшIальных школ (т.е. школ, кото

рые находились в ведении городского совета). Растущим городам требовалось

все больше образованных людей. Влияние церкви на содержание образования

втаких школах бьшо минимальным, асодержание обучениядиктовалось прежде

всего практическими потребностями того или иного города.

К периоду Средневековья относится и появление светских высших учеб

ных заведений - университетов, первые из которых возникли еще в ХI веке.

Средневековые университеты имели обычно три факультета: юридический,

Философский (богословский) и медицинский. ВXIV-ХУ вв. появляются так

называемые коллегии (от этого названия в последствии произойдет слово

«колледж»). Сначалаколлегиями называли общежития студентов, в которых

со временем также сталипроводиться лекции и диспуты. Судьба колледжей

оказалась различной. Некоторые из них вошли отдельными частями в круп

ные университеты, например, Сорбонский университет в Париже и Оксфор

дский университет в Ашлии. Другие же колледжи стали основойдля будуще

го среднего специального образования.

Среднее специальное образование сформировалось в отдельную отрасль

и вид образования в эпоху Нового времени, когда потребовалась целенап-

202
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com для www.mirknig.com



равленная подготовка специалистов в области технических, гуманитарных и
~

естественно-научных знании.

ХХ век можно по праву считать веком образования. В это время боль

шинство стран мира перешли к всеобщему среднему образованию. Бьmи
~

предприняты попытки полнои ликвидации неграмотности среди населения.

В развитых странах мира получение среднего образования стало обязатель

ным. В этих странах уровень среднего специального или высшего образова

ния является общепринятым стандартом принадлежности к среднему классу

(см. раздел 3.3. «Богатство и бедность, средний класс»). Расходы на образо

вание сегодня составляют в развитых странах до 8-9% ВНП.

Однако такое положение дел с образованием не является универсальным

для современного мира. В некоторых развивающихся странах доля неграмот

ного населения по различным данным составляет от 75% до 85')10 всех граж
дан*. Такое положение фактически обрекает эти страны на отставание в об

ласти экономики, ибо ее эффективное развитие сегодня возможно только на

базе достижений научно-технического прогресса и при наличии достаточно

го количества квалифицированных кадров.

В современном мире образование должно характеризоваться следую

щими чертами (схема 75):

Схема 75

Черты современного образования

... ~
демократичность всеобщность гибкость непрерывность

обеспечение объединение использование охват различными

равного доступа к различных образо- разнообразных уровнями образования,

образованию
~

форм, средств и включая профессио-вательных стадии и

структур методов обучения нальную переподготов-

ку, в течение всего

периода жизни индивид~

Образование в обществе представляет собой определенную систему, под

которой понимается совокупность образовательных программ и стандартов,

сеть образовательных учреждений и органов управления ими, а также комп

лекс принципов, определяющих функционирование этой системы. Характер

системы образования в любом государстве определяется социально-эконо-

* КлuмеllКО А.В.• py-wы/lтюю В. В. Экзамен по обществознанию. Конспекты ответов.

М., 1999. С. 229.
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мическим и политическим строем, а также культурно-историческими и на

циональными особенностями страны.

Стандартная система образования включает в себя следующие уровни и

элементы: дошкольные, средние, средние специальные, высшие, послеву

зовские и дополнительные профессиональные образовательные учрежде

ния. По источникам финансирования учебные заведения М9ГУТ быть госу

дарственными, мующипальными, частными и благотворительными. Пофор

ме организации учебного процесса образовательные учреждения делятся на

долгосрочные и краткосрочные, стационарные и дистанционные, очные и

заочные, с отрывом и без отрыва от производства.

В настоящее время в России происходит реформирование системы об

разования с целью вхождения в мировое образовательное пространство.

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогичес-
•

кой теории и практике учебно-воспитательного процесса. Предлагается но-

вое содержание и новые подходы к образованию. Содержание образования

дополияется современиыми умениями, направленными на развитие способ

ностей оперирования информацией. Это должно бытьдостигнуто широким

распространением компьютерных средств обучения, использованием теле

коммуникационных сетей глобального масштаба.

Любоесодержание, методика и технология обучающего процессадолжны

достигать главной цели - выработкеу учащихсятворческого отношения к полу
чаемой информации, стремления иумения самостоятельного поиска знаний.

Нопри всех нововведениях отечествениаясистема образования недолжнапоте-
. -

рять своих позитивныхтрадиции, которыескладывались в течениедошого вре-

мени. Особаяроль в совремеююм образовании отводитсядуховному воспита

ниюличности, становлению нравствениого обликачеловекаXXI века.

6.7. Наука

Вопросы для изучения:

Какое значение для сегодняшнего общества имеет наука?Дайте классифи

кациlO научных направлений. Каковы ос/ювные достиJIСeFlUЯ, проблемы и

nерсnективы развития совремеll1lOЙ /шуки?

В
современном обществе наука представляет собой сложное духов

ное образование (см. определение науки в словаре основных тер

минов). Сегодня, в век научно-технического прогресса человечество особен

но ясно осознает место и значимость науки в своей жизни. Все большее
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ВЮIмание уделяется проведению научных исследовании в самых различных

областях познания, получению новыхданных об окружающем мире, созда

ЮIЮ новых технологий производства материальных благ.

Важнейшими социальными функциями науки являются:

• познавательно-объяснительная функция: наука познает и объясняет

человеку какустроенмир и каковы законы его развития; .
•мировоззренческая фУIIКЦИЯ: наука помогает человеку выстроить зна

ния о мире в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в

их единстве и многообразии, выработать свое мировоззрение;

• прогностическая функция: наука позволяет человеку не только изме

нять окружающий мир в соответствии со своими желаниями и потребностя

ми, но и прогнозироватьпоследствия таких изменений. При помощи науч-
~

ных моделеи ученые могут показать возможные опасные тенденции разви-

тия общества и дать рекомеНдации по их преодолению.

Являясь частью общества, наука испытывает на себе определенное воз-
~ ~

деиствие социальных, экономических, политических и духовных условии, в

которых она развивается:

1. Потребности развития общества часто являются основным фактором,

определяющим проблематику научных исследований, так называемый со

циальный заказ, который общество дает ученым (например, найти. способы

избавления человечества от рака идругих тяжелых заболеваний, разработать

новые альтернативные источники энергии для того, чтобы сохранить исчер

паемые природные ресурсы).

2. Состояние научных исследований зависит от матершщьно-технической

базыI общества, оттех средств, которые направляются наразвиrиенауки. Эконо

мическое состояние научной деятельности определяет и престиж профессии

ученого в обществе. Если такие условия для функционирования науки реально

не созданы, то происходит «утечка мозгов», то есть выезд ученых из страны в

другие государства, где им создаются необходимые условия для результативных

научных исследований. Такая проблема остро стоит всовремеююй России.

В современном обществе наука является специализированным видом

профессиональной деятельности. Подготовка ученого - это наиболее дли

тельный и дорогостоящий процесс. Поэтому тем более важно, чтобы его

деятельность бьmа востребована в обществе.

Наука представляет собой рационально организованную и основную
•

форму человеческого познания. В основе научного познания лежит слож-
..,... .... ....

ныи творческии процесс мыслительнои и предметно-практическои деятель-

ности ученого. Любая наука прежде всего стремится к максимальной объек-
v

тивности в описании изучаемых ею предметов и явлении, используядля это-

го особый (научный) язык

Выделяют два уровня научного познания (схема 76):
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Схема 76

Уровни научного познания

.

~ I ~

эмпирическии теоретическии I

•

Главной задачей эмпирического уровня научного познания является

описание предметов и явлений, а основной формой получаемого знания 
эмпирический (научный) факт. Основными методами, используемыми в про

цессе эмпирического познания, являются метод наблюдения, методэмпири

ческого описания и метод научного эксперимента. Именно последний метод

соединяет между собой эмпирический и теоретический уровни научного

познания.

Кроме эксперимента, на теоретическом уровне научного познания при

меняются такие методы, как выдвижение гипотезы и формулирование науч

ной теории. В целом на этом уровне происходит объяснение изучаемых яв

лений, а получаемые знания фиксируются в форме законов, принципов и

научныхтеорий, в которых раскрывается сущность познаваемых объектов.

С точки зрения структуры современной науки в настоящее время раз-
~

личные направления основных научных изысканиисоставляют два полюса-

мир природы, то есть естествознание, и мир человека, то есть обществозна

ние, или в более широком смысле социально-гуманитарные науки. Всем

известны такие традиционные естественно-научныедисциплины, как физи

ка, астрономия, химия, биология, медицина и др.

К социально-гуманитарным предметам можно отнести такие распрост

раненные научные направления, как история, экономика, правоведение, со

циология, политология, философия, психология, литературоведениеи пр. Но
~

опьrr развития внутреннеи специализации отдельных наук показывает, что

трудно отнести то или иное направление либо к только естественно-науч

ным, либо только к социально-гуманитарным. Например" физическая гео

графия имеет отношение преимущественно кмиру природы, а экономичес

кая, политическая, социальная и культурная подотрасли географии связаны,

в основном, с человеком и обществом.

Наряду с распределением единого научного знания по отдельным спе

циальным наука бурно развивается иное направление исследовательского

поиска - «по проблемам», в рамках которого интенсивно развиваются меж

дисциплинарные исследования. Типичной является ситуация, когда наибо

лее успешный научный поиск осуществляется не в предметной области от

дельных научныхдисциплин, а на стыке разных наук.
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В настоящее время в науке идут активные процессы, связанные с двумя

противоположными тенденциями: дифференциация (дробление) и интег

рация (единение). Сейчас уже насчитывается около 1О тысяч самостоятель
ных научныхдисциплин. Наряду с этим возникаютмегадисциплины, объеди-

•
няющиедесятки ранее самостоятельных научных дисциплин.

Различные научные направлеюlЯ можно условно поделить на две катего

рии. Это прикладные науки, основной задачей которых является поиск реше

ния текущих проблем (например, компьютерная наука, генетика, социоло

гия, юриспруденция и др.), и фундамеlПальные науки, определяющие стра-

.тегическую перспективу развития природы и общества (например,

теоретическая физика, органическая химия, кибернетика, философия и др.).

Очевидно, что в любом важном для общества научном поиске должны соче

таться как фундаментальные, так и прикладные исследования.
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