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От авторов 

Школьное общее твознание, являющееся неотъ
емлемой частью среднего образования, представле
но сегодня множеством различных курсов, отли
чающихся направленностью, содержанием и струк
турой, количеством времени, отводимого на их 
изучение. В этом многообразии не затерялся, но, 
напротив, становится все более востребованным 
массовой практикой интегративный курс «Че
ловек и общество». В настоящее время курс обеспе
чен учебником с аналогичным названием., а также 
книгой «Человек и общество. Дополнительные ма
териалы к учебнику. 10—11 классы» (М.: Дрофа, 
1999), рекомендованными Министерством образо 
вания РФ в качестве учебных пособий для средней 
школы. 

Завершающий раздел курса, известный учите
лям под названием «Основы современной цивилиза
ции», получил уже в начале 90-х годов самостоя
тельное значение и стал изучаться в качестве от
дельного предмета выпускниками многих школ 
различных регионов России. Главная цель этой час
ти курса — дать школьникам достаточно полное 
представление о нынешнем этапе развития обще
ства в контексте цивилизационного и культуроло
гического подходов. Как нарождались ценности ци
вилизаций разного типа, в чем состоит общность и 
различия цивилизаций Запада и Востока, каковы 
особенности цивилизационного развития России, 
чем характеризуется состояние каждой из основ
ных сфер жизни общества, какие возможности от
крывает современный этап развития перед отдель
ным человеком и с какими проблемами ему при-
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ходите я сталкиваться — вот круг ключевых 
вопросов курса. Далеко не на все из них наука и об
щественная практика дали однозначные ответы. 
Этим предопределена такая особенность курса, как 
наличие открытых проблем. Учащимся предлага
ются для анализа и обсуждения различные точки 
зрения и оценки тех или иных аспектов обществен
ного развития. Такое построение учебного материа
ла оправданно и с педагогической точки зрения, 
так как позволяет избежать навязывания школь
никам готовых выводов, устоявшихся идеологиче
ских стереотипов, избавить формирующееся созна
ние как от излишнего доверия к самому себе, так и 
от неверия в собственные силы. 

Многолетний анализ педагогической практики 
показывает, что происходит постепенное смеще
ние акцентов в работе учителя. На первом этапе 
реформирования s обществоведческого образования 
главная проблема для педагога была связана с овла
дением новым предметным материалом. Вузовская 
подготовка большинства преподавателей мало со
ответствовала радикально изменившимся целям и 
содержанию школьного обществознания. В психоло
гическом плане достаточно сложной была проблема 
преодоления установки на теоретическую одно
значность и идеологическую заданность. 

Сегодня, на наш взгляд, эти проблемы и трудно
сти отчасти утратили свою остроту. Учителя-об
ществоведы за сравнительно небольшой период про
делали огромную, не всегда заметную для посторон
него взгляда работу по значительному обновлению 
своего идейно-теоретического багажа, по переосмыс
лению казавшихся ранее незыблемыми идей и подхо
дов, по преодолению устоявшихся стереотипов. 

В нынешних условиях на первый план выдвига
ется задача овладения методическими средствами 
и педагогическими технологиями, адекватными со
временным целям и новому содержанию общество
ведческого образования в школе. С одной стороны, 
отказ от теоретического и идеологического мониз
ма, насыщение курса идеями и положениями различ-
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ных, нередко противоположных, направлении обще-
ственной мысли предполагает расширение исполь
зования диалоговых форм в преподавании. И это не 
только диалог учитель—ученик, ученик—ученик; 
это прежде всего общение с незримым, оппонентом 
или единомышленником — тем философом, ученым, 
публицистом, чья мысль, приведенная в контексте 
урока, отвергается или принимается старшекласс
ником. С другой стороны, важно помочь школьнику 
не растеряться на этом перекрестке идей и мне
ний, нацелить на выработку собственной мировоз
зренческой позиции, соотнесенной с личным опы
том и общественными ценностями. 

В этих условиях большое значение приобретают 
уроки-дискуссии, творческие и проблемные задания, 
специальное обучение приемам полемики в сочета
нии с традиционными методами обучения. Особое 
значение при изучении курса приобретает реализа
ция м.ежпредметных и внутрипредметных связей. 
Большие возможности открывает использование 
средств у словно-графической наглядности. 

С учетом этих потребностей и запросов препо
давателей и подготовлено настоящее методическое 
пособие. Оно предназначено учителям, преподаю
щим в выпускном классе общее твознание на базе 
заключительного раздела учебного пособия «Че
ловек и общество» под редакцией Л. Н. Боголюбова 
и А. Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 1999 (в даль
нейшем изложении — пособие). 
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В в е д е н и е 

Общество и общественные отношения 

Данная тема открывает изучение курса. Уже на 

первых уроках начинается работа по формированию 

ключевых понятий и стержневых идей курса. Часть 

из них — общественный прогресс, сферы жизни 

общества, соотношение материальных и духовых 

факторов развития — в той или иной мере рассматри

валась ранее на уроках истории и обществознания. 

Новая ступень овладения ими в данном курсе предпо

лагает более высокую степень обобщенности, обога

щение иными аспектами и гранями, взгляд сквозь 

призму различных подходов и несовпадающих точек 

зрения. 

Вводный характер темы предопределяет и такую 

ее педагогическую задачу, как создание соответст

вующей мотивационной установки на овладение 

предметом. Хорошо, если бы у старшеклассников с 

первых занятий появилось чувство новизны содержа

ния, полезности овладения им, интерес к представ

ленной в нем проблематике. Этому, на наш взгляд, 

могут способствовать и проблемный характер изло

жения вопросов темы, и работа над познавательными 

заданиями, и краткое вступительное слово учителя, 

в котором лаконично, но убедительно раскрываются 

особенности курса. 

План изучения темы: 

1. Понятие «общество» . Взаимосвязь общества и 

природы. 

2. Основные сферы общественной жизни. 

3. Общественный прогресс и его критерии. 



Понятие «общество». 
Взаимосвязь общества и природы 

Сложность определения понятия «общество» свя
зана в первую очередь с его предельной обобщенно
стью, а кроме того, с огромной многозначностью. Эти
ми особенностями вызвано наличие множества опре
делений данного понятия. Однако не только ими. 
Различия в подходах обусловлены также разницей в 
концептуальных позициях исследователей. 

Многозначность трактовки этого понятия поможет 
уяснить схема 1. 

Схема 1 

Понятие «общество» 

Давая философское определение понятия «общест
во» , необходимо показать его связь с другим широ
ким и многозначным понятием — «природа». Само 
понятие «природа» может употребляться в различ
ных значениях. Нередко под природой понимается 
вся действительность, мир в целом. В этом случае че
ловек и общество — часть природы. 

В другом случае понятием «природа» обозначают 
природно-географическую среду, в известном смысле 
внешнюю по отношению к человеку. Имея в виду 
именно это значение данного понятия, мы говорим об 
особенности общественной жизни, ее несводимости к 
биологическим факторам. 
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Вместе с тем, подчеркивая специфику общества, 
своеобразие законов общественной жизни, важно по
казать его неразрывную связь с природой. С этой це
лью учитель может воспользоваться примерами, при
веденными в пособии. Кроме того, школьникам пред
лагается самим привести факты, отражающие как 
благотворное, так и разрушительное воздействие че
ловека и общества на природу. 

Основные сферы общественной жизни 

Рассматривая общество как систему, мы неизбеж
но приходим к выделению его основных элементов и 
подсистем. К числу последних относятся сферы обще
ства. В пособии характеризуются четыре основные 
сферы: духовная, экономическая, социальная и по
литическая. Каждая из них охватывает свой круг об
щественных отношений и институтов. 

Дискуссионным остается вопрос о соотношении 
этих сфер и о выделении одной — приоритетной. 

Различные подходы к этой проблеме проиллюст
рируем схематически. 

Схема 2 

Данный вариант отражает определяющую роль 
экономических отношений. Сторонники этой точки 
зрения (экономического детерминизма) исходят из 
того, что материальное производство, которое состав
ляет ядро экономических отношений, удовлетворяет 
самые насущные, первичные потребности человека, 
без чего невозможна любая иная деятельность. Иначе 
говоря, прежде чем начать заниматься наукой, искус-



ством, политикой и т. д., человек должен купить еду, 
одеться, построить дом. И все это ему предстоит про
извести. 

Схема 3 

Среди аргументов в пользу решающего значения 
духовной сферы чаще всего приводят такое сужде
ние: мысли человека, идеи, представления предшест
вуют его практическим действиям. Прежде чем со
вершить реальный поступок, человек ставит себе 
цель, выбирает лучший путь ее достижения, прогно
зирует возможный результат. В глобальном масшта
бе крупным общественным переменам всегда предше
ствуют изменения в сознании людей, переход к иным 
духовным ценностям. Так, идеи века Просвещения 
подготовили социальный переворот, вошедший в ис
торию как Великая французская революция. Распро
странение протестантизма сыграло роль в утвержде
нии новых капиталистических отношений. 

Схема 4 

3-й подход 
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Это наиболее компромиссный из приведенных под
ходов. Его приверженцы считают, что каждая из об
щественных сфер может стать определяющей в раз
личные периоды исторического развития. Так, в пе
риоды революций, гражданских войн многое (в том 
числе и путь экономического развития) зависит от то
го, какие политические силы придут к власти. 

Учащимся предлагается обсудить представленные 
позиции и высказать свою собственную точку зрения. 

Общественный прогресс и его критерии 

Прежде всего следует обратить внимание школь
ников на определение понятия «прогресс», приведен
ное в пособии: направленное развитие, для которого 
характерен переход от низшего к высшему, от менее 
совершенного к более совершенному (с . 154). Вопрос 
о направленности общественного развития и крите
риях прогресса также можно отнести к числу дискус
сионных. Различные взгляды на данную проблему 
(некоторые из них отражены в учебном пособии) 
можно свести к следующим основным позициям: 

1. Представление об истории человечества как 
о непрерывном обновлении, совершенствовании всех 
сторон жизни общества. Оптимистический прогноз 
перспектив развития человечества. Наиболее яркими 
представителями этой точки зрения были француз
ские просветители. 

2. Идея об усилении разрушительных начал в ходе 
исторического процесса. Преобладание регресса во 
многих сферах жизни. Пессимистический прогноз 
будущего человечества. Из этой посылки исходят, 
в частности, многие религиозные течения. 

3. Теория исторического круговорота. Движение по 
определенным ступеням в рамках замкнутого цик
ла. Такой взгляд на развитие человечества разделяли 
многие приверженцы идеи локальных цивилизаций. 
(Вспомните, кто выдвинул и обосновал эту идею.) 

4. Вывод о противоречивости прогресса. Положи
тельные изменения в одних сферах могут сочетаться 
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с застоем или регрессом в других. Прогрессивные на 
первый взгляд начинания приводят к губительным 
последствиям. Эту позицию разделяют многие совре
менные исследователи. 

Чтобы лучше разобраться в вопросе о критериях 
прогресса, школьникам предлагается, используя ма
териалы учебного пособия, самостоятельно завер
шить следующую таблицу. 

Таблица 1 

Критерии прогресса 

Критерии прогресса 
Аргументы 

«за» 

Аргументы 

«против» 

1. Развитие человеческого разума 

2. Совершенствование нравствен
ности людей 

3. Прогресс науки и техники 

4. Развитие производительных 
сил, включая развитие самого че
ловека 

5. Возрастание степени свободы, 
которую общество может предо
ставить человеку 

Покажем противоречивость каждого из приведен

ных критериев на примере утверждения о совер

шенствовании нравственности. Действительно, одна 

группа фактов позволяет делать такой вывод. Извест

но, что человечество долго и мучительно освобожда

лось от многих, неприемлемых для нас сейчас, явле

ний, имевших место на ранних ступенях историче

ского развития, — человеческих жертвоприношений, 

умерщвления престарелых сородичей, кровной мести 

и многого другого. Огромное значение здесь имело 

возникновение мировых религий с их высокими мо

ральным требованиями. Вместе с тем можно привес

ти и факты другого порядка, свидетельствующие о 

сильной антигуманной составляющей в поведении 

людей, о попрании многих моральных норм и ценно-
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стей. Особенно «богат» в этом отношении XX век: по 
количеству насильственно прерванных жизней он не 
знает себе равных. 

Раскрытие вопроса о прогрессе и его критериях 
может иметь другое методическое решение. Учитель 
организует его обсуждение на основе ознакомления 
учащихся с отдельными высказываниями известных 
философов. 

Г. Гегель: «Всемирная история представляет собой 
ход развития принципа, содержание которого есть 
сознание свободы» . 

П. Лавров: «Прогресс как смысл истории осущест
вляется в росте и скреплении солидарности, насколь
ко она не мешает развитию сознательных.. . мотивов 
действия в личностях. . .» 

К. Маркс: «Лишь после того как великая социаль
ная революция овладеет достижениями буржуазной 
эпохи, мировым рынком и современными производи
тельными силами... — лишь тогда человеческий про
гресс перестанет уподобляться тому отвратительному 
языческому идолу, который не желал пить нектар 
иначе, как из черепов убитых» . 

Ф. Ницше: «Человечество не развивается в направ
лении лучшего, высшего. . . «Прогресс» — это просто 
современная, т. е. ложная, идея. Европеец наших 
дней по своей ценности несравненно ниже европейца 
Ренессанса». 

С. Франк: «Человечество вообще, и европейское 
человечество в частности, вовсе не беспрерывно со
вершенствуется, не идет беспрерывно по какому-то 
ровному и прямому пути к осуществлению добра и 
правды. Напротив, оно блуждает... поднимаясь на 
высоты и снова падая с них в бездны... Чтобы знать, 
для чего жить и куда идти, каждому нужно. . . в глу
бине своего собственного духа найти себе абсолютную 
опору» . 

К. Поппер: «Прогрессировать можем только мы, 
человеческие индивидуумы, и мы можем делать это, 
защищая и усиливая те демократические институты, 
от которых зависит свобода, а вместе с тем и про
гресс» . 

12 



Вопросы для беседы. 

1. Кто из представленных мыслителей отвергал 
прогресс как закономерность общественной жизни? 

2. Укажите, в каких сферах жизни общества виде
ли остальные проявления прогресса. 

3. Почему Маркс сравнивает прогресс с «отврати
тельным языческим идолом»? 

4. Разделяете ли вы вывод Ницше о том, что «евро
пеец наших дней... ниже европейца Ренессанса»? 

5. Какую из приведенных точек зрения вы считае
те более убедительной? 

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   
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Т е м а 1 

Мыслители прошлого 
об обществе и человеке 

Мыслители древности об обществе 
и его развитии 

Основная цель занятия — познакомить школьни
ков с некоторыми идеями и представлениями древне
индийской и древнекитайской философии, в первую 
очередь с теми, которые оказали влияние на форми
рование общецивилизационных ценностей, а также 
предопределили специфику цивилизации восточного 
типа. 

Сохраняющийся в молодежной среде интерес к 
элементам восточной культуры, в частности к систе
мам физического совершенствования, мотивирует 
высокий уровень внимания к проблематике занятия. 
Вместе с тем, учитывая новизну и достаточную слож
ность материала, полезно использовать образную и 
условнографическую наглядность. Уместным являет
ся также обращение к фрагментам источников. 

Трех-четырехчасовое занятие может быть построе
но по-разному. В одном случае после повторения ос
новных вопросов предыдущего урока (здесь можно 
использовать вопросы, приведенные в конце пара
графа) последовательно рассматриваются основные 
пункты плана изучения нового материала: 

1. Мифы и мифологическое сознание. 

2. Религиозно-философские воззрения в Древней 
Индии и Древнем Китае. 

3. Древнегреческие мыслители об обществе и госу
дарстве. 

В заключение занятия делается итоговое обобще
ние, касающееся главных особенностей древневос
точных философских представлений. 

При другом варианте после двухчасовой лекции, 
включающей элемент беседы, специальный урок по-

11 



свящается выполнению заданий различного типа, 
в том числе и по анализу первоисточников. 

Остановимся подробнее на первом варианте прове
дения занятия. 

Мифологическая картина мира 

Давая широкую панораму мифологических пред
ставлений, существовавших у всех народов мира на 
ранней стадии исторического развития человечества, 
целесообразно актуализировать знания школьников 
из курсов истории. Конечно, эти знания к выпускно
му классу приобретают отрывочный, бессистемный 
характер (в основном ребята могут вспомнить некото
рые сюжеты древнегреческих мифов). Однако главная 
проблема состоит в том, чтобы изменить сложившееся 
отношение к древнему мифу как к сказке, выдумке, 
проявлению фантазии людей далекого прошлого. 

Возможна беседа по следующим вопросам. 

1. Какие основные темы и сюжеты повторяются в 
мифах древних народов? 

2. Каким предстает человек в мифологических сю
жетах? 

3. Каково было назначение древнего мифа? 
4. В чем отличие мифа от сказки? 

Необходимые корректировки и дополнения к отве
там учащихся учитель может сделать, используя, в 
частности, материалы прекрасно изданного двухтом
ника «Мифы народов мира», открывающегося глубо
кой и содержательной вступительной статьей. 

Главное, чтобы мифология была осмыслена не как 
набор сказок и легенд, а как определенная картина 
мира и одновременно как способ его постижения, 
присущие народам в определенные эпохи историче
ского развития. Миф не только объяснял мир, но был 
своеобразным регулятором общественных отноше
ний, описывая в ряде случаев определенный, говоря 
современным языком, алгоритм поведения, который 
должен был вызвать желаемые явления. Неразрыв
ная связь человека и природы, перенесение человече-
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ских качеств на природу, а черт животного — на че
ловека пронизывали мифологическое сознание. 

В заключение этого вопроса могут быть рассмотре
ны мифологические сюжеты, объясняющие возник
новение человека и общества. Отдельные примеры 
приведены в учебном пособии. 

Основные идеи древнеиндийской философии 

Знакомство учащихся с философско-религиозной 
мыслью Древней Индии можно начать с констатации 
известного факта — наличия жесткого кастового де
ления индийского общества, которое сохраняется и в 
современной Индии. Особенно отчетливо оно проявля
ется в жизни сельского населения, на долю которого 
приходится 75% общей численности. Учитель может 
дать краткую зарисовку жизни индийской деревни се
годня. Каждый знает свое место и обязанности. В де
ревнях раджпуты и неприкасаемые живут раздельно. 
Если неприкасаемый хочет пройти мимо дома радж
пута, он должен снять обувь. Когда правительство 
предпринимает усилия, чтобы улучшить положение 
низших каст, ему оказывают сопротивление. 

Чем же порождены такие порядки, существующие 
многие сотни лет? Учитель разъясняет сущность за
кона кармы: индусы верят, что принадлежность к со
ответствующей касте определяется поступками чело
века в предыдущей жизни. Попытки вырваться из 
своей касты нарушают космический порядок. Карми
ческая предопределенность — центральная философ
ская и мировоззренческая идея, зародившаяся в глу
бокой древности. Сквозь призму этой идеи по-особо
му трактуются место и роль человека в мире. Здесь 
уместно обратиться к анализу этой проблемы, сделан
ному русским философом X IX в. В. С. Соловьевым. 
Соответствующий фрагмент приводится в задании 6, 
помещенном в конце параграфа. Учащимся можно 
предложить поразмышлять над противоречивостью 
трактовки человека, его свободы воли в древнеиндий
ской философии. 

Учение древних индусов о кармическом предопре
делении и миграции души неизбежно подводит к идее 



пассивного, созерцательного, ненасильственного от
ношения к окружающему миру: тело человека есть 
лишь внешняя оболочка его духа, последний сменяет 
тело так, как человек меняет одежды. Главное — 
внутренняя сосредоточенность, помогающая достичь 
определенного состояния духа. 

Учащимся можно напомнить, что идея ненасиль
ственного отношения к миру, получив своеобразное 
преломление, широко использовалась М. Ганди в ор
ганизации национально-освободительного движения 
в Индии уже в нашу эпоху. К основным видам наси
лия Ганди относил убийство и эксплуатацию, униже
ние женщин и нищету, пожизненность кастового де
ления и религиозный фанатизм, и с каждым из этих 
видов насилия Ганди призывал бороться ненасильст
венными методами. Школьникам предлагается срав
нить древнеиндийское понимание созерцательного 
отношения к миру с идеями учения Ганди, обратив, 
в частности, внимание на различия в отношении к 
кастовому строю. 

Древнекитайская философская мысль 

Учитывая более обстоятельное изложение этого 
вопроса в учебном пособии, остановимся лишь на од
ном методическом аспекте — использование первоис
точников. 

Характеризуя фундаментальный принцип даосиз
ма у вэй («неделание»), учитель приводит следующие 
фрагменты: «Когда наступило время упадка, то 
стали сверлить горы и камни, резать металл и 
нефрит, вскрывать жемчужные раковины, плавить 
медь и железо... Возводили крепостные стены и ук
репления, стали держать на привязи животных, 
превращая их в скот. И тогда инь и янь стали бес
порядочно сталкиваться, четыре времени года ут
ратили порядок, гром и молния стали уничтожать 
и расщеплять»

1
. А вот фрагмент из другого источни-

1
 Цит. по: Померанцева Л. Е. Поздние даосы. М., 1979. 

С. 95. 
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ка: «От своего учителя я слышал: "У того, кто при

меняет машину, дела идут механически, у того, 

чьи дела идут механически, сердце становится ме

ханическим. Тот, у кого механическое сердце, утра

чивает целостность чистой простоты. Кто утра

тил целостность чистой простоты, тот не утвер

дится в жизни разума"»
1
. 

Учащимся предлагается определить, что же, по 

мысли древних китайцев, становится причиной бед и 

несчастий, обрушивающихся на человеческий род, 

причиной несовершенств отдельного человека? 

Знакомя школьников с идеями Конфуция, учи

тель может использовать текст хрестоматии «Как 

быть достойным мужем» . Здесь возможно следующее 

задание: сравнить нравственные требования конфу

цианства и заповеди христианства. Опыт показывает, 

что учащиеся находят много общего в существе мо

ральных норм. В то же время предметом особых раз

мышлений становится следующее положение Конфу

ция: «Кто-то спросил: "Возможно ли на зло отвечать 

добром?" — "А чем же тогда отвечать на добро? — в 

свою очередь спросил Учитель. — На зло следует от

вечать справедливостью, а на добро — добром"» , ко

торое школьники сопоставляют с христианской запо

ведью «Возлюби ближнего своего. . .» и призывом от

вечать на зло добром. 

Подводя итог рассмотрению древневосточной фи

лософии, учитель подчеркнет, что, стремясь постиг

нуть человека, восточные мудрецы размышляли 

о нем в разных связях и отношениях: человек — 

природа (даосизм), человек — общество (конфуциан

ство), человеческое сознание (древнеиндийская фи

лософия). При этом наиболее характерной чертой 

восточных учений было стремление обосновать «впи

санность» человека в мир и поэтому предостеречь его 

от попыток вмешательства в сложившиеся отноше

ния. 

Цит. по: Григорьева Т. П. Дао и логос: встреча куль
тур. М., 1992. С. 179. 
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Древнегреческие мыслители 

Платон 

Рассмотрение представлений Платона об идеаль
ном государственном устройстве полезно предварить 
краткими сведениями из биографии философа. В ча
стности, упомянуть о его ученичестве в «школе» Со
крата, о том огромном потрясении, которое испытал 
Платон, ставший свидетелем насильственной смерти 
своего учителя. Нелишне напомнить школьникам о 
платоновской Академии, в которой развивались фи
лософские дарования многих впоследствии извест
ных античных мыслителей и самого выдающегося из 
них — Аристотеля. 

Ярко и обстоятельно жизненный путь двух вели
ких философов древности представлен в книге 
А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи «Платон и Аристо
тель»

1
. В этом издании наряду с биографическими 

данными содержится характеристика философских 
воззрений двух мыслителей, анализируются особен
ности их творческого метода. 

Анализируя вариант идеального государства по 
Платону, учитель может использовать следующую 
графическую схему, составляя ее вместе с учащимися 
на основе текста учебного пособия. 

Схема 1 

Идеальное государство у Платона 

В дополнение к материалу учебного пособия умест
но привести суждения философа, характеризующие 

1
 Лосев А. Ф., Тахо Годи А. А Платон и Аристотель. М., 

1993. 
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его отношение к частной собственности. По мнению 
Платона, философы и воины не должны иметь ника
кой частной собственности. Воины «должны ходить в 
общие столовые и жить сообща, как в лагере», они 
«не должны прикасаться к золоту и серебру. Не 
должны даже входить в дом, где есть золото, наде
вать на себя золотые и серебряные вещи, пить из 
золотого или серебряного кубка... Если бы каждый 
тащил в дом все, что мог приобрести отдельно от 
других, — между прочим, и собственную жену, и 
собственных детей, которые, как лично ему при
надлежащие, возбуждали бы в нем личные радости 
и скорби»

1
. Собственность в разумных рамках допус

тима только для крестьян и мастеровых, так как не 
мешает им работать. Но она противопоказана тем, 
кто предан высоким размышлениям, стоит на страже 
государства. Это общество не имеет семьи, обременен
ной бытом. Все рождающееся потомство сразу же по
ступает в распоряжение отдельных лиц, дети воспи
тываются на общественный счет, считая общим роди
телем само государство. Мелодии, размягчающие 
душу, не должны звучать в этом обществе. Здесь есть 
место только для бодрой, воинственной музыки. 

Завершая рассмотрение данного вопроса, имеет 
смысл обозначить определенную эволюцию взглядов 
Платона на государственное устройство. Описанный 
вариант идеального государства представлен в сочи
нении «Государство», основная часть которого была 
написана им в зрелые годы. На закате жизни Платон 
работает над огромным произведением «Законы». 
В нем идеальное государство уже достаточно отчетли
во напоминает злобного и сурового тирана. Здесь по 
отношению к непокорным возможны смертная казнь, 
побои, изгнание, лишение имущества. Земельное 
уравнение сочетается с жестким рабовладением: если 
в «Государстве» почти не говорится о рабстве, то в 
«Законах» оно рассматривается Платоном фактиче
ски как необходимая предпосылка для существова-

1
 Цит. по: Гусев Г. М. Странствия великой мечты. М., 

1987. С. 77. 
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ния идеального государства. Всякая критика в этом 
обществе запрещена. Не случайно поэтому «Зако
ны» — единственное произведение Платона, где от
сутствует фигура Сократа: присущие философу со
мнения и критика тут неуместны. 

Вопросы и задания для беседы с учащимися. 

1. Предлагая жесткое разделение труда среди гра
ждан идеального государства, Платон исходил из то
го, что каждый человек имеет склонность к опреде
ленному виду деятельности; специализируясь имен
но в нем, он принесет максимальную пользу обществу 
как целостному организму. Поэтому три основные со
словия государства должны заниматься только своим 
делом. 

Разделяете ли вы вывод Платона? Согласны ли с 
его аргументами? Свою позицию обоснуйте. 

2. Почему Платон лишал мудрецов и стражей пра
ва на частную собственность? Как это связано с его 
представлением о справедливом обществе? 

3. По мысли Платона, в идеальном государстве 
должны регулироваться семейные отношения и да
же интимная жизнь: правители государства следят 
за тем, чтобы лучшие мужчины соединялись с луч
шими женщинами для рождения здоровых младен
цев. А вот цитата из романа писателя нашего века 
Е. Замятина «Мы» : «А это разве не абсурд, что госу
дарство (оно смело называть себя государством!) 
могло оставлять без всякого контроля сексуальную 
жизнь, Кто, когда и сколько хотел... Совершенно не
научно, как звери. И как звери, вслепую рожали де
тей». Произведение Замятина относят к жанру анти
утопии. Следует ли считать взгляды Платона на госу
дарство утопией? Объясните почему. 

4. Платон был сторонником уравнительного земле
пользования: земля, являясь собственностью госу
дарства, должна быть поделена на равные доли, ее по
купка и продажа в идеальном государстве запреща
лись. 

Были ли попытки в реальной истории осуществить 
такую форму аграрных отношений? Приведите при-
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меры. Каковы были последствия этой земельной по
литики? 

5. Платон жил и творил в эпоху кризиса афинской 
демократии. 

Покажите, как это отразилось на его взглядах. 

Аристотель 

Рассмотрение некоторых идей, выдвинутых дру
гим выдающимся философом античности, Аристоте
лем, целесообразно предварить краткими биографи
ческими сведениями. При этом важно подчеркнуть, 
что Аристотель был учеником Платона, проведя поч
ти 20 лет в его Академии. В тех случаях, когда исто
рико-философская часть курса изучается как само
стоятельная или в расширенном варианте, возможно 
более пространное освещение жизненного пути и 
творчества Аристотеля. Так, особый интерес пред
ставляет тот период жизни философа, когда он стал 
наставником Александра Македонского. Известно, 
что Аристотель принял приглашение Филиппа — от
ца Александра — уверенный в том, что начала науки, 
будучи изложены наилучшим образом, ведут к совер
шенству. В уже упоминавшейся книге А. Ф. Лосева и 
А. А. Тахо-Годи «Платон и Аристотель» приводятся 
интересные фрагменты переписки Аристотеля и 
Александра; отдельные можно зачитать учащимся. 
Так, одно из писем Аристотель заканчивает словами: 
«Старайся же быть скор на добрые дела и медлите
лен на гнев: первое — царственно и милостиво, 
второе — отвратительно и свойственно варварам. 
Впрочем, делай, что считаешь правильным, не пре
зирая последних мнений»

1
. В книге учитель найдет 

также яркие факты о создании Аристотелем собст
венной школы — Ликея, который авторы сравнивают 
с платоновской Академией. 

Центральным вопросом в воззрениях Аристотеля, 
на котором акцентируется внимание учащихся, яв
ляется его анализ форм государственного устройства. 

1
 Лосев А. Ф., Тахо Годи А. А. Указ. соч. С. 271—272. 
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Популярное изложение этой части учения философа 
содержится в учебном пособии «Мир человека». 

Лучшему усвоению этого блока содержания спо
собствует решение познавательных задач, подкреп
ляемое условно-графической наглядностью. 

1. Из всех групп населения наиболее предпочти
тельным для государства, по мнению Аристотеля, яв
ляется преобладание среднего класса. «...Где средние 
граждане многочисленны, всего реже бывают среди 
граждан группировки и раздоры». 

Подтвердило ли историческое развитие правиль
ность этого вывода? 

2. Аристотель подразделял все формы государства 
на правильные и неправильные. 

Схема 2 

а) Проанализируйте схему. Объясните, почему с 
точки зрения основного критерия деления на пра
вильные и неправильные формы — приоритета собст
венных или общегосударственных интересов — ари
стократию Аристотель относит к правильным фор
мам, а олигархию — к неправильным. 

б) В условиях крайней демократии, считает Ари
стотель, власть должностных лиц сводится на нет, 
поскольку на их деятельность смотрят не с позиций 
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закона, а с точки зрения мнения обывателей, фор
мируемого ораторами-демагогами. Люди утрачива
ют чувство ответственности. Наступают паралич и 
смерть власти. 

Согласны ли вы с этими суждениями философа? 
Существовала ли в действительности такая форма го
сударственного устройства? Приведите примеры. 

в) Что общего между крайней демократией и тира
нией? 

3. Современные политологи под демократией по
нимают систему политического устройства, основан
ную на верховенстве закона. Воля толпы, используе
мая разного рода политиканами, называется охло
кратией. 

С каким видами государственного устройства, по 
Аристотелю, можно соотнести современные трактов
ки понятий «демократия» и «охлократия»? 

4. Аристотель выделил следующие принципы под
линной демократии. 

• Все должностные лица назначаются из всего со
става граждан. 

• Должности замещаются по жребию либо все, либо 
за исключением тех, которые требуют особого зна
ния. 

• Занятие должностей не обусловлено никаким иму
щественным цензом или обусловлено цензом са
мым невысоким. 

• Никто не может занимать одну и ту же должность 
дважды, за исключением военных должностей. 

• Судебная власть принадлежит всем, избираются 
судьи из всех граждан и судят по всем делам или 
по большей части их. 

Соответствуют ли эти положения современным 
представлениям о демократических формах правле
ния? Свой ответ обоснуйте. 

Подводя итог изучению темы в целом, учитель под
черкивает, что ранние учения представителей как вос
точной, так и западной философской мысли не были 
умозрительными, оторванными от жизни плодами до
сужих размышлений. Они во многом определяли ми-



росозерцание людей и их ценностные ориентиры, 
влияли на складывание особых типов цивилизаций. 
С одной стороны, эти идеи уходили корнями в реаль
ную историческую почву и неизбежно несли на себе 
печать своей жизни. С другой — содержали глубокие 
прозрения и гениальные догадки, прокладывали доро
гу новым исканиям и открытиям человеческого духа. 

Развитие обществознания в новое время 

В § 23 учебного пособия отражены некоторые на
правления развития общественной мысли в XV I I— 
XIX вв.: теория общественного договора, идеи фран
цузского Просвещения, экономическое учение 
А. Смита, взгляды поздних утопистов, философские 
идеи Гегеля, марксистское учение об обществе. 

Появление новых теорий, идей, имен было во мно
гом обусловлено особенностями исторического перио
да. Это была эпоха крушения средневековых устоев и 
становления индустриального общества. Английские 
мыслители XVII в. Т. Гоббс и Дж. Локк, французские 
философы-просветители XVIII в. приветствовали ут
верждение новых идеалов и ценностей и во многом 
сами способствовали их выработке и осмыслению, а 
А. Смит показал, какие экономические возможности 
открываются в условиях свободного рынка. Однако 
уже в начале X IX в. усиливается критика капитализ
ма, достигшая своего апогея в теории К. Маркса и со
провождавшаяся выработкой нового социалистиче
ского идеала. Параллельно с социалистическими уче
ниями развивались теории, которые в объяснении 
общественных явлений пытались полнее использо
вать достижения естественных наук, стремясь пре
вратить обществознание в полноценную научную от
расль. 

Теория общественного договора 

Ее разработка связана с именами целого ряда фи
лософов, но первыми в этом ряду стоят Т. Гоббс и 
Дж. Локк. В их судьбах есть удивительные совпа-
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дения: оба окончили Оксфордский университет, 
оба занимались преподавательской деятельностью 
(Т. Гоббс был воспитателем семьи графов Кавенди-
шей, Дж. Локк преподавал греческий и риторику), 
и тот и другой посетили Европейский континент. Но 
главное — они стали проницательными наблюдателя
ми и глубокими исследователями политической жиз
ни современного им общества. Среди важнейших тру
дов Т. Гоббса — «Левиафан» (был публично сожжен в 
Оксфордском университете вскоре после смерти фи
лософа), Дж. Локка — «Два трактата об управлении 
государством ». 

Учащимся предлагается объяснить, почему имен
но в Англии XVII в. впервые предпринимаются по
пытки научного объяснения сущности государства. 

Рассуждая о причинах происхождения государст
ва, оба мыслителя исходили из признания определен
ного периода догосударственного развития общества, 
когда последнее пребывало в естественном (природ
ном, первобытном) состоянии. Люди были тогда сво
бодны, их не стесняли никакие рамки общественно-
политических ограничений. Однако при всей внеш
ней привлекательности такой жизни во взаимоотно
шениях между людьми постоянно возникали разно
гласия, перерастающие в конфликты (по выражению 
Гоббса — «война всех против всех» ) . Выходом из этой 
ситуации стало создание на договорной основе госу
дарства. Ему и передали люди часть своих прав в об
мен на обеспечение и защиту основных прав, в пер
вую очередь — личной безопасности. 

Схематично этот процесс можно представить сле
дующим образом (схема 3) . 

Важно обратить внимание на различия во взгля
дах английских философов на проблему полномочий 
верховной власти. Если Т. Гоббс был сторонником аб
солютной монархии, то Дж. Локк считал, что верхов
ная власть должна быть ограничена, и одним из пер
вых разработал принцип разделения властей. Огра
ничения полномочий состоят прежде всего в том, что 
государство не может лишить человека какой-либо 
части его собственности. 
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Схема 3 

Причины возникновения государства в 
представлениях теоретиков общественного договора 

Дальнейшее развитие теории общественного дого
вора связано с именем французского философа 
XVIII в. Ж. -Ж. Руссо. В пособии сказано, что решаю
щую роль в возникновении государства он отводил 
появлению частной собственности. Уместно привести 
следующее его высказывание: «Тот человек, кото
рый заселил определенный клочок земли, провозгла
сил: «Это мое» — и нашел достаточно простодуш
ных людей, которые ему поверили, был действи
тельным основателем гражданского общества. 
Сколько преступлений, войн, убийств и ужасов не 
коснулись бы человечества, если бы некто вырвал 
колья, засыпал рвы и обратился к своим друзьям со 
словами: «Опасайтесь слушать этого мошенника. 
Вы погибли, если забудете, что плоды принадле
жат всем, а земля — никому». Но кажется, что 
отношения уже достигли той ступени, что не мо
гут оставаться в естественном состоянии». 

Вопросы для беседы: 

1. Что, по мысли Руссо, является причиной воз
никновения гражданского общества? Государства? 

2. Согласны ли вы с утверждением: «Плоды при
надлежат всем, а земля — никому»? 
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3. Какие последствия, по Руссо, имело возникнове
ние частной собственности? 

При текущей или отсроченной проверке знаний 
можно предложить учащимся самостоятельно запол
нить следующую таблицу. 

Таблица 1 

Развитие взглядов на государство 

Основные проблемы Т. Гоббс Дж. Локк Ж. Ж. Руссо 

1. Характеристика есте
ственного состояния 

2. Причины перехода 
к государству 

3. Полномочия государ
ства и права населения 

Взгляды социалистов-утопистов 

Известно, что к ним в первую очередь относят фи
лософов рубежа XVI I I—XIX вв. — А. Сен-Симона, 
Ш. Фурье, Р. Оуэна, называемых поздними утописта
ми, в отличие от ранних утопистов, мыслителей 
XVI в. — Т. Мора и Т. Кампанеллы. В пособии доста
точно обстоятельно излагаются взгляды первых и 
очень бегло — последних. Поэтому добавим некото
рые штрихи к характеристике идей и воззрений ран
них утопистов. 

В своем главном произведении «Книжка поистине 
золотая и равно полезная, так и забавная, о наилуч
шем устройстве государства и острове Утопия» 
Т. Мор так представляет идеальное общество. 

На острове Утопия счастливые жители не знают 
частной собственности, все трудятся. С обществен
ных складов берется все необходимое. Денег нет, 
золото — презренный металл, идущий на изготовле
ние ночных горшков и кандалов для преступников. 
Жители городов по очереди переселяются в деревню 
для сельскохозяйственных работ. 

В «Городе Солнца» Т. Кампанеллы жители также 
свободны от частной собственности. Трудовой день не 
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превышает четырех часов. При этом достигнуто пол
ное материальное изобилие. Для продолжения рода 
начальники отбирают будущих родителей: «..женщи
ны статные и красивые соединяются только со 
статными и красивыми мужами, полные же — с 
худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с 
пользою уравновешивали друг друга». Дети подлежат 
общественному воспитанию, которое осуществляют 
специальные служащие по единому распорядку. Пре
ступления против власти караются смертью: народ 
«убивает или побивает осужденного камнями». 

Учащимся предлагается обсудить следующие во
просы. 

В чем вы видите преемственность во взглядах ран
них утопистов, Ж. -Ж. Руссо и Платона? Что привле
кает и что отталкивает вас в нарисованной картине 
идеального общества? 

Поздние утописты А. Сен-Симон и Ш. Фурье, на
ряду с критикой существующего строя и проектами 
будущего справедливого общества, большое внима
ние уделяли периодизации всей истории человечест
ва. В более подготовленных классах целесообразно 
привлечь внимание школьников к этой стороне уче
ния утопистов. 

Так, А. Сен-Симон выделял четыре основных эта
па развития, каждый из которых базировался на оп
ределенной системе взглядов (схема 4) . 

Схема 4 
А. Сен-Симон об этапах развития общества 

1. Первобытность >идолопоклонство. 

2. Рабовладение >политеизм (многобожие). 

3. Феодальный сословный 
строй > монотеизм (единобожие). 

4. Общество индустриалов ~> научное мировоззрение. 

В обществе индустриалов, считал А. Сен-Симон, 
необходимо ввести обязательность труда, уничто
жить паразитизм крупных землевладельцев и капи-
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талистов-рантье. Частная собственность возможна, 
однако нельзя допускать злоупотребления ею. Рас
пределение материальных благ должно осуществ
ляться по способностям. Путь к новой общественной 
системе лежит через развитие производства, возрас
тание роли науки и просвещения, в социальной рево
люции нет необходимости. 

Ш. Фурье предложил иную периодизацию истории 
(схема 5). 

Схема 5 

Ш. Фурье об этапах развития общества 

1. Периоды, предшествующие > 
производственной деятельности > 
2. Раздробленное, обманное, > 
отталкивающее производство > 

3. Социетарное, правдивое, 
привлекательное производство 

первобытность, 
дикость 
патриархат, мелкое 
производство, 
варварство, среднее 
производство, 
цивилизация, круп
ное производство 
гарантизм, полуас
социация, 
социантизм, про
стая ассоциация, 
гармонизм, слож
ная ассоциация 

Итак, идеал общественного развития — «гармо

низм». Однако путь от современной автору «цивили-

защга» до «гармонизма» будет довольно сложным и 

пройдет через два переходных периода. Революцион

ный скачок Фурье исключает. 

Ученикам предлагается сравнить периодизацию 

истории у Ш. Фурье и А. Сен-Симона, выявить в их 

периодизации общее и различия. 

Экономическое учение А. Смита 

При подготовке к занятиям учитель может исполь

зовать материалы учебного пособия «Мир человека». 

Интересные сведения о личности А. Смита, воспри-
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ятии его идей современниками приводит А. В. Ани
кин в книге «Юность науки»

1
. 

Предваряя знакомство с идеями А. Смита, целесо
образно показать, какая экономическая проблема и 
почему выдвинулась на первый план на этапе перехода 
к индустриальной цивилизации. Этот главный вопрос 
можно сформулировать так: в чем истоки богатства на
родов, или, говоря словами А. С. Пушкина: «Чем госу
дарство богатеет»? Не отдельный человек, а именно го
сударство, поскольку новое время — это период ста
новления общенациональных рынков и экономик. 

Учащимся можно напомнить, что ответы на этот 
вопрос представителями разных экономических 
школ давались различные. Хотя программа курса не 
предусматривает знакомства со взглядами мерканти
листов и физиократов, однако небольшой экскурс в 
историю становления политэкономической мысли 
был бы полезен, позволив более предметно показать 
то новое и значительное, что было внесено в экономи
ческую теорию А. Смитом. Кроме того, на уроках ис
тории ученики получают некоторое представление о 
взглядах меркантилистов и физиократов. 

Лучше всего эти различия показать в табличной 
форме. 

Таблица 2 

Экономические учения меркантилистов, 

физиократов, А. Смита 

Взгляды Меркантилисты Физиократы А. Смит 

1. Источ
ник бо
гатства 

Деньги (золото, 
серебро) 

Плодородная 
земля и ее про
дукт 

Произво
дительный 
труд 

2. Глав
ная сфе
ра эко
номики 

Внешняя торгов
ля и промышлен
ность, производя
щая товары для 
вывоза 

Сельскохозяй
ственное про
изводство 

Все сферы 
производи
тельности 
труда 

Аникин А. В. Юность науки. М., 1985. 
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Взгляды Меркантилисты Физиократы А. Смит 

3. Роль 
государ
ства 

Необходим госу
дарственный кон
троль за экономи
ческой деятельно
стью 

Управление 
экономиче
ским процес
сом излишне 
(процессы 
идут естест
венно, как в 
природе) 

Естествен
ная свобо
да, рыноч
ный меха
низм регу
лирования 

Характеризуя трудовую теорию А. Смита, учитель 
вводит понятие «товар» и раскрывает его свойства: 
потребительную и меновую стоимость, формулирует 
основной закон товарного производства — закон 
стоимости, согласно которому товары обмениваются 
в соответствии с количеством труда, вложенного в их 
производство. 

Важно обратить внимание на трактовку А. Смитом 
понятия «капитал». Под ним он понимал прежде все
го часть дохода, которая употребляется не на собст
венные нужды, а на расширение производства, что, 
в свою очередь, приводит к росту общественного бо
гатства. Вкладывая капиталы в производство, люди 
во многом отказывают себе, проявляют бережли
вость. Поэтому вполне справедливо, что непосредст
венному производителю принадлежит одна часть 
вновь созданной стоимости, равная количеству вло
женного труда, а другая часть, пропорциональная 
вложенному капиталу, принадлежит его владельцу. 

Таким образом, три основных класса А. Смит отно
сил к производительным. 

Схема 6 

Представление А. Смита о социальной структуре 

Землевладельцы > рента (доход от передаваемой в 
обработку земли). 

Капиталисты > прибыль (доход от вложенного 
капитала). 

Наемные рабочие > заработная плата (доход от соб
ственного труда). 
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Все остальные слои населения А. Смит относил к 
непроизводительным классам. Учащимся предлага
ется поразмышлять над следующими вопросами: ка
кие группы современного общества вы отнесли бы к 
производительным классам? Согласны ли вы с выво
дами А. Смита о второстепенной роли в обществе не
производительных классов? Свой ответ аргументи
руйте. 

Рассматривая идеи А. Смита о рыночном механиз
ме регулирования экономики, преподаватели неред
ко приводят знаменитую цитату из книги «О природе 
и причинах богатства народов», где автор использует 
образ «невидимой руки». Однако опыт показывает, 
что мысль, заключенная в данном отрывке, нуждает
ся в комментариях. В пояснениях учителю важно по
казать, как и почему частный интерес предпринима
телей (экономический эгоизм) побуждает их направ
лять свои капиталы на производство продукции, 
необходимой обществу. 

Завершая анализ экономической теории А. Смита, 
можно обратиться к его оценке роли государства в 
экономике. 

А. Смит был сторонником свободно развивающей
ся, основанной на конкурентных началах экономи
ки. Естественные рыночные механизмы как «невиди
мая рука» сбалансируют и настроят экономические 
процессы, приведут разрозненные частные интересы 
к общему благу и процветанию. Поэтому излишне и 
неразумно стремление государства «надзирать и кон
тролировать хозяйственную деятельность отдельных 
людей» . Надлежащее выполнение этой функции «не 
по силам никакой человеческой мудрости и знанию», 
а кроме того, выступая в качестве контролера, госу
дарство «всегда и неизбежно будет подвергаться бес
численным обманам». 

Вместе с тем, подчеркнет учитель, было бы невер
но утверждать, что А. Смит вообще отрицал регули
рующую роль государства. Оно, согласно его взгля
дам, должно ограждать общество от насилия и внеш
ней агрессии, защищать жизнь и имущество 
граждан, содержать армию, полицию, органы право-
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судия, заботиться об образовании низших классов. 
При этом в своих расходах оно не должно быть расто
чительным. К излишним расходам ведет «многочис
ленный и блестящий двор», «обширная церковная 
организация», «большие флоты и армии, в мирное 
время не производящие, а в военное — не приобре
тающие ничего, что могло бы покрыть расходы на их 
содержание». 

Марксистское учение 

об обществе 

Из курса истории учащиеся знают, что зарождение 

марксизма в середине X IX в. было обусловлено рядом 

факторов. Социальной основой появления марксизма 

явилось утверждение капитализма в Западной Евро

пе, рост его противоречий, первые массовые выступ

ления рабочего класса во Франции и Германии в 3 0— 

40-х годах X IX столетия. Теоретическими источника

ми марксизма явились немецкая классическая фило

софия (Г. Гегель, Л. Фейербах), английская полит

экономия (Д. Рикардо, А. Смит), французский утопи

ческий социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье), а также 

труды французских историков периода Реставрации 

(Ф. Гизо, О. Минье). На формирование взглядов осно

воположников нового учения повлияли и открытия в 

естествознании. 

Идеи, положенные К. Марксом и Ф. Энгельсом в 

основу материалистического понимания истории, из

ложены в учебном пособии: 

• примат общественного бытия по отношению к об

щественному сознанию; 

• решающая роль материального производства в 

жизни общества; 

• необходимость соответствия производственных от

ношений характеру и уровню производительных 

сил; 

® определяющее воздействие экономического базиса 

на все многообразие надстроечных явлений; 
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• неизбежность перехода от одной формации к дру
гой в результате классовой борьбы и социальной 
революции. 
Остановимся на экономических воззрениях 

К. Маркса. Если теория трудовой стоимости А. Смита 
стала ответом классической политэкономии на во
прос, в чем истоки богатства народов, то теорию при
бавочной стоимости К. Маркс рассматривал как ответ 
на вопрос: «Почему в богатом обществе массы, соз
дающие материальные богатства, сами живут в нище
те и убожестве?» 

Схема 7 дает представление о преемственности и 
различиях в экономических взглядах К. Маркса и 
А. Смита. 

Схема 7 

Экономические взгляды К. Маркса 

и учение А. Смита 

К. МАРКС 

Согласно марксизму капиталист богатеет, а рабо

чий беднеет потому, что первый присваивает себе не

оплаченную часть труда второго. Это и есть капита

листическая эксплуатация. Такое положение дел, в 

свою очередь, является следствием экономических 

условий, при которых капиталист выступает собст

венником средств производства, а рабочий может 

предложить на рынке лишь свою рабочую силу. 
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Схема 8 

Стоимость товаров, производимых рабочим (новая 
стоимость), значительно больше стоимости средств 
его существования (заработной платы). Эта разница и 
лежит в основе прибавочной стоимости. 

Важно обратить внимание на следствия теории 
прибавочной стоимости. 

В беседе с учащимися рассматриваются следую
щие вопросы: 

1. Что, по мысли К. Маркса, является основой экс
плуатации наемного труда? 

2. Делая вывод о необходимости ликвидации част
ной собственности, К. Маркс приводил следующие 
аргументы. 

Частная собственность: 

основа и результат эксплуатации; 

порождает конкуренцию и погоню за прибылью; 

исключает из производства значительные массы 
людей (самих собственников и обслуживающие их 
группы населения). 

Считаете ли вы убедительными аргументы и разде
ляете ли общий вывод? Свою позицию обоснуйте. 

3. Кто, по мысли К. Маркса, является создателем 
общественного богатства? Как вы относитесь к утвер
ждению о том, что справедливое общественное уст
ройство предполагает всеобщность труда? Означает 
ли это, что все должны стать рабочими? 
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4. XX век стал эпохой перехода к машинному про
изводству. Усложняло ли это или упрощало, по 
К. Марксу, функции рабочих на производстве? Как 
это, по его мнению, должно было отразиться на стои
мости рабочей силы? 

В заключение полезно в дискуссионном плане об
судить вопрос о том, в какой мере выводы, оценки и 
прогнозы К. Маркса выдержали проверку временем. 

При итоговой проверке знаний учащихся по теме 
«Развитие обществознания в новое время» можно ис
пользовать следующие вопросы и задания: 

1. Определите, кому из создателей теории общест
венного договора могли принадлежать следующие 
высказывания: 

«...Естественным состоянием людей раньше, чем 
они вступили в общество, была лишь война, и не 
простая, но война всех против всех». 

«Великой и главной целью объединения людей в 
государства и передача ими себя под власть прави
тельства является сохранение ими собственно
сти...» 

2. Сравните взгляды ранних и поздних утопистов. 
Что в них общего и каковы различия? 

3. Почему учения А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оу
эна считаются утопическими? 

4. Что, по-вашему, мог ответить Евгений Онегин, 
как известно, читавший А. Смита, на вопрос: «Чем 
государство богатеет? » 

5. А. Смит писал: «Человек, который не в состоя
нии приобретать никакой собственности, не мо
жет иметь иных интересов, кроме как есть поболь
ше и работать поменьше». Согласны ли вы с этим 
утверждением? Свою позицию обоснуйте. 

6. К. Маркс и Ф. Энгельс в своей программной ра
боте «Манифест Коммунистической партии» (1848) 
целью своей теории провозгласили создание общест
ва, в котором «свободное развитие каждого есть усло
вие свободного развития всех» . 

Как вы понимаете эти слова? 
7. К. Маркс в «Критике Готской программы» дал 

определение полного коммунизма: «На высшей фазе 
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коммунистического общества, после того как исчез

нет порабощающее человека подчинение его разделе

нию труда; когда исчезнет вместе с этим противо

положность умственного и физического труда; ко

гда труд перестанет быть только средством для 

жизни, а станет сам первой потребностью жизни; 

когда вместе со всесторонним развитием индивидов 

вырастут и производительные силы и все источни

ки общественного богатства польются полным по

током, лишь тогда можно будет совершенно преодо

леть узкий горизонт буржуазного права и общество 

сможет написать на своем знамени: «Каждый по 

способностям, каждому по потребностям»
1
. 

Каков теоретический источник представлений 

К. Маркса о будущем человечества? 

В чем выразилось противоречие в определении 

сущности коммунистического общества и путях его 

достижения? 

8. Что в марксизме определяется как «историче

ский тип общества, основанный на определенном спо

собе производства»: 

а) цивилизация; 

б) политическая надстройка; 

в) общественно-экономическая формация? 

9. Какие отношения К. Маркс и Ф. Энгельс выде

ляли как основные в системе производственных отно

шений: 

а) отношения распределения; 

б) отношения собственности; 

в) отношения обмена? 

Развитие обществознания в XX в. 

Знакомство с некоторыми направлениями разви

тия общественной мысли нынешнего столетия при

звано помочь старшеклассникам полнее представить 

актуальные проблемы современной эпохи, а также 

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 20. 
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предлагаемые философами и социологами пути их 
разрешения. 

Планируя уроки, учитель может следовать логике 
учебного пособия и кратко охарактеризовать наряду с 
марксистскими течениями такие направления соци
ально-философской мысли, как технократизм, тео
рия ценностей, экзистенциализм, теория постиндуст
риального общества. 

В то же время возможен и такой вариант, когда 
представление немарксистского обществознания ог
раничивается двумя-тремя теориями, которые рас
сматриваются более обстоятельно. 

Опыт показывает также целесообразность перене
сения вопроса о различных трактовках историческо
го прошлого человечества (теория «исторического 
круговорота», концепция локальных цивилизаций) 
на следующее занятие по теме «Что такое цивилиза
ция» . Это позволяет глубже раскрыть сущность ци
вилизационного периода в сопоставлении с формаци-
онным, что составляет основную задачу данного заня
тия. 

Эволюция марксизма в XX в. 

Анализ причин появления различных течений 

марксистской мысли на рубеже веков в значительной 

мере базируется на исторических знаниях школьни

ков. В ходе беседы рассматриваются следующие во

просы: 

1. Какие новые тенденции социально-экономиче

ского развития ведущих капиталистических стран 

стали появляться в конце X IX в.? 

2. Чем характеризовалось экономическое положе

ние в России? Можно ли оценить состояние россий

ской экономики рубежа X I X — X X вв. как переход

ное? Ответ обоснуйте. 

3. Каковы были особенности социально-политиче

ской ситуации в стране? 

В обобщении, завершающем беседу, учитель обра

щает внимание на противоречивость развития стран в 

конце X IX — начале XX в. С одной стороны, индуст-
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риальное общество вступило в новую фазу развития, 

связанную с переходом к массовому производству с 

его стандартизацией, повышением уровня жизни 

значительной части населения в странах «первично

го» капитализма, сближением социальных групп в 

уровне доходов, образования, в образе жизни. Следст

вием данных перемен стало ослабление влияния ре

волюционного коммунизма, рост авторитета сторон

ников эволюционного подхода к общественным пре

образованиям, появление первых попыток сблизить 

социалистические и либеральные ценности. С дру

гой стороны, переход капитализма в монополистиче

скую стадию его развития, особенно в странах «вто

ричного» капитализма, сопровождался острейшими 

социально-классовыми и межгосударственными про

тиворечиями. Все это придало «второе дыхание» ре

волюционному радикализму, усилило надежду на 

сравнительно быстрое движение общества к социа

лизму. 

Для выявления других причин складывания раз

личных марксистских течений школьникам можно 

предложить следующие проблемно-познавательные 

задания. 

1. Используя знания о марксистском учении, по

кажите, что в нем давало основания как для револю

ционных, так и для умеренно реформистских выво

дов. 

Это достаточно сложное задание можно упростить, 

предложив для анализа конкретные высказывания 

основоположников марксизма по отдельным вопро

сам, например по вопросу о демократии К. Маркс от

мечал, что в условиях существующей в западных 

странах демократии народ «может пользоваться из

вестными свободами лишь в той мере, в какой со

чтет нужным предоставить эти свободы народу 

законодательная власть, или, другими словами, 

правящий класс»
1
. В то же время Ф. Энгельс называл 

демократическую республику «готовой политиче-

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 9. С. 366. 
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ской формой для будущего господства пролетариа
та»

1
. Какие выводы о перспективах государственной 

власти можно сделать на основе этих высказываний? 
Комментируя ответы школьников, учитель отмечает, 
что противоречивость отдельных положений мар
ксизма создавала в дальнейшем почву для его различ
ных толкований. 

2. К. Каутский писал, что человеческий дух кон
сервативен и всегда обнаруживает склонность вно
сить в новое учение свои старые воззрения. 

Можно ли это отнести к трактовкам марксизма 
российскими последователями этого учения? Кон
кретизируйте свой ответ. 

Обсуждение данного вопроса обеспечивает логиче
ский переход к рассмотрению такого направления 
марксистской мысли в России, как ленинизм. 

Из курсов истории учащиеся знают о практиче
ской стороне деятельности В. И. Ленина, в частности, 
по созданию и руководству партией большевиков в 
России, а также на посту главы советского государст
ва. Знакомы они и с отдельными положениями ле
нинского учения. В нашем курсе важна теоретиче
ская сторона деятельности В. И. Ленина. В частно
сти, заслуживает внимания вопрос о соотношении 
ленинизма и классического марксизма. Учитель об
ратит внимание старшеклассников на различие в 
подходе к нему современных авторов. Наряду с теми, 
кто видит полную преемственную связь (оценивая 
этот факт негативно или позитивно) марксизма и ле
нинизма, немало и тех, кто не только усматривает су
щественные различия данных учений, но даже про
тивопоставляет их. 

Первый подход более традиционен и шире пред
ставлен в литературе. В книге «Россия во мгле» 
Г. Уэллс, говоря о ленинских трудах, писал, что в 
них «порой встречаются проблески вдохновенной 
проницательности, но в целом они лишь повторя
ют раз и навсегда установленные положения и фор
мулировки ортодоксального марксизма». 

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Т. 39. С. 184. 

41 ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   
www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



На идейные расхождения марксизма и ленинизма 

указывали многие авторы. Вот что пишет о русском 

прочтении марксизма современный автор: «Читали 

Маркса, Энгельса вроде бы внимательно, но проис

ходила постоянная подмена социальных персона

жей... Европейские марксисты имели в виду фабрич

ный пролетариат. У нас же все, что сказано о нем, 

переносилось вообще на обездоленные сословия. За

падноевропейская буржуазия замещалась нашими 

привилегированными сословиями». В. И. Ленин 

«долгие годы верил в догматическую иллюзию, со

гласно которой трактовал русского крестьянина как 

мелкого буржуа»
1
. Сравнивая позиции Маркса и 

большевиков-ленинцев, Г. Лисичкин формулирует 

семь принципиальных различий
2
. 

Как бы ни расставлял учитель акценты, соотнося 

идейное наследие Маркса с высказыванием и вывода

ми Ленина, ученик, на наш взгляд, должен отчетливо 

представлять, что ленинизм — это революционный 

радикализм, это стремление убедить партию и мас

сы в неизбежности социалистической революции на 

новом витке капитализма и ее возможности в Рос

сии. Из курсов истории школьники знают, что лени

низм был не единственным вариантом интерпрета

ции марксистского учения в России. Чтобы полнее 

представить взгляды Г. В. Плеханова, а также 

П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, учитель мо

жет обратиться к литературе
3
. 

1
 Козлова Н. Маркс ли испортил нашу жизнь? // Диа

лог. 1991. № 1. С. 37. 
2
 См.: Лисичкин Г. Н. Карл Маркс — злейший враг 

российских большевиков. М., 1993. 
3
 См.: Пивоваров Ю. Бывшее, но не сбывшееся. О «рус

ском марксизме» и его удивительной судьбе // Октябрь. 
1992. № 2; Королькова Е. Душа, исполненная веры // 
Знание — сила. 1991. № 2; Тютюкин С. Политическая дра
ма Г. В. Плеханова // Новая и новейшая история. 1994. № 
1; Зотов 3. Петр Бернгардович Струве // Вопросы истории. 
1993. № 8. 
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В этой части занятия после кратких биографиче
ских сведений и обобщенной характеристики орто
доксального и «легального» марксизма можно пред
ложить учащимся небольшие фрагменты из источ
ников в сочетании с проблемно-познавательными за
даниями. 

П. Б. Струве: 

«Другого философского смысла, кроме отрицания 
необходимости и закономерности, слово «свобода» 
не имеет». «Многие из нас довольно ясно сознавали, 
что свобода, которой мы, высший образованный 
слой, столь дорожили, даже если она и была нужна 
народу, сама по себе мало привлекала его». 

«Апологетика социализма, — писал П. Б. Струве в 
1910 г., — как творческая сила иссякла». «Социаль
ные реформы составляют звенья, связывающие капи
тализм с тем строем, который его сменит» . 

Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете данное П. Б. Струве определе
ние свободы? Совпадает ли это с марксистским толко
ванием данного понятия? 

2. Разделяете ли вы утверждение П. Б. Струве, что 
свобода «сама по себе» была малопривлекательна для 
народа? Свою позицию обоснуйте. 

3. На основе последнего высказывания сделайте 
вывод о принципиальном отличии «легального» мар
ксизма от классического. 

М. И. Туган-Барановский: 

«Если мы представим себе социалистическое го
сударство как гигантскую машину, в которой от
дельный человек играет роль винтика или колеса, 
управляемого движением всего механизма, то это, 
может быть, и поведет к сознанию наибольшей 
суммы общественного богатства, но не будет соот
ветствовать интересам трудящегося человека, не 
желающего принижать себя до простого подчинен
ного орудия общественного целого». «Отбросьте 
учение об абсолютной ценности человеческой лич-
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ности — и все демократические требования нашего 
времени окажутся пустыми разглагольствования
ми». 

Вопросы и задания. 

1. Какую модель социализма и почему не приемлет 
М. И. Туган-Барановский? 

2. Были ли попытки осуществить такую модель на 
практике? К чему они привели? 

3. Действительно ли жесткое централизованное 
управление обществом ведет к росту эффективности 
производства? Приведите факты, подтверждающие 
или опровергающие этот вывод. 

Г. В. Плеханов: 

Характеризуя теорию К. Маркса, Г. В. Плеханов 
пишет: «То, что внесено было в эти области их 
предшественниками, должно быть рассматриваемо 
лишь как подготовительная работа собирания ма
териала... То, что сделано было в тех же областях 
последователями Маркса и Энгельса... представля
ет собой лишь более или менее удачную разработку 
отдельных вопросов». 

«Великий человек является именно начинате
лем, потому что он видит дальше других и хочет 
сильнее других. Он решает научные задачи, постав
ленные на очередь предыдущим ходом умственного 
развития общества; он указывает новые общест
венные нужды, он берет на себя почин удовлетворе
ния этих нужд. Он — герой. Не в том смысле герой, 
что будто бы может остановить или изменить ес
тественный ход вещей, а в том, что его деятель
ность является сознательным и свободным выра
жением этого необходимого и бессознательного хо
да». 

Вопросы и задания. 

1. Согласны ли вы с Г. В. Плехановым в оценке 
значения развития теоретической мысли до и после 
возникновения марксизма? Свои выводы аргументи
руйте. 
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2. Что, по мысли Г. В. Плеханова, отличает вели
кого человека от рядового? Кого с точки зрения этих 
критериев можно отнести к великим личностям? 

Имя Эдуарда Бернштейна, как и понятие «реви

зионизм», также знакомо учащимся из курсов исто

рии. Задача уроков обществознания — дать более 

полное представление о взглядах Бернштейна в со

поставлении с классическим марксизмом и другими 

течениями марксистской мысли
1
. 

Один из вариантов работы — заполнение учащи

мися сопоставительной таблицы на основе изуче

ния фрагмента «Что такое революционизм?» § 24 

учебного пособия и последующей беседы с привлече

нием ранее изученного материала. 

Таблица 2 

Марксизм и ревизионизм 

Вопросы 
для сравнения 

Взгляды основопо
ложников марксизма 

Взгляды 
Бернштейна 

1. Положение 
пролетариата 
при капитализ
ме 

Тенденция к абсо
лютному и относи
тельному обнища
нию 

Медленный, но 
неуклонный рост 
жизненного уров
ня рабочих 

2. Положение 
средних слоев 
общества 

Все большая поля
ризация общества, 
«размывание» 
средних слоев 

Рост числа собст
венников, разрас
тание среднего 
класса 

3. Отношение 
к демократии 

При капитализме 
носит узкоклассо
вый характер 

Создает условия, 
при которых ни 
один класс не 
пользуется поли
тическими приви
легиями 

1
 Подробнее о жизни и взглядах Бернштейна можно уз

нать из очерка Н. Е. Овчаренко «Две жизни Эдуарда Берн
штейна», опубликованного в журнале «Новая и новейшая 
история», 1994, № 2, 4, 5. 
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Вопросы 

для сравнения 

Взгляды основопо

ложников марксизма 

Взгляды 

Бернштейна 

4. Перспективы 
капитализма 

Неизбежная скорая 
гибель 

Капитализм име
ет возможности 
для развития и са
морегулирования 

5. Пути перехода 
к социализму 

Социалистическая 
революция 

Политика частич
ных реформ 

Другим вариантом изучения материала может 

стать работа учащихся в группах по выполнению про

блемно-познавательных заданий после ознакомления 

с текстом учебного пособия, Приведем примеры та

ких заданий
1
. 

Задание 1 

«Я не вижу особенной заслуги в открытии того 

факта, что рабочий в виде заработной платы не 

получает полной разницы между рыночной ценой го

тового продукта и ценой сырья с орудиями сбыта и 

проч.». 

В какой теории этот факт рассматривался как ос

новополагающий? Был ли известен этот факт до 

К. Маркса? Может ли он служить доказательством 

эксплуатации рабочих? Свой вывод аргументируйте. 

Задание 2 

«В настоящее время никому не придет в голо

ву говорить о либеральной физике, социалистиче

ской математике, консервативной химии и т. д. 

Как обстоит дело с наукой истории человечест

ва? Я не могу допустить и считаю абсурдом либе

ральную, консервативную или социалистическую 

науку». 

1
В основе большинства из них фрагменты из статьи 

Э. Бернштейна «Возможен ли научный социализм» // Сво
бодная мысль. 1992. № 16. 
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Какой вывод следует из этого высказывания Берн

штейна? Выберите из перечисленного: 

знания об обществе вообще не могут быть строго 

научными; 

социалистические учения не являются наукой; 

любые доктрины, учения, имеющие замкнутый 

характер и призывающие к определенной цели, не 

могут быть строгой наукой. 

Свой выбор обоснуйте. 

Задание 3 

«Социализм, основанный К. Марксом и Ф. Энгель

сом, отличается от систем Р. Оуэна, А. Сен-Симона 

и Ш. Фурье иной оценкой сил и средств, необходи

мых для осуществления социалистического общест

ва». 

Что совпадало в представлениях о социализме 

у классиков марксизма и французских утопистов? 

Что имеет в виду Бернштейн, говоря об иных силах 

и средствах? Разделяете ли вы этот вывод Берн

штейна? 

Задание 4 

Победу социализма, писал Бернштейн, можно 

обосновать лишь доказательством неизбежности эко

номического крушения существующего обществен

ного строя. Но такая неизбежность еще не была и не 

могла быть доказана. «Общественное развитие в не

которых пунктах сошло с пути, по которому оно 

должно было бы направиться, чтобы крушение ста

ло неизбежным по чисто экономическим причи

нам». 

Что имеет в виду Бернштейн, говоря о «должном» 

пути общественного развития? Кто предсказал этот 

путь и в чем была суть прогноза? В каких же «пунк

тах» произошло расхождение предсказания и реаль

ного хода исторического развития? Может ли это рас

хождение теории и фактов служить опровержением 

теории? 
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Экзистенциализм 

В отношении включения этого философского на

правления в содержание изучаемого материала у пре

подавателей и методистов наблюдается определенная 

двойственность. С одной стороны, достаточно очевид

но, что именно это направление в наибольшей степе

ни определяет философский облик текущего столе

тия, что экзистенциализм оказал прямое воздействие 

на мировоззрение многих европейцев. В то же время 

проблематика экзистенциализма достаточно сложна 

(чего стоит одно название направления!) и требует оп

ределенной философской подготовки. Это чисто педа

гогическое обстоятельство часто перевешивает фак

тор значимости, и в ряде случаев учителя просто ис

ключают данный вопрос или обходятся довольно 

формальными, общими замечаниями. 

Чтобы не сводить знакомство с философией суще

ствования к «тощим» абстракциям, мало что даю

щим уму и сердцу, полезно, на наш взгляд, связать 

идеи экзистенциализма с конкретно-историческими 

реалиями того времени, которое и породило это на

правление. В этом случае философские выводы будут 

звучать как ответы на «вызовы» эпохи — бурного и 

драматичного периода 20—60-х годов XX в., — исто

рические особенности которой уже в достаточной ме

ре осмыслены учащимися. 

Приведем вариант такого проблемного изложения 

с элементами беседы. Впервые упоминание об экзи

стенциализме (философии существования) появи

лось в конце 20-х годов. Мало кто даже из весьма ис

кушенных философов в то время предвидел, что это 

направление превратится в одно из главных духов

ных движений XX в., а его создатели — немецкие 

философы М. Хайдеггер, К. Ясперс, французские 

мыслители и писатели Ж.-П. Сартр, А. Камю — 

станут классиками философской мысли новейшей 

эпохи. 

Зародился экзистенциализм в Германии. Давайте 

попытаемся представить себе духовную жизнь, умо-
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настроения германского общества 20-х — начала 30-х 

годов. 

1. Каковы были итоги первой мировой войны для 

Германии? 

2. Какие настроения порождал в обществе факт по

ражения страны в войне? 

3. Какие политические силы подхватили идею ре

ванша и сделали ее знаменем внешней политики? 

4. Чем характеризовался тот общественно-полити

ческий строй, который утвердился в стране с прихо

дом к власти фашистов? 

Итак, мы видим: анализируя итоги войны, К. Яс-

перс недвусмысленно заключает, что ее жертвы не 

только ужасны — они бессмысленны. История совсем 

не так «разумна», как представлялось в X IX в. Уже 

нельзя верить в незыблемость исторического прогрес

са, в то, что в конечном счете история все правильно 

рассудит и устроит. 

Назревала и набирала силу новая опасность — на

ступление тоталитарного «нового порядка», скорое 

утверждение которого также предвидели немецкие 

философы-экзистенциалисты. 

Как же поступать человеку, который стремится со

хранить свое человеческое начало в этом безумном, 

абсурдном мире, который Ж.-П. Сартр характеризо

вал как «универсальное не т о » . 

К. Ясперс полагал, что даже такая общественная 

ситуация не может служить оправданием духовного 

упадка и беспринципности. Подлинный человек и в 

этих условиях должен сохранять верность однажды 

принятому внутреннему убеждению. Следовать своей 

цели, даже если она оказывается неосуществимой, — 

таково условие подлинного бытия. 

Для людей, живших во Франции начала 40-х го
дов, этот основной тезис экзистенциализма напол
нился совершенно конкретным историческим смыс
лом. Страна оккупирована, поставлена на грань на
циональной катастрофы. Сопротивление многим 
казалось бессмысленным. И вот здесь философская 
идея «действовать без надежды на успех» принимает-
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ся в качестве исходной мировоззренческой позиции 
патриотическими силами Франции. Это хорошо по
казано в новелле А. де Сент-Экзюпери «Военный лет
чик» , написанной в 1941 г. (Фрагменты из нее можно 
прочитать учащимся.) «Франция, — пишет Экзюпе
ри, — приняла бой вопреки правде логиков. Логики 
нам твердили: «Немцев восемьдесят миллионов... 
Мы не можем надеяться на помощь Соединенных 
Штатов. Так почему же, если немцы посягают на 
Данциг, мы — ведь спасти его не в наших силах! — 
должны во избежание позора покончить жизнь са
моубийством? Почему позор должен лечь на нас, а 
не на весь мир?..» Но должна ли была Франция ради 
того, чтобы избавить себя от поражения, не прини
мать бой? Не думаю. И Франция интуитивно при
шла к тому же решению: никакие увещевания не за
ставили ее уклоняться от борьбы». 

В подготовленных классах учителю можно предло
жить для анализа небольшой фрагмент из работы 
Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм». 
«Для экзистенциалиста человек потому не подда
ется определению, что первоначально ничего собой 
не представляет. Человеком он становится лишь 
впоследствии, причем таким человеком, каким он 
сделает себя сам. Таким образом, нет никакой при
роды человека, как нет и Бога, который бы ее заду
мал. Человек просто существует, и он не только 
такой, каким себя представляет, но и такой, ка
ким он хочет стать... Таким образом, первым делом 
экзистенциализм отдает каждому человеку во вла
дение его бытие и возлагает на него полную ответ
ственность за существование». 

Данный фрагмент служит своего рода дополнени
ем к тем сартровским идеям, которые изложены в 
учебном пособии. В совокупности это создает опреде
ленную основу для уяснения некоторых особенностей 
экзистенциалистской трактовки человека. 

В ходе беседы рассматриваются вопросы. 

1. В чем экзистенциалисты видят различие между 
сущностью и существованием человека? Что чему 
предшествует? 
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2. Как человек обретает свою сущность? Согласны 
ли вы с утверждением: «Человек делает себя сам»? 
Есть ли, на ваш взгляд, силы, которые препятствуют 
самостановлению личности? Приведите примеры из 
собственного опыта. 

3. Как вы понимаете слова, что человек не просто 
такой, каким себя представляет, но и такой, каким 
он хочет стать? Попробуйте на личном опыте просле
дить, как ваш проект своего будущего влияет на ваше 
сегодняшнее поведение. 

В заключение рассмотрения философии экзистен
циализма подчеркивается, что эта философия реши
тельно поставила в центр исследования самого чело
века, с его глубокими личными и мировоззренчес
кими проблемами: решения и выбора, вины и ответ
ственности. 

Социально-философские взгляды М. Вебера 

Раскрывая идеи немецкого социолога М. Вебера, 
целесообразно подробнее остановиться на анализе 
причин утверждения индустриального общества. 

При рассмотрении первого вопроса можно исполь
зовать схему 9. 

Схема 9 

Предпосылки утверждения рационализма 
как типа мировоззрения 

51 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   

www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



Комментируя схему, учитель подчеркивает: по 

М. Веберу, 300—400 лет назад в определенном районе 

мира «встретились» несколько исторических факто

ров, несущих в себе рациональное начало. В результа

те в Европе возник новый, прежде никогда не сущест

вовавший тип общества — индустриальное общество . 

Одним из решающих условий его утверждения стал 

протестантизм, который как бы объединил все иные 

факторы. Роль трудовой этики, которую нес с собой 

протестантизм, Вебер показал в своей работе «Про

тестантская этика и дух капитализма». 

Уместно привести фрагмент из пуританской 

литературы, которую цитирует М. Вебер: «Не без

действие и наслаждение, а лишь деятельность слу

жит приумножению славы Господней. Следова

тельно, главным и самым тяжелым грехом являет

ся бесполезная трата времени. Жизнь человека 

чрезвычайно коротка и драгоценна, и она должна 

быть использована для подтверждения своего при

звания. Желание быть бедным было бы равносильно 

желанию быть больным. Что же касается нищен-

ствования, которому предается человек, способ

ный работать, то это не только грех бездеятель

ности, но и нарушение завета любить ближнего 

своего». 

Учащимся предлагаются вопросы для беседы. 

1. Чем отличается этика протестантизма, в частно

сти отношение к богатству, от традиционно христиан

ской этики? 

2. К какому обществу (традиционному или индуст

риальному) относится понимание аскетичного образа 

жизни как: 

а) умерщвления плоти; 

б) отсутствия достатка как необходимого условия 

праведности и грядущего спасения души; 

в) скромности в быту, отсутствия излишеств, но не 

отказа от накопления богатства, используемого в 

практически полезных целях? 
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3. Сравните взгляды К. Маркса и М. Вебера на воз
никновение капитализма (индустриального общест
ва). В чем заключается существенное различие в их 
позиции по этому вопросу? 

В профильных классах при более углубленном 
изучении курса учитель может остановиться на неко
торых аспектах веберовской социологии власти, в ча
стности, рассмотрев с учащимися основные типы го
сударства. 

Таблица 3 

Типы господства по М. Веберу 

Типы господства Признаки 

I. Легальный Подчинение не личности, а зако
ну. Наличие аппарата управле
ния из специально обученных чи
новников 

II. Традиционный Основан на вере не столько в за
конность, сколько в святость из
древле существующих порядков 
и властей. Во главе — господин, 
исполнители — слуги, подчинен
ные, подданные. В основе связи — 
личная преданность 

III. Харизматический 
(харизма — божест
венный дар) 

Опирается на необычайные свой
ства лидера. Подчиненные преда
ны лидеру и верят в его харизму 

Конкретизируя выделенные типы господства, учи
тель подчеркивает, что первый тип, как считал М. Ве-
бер, присущ современным европейским государст
вам, второй тип — патриархальной семье. Что каса
ется харизматического типа государства, то это госу
дарственные или религиозные сообщества, создан
ные, к примеру, Александром Македонским, Чингис
ханом, Наполеоном. Учащиеся могут самостоятельно 
продолжить этот список. 
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В итоговых обобщениях по теме еще раз обра
щается внимание учащихся на многообразие на
правлений социально-философской мысли в нашу 
эпоху. Рассмотренные идеи и направления не исчер
пывают всей их палитры, однако они дают представ
ление о главных направлениях поиска. На первый 
план выдвигается проблема человека, смысла и цели 
его существования, места и роли в окружающем 
мире. 



Тема 2 

Цивилизации прошлого 

При изучении данной темы учащимся предстоит 
систематизировать и обобщить знания и представле
ния об историческом процессе, полученные ими на 
уроках отечественной и всемирной истории. 

Основные цели обучения состоят в том, чтобы: 

• раскрыть и осмыслить содержание ряда понятий 
и категорий современной философии истории: ис
торический процесс, формация, формационный 
подход к истории, цивилизации, типы цивилиза
ций, цивилизационный подход к истории; 

• показать своеобразие отдельных цивилизаций, 
их структуру, важнейшие достижения и ценно
сти, вклад, внесенный ими в развитие человече
ского общества; 

• продолжить работу по формированию историче
ского сознания учащихся, пониманию современ
ного мира как элемента в системе отношений про
шлого, настоящего и будущего; 

• дать учащимся представление о познавательных 
возможностях категорий цивилизации и форма
ции при изучении исторического процесса; 

• развивать умения сравнительно-сопоставительно
го анализа социальных явлений и процессов, тео
ретических подходов к познанию общества и его 
истории. 

Особенности уроков по теме «Цивилизации про
шлого» определяются их целями и содержанием. 
Они, с одной стороны, обобщают уже имеющиеся у 
учащихся исторические знания и представления 
(фактические и отчасти теоретические). В этом смыс
ле они тесно связаны с курсом истории и в определен-
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ном смысле являются его теоретико-методологиче
ским завершением. С другой стороны, уроки, посвя
щенные цивилизациям прошлого, готовят учащихся 
к осмыслению проблем современного общества, слу
жат введением к изучению последующих тем. 

Возможны различные варианты тематического и 
поурочного планирования занятий по истории циви
лизаций. Приведем один из них. 

1. Что такое цивилизация: 
а) понятие цивилизации и его многозначность; 
б) типы цивилизаций; 
в) цивилизация и культура. 
2. Цивилизационный и формационный подходы 
к изучению истории: 
а) проблема познания истории; 
б) сущность формационного и цивилизационного 
подходов к познанию исторического процесса; 
в) сопоставительный анализ их положительных и 
отрицательных сторон. 
3. Переход к цивилизации. Особенности древних 
цивилизаций: 
а) отличия цивилизации от первобытного состоя
ния общества; 
б) особенности древних цивилизаций Востока; 
в) единство мира древних цивилизаций. 
4. Древние цивилизации Европы: 
а) этапы истории; 
б) античный полис; 
в) античное классическое рабство; 
г) важнейшие ценности античных цивилизаций; 
д) культурное наследие античности и его роль в со
временном мире. 
5. Европейская цивилизация средневековья: 
а) вехи истории; 
б) структура общества; 
в) христианство и его роль; 
г) система ценностей; 
д) культурное наследие средневековья и его роль в 
современном обществе. 
6. Переход к индустриальной цивилизации: 
а) что такое индустриальное общество; 
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б) понятие модернизации; 
в) важнейшие моменты в процессе перехода к ин
дустриальному обществу: Возрождение, Реформа
ция, промышленный переворот. 
7. Цивилизация России: 
а) основные вехи истории; 
б) проблемы осмысления исторического пути Рос
сии; 
в) цивилизационное своеобразие России. 

Что такое цивилизация 

В первую очередь необходимо обратить внимание 
на многозначность понятия «цивилизация». Уча
щимся могут быть предложены следующие задания и 
вопросы: 

1. Составьте 3—4 предложения со словами «циви
лизация», «цивилизованный», «цивильный». 

2. Совпадают ли значения этих слов в каждом из 
составленных предложений? 

3. Вспомните, в каком смысле употребляли поня
тие «цивилизация» французские философы-просве
тители XVIII в. 

Обсуждение полученных результатов завершается 
краткими выводами. Слово «цивилизация» может оз
начать: 

а) воспитанность, умение вести себя в обществе 
( «это был вполне цивилизованный молодой человек, 
с прекрасными манерами и обхождением»); 

б) стадию общественного развития, следующую 
за дикостью и варварством («как считали француз
ские философы, дикость сменилась варварством, вар
варство — цивилизацией»); 

в) состояние общества, признающего ценности 
мира, экономического процветания, свободы, закона 
( «в цивилизованном обществе нет места насилию, 
преступности, попранию закона, неуважению прав 
человека»); 

г) совокупность проявлений культуры как тако
вой («античная цивилизация — уникальная культу-
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pa, лежащая в основе европейской культуры после
дующих эпох» ) ; 

д) совокупность уникальных экономических, со
циальных, политических, духовных, нравственных, 
психологических, ценностных и иных структур, 
отличающих одну историческую общность людей 
от других («экономика, система власти, ценности, 
образ жизни и психология людей средневековья от
личали эту цивилизацию от античной или современ
ной» ) . 

К характеристике исторического процесса имеют 
непосредственное отношение два из приведенных оп
ределений. 

Понимание цивилизации как стадии общественно
го развития, следующей за дикостью и варварством, 
утвердилось в обществознании уже в XVIII в. и было 
широко распространено в X IX в. Представлено оно 
(в измененном виде) во многих социологических кон
цепциях XX столетия. 

В современном обществознании популярен и 
взгляд на цивилизацию как на совокупность уни
кальных проявлений общественных порядков, отли
чающих одну историческую общность людей от дру
гих. 

Дальнейшее изучение понятия и типов цивилиза
ции может быть организовано в форме выполнения 
следующих заданий: 

1, Внимательно изучите схемы, в которых отраже
ны важнейшие положения теории «стадий роста» 
У. Ростоу и «трех волн» О. Тоффлера (учащиеся уже 
знают о них из уроков по предыдущей теме курса). 

2. Какое понимание цивилизации объединяет эти 
концепции? 

Комментарий 
В основе этих концепций лежит стадиальное пони

мание цивилизации: она является стадией в процессе 
поступательного развития человечества, его восхож
дение по «лестнице, ведущей вверх», к единой миро
вой цивилизации. Эти теории объединяет также по
нятие современной (или мировой) цивилизации. 
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В сильном классе учитель может подчеркнуть, что 
чаще всего (хотя и далеко не всегда) современная ци
вилизация при этом наделяется чертами, характер
ными для развитого западного общества: рыночная 
экономика, основанная на признании частной собст
венности абсолютной ценностью; демократический 
политический режим; правовое государство; реализа
ция широкого круга прав и свобод человека, автоно
мии личности, взаимной ответственности общества и 
личности. 
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Изучение теорий локальных цивилизаций органи
зуется в форме групповой работы. Формируются три 
«исследовательские группы», каждой из которых 
предлагаются одинаковые задания: 

1. Внимательно прочитайте предложенный текст. 
2. Чем отраженное в нем понимание цивилизации 

отличается от известных вам стадиальных подходов? 

3. Представьте изученный вами материал в форме 
схемы (или иными средствами графической нагляд
ности). 

Рабочий текст для группы 1. 

Типология цивилизаций по Н. Я. Данилевскому 

Русский мыслитель второй половины XIX в. Ни
колай Яковлевич ДАНИЛЕВСКИЙ в книге «Россия 
и Европа» предложил очень широкое понятие куль
турно-исторического типа. В цивилизации он видел 
наиболее творческий период его развития. Цивили
зации имеют свою судьбу, свое предназначение, свою 
историю. Они рождаются, расцветают, гибнут. Ти
пы цивилизаций: «первичные» (в них нет ведущего 
начала, определяющего их смысл) — египетская, 
китайская, иранская, некоторые другие; «одноос
новные» (имеющие одно выраженное начало, от ко
торого происходят все их особенности) — еврей
ская (религия), древнегреческая (культура), древне
римская (политика); «двухосновные» (покоящиеся 
на преобладающем развитии двух начал) — евро
пейская (политика и культура); «объединитель
ная» (в гармонии развивающая начала политиче
ские, культурные, религиозные и нравственно-эко
номические ) — славянская (пока не как реаль
ность, а как возможность). 

Рабочий лист для группы 2. 

Типология культур по О. Шпенглеру 

Немецкий философ Освальд ШПЕНГЛЕР издал 
в 1918 г. первую часть книги «Закат Европы». 
В ней он четко разграничивал понятия цивилиза
ции и культуры. Цивилизация понималась им как 
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стадия упадка, умирания культуры, ее окостене
ния, потери творческих сил. Говоря о культурах, 
О. Шпенглер подчеркивал их изолированность и са
мостоятельность, выделяя всего восемь: египет

скую, вавилонскую, индийскую, китайскую, арабо-

византийскую, греко-римскую, западную и куль

туру инков. 

Рабочий лист для группы 3. 

Типология цивилизаций по А. Тойнби 

Английский историк и философ Арнольд ТОЙН

БИ в 30—60-х годах XX в. опубликовал многотом

ный труд «Постижение истории». Тойнби выделял 

цивилизации «первичные» (неразвитые, приспособ

ленные к жизни в определенных географических ус

ловиях, малосильные, легко возникающие и легко 

погибающие), «вторичные» (возникающие в ответ 

на «вызов», изменяющий условия их первоначально

го существования), «третичные» (возникающие 

на основе формирования единых религий и церквей 

из «вторичных» цивилизаций). К середине XX в., 

по мнению А. Тойнби, осталось не более 7—8 из поч

ти 30 существовавших в истории цивилизаций 

(христианская, исламская, буддийская, индуист

ская и др.). Цивилизации развиваются независимо 

друг от друга. Их гибель неизбежна, если не удаст

ся сформировать единую высшую религию, создать 

на ее основе «вселенскую церковь» и «вселенское го

сударство» (т. е. перейти к «третичной цивилиза

ции» ). 

Комментарий 

Каждая исследовательская группа представляет 

итоги своей работы в форме схемы и объясняет ее со

держание. В процессе совместного обсуждения уча

щиеся приходят к выводу о сущности теории локаль

ных цивилизаций. 

Приведем в качестве примера схему, отражающую 

представления Н. Я. Данилевского. 
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Схема 3 

Учение Н. Я. Данилевского 
о культурно-исторических типах 

Вопрос о соотношении понятий культуры и циви
лизации раскрывается в форме обобщающей беседы с 

учащимися, которым предлагается сформулировать 
те подходы к его решению, о которых говорилось на 
уроке (данное задание может быть поставлено и перед 
изучением нового материала). 

Основные позиции таковы: 

• сближение этих понятий. И культура, и цивилиза
ция трактуются в максимально широком смысле 
(как совокупность всех — материальных, социаль
ных, духовных и других — проявлений человече
ской жизнедеятельности, отличающих одну общ
ность людей от других); 

• понимание цивилизации как этапа развития куль
туры (Н. Я. Данилевский); 
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• противопоставление понятий культуры (живой, 
одухотворенной, полной творческих сил общест
венной реальности) и цивилизации (стадии умира
ния культуры) в теории О. Шпенглера. 

Цивилизационный и формационный подходы 

к изучению истории 

Урок, посвященный сопоставлению формационно-
го и цивилизационного подходов к изучению исто
рии, позволяет обобщить и систематизировать уже 
имеющиеся у учащихся знания. Задача состоит в том, 
чтобы ученики осознали значение ключевого вопроса 
занятия: какие пути ведут к познанию истории? По
чему так важно правильно определить подходы к ана
лизу прошлого? 

С этих вопросов целесообразно начать изучение но
вого материала. Можно предложить учащимся поду
мать над теми трудностями, которые связаны с объяс
нением исторического процесса (его краткое опреде
ление как процесса развития человеческого общества 
с момента возникновения до наших дней предлагает
ся школьникам в качестве рабочего). 

Достаточно кратко напомнить о ключевых вехах в 
истории становления и развития общества (время и 
место появления древнейших предков людей, форми
рование «человека разумного» и возникновение вме
сте с ним общества, рождение древнейших цивилиза
ций Востока и Европы, их эволюция и гибель, воз
никновение новых и трансформация старых обществ 
в эпоху средневековья и нового времени, существова
ние на их периферии тысяч племен и народов, об ис
тории которых практически ничего не известно). Все 
эти факты позволяют подвести учащихся к важному 
выводу, который они без труда сформулируют само
стоятельно. 

Мир истории предстает хаосом случайных явле
ний, уникальных событий, неповторимых человече
ских судеб, мозаикой человеческих сообществ и госу
дарств, разбросанных на огромных пространствах 
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земной поверхности, возникавших и исчезавших на 

протяжении тысячелетий. 

Он и останется хаосом, рассыпанной мозаикой, ес

ли не иметь ключа к его изучению. 

Именно поэтому проблема понимания, осмыс

ления, анализа исторического процесса является 

чрезвычайно сложной, ее решение дает ключ к объяс

нению тех процессов, которые происходили в истори

ческом прошлом. Подходов к его изучению в общест

вознании существовало и существует немало. В оте

чественных науках об обществе последних лет на

иболее острые споры вызывает вопрос о смысле и воз

можностях двух подходов — формационного и циви-

лизационного. 

Формационный подход является основой маркси

стского материалистического понимания истории. 

Впервые он был обоснован в трудах немецких ученых 

К. Маркса и Ф. Энгельса в середине X IX в. На протя

жении 30—80-х годов XX в. этот подход был господ

ствующим в отечественной исторической науке. 

Поскольку сущность марксистского учения об об

ществе и общественном развитии уже известна уча

щимся, им предлагается выполнить следующее тес

товое задание (тест может быть размножен в качест

ве раздаточного материала, однако, как показывает 

опыт, наиболее эффективно использовать его для ор

ганизации фронтальной работы). 

1. Марксизм рассматривает исторический про

цесс как: 

а) процесс смены общественно-экономических 

формаций; 

б) процесс, в котором главную роль играют геогра

фические факторы; 

в) сосуществование изолированных друг от друга 

культур. 

2. Ключевое понятие данной концепции: 

а) категория цивилизации; 

б) категория общественно-экономической форма

ции; 

в) категория культуры. 
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3. Общественно-экономическая формация — это: 

а) форма существования общества; 

б) определенный тип экономической системы; 

в) есть определенный тип общества, взятый в един

стве всех его сторон и сфер. 

4. Основными элементами структуры обществен

но-экономической формации являются: 

а) базис и надстройка; 

б) культура и экономика; 

в) производственные отношения. 

5. Базис и надстройка: 

а) независимы друг от друга; 

б) базис в конечном счете определяет надстройку; 

в) какова надстройка, таков и базис. 

6. Социальная революция: 

а) неизбежна; 

б) невозможна; 

в) случайна. 

7. Основой социальной революции является: 

а) конфликт производительных сил и производст

венных отношений; 

б) злоупотребления и ошибки властей; 

в) слабость государства. 

8. Классовая борьба: 

а) неизбежна и является двигателем общественно

го развития; 

б) неизбежна и тормозит общественное развитие; 

в) не является неизбежной. 

9. Смена общественно-экономических формаций 

происходит в процессе: 

а) революций; 

б) мирного перехода власти; 

в) переговоров представителей разных классов. 

10. Уже в 30-е годы XX в. установилась тради

ция, согласно которой насчитывается: 

а) 2—3 формации; 

б) 5 формаций — первобытнообщинная, рабовла

дельческая, феодальная, капиталистическая, комму

нистическая; 

в) неопределенно большое число формаций. 
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Подводя итоги, учитель дает учащимся задание: 
выделите наиболее существенные черты формаци 

онного подхода к изучению истории и запишите их 

в тетрадь. 

Запись может иметь следующий вид. Согласно 

формационному подходу исторический процесс рас

сматривается как: 

закономерный (в его основе лежат законы развития и 
смены формаций); 

определяемый в конечном счете экономическими 

(материальными) факторами; 

универсальный (большинство или все народы в своем 

развитии проходят через выделенные формации); 

стадиальный (каждая формация — стадия в истори

ческом развитии человечества); 

прогрессивный (каждая последующая формация вы

ше, сложнее, развитее предшествующей). 

Сущность цивилизационного подхода к изучению 

истории выясняется в ходе беседы. Ее основные во

просы таковы: 

1. Что вам известно о стадиальном понимании фор

маций? 

2. В чем смысл локальных теорий цивилизации? 

Комментарий 

Важно, чтобы учащиеся подчеркнули в своих отве

тах, что сторонники теории локальных цивилизаций 

не видят в истории единый и однонаправленный про

цесс. Он распадается на множество независимых, 

изолированных, равноценных по значимости путей 

развития цивилизаций (или культур). 

3. Можно ли совместить принципиальные поло

жения теории локальных цивилизаций о своеобра

зии исторического пути отдельных народов и ре

гионов с присущей стадиальному взгляду идеей о 

формировании современной (или мировой) цивилиза

ции? 
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Комментарий 

Такие попытки предпринимаются. Именно они оп

ределяют состояние современного цивилизационного 

подхода к изучению истории. Пока еще преждевре

менно говорить о том, что он приобрел завершенную, 

общепринятую форму. Многие его положения оста

ются дискуссионными. Тем не менее некоторые об
щие принципы цивилизационного подхода к изуче
нию истории сформулировать можно. Его сторонни

ки: 

делают акцент на уникальности, своеобразии исто
рического пути различных обществ, существовавших 

в прошлом и существующих в современном мире; 

обращают внимание на многообразие факторов, 
определявших своеобразие этого исторического пути. 

Нельзя объяснить историю народов, исходя лишь из 

идеи решающего значения экономики. Не меньшую 

роль играли факторы географические, политические, 

духовные, нравственные, религиозные, психологиче

ские и др.; 

полагают, что важнейшим условием познания 

истории является изучение не столько общего, повто

ряющегося, закономерного, сколько того неповтори
мого, что было у народа, общества, эпохи. Если сто

ронники формационного подхода говорят о рабовла

дельческой формации, то в рамках подхода цивили

зационного уместно говорить о своеобразии древне

греческой, древнеримской, древнеиндийской или 

шумерской цивилизаций. 

Сопоставительный анализ познавательных воз
можностей формационного и цивилизационного под
ходов к изучению истории учащиеся могут провести 
самостоятельно, прочитав разделы «Вверх по лестни
це, ведущей.. .» и «Неповторимое своеобразие» § 25 
учебного пособия (с . 191—194) . Полезным средством 
организации познавательной деятельности является 
таблица «Формационный и цивилизационный подхо
ды к изучению истории» . Приведем вариант такой 
таблицы, заполненной на основе учебного текста. 
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Таблица 1 

Формационный и цивилизационный подходы 
к изучению истории 

Под
ход 

Достоинства (по мнению 
сторонников) 

Недостатки (по мнению 
критиков) 

Фор
маци
онный 

Он позволяет: 

увидеть то общее, что 
было в историческом 
развитии различных на
родов 

представить историю че
ловеческого общества 
как единый процесс; 
установить определен
ные законы историче
ского развития общест
ва 

предложить определен
ную периодизацию все
мирной истории и исто
рии отдельных народов 

Многие народы не прохо
дили в своем развитии че
рез все и даже через боль
шинство формаций 
Большинство процессов 
политического, духовно
го, идейного, культурного 
порядка не могут быть без 
искажений и упрощений 
объяснены с чисто эконо
мических позиций 
Последовательное приме
нение формационного под
хода неизбежно отодвигает 
на задний план роль чело
веческого фактора, челове
ческую деятельность 
Недостаточное внимание 
уделяется своеобразию, 
уникальности, неповтори
мости истории отдельных 
обществ и народов 

Циви-
лиза-
цион-
ный 

Позволяет глубоко изу
чать историю конкрет
ных обществ и народов 
во всем их многообразии 
и специфике 
Ориентирует на изуче
ние тех сторон общест
венной жизни, которые 
обычно выпадают из по
ля зрения сторонников 
формационного подхода 
(ценности, националь
ные особенности, духов
ная жизнь, психология 
и др.) 
Ставит в центр исследо
вания человеческую 
деятельность и человека 

При своем последователь
ном применении ведет к 
тому, что становится не
возможным взгляд на все
мирную историю как на 
единый процесс историче
ского развития человечест
ва в целом 
Создает возможность пол
ного отрицания единства 
человеческой истории, 
изоляции целых народов и 
обществ 
Сводит к минимуму воз
можности исследования 
закономерностей истори
ческого развития челове
ческого общества 
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В заключение учащимся предлагается следующее 
задание: 

Перед вами три точки зрения о применимости 
формационного и цивилизационного подходов к изу
чению истории. Какая из них кажется вам более 
точной? Почему? 

1) Лишь формационный подход позволяет вырабо
тать научные представления об истории человеческо
го общества. Все разговоры о его недостатках гроша 
ломаного не стоят. Они легко опровергаются мысля
щими историками. 

2) Цивилизационный подход свободен от серьез
ных недостатков. Он не ведет к искажению истории, 
как это происходит при последовательном примене
нии формационной теории. 

3) Каждый из них имеет свои достоинства и недос
татки, области применения. Нельзя абсолютизиро
вать ни один из них. Проблема понимания историче
ского процесса остается задачей, над решением кото
рой предстоит еще много работать. 

Переход от первобытности к древности. 
Особенности древних цивилизаций 

Изучение нового материала целесообразно провес
ти в форме школьной лекции с элементами беседы. 
Деятельность учащихся организуется путем поста
новки задания. 

При переходе от первобытности к цивилизации из
менениями были охвачены все сферы общественной 
жизни — экономическая, социальная, политическая, 
духовная. Докажите этот тезис, заполнив к концу 
урока таблицу «Переход от первобытности к циви
лизации». Основной источник материала для рабо
ты — объяснение учителя. 

Таблица 2 

Переход от первобытности к цивилизации 

Экономическая 

сфера 

Социальная 

сфера 

Политическая 

сфера 

Духовная 

сфера 
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В начале лекции проводится краткая беседа с це

лью привлечения материала, уже известного абиту

риенту. Например, можно вспомнить, что предшест

вующую цивилизации эпоху различные мыслители 

называли по-разному. У Платона это «династия», 

у теоретиков общественного договора — «первона

чальное состояние» , у философов-просветителей — 

«дикость и варварство». 

Приводим примерный тезисный план лекции учи

теля. Необходимо подробнее остановиться на следую

щих изменениях, произошедших при переходе к 

древности: 

1. Изменился (точнее, начал меняться) тип связи 

общества и природы. 

Для первобытности было характерно господство 

так называемого присваивающего хозяйства: чело

век брал от природы в готовом виде средства, необхо

димые для поддержания жизни. Он охотился, зани

мался собирательством, рыбной ловлей. Переход к 

древности и цивилизации ознаменовался революци

ей: человек научился жить не только за счет присвое

ния готовых продуктов природы, но — главным 

образом — за счет производства и воспроизводства 

материальных благ. Он научился пахать землю, со

держать домашний скот, заниматься ремеслом. Воз

никло производящее хозяйство. Эту революцию час

то называют неолитической (от слова «неолит» — 

каменный век, 7—5 тыс. до н. э . ) . Человек в этих но

вых условиях, конечно, по-прежнему серьезно зави

сел от природной стихии. Но он научился противо

поставлять этой зависимости деятельность, которая 

позволяла приспособиться к природным условиям и 

отчасти преодолеть их негативное воздействие. Са

мый яркий пример здесь — строительство мощных 

оросительных (ирригационных) систем в Египте, Ме

сопотамии, Китае и других государствах Востока, без 

которых древневосточные цивилизации не могли бы 

возникнуть. 

2. Изменился и тип связей людей в обществе, тип 

социальных связей. 
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Первобытное общество было слабо дифференциро

вано. Люди коллективно трудились и коллективно 

распределяли добытое. В значительной мере это было 

общество равных, не знавшее серьезных различий в 

социальном положении отдельных людей и групп 

(различий социальных статусов). С переходом к ци

вилизации общественная жизнь усложнилась. Поя

вилось отчетливое неравенство людей и социальных 

групп по их положению в обществе. Выделились со

циальные группы, которые заняли господствующее 

положение в обществе. Они пользовались значитель

ными преимуществами при распределении матери

альных благ и в управлении обществом. С другой сто

роны, образовались обширные социальные группы, 

положение которых было приниженным, подчинен

ным. 

3. Постепенно формировалось и новое обществен

ное явление, неизвестное первобытности, — институт 

частной собственности. Конечно, общественные от

ношения, основанные на частной собственности, ут

верждались медленно. Во многих древних цивилиза

циях частная собственность не получила значитель

ного развития, ведущее место там занимали другие 

формы собственности, прежде всего государственная. 

Тем не менее возможность владения, пользования и 

распоряжения объектами собственности неизбежно 

вела к углублению социального деления, к имущест

венному и социальному неравенству. 

4. Важнейшее отличие цивилизации состояло и в 

том, что появился новый тип социальных отноше

ний, связанных с возникновением определенных яв

лений политики, власти, государства. Первобытность 

не знала политических форм связей в обществе. Госу

дарства не существовало. С переходом к цивилиза

ции государство утвердилось в качестве носителя 

политической власти в обществе. 

5. Изменения произошли и в типах поселений лю

дей. Возникли первые города (в первобытную эпоху 

их не было) и стали военно-административными и 

торгово-ремесленными центрами, в которых сосре-

71 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   

www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



дотачивались ремесла и торговля, органы государст

венной власти, военные функции. 

6. Огромный шаг вперед был сделан и в том отно

шении, что изменились способы передачи и хранения 

информации, передачи опыта поколений. Появились 

различные виды письменности: клинописные, ие

роглифические, позже — слоговые и буквенные. Воз

никновение письменности преобразило общество. 

7. С переходом к цивилизации связано и зарожде

ние науки, научных знаний. Мифологическое созна

ние, бесспорно, господствовало, но одновременно воз

никли математика, астрономия, геометрия, филосо

фия. 

8. Наконец, цивилизация выработала первые сис

темы писаного права. Первобытностью правил уст

ный обычай. Цивилизация узнала право как систему 

общеобязательных норм поведения, установленных и 

поддерживаемых государственной властью. 

Проверка работы над предложенной перед нача

лом лекции таблицей позволит закрепить новый ма

териал и перейти к характеристике вопроса о много

образии и единстве мира древних цивилизаций. 

Переход к цивилизации был важнейшим явлени

ем мировой истории. Он происходил не в одно время, 

в разных формах, при этом возникали различные ти

пы обществ. Мир древних цивилизаций — мир разно

ликий и многообразный. Науке известно довольно 

большое число человеческих сообществ, объединяе

мых понятием цивилизаций древности. Время их су

ществования охватывает длительный период с рубе

жа 4—3 тыс. до н. э. до середины 1 тыс. н. э. Принято 

различать цивилизации Древнего Востока и древние 

цивилизации Европы (их обычно называют античны

ми). 

К древневосточным цивилизациям относят Древ

ний Египет, цивилизации Древнего Двуречья (Шу

мер, Аккад, Вавилон, Ассирия и др.), Древнюю Ин

дию, Древний Китай и другие. 

Учебное пособие дает яркий материал, позволяю

щий раскрыть особенности древнейших цивилизаций 
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Востока. Обобщая его, можно предложить учащимся 
следующие вопросы: 

1. Почему большинство восточных цивилизаций 
называют «речными»? 

Комментарий 

Основой экономики большинства восточных циви
лизаций являлось наличие мощных ирригационно-
оросительных систем, делавших возможным ведение 
хозяйства на плодородных почвах речных долин в ус
ловиях засушливого климата. Их называют поэтому 
«речными цивилизациями»: реки для них — источ
ник и гарант жизнеспособности, относительного бла
гополучия (Нил в Египте, Тигр и Евфрат в цивилиза
циях Двуречья, Хуанхэ в Китае, Ганг в Индии). 

2. В чем состояли особенности экономической сис
темы, которая сложилась на Древнем Востоке? 

Комментарий 

Ученые часто определяют ее понятием «общинно-
государственная». Собственность на землю, воды, па
стбища, ирригационные сооружения принадлежала 
государству. Земля обрабатывалась трудом крестьян, 
объединенных в устойчивые образования-общины. 
Частная собственность развития здесь не получила. 

3. Охарактеризуйте особенности социальной 
структуры древневосточных обществ. 

Комментарий 

Для цивилизаций Древнего Востока было харак
терно наличие жесткой социальной структуры. Она 
была представлена государственными служащими и 
воинами; жрецами; крестьянами-общинниками; ра
бами. Большая часть населения, т. е. основные произ
водители материальных благ — крестьяне-общинни
ки. Почти все рабы были пленными, завоеванными 
людьми, «чужими» для данного общества. Их ис
пользовали преимущественно на тяжелых работах, 
связанных со строительством ирригационных сис
тем. Деление на «своих» и «чужих» для древних об
ществ было чрезвычайно существенным. 
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4. Слова деспот, деспотия приобрели нарицатель
ное значение. Как вы думаете, почему? 

Комментарий 
Ответ следует искать в особенностях государства 

на Древнем Востоке. Оно отличалось особой силой. 
Его власть над обществом была практически неогра
ниченной. Оно являлось, как было сказано, собствен
ником земли, вод, пастбищ, ирригационных систем. 
Роль государства в формировании социальной струк
туры также была очень велика. Типичное государст
во Древнего Востока — деспотия во главе с монархом 
(деспотом), часто обожествленным, обладавшим всей 
полнотой власти над подданными. 

5. Какое место занимала личность в обществах 
Древнего Востока? 

Комментарий 

В силу указанных обстоятельств личность как ав
тономная единица не существовала. Статус человека 
целиком определялся его местом в определенной со
циальной группе. Личность полностью зависела от 
государства. 

6. Какие особенности отличают историческое раз
витие древневосточных цивилизаций? 

Комментарий 

Древневосточным цивилизациям было присуще 
своеобразное качество. Ученые обращают внимание 
на то, что европейское понятие прогресса вряд ли 
приложимо к характеристике развития этих об
ществ. Стремление к стабильности, консерватизму 
сообщало им свойства «неподвижности», замедлен
ности развития, особого рода устойчивости. 

Древние цивилизации Европы 

Изучение древних цивилизаций Европы целесооб
разно начать с характеристики понятия «антич
ность» . Напомнив учащимся, что оно широко упот-
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реблялось уже в начале XVIII в. для обозначения 
всего, что было связано с историей, культурой и ис
кусством Древней Греции и Древнего Рима (в перево
де с латинского «античный» означает «древний»), 
можно спросить их: какие цивилизации относят 
ученые к античным? 

Как правило, ученики говорят о цивилизациях 
Древней Греции и Древнего Рима. Эллинистические 
цивилизации, связанные с древнегреческой и древне
римской, учитель назовет сам. 

Важная задача выработки ясных конкретно-исто
рических представлений о развитии античных циви
лизаций решается путем постановки индивидуаль
ных опережающих заданий и их обсуждения на 
уроке. Они, естественно, предлагаются отдельным 
учащимся заранее. 

Опережающее задание 1 

Кратко охарактеризуйте важнейшие этапы исто
рии Древней Греции. 

Вариант выполнения 

Ученые полагают, что элементы того своеобразия, 
которые отличали античные цивилизации от других 
цивилизаций древности, впервые проявились в так 
называемый архаический период истории Древней 
Греции, в VIII—VI вв. до н. э. (рождение полиса, Ве
ликая греческая колонизация, формирование опре
деленного типа культуры и искусства, зарождение 
научных знаний). Расцвет древнегреческой цивили
зации относится к V в. до н. э . , когда наиболее ярко 
проявились классические ее особенности (расцвет 
полисной системы, античного классического рабст
ва, развитие культуры, формирование свойственной 
ей системы ценностей). В IV в. до н. э. происходят су
щественные изменения, некоторые важнейшие эле
менты древнегреческой цивилизации переживают 
кризис (речь идет прежде всего о кризисе полиса). 
При этом своего наивысшего расцвета достигает 
древнегреческая философия (Платон и Аристотель 
создают свои основные труды именно в этот период). 
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Дальнейшая история цивилизации Древней Греции 
теснейшим образом переплетается с историей элли
нистических обществ и Древнеримского государст
ва. 

Опережающее задание 2 

Выясните значение понятия «эллинизм». Расска

жите об особенностях эллинистических обществ 

IV—I вв. до н. э. 

Вариант выполнения 

Понятие «эллинизм» было введено в^ науку в 

X IX в., оно происходит от слова «эллины» — так на

зывали себя сами древние греки. Эпоха эллинизма на

чалась завоеваниями Александра Македонского 

(334—323 гг. до н. э.) и завершилась подчинением 

Египта римскому владычеству (30 г. до н. э . ) . Эллини

стические государства (царство Птолемеев с центром в 

Египте, государство Селевкидов, объединявшее об

ширные территории от Малой Азии до Индии, Маке

дония) возникли в результате длительной борьбы на

следников Александра Македонского. В эллинистиче

ских обществах происходили сложные изменения: 

свойственные древневосточным цивилизациям струк

туры подвергались сильнейшему греческому влия

нию. В то же время и греческая цивилизация утрачи

вала свои классические черты. Уже со II в. до н. э. 

началось завоевание эллинистических государств Ри

мом. Этот процесс завершился в 30 г. до н. э. включе

нием Египта в состав Римской державы. 

Опережающее задание 3 

Дайте характеристику основных периодов истории 
Древнего Рима. 

Вариант выполнения 

Рождение древнеримской цивилизации относят к 

VIII в. до н. э. В ее истории принято выделять не

сколько периодов: 

царский период (VIII—VI вв. до н. э . ) , когда поя

вилось Римское государство; 
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период Республики (конец VI в. — 31 г. до н. э . ) , на 

протяжении которого оформились классические чер

ты древнеримской цивилизации (к середине II в. 

до н. э . ) и Риму удалось подчинить своей власти ог

ромные территории в Европе, Азии и Африке; 

период Империи, в котором различают эпохи Ран

ней (31 г. до н. э. — 284 г. н. э.) и Поздней (284— 

476 гг.) империи. 

Постепенное нарастание экономических и со

циальных трудностей, обострение проблем, связан

ных с управлением огромной разноплеменной дер

жавой, сопровождались глубокими переменами во 

всех областях жизни общества. Гибель древнерим

ской цивилизации, а вместе с ней и гибель антично

сти в целом стала непосредственным результатом 

внутреннего кризиса и натиска так называемых вар

варских (от греческого «варвар» — «не говорящий 

по-гречески и латыни») народов. Великое переселе

ние германцев, славян, кельтов, других народов за

вершилось падением Западной Римской империи 

в 476 г. 

Ознакомив класс с краткими сведениями об основ

ных этапах истории античных цивилизаций, необхо

димо перейти к изучению вопроса об их важнейших 

особенностях. Рекомендуется остановиться на двух 

из них — полисной системе и системе классического 

античного рабства. 

Организуется самостоятельная работа по вари

антам. Учащимся предлагается прочитать текст 

учебника (с . 204—206) и заполнить схемы «Антич

ный полис» (вариант I) и «Античное классическое 

рабство» (вариант II). 

Схема 4 
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Таблица 3 
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Полис как город-государство Полис как гражданская 
община 

6. Основой экономики боль
шинства полисов было сель
ское хозяйство, полис стре
мился к экономической не
зависимости, основанной на 
самообеспечении продоволь
ственными и ремесленными 
продуктами (автаркии) 

Схема 5 

Рабство в Древней Греции и Древнем Риме 

Переходя к рассмотрению ведущих ценностей ан
тичных, в первую очередь древнегреческой и древне
римской, цивилизаций, необходимо подчеркнуть 
решающую роль в их становлении полиса (в Риме су
ществовало аналогичное понятие для обозначения 
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гражданской общины — «цивитас»). Учащимся 
можно предложить выполнить следующее задание. 

Ученые утверждают, что ценности античной 
цивилизации — полисные в своей основе. Они вырос
ли из осознания и осмысления специфики полисной 
жизни, обязанностей, которые она накладывала на 
полноправного члена гражданского коллектива. Пе
ред вами перечень важнейших ценностей древних 
греков и римлян. Проанализируйте его. Попытайтесь 
подтвердить или опровергнуть мнение историков. 

1) Гордость за принадлежность к полису. 
2) Приоритет общественных целей и интересов пе

ред личными. 
3) Идея гражданского долга и гражданского слу

жения. 
4) Ценность личной свободы и гражданского пол

ноправия, глубокое уважение к праву. 
5) Почитание традиций, обычаев, богов, общепри

знанного образа жизни. 
6) Убеждение в превосходстве «эллинского» и 

«римского» над социально-культурным укладом 
жизни других народов. 

7) Почитание прошлого, высокий авторитет опыта 
истории. 

8) Осознание необходимости экономической неза
висимости полиса. 

9) Высокая оценка занятий сельским хозяйством 
как основы благополучия и процветания. 

Перед выполнением задания целесообразно вспом
нить, какое значение придают ученые понятию «цен
ность» (согласно М. Веберу, человеческие поступки 
обретают смысл только через соотнесение их с ценно
стями, которые определяют нормы и цели поведения 
людей). 

Изучение вопроса о культурном наследии антично
сти и ее вкладе в становление современной цивилиза
ции может быть организовано различным образом. 

Возможно проведение ученической конференции 
по этой проблеме: в классе обсуждаются заранее под-
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готовленные краткие сообщения и рефераты. Темы 
сообщений и рефератов разнообразны: «Дальние 
предки современных европейских городов» (Рим, Па
риж, Кёльн, Лондон и др.), «Античная математика», 
«Античная медицина», «Платон мне друг, но истина 
дороже», «Античные историки», «Великие скульпто
ры древности», «Путешествие в древние Афины» , 
«Римское и греческое ораторское искусство», «Рим
ское право и современность» и другие. 

В сильном классе большой педагогический эффект 
может дать проведение урока, посвященного антич
ному культурному наследию, в форме викторины 
(«Поле чудес», «Колесо истории» и т. п.) или «пресс-
конференции ученых-историков». Естественно, необ
ходима основательная предварительная подготовка. 
Ее организационно-методические аспекты ничем не 
отличаются от подготовки других игровых форм за
нятий. Что касается содержательной стороны дела, 
то учителю следует заранее определить круг тем, вы
носимых на обсуждение. В частности, он может пред
ложить учащимся план-памятку «Античное насле
дие и современный мир». 

«Г. Гегель считал Древнюю Грецию «детством» 
мировой истории. Часто говорят о том, что в культуре 
античности можно найти истоки многих — если не 
всех — достижений последующего культурно-исто
рического развития Европы. От вашей эрудиции за
висят глубина и широта раскрытия этого ключевого 
тезиса. Приведите как можно больше имен творцов 
культурных ценностей, созданных ими произведений 
или совершенных научных открытий, примеров, под
тверждающих или развивающих сказанное. 

1. «Европейская, а во многом и мировая цивилиза
ция построены на античном фундаменте. Это не 
только художественный образ, но сама подлинная 
реальность. Огромные пространства вокруг Среди
земного моря, на Ближнем Востоке, европейские зем
ли от Атлантического океана до Черного моря, от 
Британии до Италии были на протяжении многих 
веков цивилизованы на античный манер» (Л. С. Иль
инская, А. И. Немировский, В. И. Уколова). 
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2. Античная эпоха была временем рождения евро
пейской философии и — шире — европейской науки. 

3. Подчеркивая роль античной науки, не менее 
важно напомнить и о влиянии древнегреческой ми
фологии на искусство и литературу Европы всех по
следующих эпох. 

4. Непреходяще значение античной литературы и 
искусства. Рождение литературных жанров трагедии 
и комедии, басни и сатиры, эпической поэмы, раз
личных поэтических форм связано с античностью. 
К числу высочайших достижений античной культу
ры относят скульптуру и архитектуру. 

5. Следует помнить и о том значении, которое име
ли для развития языков Европы и для формирования 
терминологии современных наук греческий и латин
ский языки. 

6. Часто в числе важнейших достижений античной 
цивилизации называют ораторское искусство, или 
риторику. Греческие и особенно римские ораторы 
создали целую науку о различных видах красноре
чия, призванного убеждать, воспламенять, призы
вать, осуждать. 

7. Особо следует сказать о таком уникальном явле
нии, как римское право. Его кодификация была со
вершена уже после падения Западной Римской импе
рии в VI в. по инициативе византийского императора 
Юстиниана. 

В ваших силах и возможностях наполнить сказан
ное конкретным содержанием, и тогда античный мир 
предстанет перед вами во всем величии и блеске». 

Европейская цивилизация средневековья 

Возможны различные методические варианты ор
ганизации учебной деятельности при изучении дан
ной темы (школьная лекция, самостоятельная работа 
учащихся над текстом пособия, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений и пр.) . Интересные ре
зультаты дает сочетание групповых форм работы с 
последующим обобщением в процессе фронтального 
обсуждения заранее сформулированной проблемы. 
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Перед постановкой заданий для групп целесооб
разно выяснить значение понятия «средние века» . 
Учащимся предлагается ответить на вопросы: 

1. Когда появилось выражение «средние века»? 
2. Какой смысл вкладывали в него тогда? 
3. Как современная наука относится к этому поня

тию? 

Комментарий 
Считается, что выражение «средние века» (и даже 

точнее — «средний век») появилось в произведениях 
гуманистов эпохи Возрождения в XV в. Тысячелетие, 
отделявшее их от V столетия, времени падения ан
тичности, они считали периодом культурного упад
ка, провала, испорченной латыни и торжества суеве
рий. В понятие «средний век» они вкладывали впол
не определенный смысл: непродуктивное, пустое, 
ничего не давшее человечеству столетие. Чуть позже 
это понятие было применено к периодизации всемир
ной истории. В современной науке понятие «средние 
века» сохранилось, хотя его первоначальная негатив
ная окраска давно утрачена. 

Задание для класса 

Итоги работы в группах будут подведены в процес
се обсуждения вопроса о важнейших ценностях сред
невековой европейской цивилизации. Обратите осо
бое внимание на все, что свидетельствует о привязан
ностях людей средневековья. Что они почитали? 
К чему стремились? Каким нормам пытались следо
вать? Что отвергали? На что возлагали надежды? 
С чем связывали представления о будущем? 

Задания для группы 1 

1. Проанализируйте документ 1. Устно ответьте на 
поставленные вопросы. 

«...Дом Божий, единым почитаемый, разделен на 
три части: одни молятся, другие сражаются, тре
тьи работают. Три соседствующие части не стра
дают от своей раздельности: услуги, оказываемые 
одной из них, служат условием труда для двух дру-
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гих; в свою очередь, каждая часть берет на себя за
боту о целом. Так это тройственное сочленение ос
тается единым, благодаря чему закон может тор
жествовать, а люди — вкушать мир» (епископ 
Адальберон Ланский, XI в.) . 

Кем, по мнению автора, создано общество? На ка
кие части оно распадается? По какому принципу они 
выделяются? Какие функции выполняют? Какова 
главная мысль этого фрагмента? 

2. Прочитайте текст учебного пособия (с . 2 12— 
213) о средневековом крестьянстве. 

3. Внимательно изучите документы 2 и 3. Устно от
ветьте на вопросы к документам. 

«А я горжусь, что я тружусь и хлеб насущный 
сею. Когда б не сеял я зерно, не рыл бы огород, подох 
бы с голоду давно твой благородный род» (из средне
векового немецкого стихотворения). 

«Так как душа моя естественно ненавидит сер
бов (зависимых крестьян), то ни в коем случае не 
следует, чтобы они чему-нибудь учились сверх меры 
и необходимости, как этого бы им хотелось» (анг
лийский поэт У. Man, XII в.) . 

Кому принадлежат слова, приведенные в докумен
те 2? К кому они обращены? Как складываются, если 
судить по этим словам, отношения крестьянства и 
рыцарства? Подтверждает или опровергает ваш вы
вод документ 3? 

4. Перед вами фрагмент тезисного плана «Средне
вековое общество и его структура». В нем есть пробе
лы. На основе документов и текста учебника восста
новите все пропуски (ниже представлен вариант 
тезисного плана; текст в квадратных скобках предна
значен для учителя). 

1) Согласно средневековым представлениям обще
ство: 

а) сотворено [Богом, установившим 

определенный социальный порядок]; 

б) благоденствует лишь при том условии, что 

[все его члены выполняют предписанные 

им функции]; 
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в) представляет собой совокупность сословий 
[воюющих, молящихся и работающих]. 

2) «Те, кто трудятся», — крестьянство: 
а) в количественном отношении это [ос

новная масса населения средневековой Европы]; 
б) в экономическом смысле являлось [ос

новным производителем материальных благ, центр 
тяжести всегда лежал на крестьянском хозяйстве]; 

в) общественное положение крестьянства было 
неполноправным [оно не имело права собст
венности на землю, выполняло в пользу сеньора раз
личные повинности, находилось в зависимости от не
го] ; 

г) рыцарство [боялось, презирало и нена
видело крестьян]; 

д) церковь [оказывала ему определенное 
социальное покровительство]; 

е) представления крестьянства о собственном 
месте в обществе [не были развиты, но в це
лом для них были характерны высокая оценка кре
стьянского труда, мечты о равенстве и справедливо
сти, своеобразная вера в волшебную страну Кокань] . 

Задания для группы 2 

1. Проанализируйте документ 1 и устно ответьте 
на поставленные вопросы (фрагмент из произведения 
Адальберона Ланского). 

2. Прочитайте текст учебного пособия (с . 213— 
215) о средневековом рыцарстве. 

3. Внимательно изучите документы 2, 3 и 4. Устно 
ответьте на вопросы к документам. 

«Как же я могу не оборонять феода своего? Бога 
и душу свою ставлю в свидетели, что лучше пред
почту умереть на своем феоде, чем жить без феода. 
Если же ты откажешься от замысла меня феода 
лишить, ничего более на свете я не буду желать, 
как заслужить твою милость» (из послания графа 
Блуа, XI в.) . 

К кому, по вашему мнению, обращено это письмо? 
Какое намерение вызывает протест графа? Что ценит 
он выше самой жизни? 
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«Обязан он соблюдать по отношению к своему 

вассалу то, что вассал обязан соблюдать по отно

шению к сеньору, ибо между вассалом и сеньором 

нет ничего, кроме верности, и эту верность они 

обязаны тщательно и обоюдно блюсти» (из тракта

та XIII в . ) . 

Какие обязанности связывают вассала и сеньора? 

Может ли сеньор нарушить слово, данное вассалу? 

Какое качество автор трактата признает главным в 

отношениях вассала и сеньора? Почему? 

«Любовь не дает мне вздохнуть, томит мое серд

це тоской, а прочь не направлю свой путь: удержит 

всесильной рукой. Лишь к Донне стремленье она в 

сердце моем сохранила — та б королей покорила, 

над тронами вознесена» (Бернарт де Вентадорн, тру

бадур, XIII в .) . 

Попытайтесь объяснить, используя эти стихи, яв

ление рыцарской куртуазной любви. 

4. Перед вами фрагмент тезисного плана «Средне

вековое общество и его структура». В нем есть пробе

лы. На основе документов и текста учебника восста

новите все пропуски (ниже представлен вариант те

зисного плана; текст в скобках предназначен для 

учителя). 

1) См. задание для группы 1. 

2) «Те, кто воюют» , — рыцарство: 

а) это было привилегированное сословие, обладав

шее исключительными правами [на земельную 

собственность, ношение оружия и участие в войне]; 

б) отношения в среде рыцарства строились в соот

ветствии [с принципами вассалитета]; 

в) сеньор давал вассалу [феод и мог требо

вать от него предусмотренных договором услуг, пре

жде всего — военной службы]; 

г) кодекс чести рыцарства включал в себя пред

ставления о [верности сеньору и слову, му

жестве, доблести, физической силе, щедрости, защи

те церкви, защите вдов и сирот, служении прекрас

ной даме]. 
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Задание для группы 3 

1. Проанализируйте документ 1 и устно ответьте 
на поставленные вопросы (фрагмент из произведения 
Адальберона Ланского). 

2. Прочитайте текст учебного пособия (с . 2 15— 
216) о средневековом духовенстве. 

3. Внимательно изучите документы 2 и 3. Устно от
ветьте на вопросы к документам. 

«В городе Меце и во всем епископстве немалое 
число мирян, и особенно женщин, охваченные силь
ным влечением к Писанию, стали переводить себе 
на язык французский Послание апостола Павла. 
Приходится изобличать их за их сборища тайные, 
за недозволенное проповедничество, за издеватель
ство над простотой священников. Тайные ведь глу
бины веры нельзя всюду и всем излагать. Простак и 
невежда да не посмеют касаться высот Писания» 
(из послания папы Иннокентия III, XIII в .) . 

За что осуждает Иннокентий III мирян? Почему, 
по вашему мнению, чтение и проповедь Библии сред
невековая церковь разрешала только священникам? 
Сделайте все возможные выводы о месте духовенства 
в средневековом обществе. 

«Монахи по восемь часов в день во весь голос рас
певали молитвы. Они пелись мужскими сильными 
голосами, это была воинственная песнь, выкрики
ваемая монахами в лицо сатанинскому воинству, 
чтобы обратить его в бегство, метая в него, словно 
копья, самое надежное и разящее оружие — слово мо
литвы» (из книги французского историка Ж. Дюби) . 

Почему молитва названа историком «самым на
дежным и разящим оружием»? Почему в иерархии 
средневековых сословий духовенство стояло на пер
вом месте? 

4. Перед вами фрагмент тезисного плана «Средне
вековое общество и его структура». В нем есть пробе
лы. На основе документов и текста учебника восста
новите все пропуски (ниже представлен вариант те
зисного плана; текст в скобках предназначен для 
учителя). 
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1) См. задание для группы 1. 
2) «Те, кто молится», — духовенство: 
а) положение этого сословия в первую очередь оп

ределялось [особой ролью христианской ре
лигии и церкви в жизни средневекового общества]; 

б) в отличие от рыцарства оно постоянно пополня
лось за счет [других слоев населения, в том 
числе беднейших]; 

в) оно имело сложную иерархию, простиравшуюся 
от [папы, кардиналов, прелатов до приход
ских священников]; 

г) особое социальное положение духовенства под
черкивалось его отграничением от мирян — 
[вступление в священнический сан сопровождалось 
особым таинством священства, принятием обета без
брачия]; 

д) духовенство было единственным [обра
зованным сословием средневековья, обладавшим ис
ключительным правом на образование, занятия нау
кой и богословием]; 

е) ценности духовенства теоретически совпадали с 
системой [христианских ценностей и запове
дей] . 

Задание для группы 4 

1. Проанализируйте документ 1 и устно ответьте 
на поставленные вопросы (фрагмент из произведения 
Адальберона Ланского). 

2. Прочитайте текст учебного пособия (с . 218— 
220) о средневековых горожанах. 

3. Внимательно изучите документы 2 и 3. Устно от
ветьте на вопросы к документам. 

«Сердечный привет, добросовестные дорогие дру
зья-подмастерья из цеха страсбургских мастеров! 
Мы просим вас, чтобы вы прекратили работу до 
тех пор, пока мастера не согласятся соблюдать на
ши старые обычаи и грамоты, скрепленные печатя
ми. Делайте нам то, что вы хотели бы, чтобы мы 
делали вам. Мы, подмастерья, должны крепко дер
жаться друг за друга, ибо мастера других городов 
поддерживают страсбургских мастеров» (XIII в.) . 
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Чем вызвано появление этого письма? Какие отно
шения существуют между подмастерьями? Между 
мастерами разных городов? Почему? 

«Купец XII—XIII вв. проводит в странствова
ниях половину своего времени. Он ездит либо в круп
ные ремесленные центры, либо на ярмарки, то с 
целью закупки, то с целью продажи. Опасности и 
препятствия, которые стерегут купца, очень зна
чительны, но они не останавливают его, как не ос
танавливает полная безграмотность, неумение ни 
читать, ни писать, ни считать. Дух наживы силь
нее» (из книги русского историка А. К. Дживилего-
ва). 

Что является главным мотивом деятельности сред
невекового купца? Почему не останавливают его ни 
препятствия, ни опасности? Выскажите предположе
ния о чертах характера, особенно ценимых в купече
ской среде. 

4. Перед вами фрагмент тезисного плана «Средне
вековое общество и его структура». В нем есть пробе
лы. На основе документов и текста учебника восста
новите все пропуски (ниже представлен вариант те
зисного плана; текст в скобках предназначен для 
учителя). 

1) См. задание для группы 1. 

2) Сословие горожан: 

а) оно не вписывалось [в тройственную 

модель общества, созданную в средневековье]; 

б) было представлено прежде всего [ремес
ленниками и купцами, но также и врачами, юриста
ми, законоведами, учителями и др.] ; 

в) его социальный статус определялся рядом осо
бых правовых норм [принципом личной сво
боды; правом собственности на движимое и недвижи
мое имущество; участием в органах городского само
управления и в городском ополчении]; 

г) в городской среде сформировалась особая систе
ма ценностей, не вполне соответствовавшая духу 

средневековья [уважение личной свободы и 
независимости; высокая оценка профессиональных 
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знаний и умений; потребность в образовании; под
держка личной инициативы]. 

Задания для группы 5 

1. Внимательно прочитайте раздел «Христианское 
средневековое мировоззрение» § 28 учебного пособия 
(с . 216—218) . 

2. Изучите тезисный план, в котором охарактери
зована роль христианства в жизни средневековой ев
ропейской цивилизации. Христианство и его роль. 

1) Средневековье часто называют цивилизацией 
христианской, чтобы подчеркнуть особую роль рели
гии и церкви. 

2) Повседневная жизнь человека была невозможна 
вне церкви и религии: 

а) любое важное событие было связано с соверше
нием религиозных таинств и посещением церкви 
(7 таинств — крещения, миропомазания, брака, испо
веди, соборования, причащения, а также священства 
сопровождали практически каждый шаг человека); 

б) представления о пространстве и времени, в кото
рых жил человек, определялись христианскими дог
матами о сотворении мира, Страшном суде, конце 
времени, спасении; 

в) идея посмертного воздаяния и спасения была ис
точником наиболее сильных чувств людей в их повсе
дневной жизни, одним из важнейших регуляторов их 
поведения; 

г) нравственные представления людей базирова
лись на христианской системе ценностей, прежде 
всего — законах Моисея и Нагорной проповеди Хри
ста. 

3) Христианство лежало в основе культуры сред
них веков (романской и готической храмовой архи
тектуры, скульптуры, пластических искусств, музы
ки, литературы), образования, науки (схоластиче
ская философия). 

4) В средневековом христианстве ясно выделяют
ся: 

а) официальное (церковное) христианство, пред
ставленное системой принятых церковью догматов 

90 



(Христос есть Богочеловек, Бог един и существует в 
трех лицах, Бог-Отец и Бог-Сын единосущны, Святой 
Дух исходит от Бога-Отца и Бога-Сына и др.); 

б) народное христианство, возникшее из непони
мания неграмотными людьми официальных догма
тов и страстного стремления верить во всемогущество 
Бога, способного являть чудеса, доступного и понят
ного; 

в) иногда говорят о рыцарском христианстве, в ко
тором акцент делался на борьбе — войне за веру, вой
не против неверных. 

5) Католическая церковь была важнейшим соци
альным и политическим институтом средневековья: 

а) она являлась одним из наиболее крупных собст
венников земли и материальных богатств; 

6) она хранила учение, придававшее смысл суще
ствованию общества и сообщавшее ему известное 
единство; 

в) она владела образованием и наукой; 
г) наконец, она претендовала на роль верховного 

пастыря (наставника) общества, стоящего выше лю
бой светской власти и любого государя. 

3. Подготовьте краткое сообщение о роли христи
анства в общественной жизни средневековья. 

Итоги работы групп подводятся в процессе обсу
ждения предложенного всему классу задания о цен
ностях средневекового общества. Последовательно 
рассматриваются вопросы: какие ценности были при
сущи крестьянству, рыцарству, духовенству, сосло
вию горожан? Какие ценности были свойственны 
всем сословиям? Какое место в жизни людей занима
ли христианские ценности? 

Комментарий 
Основное значение в системе ценностей средневе

ковья имели ценности христианские (проповедь про
щения, смирения, посмертного воздаяния, добрых 
дел, христианской любви). Другой пласт ценностей, 
свойственных средневековью, составляли представ
ления о земле как основе материальной и духовной 
жизни общества, стремление к соблюдению обычаев, 
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верность традиции, недоверие к новшествам, убежде
ние в том, что «на праве страна строится» , своеоб
разное понимание свободы как набора определенных 
прав и обязанностей, закрепленных за сословием, 
преобладание интереса к коллективу, корпорации, 
сословию над интересом к личности, отдельному че
ловеку. Наконец, каждое из сословий обладало соб
ственной системой ценностных представлений, ко
торые были выделены учащимися в процессе работы 
в группах. 

Завершая разговор о европейской цивилизации 
средневековья, необходимо обратиться к проблеме 
культурного наследия средневековья, его роли в фор
мировании современного общества. Целесообразно 
предложить учащимся следующее задание. 

По словам французского историка Ж. Ле Гоффа, 

«мы живем среди материальных и интеллектуаль

ных остатков средневековья». Как вы их понимаете? 

О каких «материальных и интеллектуальных остат

ках» средних веков говорил историк? 

Комментарий 

В средневековье произошло рождение Европы как 

социально-политического и культурного явления. 

Античный мир этого явления не знал. Не менее одной 

трети всех сельскохозяйственных угодий современ

ной Европы были включены в оборот в средние века 

усилиями крестьян, осваивавших бывшие доселе не

пригодными земли. Значительная часть населенных 

пунктов современной Европы, в первую очередь горо

дов, ведут свое происхождение от средневековых по

селений. Многие города Европы сохраняют целые 

районы, возникшие в средние века, и сложившуюся 

тогда планировку. К эпохе средних веков восходят 

основы существующей и поныне территориальной 

структуры европейских государств (конечно, на про

тяжении последующих столетий она существенно ме

нялась), большинство языков, на которых говорят 

народы Европы, особенности национальных культур. 

В средние века появились первые представительные 

учреждения, заложившие традиции современной 
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представительной демократии (например, парламент 

в Англии). Средневековье оставило богатейшее куль

турное наследие, составляющее важный элемент со

временной европейской культуры (готические соборы 

в Руане, Шартре, Париже, замки, городские ратуши, 

церковная скульптура, героический эпос романских 

и германских народов — «Песнь о Роланде», «Песнь 

о Сиде», «Старшая Эдда», поэзия вагантов и трубаду

ров и многое другое). Средневековью обязан совре

менный мир и многими изобретениями и открытия

ми: внедрением хомута и удобрений, позволивших 

повысить урожайность зерновых, стойлового содер

жания скота, изобретением книгопечатания, появле

нием первых банков и бирж, элементов вексельного 

обращения, использованием паруса для движения 

судна против ветра и др. 

Переход к индустриальной цивилизации 

В центре внимания учащихся не выявление наибо
лее ярких особенностей цивилизации периода ее зре
лости, а процессы, лежавшие в основе ее становле
ния. Тем не менее рассмотрение проблемы имеет 
смысл начать с общей характеристики понятия инду
стриального общества. 

Учащимся предлагаются вопросы: 

1. Кто из известных вам мыслителей первым упот

ребил понятие «индустриальное общество»? 

2. В каком смысле оно употреблялось в общество-

знании X I X — X X вв.? 

Комментарий 

Термин «индустриальное общество», как извест

но, был введен в употребление Анри Сен-Симоном в 

1
 Вариант изучения данной темы см.: Захарова Е. Н. 

Проблемы индустриального общества в школьном курсе об-
ществознания (материалы к изучению)// Обществознание 
в школе. 1997. №2 . 
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начале X I X в. С тех пор он широко употребляется в 
обществознании, хотя ученые далеки от единства в 
интерпретации его наиболее существенных особенно
стей. 

Характеристика понятия «индустриальное обще
ство» дается учителем. Учащиеся в процессе объясне
ния нового материала составляют схему. 

Схема 6 

Индустриальное общество: 
основные черты 

Принято также различать индустриальное общест

во середины XIX — начала XX в. (ранний этап его 

развития) и зрелое индустриальное общество, сло-



жившееся в послевоенный период (с характерными 

для него высоким уровнем стандартизации производ

ства, преобладанием производства товаров массового 

потребления, развитой сферой услуг). 

Процесс перехода к индустриальному обществу оп

ределяют понятием «модернизация». Оно известно 

учащимся из курсов отечественной и всемирной исто

рии. Им предлагаются вопросы: 

1. Что такое модернизация? 

2. Какие типы модернизации вам известны? 

3. О чем спорят ученые, изучающие модернизаци-

онные процессы в различных странах? 

Комментарий 

Модернизация — процесс обновления всех сторон 

общественной жизни (экономической, социальной, 

политической, духовной) при переходе от традицион

ного к индустриальному обществу. Говорят о первич

ной, вторичной и «вынужденной» модернизации. 

В развитых регионах Европы она имела естественный 

(первичный) характер. Теория модернизации — 

предмет острых споров в науке. Многие ученые пола

гают, что она не отражает особенностей развития 

стран за пределами Европы. 

Ключевыми моментами процесса перехода к инду

стриальной цивилизации в учебном пособии опреде

лены: 

1) Возрождение, утвердившее взгляд на человека и 

его предназначение; 

2) Реформация, приведшая к возникновению но

вого направления в рамках христианства (протестан

тизма) и подготовившая становление этической сис

темы, свойственной индустриальному обществу; 

3) промышленная революция, завершившаяся 

становлением фабричной системы в промышленно

сти и безусловным преобладанием промышленного 

производства над сельским хозяйством. 

Приведем схемы, на основе которых организуется 

изучение нового материала. 
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Работу со схемами целесообразно сочетать с поста

новкой познавательных заданий для учащихся. 

Задание 1 

Крупный швейцарский историк X IX в. Якоб Бурк-

хардт назвал Возрождение эпохой «открытия мира и 

человека». 

Объясните эту характеристику, используя также 

приведенные ниже тексты. 

«Исследуют мудрецы, вычисляют высоту неба, 

ширину земли, глубину моря и обсудят частности, 

обдумают целое, всегда будут учиться или учить. 

А что приобретут от этого занятия, кроме скорби 

и удручения духа?.. Едва ли есть что-нибудь столь 

ничтожное, едва ли есть столь легкое, что человек 

понимал бы вполне, что он постигал бы ясно» (из 

трактата папы Иннокентия III «О презрении к миру» , 

XIII в.) . 

«О, высокая благость Божественного Отца! 

О, дивное и возвышенное назначение человека, кото

рому дано достичь того, к чему он стремится, и 

быть тем, чем он хочет... Последует он за разумом, 

вырастет из него небесное существо. Начнет раз

вивать свои духовные силы, станет ангелом и Сы

ном Божиим!» (из трактата Пико делла Мирандолы 

«О достоинстве человека», XV в.) . 

Задание 2 

Известно, что в становлении индустриального об

щества промышленная революция сыграла решаю

щую роль. Считается, что существует связь между ут

верждением гегемонии промышленности, формиро

ванием рабочего класса и промышленной буржуазии, 

остротой конфликтов между ними и постепенным 

формированием институтов гражданского общества 

(политических партий, союзов, объединений, профес

сиональных организаций), норм представительной 

парламентской демократии. 

Попытайтесь объяснить, в чем эта связь состояла. 
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Задание 3 

Проанализируйте высказывания ученых. Какие 

черты промышленной революции и индустриального 

общества они позволяют выявить? 

«Индустриальное общество — не просто прехо

дящий гость в истории, но, вероятно, останется с 

ним навсегда». 

«Бессмысленно спрашивать, когда промышлен

ная революция закончилась, ибо с тех пор революци

онные изменения стали нормой. Она продолжается 

и сейчас». 

Цивилизация России 

Большинство исследователей считают Россию ци

вилизацией особого типа, в которой представлены 

элементы и восточного, и западного общества. В на

чале XX в. эта идея приняла форму «евразийства», 

представители которого (Н. С. Трубецкой, Л. П. Кар

савин и др.) решающее значение придавали факту 

огромной территориальной протяженности России, 

раскинувшейся на гигантских пространствах Евро

пы и Азии. Сегодня Россию часто относят к «проме

жуточному» (между Востоком и Западом) типу циви-

лизационного развития. Впрочем, существуют и 

иные оценки: Россия есть неотъемлемое звено запад

ной цивилизации; Россия является древней само

бытной цивилизацией, которую не следует оцени

вать только с позиций роли западного и восточного 

влияний. 

Выбор методической концепции организации изу

чения сложных проблем, связанных с характеристи

кой цивилизационного своеобразия России, самобыт

ности ее исторического пути во многом зависит от 

уровня подготовки класса. В относительно слабом 

классе возможна школьная лекция, в которой учи

тель изложит современное понимание этого вопроса. 

В сильном классе целесообразно провести учениче-
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скую конференцию «Российская цивилизация в про

шлом и настоящем»
1
. 

Наиболее подготовленные и заинтересованные 

ученики за три-четыре недели до проведения конфе

ренции получают задание: подготовить доклад и вы

ступить с ним в классе. Тематика докладов определя

ется учителем с учетом предложений и пожеланий 

школьников. Приведем примерные формулировки. 

«Великий спор: западники и славянофилы о судь

бе России» . 

«Между Востоком и Западом. История России в 

зеркале геополитики». 

«Государство и общество в русской истории» . 

«Личность — община — общество» . 

«Свобода и воля в русском сознании». 

«Русская идея в прошлом и настоящем». 

«Православие в судьбе России» . 

«Реформы и революции в истории России» . 

Наряду со столь сложными докладами, ориентиро

ванными на высокий уровень обобщения материала, 

можно предложить учащимся подготовить сообще

ния по некоторым конкретным проблемам: «Креще

ние Руси» , «Споры об иге: монголо-татары и Русь» , 

«Цена реформ Петра I » , «Русская крестьянская об

щина», «А . С. Пушкин о русской истории» и многим 

другим. 

Докладчики самостоятельно определяют круг ис

пользуемой литературы, план выступления, основ

ные вопросы. Учитель на данном этапе выступает в 

качестве консультанта: дает рекомендации по выбору 

книг и статей, определению структуры и формы док

лада. 

Одновременно с докладчиками назначаются оппо

ненты (их может быть несколько). Задача оппонен

та — глубоко изучить проблему, которой посвящен 

доклад, познакомиться с литературой, заранее сфор

мулировать вопросы к докладчику. 

См.: Боголюбов Л. Н. Урок в обществоведческом кур
се// Обществознание в школе. 1998. № 2. 
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За неделю до дня проведения конференции уча
щимся (за исключением докладчиков и оппонентов) 
предлагается прочитать § 30 «Цивилизация России» 
учебного пособия, сделать необходимые выписки, оп
ределить вопросы, ответы на которые они хотели бы 
найти в докладах и выступлениях. 

Активизировать работу учащихся на конференции 
позволяют познавательные задания, связанные с со
держанием обсуждаемых докладов. 

Задание 1 

Крупный российский историк Н. И. Павленко в се
редине 60-х годов утверждал: «Задача состоит не в 
том, чтобы выискивать в истории России черты, 
сближающие эту историю с историей Запада или 
Востока, а в том, чтобы изучать историю нашей 
Родины независимо от эталонов, такой, как есть». 

Согласны ли вы с мнением ученого? Что значит 
для вас «изучать историю нашей Родины такой, как 
есть»? 

Задание 2 

«Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна 

пушка в Европе без позволения нашего выпалить не 

смела», — говорил знаменитый царедворец Екатери

ны II граф А. Безбород ко . В. О. Ключевский писал об 

этом времени так: «Государство пухло, народ ни

щал» . 

Правомерно ли, с вашей точки зрения, связывать 

эти два высказывания? Быть может, связи между 

внешнеполитическим могуществом империи и поло

жением крепостного крестьянства не было? Свое мне

ние обоснуйте. 

Задание 3 

Известный историк В. В. Шелохаев пишет: 

«Власть в России всегда с большим опозданием осоз

навала необходимость объективно назревших пре

образований, а начав реформы, она стремительно 

их форсировала, не считаясь с реальными возможно-
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стями. При этом для власти всегда приоритет
ным фактором была политика, в жертву которой 
приносились все другие стороны жизнедеятельно
сти». 

Так ли обстоит дело в действительности? Про
анализируйте с этих позиций реформы Петра I, 
Александра II, П. А. Столыпина. Относится ли дан
ная характеристика, с вашей точки зрения, к совре
менной ситуации в России? 

Задание 4 

Известный историк Л. М. Ляшенко утверждает, 
что «отсутствие нормативно определенной поли
тической жизни препятствовало формированию по
литической культуры и политической традиции» в 
России XIX—XX вв. «Следствием этого, — продол
жает ученый, — явилось развитие чрезвычайно им
пульсивного, радикально настроенного обществен
ного движения. И охранители в правительстве, и 
революционеры-бомбисты полагались на силу. Пер
вые стремились удержать общество в старых рам
ках, вторые — втянуть его в теоретически свет
лое будущее, не спрашивая при этом согласия или 
несогласия народа России». 

О каких особенностях русской революционной 
традиции пишет историк? Чем объясняет он чрезмер
ную радикализацию русского общественного движе
ния? 

Задание 5 

Один из героев романа Ф. М. Достоевского «Под
росток» говорит: «Одна Россия живет не для себя, а 
для мысли; и согласись, мой друг, знаменательный 
факт, что вот уже почти столетие как Россия 
живет решительно не для себя, а для одной лишь 
Европы». 

Как вы понимаете эти слова? Учтите, что, по мне
нию многих ученых и политиков, Октябрьская рево
люция 1917 г. в России привела к Гражданской войне 
и террору, а в Западной Европе стала толчком к про
ведению глубоких социальных реформ. 
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Задание 6 

По словам великого русского историка В. О. Клю
чевского, «в нашем настоящем слишком много про
шедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас 
было поменьше истории». 

Что плохого в том, что в «настоящем слишком 
много прошедшего»? Можно ли видеть в этом следст
вие нерешенности задач, поставленных перед общест
вом уже достаточно давно? 

Задание 7 

Историки, философы, политологи, рассуждая о 
судьбе России, часто обращают внимание на следую
щее обстоятельство. В течение столетий россияне не 
знали свободы. Им оставалась лишь воля, последнее 
прибежище от рабства. 

Что вы знаете о значении понятий «свобода» и «во
ля»? Чем свобода отличается от воли? Или вы не счи
таете правильным их противопоставление? 

Итоги ученической конференции подводит учи
тель. Важно не расставить все точки над « i» (что в 
принципе невозможно), а поддержать интерес уча
щихся к осмыслению исторического пути России. Не
сомненно, это будет способствовать формированию 
того чувства Родины, без которого невозможно стать 
истинным гражданином России. 



Тема 3 

Современный этап цивилизационного 
развития и наше общество 

Эта тема является вводной к последующим разде
лам курса, в которых подробно рассматриваются от
дельные сферы жизни современного общества. Вхо
дящие в нее вопросы носят обобщенный характер и 
знакомят с наиболее крупными проблемами совре
менного мира: факторами его многообразия и единст
ва, глобальными проблемами, стоящими перед чело
вечеством. К ним примыкает и вопрос о социальных 
перспективах развития мирового сообщества. 

Изучение данной темы призвано: 

• дать учащимся представление о многообразии и 
целостности современного мира, предложить под
ходы, объясняющие это многообразие и позволяю
щие дать определенную типологию существую
щих в настоящее время обществ; 

• сформировать или углубить знания школьников 
о таких важных понятиях обществознания, как 
современный мир, традиционное общество, совре
менная западная цивилизация, постиндустриаль
ное общество, глобальные проблемы современно
сти; 

• выявить наиболее значимые тенденции развития 
современного мирового сообщества, проблемы, ко
торые решает человечество на нынешнем этапе ис
тории; 

• познакомить учащихся с различными прогноза
ми социального развития, особенностями социаль
ного прогнозирования в целом; 

• помочь школьникам осознать место России в со
временном мире, необходимость и противоречия 
осуществляемых ею реформ всех сторон и сфер об
щественной жизни. 
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Приведем примерные планы изучения нового ма
териала по данной теме: 

1. Единство и многообразие современного мира: 
а) многообразие путей общественного развития на 
современном этапе, его причины; 
б) традиционное общество; 
в) достижения и противоречия современной запад
ной цивилизации; 

г) целостность и взаимосвязанность современного 
мира; 
д) Россия в полосе перемен. 
2. Глобальные проблемы современности: 
а) происхождение и сущность глобальных про
блем; 
б) угроза экологического кризиса; 
в) проблемы войны и мира; 

г) «Север — Юг» ; 

д) пути решения глобальных проблем. 

3. Социальные перспективы развития человече
ства: 

а) что такое социальное прогнозирование; 

б) методы социального прогнозирования; 

в) проблема постиндустриального общества; 
г) важнейшие варианты социальных прогнозов на 
рубеже тысячелетий. 

Единство и многообразие современного мира 

Уроки по данной проблеме не только открывают 
новую тему (и новый раздел) курса, но и подводят 
итоги предыдущей. В их содержание входят материа
лы, изученные ранее при знакомстве с типологией и 
историей цивилизаций. 

Целесообразно начать рассмотрение вопроса с об
суждения опережающего задания, заранее данного 
учащимся. 

Опережающее задание 

Ученые считают, что современный мир многообра
зен и разнолик. Приведите возможно большее коли
чество фактов и сведений, подтверждающих этот те-
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зис. Выскажите свои предположения о причинах это

го многообразия. 

Как правило, это задание не вызывает затрудне

ний. О многообразии современного мира говорят та

кие факты: 

1) На планете Земля живет более 5 млрд человек, 

представляющих три основных (экваториальную, 

монголоидную и европеоидную) и несколько переход

ных расовых групп, сплоченных в более чем 1000 эт

носов, говорящих на языках, количество которых не 

поддается точному подсчету (ученые называют от 2 до 

3 тысяч) и которые разделяются на 23 языковые се

мьи. 

2) В современном мире существует около 200 неза

висимых государств, самостоятельно проводящих 

внутреннюю и внешнюю политику, имеющих разно

образные формы правления и территориального уст

ройства. 

3) Эти государства различаются по уровню эконо

мического развития и уровню жизни населения. На

ряду со странами, обладающими высокоразвитой 

экономической структурой и обеспечивающими вы

сокий уровень доходов своих граждан, существуют 

десятки государств, сохраняющих примитивную хо

зяйственную систему и низкий уровень жизни. 

4) Многообразен религиозный облик современного 

мира. Основная часть человечества придерживается 

одной из мировых религий: христианства (правосла

вия, католицизма, протестантизма), ислама, буддиз

ма. Другие исповедуют иудаизм, индуизм, синтоизм, 

даосизм, конфуцианство, местные традиционные ве

рования. Многие придерживаются атеистических 

убеждений. 

5) Велико многообразие культур, национальных и 

местных традиций, образов жизни и стилей поведе

ния, характерных для данных обществ особенностей 

восприятия мира и отношения к нему. 

Сложнее обстоит дело с ответом на вопрос о причи

нах такого многообразия. В процессе обсуждения уда

ется прийти к следующим обобщениям. 
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Многообразие современного мира объясняется раз
личием природных и климатических условий, опре
делявших своеобразие отношений конкретного обще
ства и природного мира; спецификой исторического 
пути, пройденного народами и государствами; разно
образием внешних влияний; множеством закономер
ных и случайных событий, не всегда поддающихся 
учету и однозначному истолкованию. 

Дальнейшая логика анализа проблемы определя
ется учащимися самостоятельно. Они без труда 
формулируют следующие вопросы: 

Возможна ли типология этого многообразия совре
менного мира? 

Можно ли выделить в нем определенные сходные 
типы? Если можно, то какие? 

Эти вопросы вызывают дискуссию в классе. Боль
шинство учеников на первые два вопроса отвечают 
утвердительно: такая типология возможна. Относи
тельно конкретной типологии современных обществ 
высказываются различные точки зрения. Обобщая 
их, учитель предлагает глубже познакомиться с пред
ставлениями, согласно которым в современном мире 
различаются общества двух типов: традиционного и 
так называемого западного. 

Если при изучении предыдущей темы вопрос о спе
цифике цивилизаций Востока (а именно они пред
ставляют сегодня традиционный тип общества) не 
рассматривался, целесообразно дать их развернутую 
характеристику. 

Что такое Восток? Дать точный ответ на этот во
прос совсем непросто. Ясно, что он может быть дан 
только через сравнение исторически сложившихся 
явлений Востока и Запада. Хорошо известно, что 
древнейшие цивилизации и государства появились 
на Древнем Востоке — в Египте, Шумере, Китае, Ин
дии. Ученые считают, что впервые различия в харак
тере и темпах развития «западных» и «восточных» 
обществ выявились с возникновением древнегрече
ской цивилизации в архаический период ее истории 
(VIII—VI вв. до н. э . ) . В дальнейшем эта специфика 
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продолжала нарастать и углубляться, обретая новые 
черты и особенности. 

В современной науке о Востоке говорят не как о 
географическом, а как о цивилизационном понятии, 
имея при этом в виду гигантский по занимаемой 
территории (страны Азии и Африки) и имеющий дли
тельную историю регион. Понятие «Восток» объеди
няет цивилизации древности и средневековья, ко
лониальные общества X V I I — X X вв., современные 
афро-азиатские страны. 

Особенности исторического пути восточных ци
вилизаций состоят в: 
• «непрерывности» их развития и отсутствии чет

ких границ между историческими эпохами, за
трудняющими четкую периодизацию; 

• формировании особого типа связи общества и при
роды, стратегии не «покорения» природы, но 
«слияния» с ней; 

• неприменимости европейской концепции общест
венно-исторического прогресса к развитию восточ
ных цивилизаций; 

• слабости института частной собственности, преоб
ладании общинно-государственных форм собствен
ности, нерасторжимости власти и собственности; 

• наличии достаточно жесткого контроля государст
ва над обществом, отсутствии границ между ними, 
сакрализации государства и личности правителя; 

• неразвитости принципа свободы личности в евро
пейском его понимании (как автономии лично
сти), включении личности в разветвленную сеть 
социальных общностей; 

• особой роли обычая, традиции как главных регу
ляторов общественной жизни. 

Охарактеризовав глубинные основы единства Вос
тока, необходимо поставить вопрос и об особенностях 
составляющих его цивилизаций. Учащиеся обычно 
сами напоминают о том, что современный Восток 
чрезвычайно многообразен. Рядом с недавно освобо
дившимися от колониального гнета афро-азиатскими 
государствами стремительно развиваются «азиатские 
тигры», Китай, Япония. 
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Ученые говорят о своеобразии трех важнейших 
цивилизаций: 

арабо-исламе кой (в современном мире это страны 
Ближнего и Среднего Востока, а также арабские стра
ны Африки); 

китайско-конфуцианской (Китай, Япония, стра
ны Дальнего Востока); 

индо-буддийской (Индия и ряд стран Юго-Восточ
ной Азии) . 

Понятие традиционного общества применимо да
леко не ко всем из них. 

В целях систематизации имеющихся у учащихся 
знаний о западной цивилизации и традиционном об
ществе можно воспользоваться приводимой ниже 
таблицей. 

Таблица 1 

«Традиционное» и «западное» общества 

•Традиционное» («восточное») 

общество 
«Западное» общество 

1. « Непрерывность » истори
ческого процесса, отсутст
вие явных граней между ис
торическими эпохами, рез
ких сдвигов и толчков 

1. История движется нерав
номерно, «скачками», раз
рывы между эпохами оче
видны, часто это революции 
разных типов 

2. Неприменимость евро
пейской концепции линей
ного прогресса к характери
стике особенностей истори
ческого развития 

2. Общественно-историче
ский прогресс достаточно 
очевиден и может быть «из
мерен» посредством разных 
критериев (см. выше) 

3. Тип отношений общества 
и природы построен не на 
принципе победы над ней, а 
на идее слияния с ней 

3. Общество стремится вла
ствовать над природой, под
чиняя ее и извлекая из нее 
максимально возможное 

4. Основа экономической 
системы — общинно-госу
дарственные формы собст
венности при слабом разви
тии института частной соб
ственности 

4. Основа экономики — ин
ститут достигшей высокого 
развития частной собствен
ности. Право собственности 
рассматривается как естест
венное и неотъемлемое 
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«Традиционное» («восточное») 

общество 
«Западное» общество 

5. Уровень социальной мо
бильности невысок, грани
цы между социальными 
общностями (кастами, со
словиями) устойчивы 

5. Социальная мобильность 
населения высока, возмож
ности социальных переме
щений практически неогра
ниченны 

6. Государство подчиняет 
себе общество, общества вне 
государства и его контроля 
не существует 

6) Общество автономно от 
государства, сложилось раз
витое гражданское общест
во 

7. Принцип автономии сво
бодной от государства и со
циальных общностей лич
ности отсутствует. Человек 
стремится включиться в су
ществующую систему соци
альных общностей и «рас
твориться» в ней 

7. Автономия, свободы и 
права личности закреплены 
конституционно в качестве 
неотъемлемых и прирож
денных. Отношения лично
сти и общества строятся на 
началах взаимной ответст
венности 

8. Главный регулятор обще
ственной жизни — тради
ция, обычай, следование 
нормам жизни предшест
вующих поколений 

8. Важнейшими социальны
ми ценностями признаны 
способность и готовность к 
изменениям, новациям 

Характеристику «традиционного>> («восточного») 
и «западного» типов общества необходимо завершить 
постановкой и анализом двух вопросов: 

1. Как взаимодействуют общества этих двух типов 
в современном мире? 

2. Можно ли говорить о превосходстве одного из 
них? 

Комментарий 

Исторически корни этого вопроса уходят в эпоху 
колониальной экспансии европейских стран и созда
ния могучих колониальных империй ( X V I I — X X вв.) . 
Колонизация большинства восточных государств, 
проникновение в них иностранного капитала, куль
турных образцов, моделей поведения деформировали 
традиционные структуры, но, как показывают иссле-
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дования, не только не уничтожили их, но в какой-то 
мере даже усилили. Последовавшая после второй ми
ровой войны деколонизация принесла политическое 
освобождение странам Востока, но не ослабила запад
ное влияние. О его роли и возможных результатах в 
современной науке высказываются разные точки 
зрения. Приведем три из них: 

1. Западное влияние на страны Востока с неизбеж
ностью включает их в общемировой процесс модер
низации, обеспечивает переход от «традиционного» 
общества к современному («западному»), стирает в 
конечном счете различия между Востоком и Западом. 

2. Западное влияние на страны Востока порождает 
серьезные и острые конфликты, оно привносит неко
торые элементы «западной модели», но оказывается 
бессильным против традиций, ценностей, своеобра
зия восточных социальных структур. 

3. Восток реагирует на вызовы современного ми
ра по-разному. Можно выделить три группы стран с 
точки зрения перспектив их развития: 

а) Япония и часть стран Дальнего Востока уверен
но сближаются с развитыми государствами западного 
мира, утрачивая собственно «восточную» специфику; 

б) Индия, страны Юго-Восточной Азии, Турция, 
Пакистан, Египет и некоторые другие переживают 
своеобразные процессы: с одной стороны, сложились 
свойственные индустриальному обществу экономиче
ские и политические структуры, с другой — значи
тельная часть населения никак не связана с ним и 
живет в традиционном мире сохраняющих силу обы
чаев и стереотипов; 

в) большинство африканских стран, часть азиат
ских государств (Бангладеш, Бирма, Камбоджа и др.) 
реагируют на западное влияние нарастанием кризис
ных тенденций. Углубляется экономическое отстава
ние, нарастает политическая нестабильность, увели
чивается нищета населения. 

Что касается вопроса о превосходстве того или 
иного цивилизационного типа, то, отвечая на него, на 
наш взгляд, следует заметить, что разговор о Западе и 
Востоке, переведенный в такую плоскость, малопро-
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дуктивен. Сегодня очевидна несостоятельность тех 
социологических концепций, которые исходят из 
безусловного превосходства Запада над Востоком. Ко
нечно, «традиционное» общество существенно огра
ничивает научно-технический прогресс, обладает вы
раженной тенденцией к застою, не рассматривает в 
качестве важнейшей ценности автономное развитие 
свободной личности. Но и западная цивилизация, до
бившись впечатляющих успехов, сталкивается в на
стоящее время с рядом сложнейших проблем: пред
ставления о возможностях неограниченного про
мышленного и научно-технического роста оказались 
несостоятельны; баланс природы и общества нару
шен; темпы технологического прогресса непосильны 
и грозят глобальной экологической катастрофой. 
Многие ученые обращают внимание на достоинства 
традиционного мышления с его акцентом на приспо
собление к природе, восприятием человеческой лич
ности как части природного и социального целого. 

Вопрос о единстве и целостности современного 
мира целесообразно рассмотреть в процессе выполне
ния следующего познавательного задания. 

Перед вами три точки зрения по вопросу о единст
ве и многообразии современного мира. Обоснуйте ту, 
которая кажется вам наиболее верной. Объясните 
свое несогласие с другими. 

1. Единство современного мира — только кажу
щееся. Конечно, можно за несколько часов переле
теть из Европы в Америку и за несколько минут. . . Но 
при этом мы говорим на тысячах языков, исповедуем 
разные религии, придерживаемся разных ценностей. 
Разве можно уподобить полуголодное существование 
неграмотного крестьянина Бангладеш благополучной 
жизни французского инженера? Мир совсем не един. 
Он многообразен и многолик. 

2. Современный мир не оставляет большого про
стора для разнообразия. Люди в разных уголках пла
неты едят одни и те же продукты, смотрят одни и те 
же телепередачи, читают одну и ту же литературу. 
Они стремятся модно (т. е. одинаково) одеваться, при-
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чесываться, выглядеть. Конечно, различия сохраня
ются, но они должны исчезнуть, особенно в связи с 
информационной революцией, охватившей сегодня 
весь мир. 

3. Мир един и многообразен. Чем сильнее тенден
ции к единству, тем ярче проявляется многообразие 
культур, образов жизни, социальных ценностей. Од
но не противоречит другому. Единство дополняет 
многообразие. Многообразие спасает от одинаково
сти. 

Обсуждение этих точек зрения полезно завершить 
рассмотрением вопроса о факторах целостности со
временного человечества. Учащиеся самостоятельно 
приходят к выводам. 

1) Изменились средства коммуникации. Совре
менное общество превращается в общество информа
ционное. В единый информационный поток соедине
ны практически все уголки и регионы планеты. 

2) Иным стал транспорт. Сегодня попасть из одной 
части света в другую можно за считанные часы. Мир 
стал «маленьким», доступным для передвижения. 

3) Мир стал «тесным» и по другой причине: харак
тер современной техники, в том числе и военной, та
ков, что реальностью становится угроза уничтожения 
всего человечества. 

4) Перед человечеством стоят общие глобальные 
проблемы (см. ниже), которые могут быть решены 
только общими усилиями мирового сообщества. 

5) Экономика современного мира связала чело
вечество в единое целое. Производство, рынок ста
ли действительно мировыми, экономические, фи
нансовые, производственные связи являются важ
нейшим фактором единства современного человече
ства. 

Глобальные проблемы современности 

Глобальные проблемы человечества изучаются в 
школьных курсах обществознания достаточно давно, 
учителя накопили богатый опыт проведения уроков 
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по данной теме, нашли интересные методические ре
шения, поэтому обратим внимание лишь на некото
рые аспекты изучаемых вопросов

1
. 

Задание 1 

Слово «глобальный» происходит от латинского glo
bus — шар (globus terrae — земной шар). Зная его про
исхождение и значение, назовите важнейшие призна
ки глобальной проблемы. Что делает проблемы, стоя
щие перед странами и народами, глобальными? 

Комментарий 

Само понятие «глобальная проблема» предпола- -

гает, что ей присущи следующие важнейшие призна

ки: 

— она порождена деятельностью не одной страны 

или группы стран, а человечеством в целом; 

— глобальные проблемы угрожают существова

нию всего человечества, основам жизни на Земле; 

— решение этих проблем возможно только при ус

ловии объединения усилий всего мирового сообщест

ва. 

Задание 2 

По международным опросам, обеспокоены нега

тивным влиянием ухудшающейся экологической си

туации на здоровье людей 89% россиян, 67% граж

дан США, 51% канадцев, 27% норвежцев, 2 1% фин

нов, 14% датчан. Проанализируйте эти данные. Чем, 

по вашему мнению, объясняется столь значительный 

разброс мнений? 

Задание 3 

Как вы знаете, американцы и финны, россияне и 

датчане с разной степенью остроты воспринимают уг-

При подготовке к урокам полезно использовать тесты 
и познавательные задания (тема 2 «Человек и природа») из 
кн.: Тесты и задания по обществознанию. VIII класс: Биб
лиотека журнала «Обществознание в школе». М., 1997. 
Выпуск 1. 
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розы, порожденные глобальными проблемами совре
менности. Значит ли это, что бремя решения этих 
проблем должно быть возложено в первую очередь на 
те страны, где число граждан, озабоченных состояни
ем экологии, особенно велико? 

Комментарий 

Отрицательный ответ очевиден. Полезно не огра

ничиться мнением учащихся, а обратить их внима

ние на принятую в 1992 г. ООН в качестве обязатель

ной для всех ее членов концепцию «устойчивого раз

вития». Согласно этой концепции безудержный рост 

стандартов потребления губителен, он не по силам 

обществу и природе. Нужно отказаться от представ

лений о безграничности промышленного, техниче

ского, технологического прогресса. Он имеет и свои 

пределы, которые продиктованы стремлением к со

хранению природного мира и баланса природы и об

щества. 

Задание 4 

Известно, что важнейшим тезисом коммунистиче

ского учения К. Маркса была мысль о переходе к 

принципу распределения «каждому по потребно

стям» . В Программе КПСС (начало 60-х годов) утвер

ждалось, что коммунизм создаст такие производи

тельные силы, которые обеспечат реализацию этого 

принципа. Подтверждают ли современное состояние 

человечества и наши знания об обществе обоснован

ность этих прогнозов? 

Задание 5 

Сегодня довольно громко звучат призывы к отказу 

от научно-технического прогресса, прекращению ис

следований в области новейших технологий. Соответ

ствуют ли эти призывы духу и букве концепции ус

тойчивого развития? 

Комментарий 

Учащиеся легко выявляют принципиальные раз

личия. Концепция устойчивого развития предлагает 
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направить основные усилия на разработку «щадя
щих» технологий, не усугубляющих трудности, а 
способствующих их преодолению. Речь при этом не 
идет об отказе от совершенствования техники и тех
нологий, от усилий, направленных на преодоление 
отсталости и повышение уровня жизни населения 
планеты. Акцент делается на том, что приоритет эко
логической целесообразности и интересов выжива
ния должен быть не только продекларирован, но и 
реализован. 

Задание 6 

Выступая на научной конференции, ученый-эко
лог заявил: «Пора осознать, что человечество идет к 
своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти 
самих себя. Мы обречены». Согласны ли вы с этим 
мнением? Есть ли у вас конкретные возражения? Ка
кие? 

Комментарий 

Решение глобальных проблем возможно только 
при условии совместных действий всего мирового со
общества, использовании остающихся в его распоря
жении возможностей. Многие ученые и политики по
лагают, что предпосылки для решения глобальных 
проблем есть, у человечества есть и шанс на выжива
ние. 

Происходящая на наших глазах информационная 
революция создает реальные технико-технологиче
ские основы для преодоления надвигающейся катаст
рофы. Все большее распространение получает эконо
мика, построенная на сочетании рыночных механиз
мов и государственного регулирования стихийных 
экономических процессов, позволяющая осуществ
лять эффективную социальную защиту населения, 
преодолевать конфликт между эффективностью про
изводства и социальными интересами людей. Утвер
ждается в умах политиков и становится реальностью 
идея ненасилия, решения возникающих проблем не 
силой, а переговорами, поиском компромиссов, диа
логом и переговорами. Война, кровь, насилие остают-

117 
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   

www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



ся горькой реальностью современного мира. Тем не 

менее есть признаки того, что человечество постепен

но приобщается к идее ненасилия и согласия. Уходит 

в прошлое непримиримое идейное противостояние, 

выливавшееся в психологическую войну. Главные 

тенденции в современной идейной жизни ведут к объ

единению, поиску согласия, сближению, взаимопо

ниманию. Они еще слабы, подозрительность, недове

рие, фанатизм слишком сильны. Но основы для тер

пимости и взаимного сотрудничества постепенно 

укрепляются. 

Социальные перспективы развития 
человечества 

План изучения нового материала целесообразно оп

ределить вместе с учащимися в ходе вводной беседы: 

1. По словам Генерального директора ЮНЕСКО, 

«завтра всегда поздно». Какое отношение имеет 

этот тезис к теме нашего разговора? 

2. Что такое футурология? Что вы о ней знаете? 

Комментарий 

Впервые в научном языке слово «футурология» — 

учение о будущем — появилось в 1943 г. Во второй 

половине XX в. и особенно на пороге века X X I она 

стала чрезвычайно популярной. Основное предназна

чение футурологии — разработка прогнозов социаль

ного развития мирового сообщества на перспективу 

(ближнюю, среднюю, отдаленную). 

3. Какие вопросы вы задали бы ученому или поли

тику, занятому разработкой прогнозов социального 

развития? 

Комментарий 

Ответы учащихся и определяют логику изучения 

проблемы: что такое социальное прогнозирование? Ка

кие методы позволяют создать достоверный прогноз? 

Как учитывают ученые исходное (современное) со

стояние общества? Какое будущее ждет человечество? 
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Схема 1 

Предпрогнозная ориентация определяет основные 

цели и методику прогнозирования; прогнозный 

фон — совокупность факторов, влияющих на явле

ние; исходная модель — основные характеристики 

данного состояния. Поисковый и нормативный про

гноз, оценка его достоверности и выработка рекомен

даций характеризуют полученные результаты. 

Исходной моделью для прогнозирования социаль

ных перспектив человечества являются, с одной сто

роны, состояние на современный момент, и с дру

гой — обострение глобальных проблем современно

сти, прежде всего экологических. 

Многие ученые придерживаются той точки зре

ния, что человечество в целом переживает сегодня 

процесс перехода от индустриального общества к по

стиндустриальному. Ведущей концепцией является 

концепция постиндустриализма. Ей соответствуют 

119 ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   
www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



теории постиндустриального, технотронного, ин
формационного обществ. 

К характерным чертам данного состояния общест
ва относят: 

1) преобладание так называемой третичной (пер
вичная — сельское хозяйство и добывающая про
мышленность; вторичная — обрабатывающая про
мышленность) сферы в экономике — сферы науки, 
образования, услуг; 

2) превращение информации в главный стратеги
ческий ресурс мировой экономики, интеграция на
циональных, региональных и мировых экономик на 
базе информационных технологий и телекоммуника
ций; 

3) непрерывность технологических инноваций, 
связанных с внедрением информационных техноло
гий во все сферы экономики, социальной, политиче
ской и духовной жизни общества; 

4) изменение структуры профессиональной заня
тости населения, преобладание доли категорий насе
ления, связанных с производством, распространени
ем, хранением, передачей информации; 

5) закрепление за уровнем образования и знания 
роли главного фактора, определяющего социальный 
статус личности, социального слоя и социальную 
структуру в целом; 

6) возрастающая зависимость повседневной жиз
ни общества от средств массовой информации, ви
деопродукции, рекламы и пр. 

Социальное прогнозирование, как было сказано, 
учитывает сегодня не только наличный уровень об
щественного развития, но и особую остроту стоящих 
перед человечеством глобальных проблем. 

С учетом этой исходной модели делаются различ
ные социальные прогнозы. По своему характеру про
гнозы делятся на две большие группы: 

1) пессимистические прогнозы («экологический 
пессимизм») . Их авторы считают, что разрешить гло
бальные проблемы человечества невозможно, ибо это 
потребует осуществления таких мер, которые реали
зовать практически невозможно (например, приоста-
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новка роста населения, отказ от технического и тех
нологического прогресса, снижение уровня потребле
ния и пр.) . Сторонники этих взглядов убеждены в 
неотвратимости экологической катастрофы, «конце 
истории», гибели человечества; 

2) умеренно оптимистические прогнозы («науч
но-технический оптимизм») . Смысл этих прогнозов 
состоит в том, что научно-технические открытия и 
технологические новации могут стать основой разре
шения наиболее сложных из глобальных проблем. 
Условием для этого является принятие мировым со
обществом концепции «устойчивого развития». 

Необходимо охарактеризовать ее основные идеи. 
По мнению сторонников данной концепции, научно-
техническая и технологическая революции должны 
быть подчинены интересам выживания, сохранения 
природной среды существования человечества. Эти
ческие концепции необходимо превратить в состав
ную часть высоких технологий с тем, чтобы они обес
печивали не только высокую экономичность, произ
водительность и экологичность, но и расширяли 
сферу свободы, способствовали самореализации чело
века. 
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Тема 4 

Экономическое развитие современной 
цивилизации 

Изучение вопросов экономического развития яв

ляется неотъемлемой составной частью интегратив-

ного курса. Его основная цель — дать учащимся 

минимальный объем знаний, сформировать первона

чальные представления и базовые умения, необходи

мые для более осознанной ориентации в усложняю

щихся процессах экономической жизни, для выпол

нения основных экономических функций и ролей, 

выбора оптимальных моделей поведения и деятель

ности в ситуации возросшей неопределенности и рис

ков. 

Последовательное изучение курса создает некото

рую базу для осмысления экономических проблем. 

Так, уже на первых уроках учащиеся знакомятся с 

общей характеристикой экономической сферы жизни 

общества, ее связями с политикой, духовной жизнью, 

социальными отношениями. В дальнейшем школь

ники обращаются к отдельным положениям эко

номического учения А. Смита. Актуализация этих 

знаний будет способствовать более глубокому осмыс

лению учениками механизма рыночного регулирова

ния экономики, роли государства в условиях рынка, 

так же как знание основных черт экономического 

развития различных цивилизаций позволит лучше 

понять существенные различия основных типов эко

номических систем. 

Приведем примерные планы изучения нового ма

териала на уроках темы. 

I. Экономика и производство 

1. Понятие «экономика» . Что изучает экономиче

ская наука? 
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2. Производство, распределение, обмен, потребле
ние как стадии процесса воспроизводства. 
3. Общественное производство и его факторы. 
П. Отношения собственности и распределения 
1. Понятия «собственность», «право собственно
сти» . 
2. Многообразие форм собственности: 
а) частная собственность: основа процветания или 
источник бед? 
б) коллективная собственность в прошлом и сего
дня; 
в) государственная собственность и ее роль в совре
менной экономике. 
3. Распределительные отношения. 
I I I . Типы хозяйственно-экономических систем 
1. Что такое хозяйственная система? 
2. Основные черты традиционной экономики. 
3. Командная экономика в теории и на практике. 
4. Рыночная экономика: общая характеристика. 
5. Смешанная экономика. 
I V . Основные черты рыночной экономики 
1. Условия возникновения рынка. 
2. Товар и его свойства. 
3. Закон спроса и предложения и его регулирую
щая роль. 
4. Конкуренция и монополия. 

5. Роль государства в условиях рынка. 
V. Человек в системе экономических отношений 
1. Человек и труд. 
2. Человек и отношения собственности. 
3. Бизнес и предпринимательство. 

4. Доходы и расходы. 

V I . Экономика современной России 

1. Страны с переходной экономикой в мировом хо
зяйстве. 
2. Экономическая ситуация в России (общая ха
рактеристика). 
3. Изменение отношений собственности в нашем 
обществе. 
4. Предприятие в условиях рыночных отношений. 
5. Роль государства в переходный период. 
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Как видно из перечня намеченных вопросов, мы 
предлагаем внести некоторые коррективы в содержа
ние темы в сравнении с учебным пособием. В частно
сти, целесообразно, на наш взгляд, посвятить отдель
ное занятие сравнительному анализу различных ти
пов экономических систем, а также рассмотрению 
состояния и тенденций экономического развития в 
нашей стране, включив сюда и проблемы адаптации 
российских предприятий к новым условиям хозяйст
вования. При этом нет необходимости выделять в ка
честве самостоятельной тему «Научно-технический 
прогресс и материальное производство». Общие ха
рактеристики научно-технического прогресса рас
крываются при изучении глобальных проблем совре
менности, а более частные вопросы могут быть вклю
чены в различные урочные темы экономического 
блока содержания курса. Так, влияние научно-техни
ческого прогресса на производство уместно рассмот
реть в теме «Экономика и производство», социальные 
последствия научно-технической революции — при 
изучении вопроса «Человек и труд» в теме «Человек в 
системе экономических отношений». 

Экономика и производство 

Занятие целесообразно начать с беседы: 
1. Каковы основные сферы жизни общества? 

2. Что включает в себя экономическая сфера? 3. Ка
кую роль играет экономика в общественном разви
тии? 4. Как она связана с другими сферами общест
венной жизни? 

Дополняя ответы учащихся материалами пособия, 
можно сообщить, что наука, изучающая данную сфе
ру, также называется экономикой. Анализируя хо
зяйство, экономическая наука исследует в первую 
очередь поведение людей в условиях ограниченности 
ресурсов при растущих потребностях как общества в 
целом, так и отдельных личностей. Соотношение ме
жду потребностями и ресурсами ставит человека в си
туации постоянного выбора, когда приходится осу-
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ществлять одно, отказываясь от другого. Таким обра

зом, экономическая наука исследует важнейшую 

область жизнедеятельности людей — сферу производ

ства, обмена и распределения жизненных благ в усло

виях ограниченных ресурсов. 

Понятие «благо» встречается и в приведенном в 

пособии определении производства как процесса соз

дания материальных благ, необходимых для суще

ствования и развития человеческого общества. Вне

сем некоторые уточнения. 

В экономической литературе под благом понима

ется средство (предмет или его свойство) для удов

летворения определенной потребности. Так, чтобы 

удовлетворить потребность в пище и комфортной сре

де обитания, человек выращивает хлеб, строит жили

ще, шьет одежду. 

В то же время людям свойственны и другие потреб

ности: в образовании, искусстве, развлечениях и мно

гом другом. Поэтому современное понимание процес

са производства включает в себя как создание мате

риальных, так и нематериальных благ и услуг. 

Поэтому, на наш взгляд, уместнее вместо материаль

ных благ говорить о жизненных благах. 

Факторы производства 

Для того чтобы начать производство, необходимо 

наличие по меньшей мере тех, кто будет производить, 

и того, из чего будут производить. Отсюда и выделен

ные в пособии два фактора производства: человече

ского и вещественного. 

Используя марксистскую терминологию, произ

водство можно представить так (схема 1). 

Обратившись к пособию, учащиеся уточняют по

нятия: «предмет труда», «средства труда», «техноло

гия» . 

Однако существует и несколько иной подход к оп

ределению факторов производства (схема 2) . 

Из приведенной схемы видно, что основных фак

торов производства — четыре. Целесообразно рас

смотреть с учащимися каждый из них. 
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Схема 1 

Производство материальных благ 

Труд —- это человеческие ресурсы производства, 

физические и умственные усилия, которые человек 

затрачивает в процессе производства. 

Заработная плата — это цена, выплаченная за 

труд. 

Характеризуя труд, используют такие понятия, 

как производительность труда и интенсивность тру

да. 
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Производительность труда показывает, какое ко

личество продукции производится в единицу време

ни. Ее росту способствует внедрение достижений нау

ки и техники. 

Интенсивность труда — это его напряженность, 

определяемая степенью расхода физической и умст

венной энергии в единицу времени. Интенсивность 

труда возрастает, например, в тех случаях, когда ра

бочий переходит к одновременному обслуживанию 

большого количества станков. 

Капитал — это понятие часто рассматривается 

как синоним «средств производства». Иначе говоря, 

это машины и инструменты, здания, а также деньги, 

которые могут заплатить бизнесмены, желая купить 

машины, заводы и т. д. Капитал существует не толь

ко в вещественной, но и в денежной форме. Как пра

вило, начиная производство, приходится брать соот

ветствующую ссуду в банке. 

Плата за использование чужих денег, или капита

ла, называется процентом. 

Схема 3 

Капитал и его виды 

Капитал 

Земля — природные ресурсы производства. Земля, 

используемая в сельском хозяйстве, моря и реки, ис

пользуемые для рыболовства, участки, с которых до

бываются полезные ископаемые, и т. д. 
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Цена, выплаченная за пользование землей, назы
вается рентой. 

Рента — это доход того, кто владеет землей. 
Предпринимательство — это деятельность по ор

ганизации и управлению производством. Предприни
матель стремится так сочетать различные факторы 
производства, чтобы это приносило максимум дохо
да. Человеку, занимающемуся предпринимательст
вом, необходимы не только организационные навы
ки. «Нужно обладать особым воображением, даром 
предвидения, постоянно противостоять давлению 
рутины. Нужно быть способным найти новое и ис
пользовать его возможности. Нужно уметь риско
вать, преодолевать страх и действовать не в зави
симости от происходящих процессов — самому эти 
процессы определять»^. 

Деятельность предпринимателя всегда находится 
в зоне риска. Ее результатом может быть не только 
быстрое обогащение, но также и разорение. Вознагра
ждение за риск, за организаторские усилия, новатор
ские поиски — это прибыль. 

В заключение школьникам предлагается на кон
кретном примере производства какого-либо товара 
(книг, обуви и тому подобного) проследить роль и 
функции различных факторов производства. 

Производство, распределение, 
обмен, потребление 

Создаваемый общественный продукт проходит ряд 
взаимосвязанных стадий. 

Схема 4 

Стадии движения общественного продукта 

1
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. 

1982. С.199. 
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Конкретизировать эту связь можно на примере 

крестьянского хозяйства. Крестьянин вырастил уро

жай картофеля. Затем распределил его: часть оставил 

для личного потребления, другую приготовил для 

реализации на рынке (для обмена). На вырученные 

деньги купил нужные ему вещи. В конечном счете и 

приобретенные на рынке продукты, и оставленные в 

своем хозяйстве окончательно расходуются в процес

се потребления. В следующем хозяйственном году все 

эти действия повторяются
1
. 

Из приведенного примера видно, что необходимое 

условие обмена — общественное разделение труда и 

специализация. Из курса истории ученики знают, 

как происходило отделение земледелия от скотовод

ства, как зарождалось ремесло, т. е. постепенно обо

соблялись самостоятельные отрасли народного хо

зяйства. Различные группы производителей стали 

заниматься разными видами хозяйственной деятель

ности, что вело к обмену продуктами труда. 

Говоря о распределении, следует отметить, что в 

обществе распределяются не только производствен

ные товары и услуги, но и ресурсы, или факторы про

изводства. На первый взгляд доля каждого человека, 

которую он получает в результате распределитель

ных отношений, зависит лишь от количества созда

ваемых благ. И действительно, чем больше пирог, 

тем увесистее кусок, предназначенный каждому. Од

нако не меньшее значение здесь имеют и сложившие

ся в обществе отношения собственности. 

Потребление условно разделяют на личное и про

изводственное. Каждый человек для обеспечения 

своей жизнедеятельности использует значительное 

количество товаров и услуг. Это и есть личное потреб

ление. Под производственным потреблением подразу

мевают расходование средств производства для созда

ния необходимых нам товаров. 

х
См.: Человек и общество / Под ред. В. И. Купцова. М., 

1993. Кн. 2. С. 4. 
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Отношения собственности 

Прежде всего имеет смысл уточнить само понятие 
«собственность». Рассуждение можно построить 
следующим образом. Когда человек заявляет: «Этот 
участок земли — мой» , он утверждает принадлеж
ность данного ему объекта (земельного участка). 
Иначе говоря, собственность характеризует принад
лежность объектов определенным людям, т. е. собст
венность — это отношение «человек — вещь» . Одно
временно с этим владелец собственности устанавли
вает отношения с другими людьми, определяя, кто 
может, а кто не вправе претендовать на этот объект. 
Таким образом, собственность — это отношение «че
ловек — человек» по поводу определенной вещи. 

Собственность может приносить доход владельцу в 
виде ренты, прибыли, процента, различных плате
жей. 

В учебном пособии указывается, что с юридиче
ской точки зрения собственность включает три типа 
отношений. 

Схема 5 

Правоотношения собственности 

Собственность, как правило, имеет все три полно
мочия. Но порознь они могут принадлежать и не соб
ственнику. Так, арендатор владеет и пользуется иму-
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ществом собственника по договору с ним. Собствен
ник (владелец) автомобиля может передать право 
использовать его другому лицу. 

Итак, мы можем дать такое определение понятию 
«собственность» : собственность — это система эко
номических и правовых отношений между людьми 
по поводу владения, распоряжения и использования 
жизненных благ. 

Формы собственности 

Существующие формы собственности весьма раз

нообразны, так что стремление ученых классифици

ровать их по определенному основанию вполне есте

ственно. Таких классификаций немало, мы приведем 

лишь некоторые из них. 

Схема 6 

Формы собственности (вариант I )
1 

*См.: Человек и общество / Под ред. В. И. Купцова. М., 
1993. 
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Схема 7 

Формы собственности (вариант 2) 

Автор пособия «Введение в экономику» разъясня
ет, что совместная собственность простирается от уз
когрупповой до общенародной. В ней так или иначе 
сочетаются личное и общественное начала. 

В первом варианте классификации обращают на 
себя внимание, во-первых, попытки охватить все 
формы собственности в их историческом развитии. 
Во-вторых, вызывает определенное недоумение, по
чему коллективная собственность отнесена к общей 
собственности, а кооперативная — к смешанной. Как 
в этом случае быть с колхозами в СССР, которые счи
тались кооперативными хозяйствами? 

И в том, и в другом варианте в качестве самостоя
тельной формы выделяется частная собственность. Ее 
характеристику учащиеся найдут в учебном пособии. 
Из этой характеристики следует, что в данном случае 
собственником может являться не только отдельное 
лицо, но и семья. Сейчас семейные формы получают 
все большее распространение. Учитель отмечает, что 
по вопросу о частной собственности, ее экономиче
ской эффективности и моральной оправданности в об
ществе давно ведутся споры. 

Ранее полученные знания помогут школьникам 
ответить на вопросы: 

1. Кто из мыслителей прошлого высказывался про
тив частной собственности? Почему? 

2. Назовите известных вам философов и экономис
тов — сторонников частной собственности. В чем они 
видели ее преимущества? 

В итоге обсуждения выстраиваются доводы сто
рон. Аргументы противников частной собственно
сти сводятся главным образом к следующим утвер
ждениям: 

1
См.: Райзберг Г. А. Введение в экономику. М., 1993. 
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• Частная собственность разъединяет людей, насаж
дает индивидуализм, стремление к наживе любой 
ценой. 

• Эта форма собственности является основой экс
плуатации, порождает имущественное и социаль
ное неравенство. 
Сторонники же ее утверждают, что: 

• Общая собственность — в отличие от частной — не 
содержит сильных стимулов к труду, а значит, не 
может обеспечить экономическое процветание. 

• Только имея неотчуждаемую собственность, чело
век может быть действительно самостоятельным и 
независимым по отношению как к другим людям, 
так и к государству. 
Старшеклассникам предлагается обдумать эти 

аргументы, сформулировать свою позицию. 
Далее ученики обращаются к тексту пособия 

(с . 262—265) . Им предлагается сопоставить харак
теристику акционерной и кооперативной форм собст
венности и ответить на вопросы: 

1. Кто осуществляет управление: 
а) акционерным обществом; 
б) кооперативным предприятием? 
2. Может ли изъять свою долю совместной собст

венности: 
а) владелец акций; 
б) член кооператива? 
Дополнительные сведения об истории становления 

и роли в современных условиях государственной соб
ственности можно почерпнуть из учебного пособия 
«Мир на пороге X X I столетия» под редакцией 
В. И. Купцова (М., 1993). В нем, в частности, сообща
ется, что огосударствление части национального хо
зяйства приобрело широкие масштабы в конце X IX в. 
и значительно возросло в годы первой мировой вой
ны. Приводится доля производства государственных 
предприятий в валовом национальном продукте (в %) 
на конец 80-х годов. Для развитых стран она колеб
лется: от 9% в Японии до 20% в США. 

В то же время в ряде стран Восточной Европы нача
лись обратные процессы, а именно приватизация, т . е . 
переход от государственной собственности к частной. 
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Типы экономических систем 

В учебном пособии выделяются два типа организа
ции экономической жизни: рыночная экономика и 
командная экономика. Нередко рассматривается как 
самостоятельная система традиционная экономика, 
которая характеризуется: 
• замкнутым натуральным хозяйством; 
• однотипностью и устойчивостью производимых 

продуктов на протяжении многих лет; 
• как правило, уравнительным распределением про

дукта (излишек, если он есть, также распределя
ется, согласно обычаю); 

• неразвитостью обмена. 
Такие системы сейчас встречаются гораздо реже, 

чем в прошлом. 
Командная, или, как ее чаще называют, команд

но-административная, система характеризуется в 
учебном пособии на примере экономической сферы 
жизни нашего общества 30—80-х годов. Важнейшей 
чертой этой системы является принятие экономиче
ских решений из центра, сверху. 

Уместно привести схему, отражающую экономи
ческие связи в условиях планово-регулируемой эко
номики

1
. 

Схема 8 

Планово-регулируемая экономика 

См.: Курс экономической теории. М., 1994. 
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Из схемы видно, что обратной связи между произ
водителем и потребителем нет. При отсутствии кон
куренции такая ситуация ведет к тому, что произво
дители могут работать, невзирая на качество продук
ции. Поэтому государственным органам приходится 
специально побуждать предприятия заботиться о ка
честве производимого товара. 

Школьникам полезно напомнить, что экономиче
ское решение (директивный план) принимается цен
тром (например, на съезде партии или законодатель
ным органом), затем выделяются фонды заработной 
платы, а также номенклатура товаров. Государство 
является собственником произведенной продукции и 
осуществляет ее распределение. Контроль за выпол
нением плана, принявшего форму закона, осуществ
ляется на основе административно-уголовной ответ
ственности. 

Нередко рассмотрение этого вопроса завершается 
дискуссией. 

Сторонники административно-командной сис
темы подчеркивают, что она обеспечивает: 
• устойчивое развитие без экономических кризисов; 
• низкие цены; 
• отсутствие безработных; 
• гарантированные заработки. 

Критики этой системы выделяют следующие нега
тивные черты: 

• отсутствие экономических мотивов к трудовой 
деятельности (зарплата не служит стимулом к 
труду); 

• формирование психологии социального иждивен
чества у значительной части населения; 

• постоянный дефицит товаров; 

• низкое качество продукции; 
• расточительное отношение к ресурсам. 

Подводя итоги дискуссии, нелишне будет напом
нить школьникам, что неэффективность чисто ко
мандных методов в экономике проявила себя доволь
но рано. Этим объясняются попытки СССР и ряда 
бывших социалистических стран осуществить эконо
мические реформы еще в 60—70-е годы. 
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Рыночная экономическая система 

Из курса истории школьники знают, что важней
шими условиями возникновения рынка являются об
щественное разделение труда и специализация, а так
же экономическая обособленность товаропроизводите
лей, которая означает, что только сам производитель 
решает, что и как производить, кому и где продавать 
созданную продукцию. Экономической основой такой 
независимости выступает частная собственность. 

Для уяснения механизма рыночного регулирова
ния исходным можно считать понятие «товар». Как 
правило, преподаватели разъясняют это понятие ли
бо при изучении экономических воззрений Адама 
Смита, либо в ходе анализа марксистской экономиче
ской теории. 

Актуализировать знания учеников помогает бесе
да: 

1. Что такое товар? 2. Каковы его основные свойст
ва? 3. Кто заложил основы трудовой теории стоимо
сти? В чем ее суть? 4. К чему ведет действие закона 
стоимости? 

В ходе беседы можно использовать схему. 

Схема 9 

Свойства товара 

Учащимся полезно напомнить, что в рамках ука
занной теории стоимость товара измеряется затра
ченным на его производство общественно необходи
мым временем. 

Но можно ли трудовые затраты свести к расходова
нию времени? Допустим, кондитер выпек несколько 
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десятков булочек, проработал 6 часов; столько же 
времени провел у компьютера разработчик нового 
программного продукта. Можно ли делать вывод о 
равной стоимости произведенного товара? 

Почему появились другие объяснения стоимости? 
Человек приобретает товар на рынке не потому, что 
кто-то затратил труд на его производство, а потому, 
что этот товар нужен потребителю, он его ценит. 
Только полезность (ценность) товара может придать 
затратам труда так называемый общественно необхо
димый характер. А эта ценность устанавливается 
именно на рынке. Значит, стоимость создается не 
только в процессе производства, но и в ходе рыноч
ного обмена (сторонники трудовой теории стоимости 
считали, что новая стоимость создается только произ
водством). 

Помимо закона стоимости, решающее значение в 
условиях рынка придается закону спроса и предло
жения. 

В учебном пособии показан механизм действия 
этого закона. Добавим только, что под влиянием 
спроса и предложения рождается рыночная цена, ко
торая и есть денежное выражение стоимости товара. 

Для разъяснения механизма регулирования цен 
под влиянием спроса и предложения можно обра
титься к следующему широко используемому приме
ру-

Известно, что продавцы предложат больше товаров 
при высоких ценах (закон предложения), но купле
но будет больше товаров при низких ценах (закон 
спроса). Допустим, производители предлагают 
10 тыс. банок консервированной кукурузы по 
7 тыс. рублей за штуку. Потребителю эта цена 
представляется слишком высокой, и куплено всего 
5 тыс. банок. Чтобы увеличить реализацию, произ
водитель снижает цену до 6 тыс. рублей. При такой 
цене реализуется уже больше 6 тыс. банок, но и по
ставки меньше, так как не всех производителей 
устраивает такая цена. Дальнейшее снижение це
ны до 5 тыс. привело к уменьшению предложения 
до 7 т ы с банок, но столько же банок и было приоб-

137 ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.   
www.moimirknig.com  специально для www.mirknig.com 



ретено. Отдельные производители (их уже много) 
готовы снизить цену до 4 тыс. рублей. При этом на 
рынок поступило всего 5 тыс. банок. Но по такой 
цене готово приобрести продукт большее количест
во потребителей: спрос составил 8 тыс. банок. 

Таблица 1 

Закон спроса и предложения 

Спрос Цена за банку Предложение 

5 тыс. банок 7 тыс. руб. 10 тыс. банок 

6 тыс. банок 6 тыс. руб. 8 тыс. банок 

7 тыс. банок 5 тыс. руб. 7 тыс. банок 

8 тыс. банок 4 тыс. руб. 5 тыс. банок 

5 6 7 8 9 10 

Количество банок, тыс. шт. 

Такой график изменения спроса и предложения 
называют еще «крестом Маршала» (английский 
экономист, разработавший теорию равновесных цен). 

Таким образом, рыночная цена есть договорная 
цена продавца и покупателя. Но в условиях еще не
развитых или деформированных рыночных отноше
ний, когда отсутствует конкуренция производителей, 
преобладают крупные монополистические предпри
ятия, цены на товары могут быть искусственно взду
ты. 
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Учащимся известно, что в нашей стране было мно
го крупных предприятий, являющихся единственны
ми производителями определенного вида продукции. 
С переходом к хозяйственной самостоятельности при 
еще сохранявшемся товарном дефиците они начали 
снижать производство, одновременно повышая цены, 
т. е. действовали как монополии. Постепенно долж
ны усиливаться противодействующие факторы: сна
чала конкуренция иностранных, а затем отечествен
ных производителей, спросовые ограничения (т. е. рез
кое падение спроса на эту продукцию). 

Схема 10 

Конкуренция и монополия 

Рынок и конкуренция 

Необходимое условие рыночной экономики —- кон
курентная борьба, под которой чаще всего подразу
мевают соперничество между предприятиями, произ
водящими сходную продукцию. Старшеклассникам 
предлагается вспомнить, как оценивал значение кон
куренции А. Смит, и высказать свои суждения о роли 
конкуренции в современной экономике. 

По итогам беседы формулируются следующие вы
воды. 
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Что дает конкуренция? 
• Ограничивает возможности возникновения мо

нополий, которые, как известно, контролируя ос
новную часть производства или сбыта определен
ного товара, могут взвинчивать цены, снижать ка
чество продукции и т. д. 

• Создает возможность выбора для потребителя. 
• Заставляет экономику гибко реагировать на изме

нение обстановки. Так, нефтяной кризис начала 
70-х годов почти мгновенно вызвал резкое увели
чение продаж экономичных японских автомоби
лей и падение доли продаж американских машин. 

• Способствует внедрению технических достиже
ний в производство, улучшению качества продук
ции. Благодаря этому фирма может потеснить 
конкурентов, снизив издержки производства и 
расширив рынок сбыта своих товаров. 

В ходе конкурентной борьбы предприятия стре
мятся: 

а) уменьшить затраты (издержки) на производство; 
б) увеличить доходы. 
Показать, за счет чего это достигается, можно, ис

пользуя схему
1
. 

Схема 11 

Пути повышения эффективности производства 

*См.: Юданов А. Конкуренция: теория и практика. М., 
1996. 
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Наряду с несомненной стимулирующей ролью 
конкуренции в экономике учащиеся отмечают и ее 
негативные последствия. В частности, они указыва
ют на: 
• постоянное разорение многих товаропроизводите

лей; 

• отвлечение неоправданно больших средств на рек
ламу; 

• использование нечестных методов борьбы (подкуп 

работников, шантаж, промышленный шпионаж и 

ДР.). 

Конкурентная экономика, утверждают некоторые, 

живет по закону джунглей: «Выживает сильней

ший!» 

Целесообразно подробнее остановиться на страте

гии конкурентной борьбы в современных условиях. 

Приведем конкретные примеры (по материалам 

указанной выше книги А. Юданова). 

Крупные фирмы 

Известная фирма «Макдоналдс» стала мировой 

империей, начав с продаж 10-центовых гамбургеров. 

Руководящей идеей фирмы, которая вывела ее в ли

деры, по-прежнему является следующая: производст

во дешевой и доброкачественной пищи. 

Нефтяной трест Рокфеллера «Стандард ойл» смог 

за 6 лет снизить цену единицы продаваемого топлива 

в 6 раз. 

Первые крупные компании в промышленности 

возникли более 100 лет назад. Многие из них и по сей 

день занимают лидирующие позиции. Например, 

нефтяная фирма «Экссон», автомобильная компания 

«Даймлер Бенц», концерн «Дженерал электрик» 

уже отметили свой 100-летний юбилей. 

Крупная японская фирма «Сони» занимает лиди

рующие позиции по внедрению достижений научных 

и технических новшеств. Она первой запустила в мас

совое производство транзисторный радиоприемник и 

создала первый в мире домашний видеомагнитофон. 

Лазерные компакт-диски — тоже детище «Сони» . 
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Итак, перечислим основные преимущества круп
ных предприятий, делающие их устойчивыми и кон
курентоспособными . 
• Выпуская большие партии стандартных товаров, 

такая фирма организует рациональное, экономное 
производство, что дает ей возможность произво
дить дешевую продукцию. 

• Значительную часть прибыли крупные компании 
пускают на постоянное обновление оборудования, 
внедрение достижений технического прогресса. 
У крупных компаний есть и недостатки. Учащим

ся предлагается указать их. 

Средние и мелкие фирмы 

Казалось бы, могущество и устойчивость крупных 
фирм делают безнадежным существование среднего и 
мелкого бизнеса. В действительности же это не так. 
(На долю крупных предприятий приходится пример
но 1—2% от общего числа фирм США, Японии, За
падной Европы.) 

Как же выживают в условиях конкуренции другие 
предприятия? 

Хорошо известны оренбургские пуховые платки — 
шали-паутинки, которые при размерах 1,5 м х 1,5 м 
можно пропускать через обручальное кольцо. Сего
дня они производятся специализированным предпри
ятием (объединяет сельских надомниц, работающих 
вручную) и, несмотря на высокую цену, успешно реа
лизуются и в России, и за границей. 

Таким образом, фирма может быть прибыльной, 
если производит специализированный или даже 
уникальный товар высокого качества. 

Есть предприятия, которые добиваются успеха, 
являясь первопроходцами. Вспомните, например, 
кто изобрел и внедрил на рынок так называемые ра
бочие станции — наиболее перспективный класс ком
пьютеров? Вовсе не гиганты компьютерного произ
водства, а две небольшие производственные группы 
(одна из них — «Сан майкросинтез»). 

Таким же пионером на рынке товаров можно счи
тать и российскую фирму «Xимело», которая разра-
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ботала гель, позволяющий увеличить выход нефти из 
скважин в 5—9 раз. Тормозит ее развитие лишь то, 
что она не имеет средств, чтобы развернуть производ
ство. 

Внедрение революционных изобретений на на
чальном этапе мгновенно выводит небольшую фирму 
в лидеры отрасли. Это видно, в частности, на примере 
ряда компьютерных предприятий. 

Можно представить и следующую ситуацию. 
В микрорайоне есть булочная, получающая хлеб 

от крупного поставщика — хлебозавода. Это опреде
ленные, стандартные виды изделий. Но вот неподале
ку открывается частное предприятие — другая бу
лочная, которая имеет свою мини-пекарню, изучает 
спрос потребителей и начинает выпекать небольшие 
партии продукции с учетом ваших пожеланий. Эта 
продукция несколько дороже, чем в первой булоч
ной. Однако мы полагаем, что второе предприятие не 
только выживет, но и станет вполне доходным. 

Итак, в условиях конкуренции могут успешно дей
ствовать как крупные, так и средние и мелкие пред
приятия, использующие преимущества своих видов 
деятельности. 

Завершить рассмотрение основных черт рыночно
го механизма развития экономики уместно выполне
нием познавательного задания. 

Покажите преимущества и недостатки рыноч
ного регулирования. 

К его преимуществам можно отнести следующие: 
1. Через рынок общественное производство при

спосабливается к потребностям населения. Произво
дитель стремится производить такой товар и в таких 
объемах, чтобы он находил спрос и был полностью 
распродан. Происходит установление пропорций ме
жду отраслями производства. Таким образом, в усло
виях развитого рынка невозможны, как правило, та
кие явления, как дефицит, очереди, талонное распре
деление и тому подобное. 

2. Рыночная система побуждает производителя по
стоянно снижать издержки, эффективно использо
вать сырье, энергию, совершенствовать технический 
уровень производства. В противном случае товаро-
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производителю не выстоять в условиях жесткой кон

куренции. 

3. Рыночная система является саморегулирую

щейся, она способна действовать без прямого и непо

средственного вмешательства государства в экономи

ку. Миллионы людей производят миллионы товаров, 

и при этом обеспечивается соотношение спроса и 

предложения. 

4. Рыночный механизм подкрепляет стимулы к 

труду, так как открывает разнообразные возможно

сти увеличения личного дохода предприимчивым и 

энергичным. 

В то же время, как показывает многовековой опыт 

развития рыночной экономики, она не лишена недос

татков и противоречий. 

1. В условиях рынка в значительно большей степени, 

чем в административно-командной системе, проявля

ется нестабильность экономического развития; пе

риоды подъемов сменяются фазами кризиса, неустой

чивы темпы развития и цены на товары, нередким 

явлением становится инфляция. 

2. В борьбе конкурентных и монопольных начал не

редко верх берут последние. Часто к этому побужда

ют большие расходы, связанные с освоением техниче

ских новинок, которые по карману только крупным 

фирмам. Возникающие монополии, захватывая эко

номическую власть, могут устанавливать монопольно 

высокие цены и получать сверхприбыли. 

3. В условиях рынка производители стремятся избе

жать расходов, связанных с очистными сооружения

ми. Загрязняя воздух, воду и т. д. своими производст

вами, они чаще всего перекладывают расходы по ох

ране окружающей среды на население в целом. 

Экономика современной России 

Данная тема является одной из наиболее сложных 

в экономическом разделе курса. Это объясняется как 

противоречивостью самих объективных экономиче-
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ских процессов в условиях переходной экономики, 
так и быстрым устареванием конкретного материала, 
приведенного в учебном пособии, в силу высокого ди
намизма происходящих изменений. 

Не ставя перед собой задачу охватить вопросы те
мы во всей их полноте, ограничимся отдельными сю
жетами. 

Изменение отношений собственности 
в российской экономике 
Обсуждение этой проблемы лучше всего начать с 

небольшой вводной беседы. 
1. Дайте определение понятия «собственность». 
2. Что включает в себя «право собственности»? 
3. Назовите основные формы собственности. 

4. Чем можно объяснить, что Россия, так же как и 
страны Восточной Европы, начала осуществлять пе
реход от безраздельного господства государственной 
собственности к утверждению многообразия форм 
собственности, включая и частную? 

Характеризуя процесс формирования частной 
собственности в России, начавшийся на рубеже 8 0— 
90-х годов, можно использовать следующие данные. 

В ходе осуществления программы ваучерной при
ватизации было приватизировано примерно 16 тыс. 
крупных и средних промышленных предприятий. 
К настоящему времени сложилось несколько групп 
собственников: государство (федеральная, региональ
ная и муниципальная собственность), трудовые кол
лективы предприятий, администрации предприятий, 
внешние инвесторы (владельцы крупных пакетов ак
ций и необъединенные вкладчики). 

Учащимся предлагается задание: 

Чем объясняется концентрация собственности 
в руках трудовых коллективов и администраций 
предприятий? 

Уточняя ответы школьников, учитель отмечает, 
что ваучерная приватизация предусматривала предос
тавление привилегий трудовым коллективам и адми
нистрации предприятий, позволявших приобретать 
значительные пакеты акций своих компаний бесплат
но или на очень льготных условиях. С течением вре-
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мени многие директора укрепили свое право собствен
ности на предприятия, скупая акции у рабочих. На 
вновь созданных частных предприятиях уменьшается 
доля трудовых коллективов и возрастает доля не толь
ко администрации, но и частных инвесторов. 

Особого внимания заслуживает вопрос о роли и 
масштабах государственной собственности в услови
ях перехода к рыночной экономике. Уместно отме
тить, что позиции отечественных экономистов по это
му вопросу существенно расходятся. Учащимся пред
лагается проанализировать и сопоставить следующие 
рассуждения: 

«Сегодня доля государственной собственности в 
России — это треть всех активов, не считая зем
ли. В 1997 г. доля государственных расходов к ВВП 
составила 45%. Это уже непосильная ноша. Ведь 
эти деньги государство вынуждено отнимать у 
экономики, лишая ее капиталов, необходимых для 
пополнения инвестиций. Для сравнения: в Японии 
доля государственной собственности не превыша
ет 10%.» (Е. Ясин). 

«Задачи государства связаны не только с созда
нием условий для функционирования рынка. Оно 
должно заботиться о соблюдении баланса общест
венных интересов, социальной стабильности, защи
те национальных интересов. В коммерческом сек
торе государственная собственность не менее 
эффективна, чем частная. Другое дело, некоммерче
ский сектор госсобственности: энергосистемы, 
транспорт, библиотеки, музеи и т. д. Подобные 
объекты не приносят прибыли. Но не потому, что 
это государственная собственность, наоборот —• 
она государственная, потому что неэффективна и 
передана государству для выполнения неких важ
ных общих функций» (Л. Абалкин). 

Говоря об изменениях отношений собственности, 
нельзя обойти вопрос об олигархическом капитале в 
России. Перед обсуждением данной проблемы школь
никам предлагается вспомнить, используя знания из 
курсов истории, значение понятий «олигархический 
капитал», «финансовая олигархия». При рассмотре-
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нии вопроса учитель может воспользоваться следую

щими данными. 

В ходе начатых реформ в стране быстро сформиро

валось несколько олигархических групп крупного 

капитала, тесно переплетенных с государственной 

властью. Ведущая из них — газово-нефтяная. Близки 

к ней группы, специализирующиеся на торговле ору

жием и нефтепродуктами. Источники обогащения 

этих групп во многом связаны с деятельностью госу

дарственного аппарата. Главные каналы здесь: 

• льготные кредиты; 

• скрытые субсидии; 

• дотирование импорта. 

Льготные кредиты. Только в 1992 г. объем субси

дированных кредитов промышленных предприятий 

достиг 30% валового внутреннего продукта (ВВП). 

Кредиты предоставлялись под 10—25% годовых при 

том, что годовая инфляция составляла 2500% («Фи

нансовые известия», 1996, № 64). Промышленность 

эти кредиты не спасли, а разницей воспользовались 

банковско-финансовые структуры. 

Скрытые экспортные субсидии. Крупным источ

ником накопления стал экспорт газа, нефти, метал

лов, других сырьевых продуктов. Скрытое субсиди

рование экспорта заключалось в огромной разнице 

между внутрироссийскими и мировыми ценами на 

эти продукты. В 1992 г. внутрироссийская цена неф

ти составила 1% мировой. 

Дотирование импорта. В 1992 г. импортеры по

купали валюту у правительства на закупку за рубе

жом и ввоз продовольствия всего за 1% действовав

шего обменного валютного курса. А продажа им

портируемого продовольствия осуществлялась по 

обычным рыночным ценам. Сумма таких субсидий 

составила 15% ВВП. Она стала доходом узкой группы 

торговцев, в основном московских
1
. 

См.: Виленский А. Парадоксы государственной под
держки частного бизнеса // Вопросы экономики. 1997. 
№6 . 
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Особую нишу в экономической системе занимает 
сегодня малый бизнес. Большая часть вновь созда
ваемых частных предприятий ( 8 0—90%) являются 
малыми. К малым относят предприятия, на которых 
средняя численность работающих не превышает: в 
промышленности — 100 человек, в сельском хозяйст
ве, научно-технической сфере — 60, в розничной 
торговле — 30. Целесообразно поручить отдельным 
учащимся подготовить небольшие сообщения о со
стоянии и роли малого бизнеса в мировой и россий
ской экономике. 

Необходимый материал школьники найдут в жур
нальных публикациях

1
. 

Примерные тезисы сообщений. 

9 Во всех странах с рыночной экономикой количест
во малых предприятий достаточно велико. На их 
долю приходится значительная часть произведен
ных товаров и услуг. Так, в России существует 
около 800 тысяч малых предприятий, на которых 
занято в общей сложности более 5,6 млн человек. 
При этом примерно 25% из них действуют в про
мышленности и строительстве, 40—50% — в тор
говле, посредничестве, сфере услуг. 

• Главная сфера малого бизнеса — розничная тор
говля, бытовые услуги: парикмахерские, зубовра
чебные кабинеты, небольшие кафе и магазины. 
У нас процветает зубоврачебный бизнес, но еще 
мало семейных кафе и магазинов. 

• Малые предприятия в условиях рынка проявляют 
как свои сильные, так и слабые стороны. К пре
имуществам можно отнести относительную лег
кость создания такого предприятия, а также его 
гибкость и мобильность, что позволяет достаточно 
быстро обнаруживать еще незанятые рыночные 

См.: Орлов А. Малое предпринимательство: старые и 
новые проблемы // Вопросы экономики. 1997. № 4; 
Архипов А. и др. Государство и малый бизнес: финансиро
вание, кредитование и налогообложение // Там же; 
Костина Г., Медовников Д. Если у вас нету дяди // Экс
перт. 1997. № 9. 
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ниши. К примеру, наши малые предприятия сей
час господствуют на рынке канцтоваров, который 
крупные инвесторы попросту проглядели. Вместе 
с тем малый бизнес неустойчив, малые предпри
ятия легко разоряются. По данным Всемирного 
банка, из создающихся малых предприятий через 
год остается примерно половина, через три — 7— 
8%, а через пять — 3%. В России, по некоторым 
данным, через год остается не более 30% фирм. 

• Государство заинтересовано в поддержке малого 
бизнеса. Немало льгот предоставляется таким 
предприятиям и в нашей стране. Однако их поло
жение остается сложным. Особенно это относится 
к предприятиям, занятым в производстве. Облег
чить ситуацию могут, в частности, изменения в 
системе налогообложения. Во многих странах на
логи на прибыль предпринимателей, занимаю
щихся производством, не превышают 20—30% от 
их прибыли. Налоги на коммерческое посредниче
ство существенно выше (в США — до 9 0% ) . Рос
сийская налоговая система одинакова и для про
изводителя, и для посредника. 

Происходящие в сфере отношений собственности 
изменения убеждают, что самым большим отрядом 
занятого населения остаются наемные работники. 
Эта тенденция, видимо, будет сохраняться еще дол
гие годы. 

Известно, что положение наемных работников раз
лично на предприятиях разных отраслей и разных 
форм собственности. Целесообразно проиллюстриро
вать это местными примерами, используя материалы 
региональных СМИ. 

Вопросы для беседы: 

1. В 1997 г. 80% бастовавших составляли работни
ки образования и социальной сферы. Чем можно объ
яснить столь высокую активность именно этих групп 
населения? 

2. Некоторые социологи считают, что рост недо
вольства в большинстве случаев вызван не ситуацией 
безысходности, а несбывшимися ожиданиями быст-
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рых перемен. Разделяете ли вы такой вывод? Свою 
позицию обоснуйте. 

Предприятие в условиях рынка 

Наряду с макроэкономическими процессами не 
менее интересны и поучительны для школьников те 
изменения, которые происходят на уровне отдельных 
предприятий. 

Таблица 2 

Реформирование предприятий с учетом рыночных 
принципов хозяйствования

1 

Направление реформирования Получаемые выгоды 

Выявление и устранение на
рушения прав акционеров 

Восстановление прав акцио
неров в управлении деятель
ностью АО 

Пересмотр устава предпри
ятия и уточнение контракта 
с руководством 

Ограничение возможностей 
злоупотреблений и недобро
совестных действий со сто
роны администрации 

Инвентаризация имущества Снижение непроизводи
тельных затрат 

Разработка мер по ликвида
ции задолженности по опла
те труда 

Восстановление стимули
рующей роли зарплаты, 
улучшение социально-
психологического климата 
на предприятии 

Анализ положения пред
приятия на рынке, его фи
нансово-хозяйственной дея
тельности 

Выявление ключевых про
блем предприятия и опти
мальных путей их решения 

Подготовка и переподготов
ка кадров 

Установление соответствия 
квалификации персонала 
современным требованиям 

См.: Вопросы экономики. 1997. № 9. 
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Данная таблица отражает основные положения 
разработанной Минэкономики России концепции ре
формирования предприятий. В более подготовлен
ных классах целесообразно предъявить в закончен
ном виде лишь первую графу таблицы, вторая запол
няется школьниками самостоятельно. 

Успехи и неудачи вхождения в рынок. При изуче
нии вопросов экономики значение имеют не только 
статистические данные, общие выводы и оценки. Не
редко лучшему пониманию экономических процес
сов и явлений способствует обращение к конкретным 
примерам деятельности отдельных предприятий. 
Приведем некоторые из них. 

Когда дела идут успешно. 

Обувная фабрика «Баско». В 1990 г. крупный 
западный производитель обуви подписал с «Баско» 
10-летнее соглашение о предоставлении российскому 
предприятию лицензии на производство некоторых 
видов обуви под его широко известным торговым зна
ком. Западный партнер выбрал данное предприятие, 
учитывая высокое качество производимой на нем 
свиной кожи. В дальнейшем было проведено исследо
вание российского рынка обуви, развита сеть сбыта. 
В конечном счете возникло эффективное предпри
ятие по производству в России больших партий высо
кокачественной обуви. 

«Вышневолоцкий текстильщик» (ВВТ). До реор
ганизации ВВТ производил главным образом марлю 
для медицинских целей. Экспортных рынков не бы
ло. В результате совместной деятельности с француз
ской дизайнерской компанией были разработаны 
модные виды тканей. ВВТ расширил и обновил ассор
тимент выпускаемой продукции. Сейчас фабрика 
реализует свою продукцию не только на российском 
рынке, но и продает ткани в страны Западной Евро
пы, Балтии, в США. 

«Сарансккабель». В связи с усилением конкурен
ции предприятие по производству кабелей для пере
дачи электроэнергии и кабелей связи стало терять 
свои позиции на рынке. Администрация предпри-



ятия совместно с консультантами подготовила и осу
ществила рекомендации по сокращению издержек 
производства. Была закуплена более экономичная 
техника. В результате себестоимость продукции сни
зилась, возросла конкурентоспособность, экономия 
составила более 400 тыс. долл. в год

1
. 

Несостоятельное предприятие. 
«Ростсельмаш» — крупнейшее предприятие сель

скохозяйственного машиностроения в России — фак
тически признан банкротом. АО «Ростсельмаш» не в 
состоянии рассчитаться ни с бюджетом (из 34 млрд 
руб. платежей в бюджет погашено за первое полуго
дие 1997 г. 1,2 млрд руб.), ни с Пенсионным фондом 
(недоимка фонду превышает 89 млрд руб., что равно 
задолженности по выплате среднемесячной пенсии 
32 тыс. пенсионеров). Выручка предприятия не мо
жет покрыть даже фонд заработной платы. При этом 
сумма займа АО превысила 1,1 трлн руб. Одной из 
главных причин такого плачевного положения дел 
считается отсутствие спроса на продукцию предпри
ятия: одни потенциальные покупатели не могут ку
пить эту технику, так как не имеют средств; другие 
предпочитают импортные трактора и комбайны как 
более качественные и надежные. 

С учащимися можно обсудить следующие предла
гаемые специалистами пути выхода из кризиса: 

а) не внося коренных изменений в организацию 
производства, бороться за новые заказы; 

б) объявить предприятие банкротом, сохранить 
мощности по производству 2 тыс. машин (госзаказ), 
остальное разделить на части и продать; 

в) простить долги, ввести внешнее управление 
(сменить руководство), изменить в дальнейшем фор
му собственности

2
. 

Разная судьба автомобильных гигантов — ЗИЛа 
и ГАЗа. 

К началу рыночных реформ ситуация на них была 
примерно одинаковой. Оба выпускали грузовые авто
мобили главным образом для нужд армии и сельского 

1
См.: Вопросы экономики. 1997. № 9. 

2
См.: Эксперт. 1997. № 13. 
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хозяйства. Продукция этих предприятий по многим 
параметрам не отвечала современным требованиям. 
После приватизации ситуация на заводах сложилась 
по-разному. Контрольный пакет акций ЗИЛа был 
приобретен компанией «Микродин», а крупный па
кет акций ГАЗа остался в госсобственности. На этом 
предприятии появился опытный и инициативный ди
ректор. ГАЗ в короткие сроки освоил производство 
нового автомобиля «Газель» и успешно занял свою 
нишу на рынке. 

«Микродин» с аналогичной задачей не справился. 
Несмотря на вливание средств из госбюджета, раз
личные льготы, завод был практически остановлен. 
В итоге правительство Москвы выкупило за 5 млн 
долл. контрольный пакет акций ЗИЛа. В постановле
нии правительства Москвы о выводе предприятия из 
кризисного состояния предусмотрены развитие мар
кетинговой службы, совершенствование ассортимен
та, а также прямое и косвенное финансирование. 
Сформирован городской заказ на 1000 малолитраж
ных грузовиков, запрещено закупать импортную тех
нику для городского хозяйства

1
. 

Анализируя данный материал, уместно обсудить с 
учащимися следующие вопросы. 

1. Можно ли при сопоставлении положения на 
ЗИЛе и ГАЗе сделать вывод о большей эффективно
сти государственной собственности в сравнении с ча
стной? Свой вывод обоснуйте. 

2. Какие из мер, предложенных правительством 
Москвы по изменению ситуации на ЗИЛе, следует от
нести к рыночным, а какие — к административным? 

В заключение приведем варианты вопросов и зада
ний, которые можно использовать как при текущей, 
так и при отсроченной проверке знаний учащихся. 

1. Среди экономистов давно идут споры о том, спо
собствует ли обмен увеличению богатства? К. Маркс и 
его последователи давали отрицательный ответ на этот 
вопрос, так как считали, что новая стоимость создает
ся только в сфере производства. С точки зрения других 

1
 См.: Вопросы экономики. 1997. № 9. 
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исследователей, обмен тоже производителен, посколь
ку способствует перемещению товаров в пространстве 
и таким образом полнее удовлетворяет потребности 
людей, а значит, увеличивает богатство общества. 

Какая позиция и почему представляется вам более 
убедительной? 

2. Подумайте, какое из определений понятия «бо
гатство» является наиболее точным: 

«Труд — отец богатства, земля — его мать» 
(У. Петти, английский экономист) . 

«...Все, что не является... результатом труда, — 
есть природа и в качестве таковой не является со
циальным богатством» (К. Маркс). 

«Богатство — это все, что люди ценят: и про
фессиональное знание, и природные ресурсы, и при
родные способности, и свободное время» (П. Хейне, 
американский экономист) . 

3. Цель производства во внерыночных системах 
хозяйства — потребление. В рыночном хозяйстве не
посредственной целью является получение прибыли. 
Многие расценивают это как изъян рыночной систе
мы. А вот мнение известного западного экономиста: 
«Стремление к прибыли — это как раз то, что по
зволяет использовать ресурсы наиболее эффектив
но. Высокосознательный социалистический лозунг: 
«Производство во имя потребления», а не ради при
были, свидетельствует о полном отсутствии вни
мания к тому, как приумножаются производствен
ные возможности». 

Связана ли, на ваш взгляд, ориентация на макси
мальную прибыль и высокие темпы производства? 
Разделяете ли вы приведенную точку зрения? 

4. Что из нижеперечисленного относится к факто
рам производства: 

рабочая сила; 

чистый доход предприятия; 
земля; 

предпринимательство; 
капитал? 

5. Теоретически, чтобы владеть контрольным па
кетом акций (что дает возможность определять дея-
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тельность акционерного общества), необходимо 
иметь 5 0 % + 1 % всех акций данного предприятия. На 
практике нередко для этого достаточно иметь 10— 
15% акций. 

Объясните почему. 
6. В СССР была изобретена «сухая» технология 

производства цемента. Это дало огромный эффект, 
позволив существенно снизить затраты в этом произ
водстве. К 1987 г. по этой технологии производилось 
цемента: в ФРГ — 90%, в Японии — 78, в США — 58, 
а в самом Советском Союзе — 18%. 

Проанализируйте эти данные. В чем причины то
го, что собственное достижение не нашло широкого 
применения в нашей стране? 

7. Проследим судьбу рекламы в нашей стране в со
ветский период. В 20-е годы рекламная деятельность 
трестов была очень активна. В 30-е годы она превра
тилась в элемент украшения улиц, в последующие де
сятилетия практически исчезла. 

Чем можно объяснить такую эволюцию рекламной 
деятельности? 

8. Проанализируйте приведенную ниже схему 12. 
Подумайте, можно ли сохранить свободу спроса и 
предложения товаров, установив государственный 
контроль над ценами (чтобы не допустить их резкого 
роста)? Свой вывод аргументируйте. 

Схема 12 

Рынок и его признаки 

Признаки рынка 
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9. Что из перечисленного существует в условиях 
рыночной экономики: 

конкуренция; 
частная собственность; 
социальные программы поддержки малоимущих; 
дефицит государственного бюджета; 
государственная собственность; 
дефицит товаров? 



Тема 5 

Цивилизация и социальное развитие 

Изучение данной темы призвано: 
• раскрыть некоторые понятия и положения социо

логии как систематизированной области знания: 
социальная группа, социальная структура, класс, 
страта, этнос, нация, социальная дифференциа
ция, маргиналы, социальная мобильность и ее ка
налы, социальный статус и статусная роль, связь 
социальной сферы с политикой, экономикой, ду
ховной жизнью общества; 

• выявить наиболее значимые как в прошлом, так и 
сегодня социальные проблемы развития общества 
и показать различные подходы в интерпретации 
их сущности и возможных путей разрешения: 
критерии выделения основных социальных групп, 
влияние экономических факторов на социальные 
отношения, причины социального неравенства, 
границы социальной мобильности, возможности 
изменения социального статуса, роль маргиналов 
в обществе, движущие силы этногенеза, соотноше
ние нации и государства, пути предотвращения 
социальных конфликтов и др.; 

• дать учащимся представление о характере, осо
бенностях и тенденциях развития социальных 
отношений в современном мире и в первую оче
редь — в нашем обществе; 

• помочь школьникам осознать свою собственную 
социальную позицию и возможные перспективы 
ее изменения. 

В рамках данной темы продолжается формирова
ние общеучебных умений: сравнительного анализа 
явлений и процессов, различения фактов и оценок, 
мнений и доказательств, соотнесения теоретических 
обобщений и реальных процессов. 
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Так же как и в предыдущих темах, в данной теме 
преобладает проблемный подход к рассмотрению ма
териала. Большое место занимает работа с различны
ми источниками, статистическими данными. Широ
ко используются таблицы, схемы и другие виды ус
ловно-графической наглядности. 

Приведем примерные планы изучения нового ма 
териала на занятиях по данной теме. 

I. Социальная структура и социальные отноше
ния 

1. Социальные группы и их взаимодействие: 
а) критерии выделения социальных групп, классы 

и страты; 
б) причины социальной дифференциации и ее ви

ды; 
в) люмпены и маргиналы. 
2. Социальная мобильность: 
а) понятие «социальная мобильность», вертикаль

ная и горизонтальная мобильность; 
б) социальные лифты. 
3. Семья и ее роль в жизни общества. 
II. Нации и межнациональные отношения 
1. Понятие «этнос» , причины возникновения этно

сов. 

2. Нация и национальное самосознание, национа
лизм. 

3. Тенденции развития национальных отношений 
в современном мире, нация и государство. 

4. Межнациональные конфликты и пути их разре
шения. 

III. Социальный статус личности 
1. Понятие «социальный статус», несовпадение 

статусов. 
2. Социальные роли, соотношение статуса и роли. 
3. Овладение набором социальных ролей. Пробле

ма социальной адаптации. 
IV. Социальные отношения в современном мире 
1. Особенности социальной структуры в обществах 

различного цивилизационного типа. 

2. Изменение социальных отношений в нашем об
ществе: 
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а) возрастание социальной дифференциации; 

б) модели социальной структуры российского об
щества; 

в) есть ли у нас средний класс? 
г) основные направления социальной политики. 
При другом варианте планирования последняя 

урочная тема «Социальные отношения в современ
ном мире» может изучаться сразу после первой темы 
«Социальная структура и социальные отношения» . 

Социальная стратификация и модели 
социальной структуры общества 

Глубже раскрыть различия стратификационного и 

классового подходов к анализу социальной структу

ры помогает сопоставление тех критериев выделения 

социальных групп, которые используются в том или 

другом случае. 

Страты Классы 
различаются по: различаются по: 

уровню доходов месту в системе общест-
основным чертам образа венного производства 
жизни отношению к средствам 
включенности во власт- производства 
ные структуры роли в общественной ор-
отношениям собственно- ганизации труда 
сти по способам и размерам 
социальному престижу получаемого богатства 
самооценке своей пози
ции в обществе 

Прежде чем проводить сопоставительный анализ, 

полезно разъяснить некоторые из указанных здесь 

критериев и показать соотношение между ними. Так, 

говоря о степени включенности во властные структу
ры, социологи подразумевают возможности влияния 

на принимаемые руководством страны решения, а 

также использования привилегий, предоставляемых 

властью. Самооценка своей позиции, называемая 

иначе социальной идентификацией, выражается пре-
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жде всего в осознании своего места в социальной ие

рархии. Самооценка на уровне личности предполагает 

постоянный поиск ответов на вопросы: 

Какие группы и слои индивид признает своими? 

Что важно для него в характеристиках этих общ

ностей? 

Каковы его собственные интересы? 

Исследователи отмечают, что в кризисных услови

ях люди скорее осознают, с кем они себя не идентифи

цируют, но труднее обретают чувство принадлежно

сти к определенному социальному слою, групповой 

солидарности. 

В основе классовых различий, как их трактует 

марксистская социология, лежат отношения собст

венности на средства производства. Именно они опре

деляют другие признаки класса, в частности размеры 

и форму получаемого дохода. Напомним известное 

ленинское определение: «Классы — это такие груп

пы людей, из которых одна может присваивать се

бе труд другой благодаря различию их места в опре

деленном укладе общественного хозяйства». 

Таким образом, главное различие стратификаци

онного и классового подходов состоит в том, что в 

рамках последнего приоритетное значение приобре

тают экономические факторы, все остальные показа

тели являются их производными. Стратификацион

ный подход предполагает учет не только экономиче

ских, но и политических, собственно социальных, 

а также социально-психологических факторов. При 

этом подразумевается, что между ними не всегда воз

никает жесткая связь: высокое положение по одной 

позиции может сочетаться с низкой по другой. Уча

щимся предлагается конкретными примерами про

иллюстрировать подобную ситуацию. 

Рассматривая различные модели социальной стра

тификации, удобнее всего использовать приемы ус

ловно-графической наглядности. Достаточно часто 

социальную структуру изображают в виде пирамиды. 

Вот, к примеру, вариант структуры американского 

общества. 
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Учащимся предлагается самостоятельно составить 
аналогичные схемы на основе статистических дан
ных о представительстве различных социальных 
групп в составе населения СССР в 80-е годы и в Рос
сии в первой половине 90-х (соответствующие показа
тели приведены в тексте § 37 учебного пособия, а так
же в условии задания 12 к этому параграфу). 

Полезно также организовать работу над следую
щим заданием. 

Приведем отрывок из социологического исследо
вания. 

«В странах с эффективной рыночной экономи
кой модель социальной структуры общества подоб
на лимону — с развитой центральной частью 
(средние слои), относительно невысокими полюса
ми высшего класса (элита) и группами беднейших 
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слоев. В латиноамериканских странах она напоми
нает Эйфелеву башню с широким основанием (бед
нейшие слои), вытянутой средней частью (средние 
слои) и верхушкой (элита). Третья модель харак
терна для многих стран Центральной и Восточной 
Европы и для современной России: это своеобразная, 
придавленная к земле пирамида, основание которой 
составляют примерно 80% населения (бедные 
слои), около 3—5% — ее вершина; средний же класс, 
насчитывающий примерно 13% населения, занима
ет между ними очень тонкую полоску». 

Изобразите графически каждую из этих моделей. 
Какая из них придает наибольшую стабильность об
ществу? Объясните почему. 

Социальная мобильность 

Эффективным способом изучения данного вопроса 

может стать, как показывает опыт, организация са

мостоятельной работы учащихся с текстом учебного 

пособия (разделы «Социальная мобильность» и «Со

циальные лифты» § 37) с последующим обсуждением 

прочитанного в ходе беседы: 

1. Что понимается под социальной мобильностью? 

2. Объясните различие между горизонтальной и 

социальной мобильностью. 

3. Приведите примеры обществ: 

а) с низкой социальной мобильностью; 

б) с высокой социальной мобильностью. 

4. Что такое социальные лифты? 

5. Какие социальные лифты выделял П. А, Соро

кин? 

Эти вопросы нацеливают школьников преимуще

ственно на простое воспроизведение и призваны обес

печить первичное усвоение материала. 

После уточнения и корректировки ответов учени

ков уместно перейти к познавательным заданиям 

проблемного характера. 

6. Существовали ли в истории абсолютно закрытые 

(лишенные вертикальной социальной мобильности) и 
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абсолютно открытые (где восхождение вверх было бы 
полностью свободным) общества? Возможно ли суще
ствование таких обществ в принципе? 

Комментарий 
Вслед за П. А. Сорокиным мы можем дать отрица

тельный ответ на каждый из этих вопросов. Переме
щение людей и целых групп но вертикали (пусть да
же в ограниченных масштабах) — необходимое усло
вие общественного развития. Если этого нет, то в 
высших стратах накапливается большое количество 
инертных, малоспособных к продуктивной деятель
ности людей, что ведет к разложению элиты. Напро
тив, значительные группы энергичных, способных 
людей, не имеющих возможности подняться по соци
альной лестнице, становятся выразителями общест
венного протеста и источником крайней нестабильно
сти общества. 

7. Действуют ли и сегодня те социальные лифты, 
о которых писал П. А. Сорокин? Какие новые каналы 
социальной мобильности появились в наше время? 
Приведите примеры. 

8. Какими социальными лифтами вы собираетесь 
воспользоваться, чтобы добиться жизненного успеха? 

Комментарий 

Традиционные социальные каналы в известной 

мере сохраняют свое значение, хотя роль каждого из 

них различна в отдельных странах в каждый истори

ческий период. Например, в 30-е годы для части со

ветской молодежи (выходцев из социальных низов) 

исключительное значение имела служба в Вооружен

ных Силах. Вот что писал, например, в своем дневни

ке деревенский парнишка, пытавшийся осесть в Мо

скве: «Ночь перед припиской я не знал, как скоро

тать, не спал, боялся проспать... да и переживания 

невероятные, так хотелось служить в армии». 

К дополнительным социальным лифтам, по мне

нию социологов, можно отнести средства массовой 

информации (учащиеся сами могут привести факты, 

когда вмешательство СМИ помогало карьере того или 
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другого человека или разрушало ее), партийную или 

общественную деятельность. Не утратило своего зна

чения и заключение брака с представителем высшего 

класса. 

Вернемся к приведенному выше отрывку из лично

го дневника. Такого рода материалы, т. е. дневники, 

письма, записки обычных, ничем не знаменитых лю

дей, живших в разные периоды советской эпохи, се

годня собраны в так называемый Народный архив и 

частично опубликованы
1
. 

Они служат замечательным историческим источ

ником, помогающим глубже понять не только людей 

того времени, но и психологическую сторону многих 

социальных процессов и явлений, в частности про

цесса маргинализации. 

Вот еще несколько фрагментов, которые полезно 

использовать на занятии. В этих дневниковых запи

сях как бы схвачен сам момент перехода в более высо

кую социальную группу — горожанина. Человек уже 

порвал связи с традиционным укладом сельской жиз

ни, но еще не стал «своим» в мире новых для него го

родских реалий. Он на «ничейной земле», он «меж

ду» . Переход желанен, но и мучителен. Современные 

старшеклассники, возможно, снисходительно улыб

нутся простодушию их сверстника из далеких 30-х го

дов, но в то же время не смогут не почувствовать ис

кренности автора. 

«Сильно наблюдаю за людьми. Наблюдаю за пове

дением ребят, мне равных. Как они ведут себя в по

добных случаях. Учусь копировать манеры... Все это 

нечеловечески трудно, убивает мою силу. В то же 

время заставляет меня быть профессионально ос

торожным, наблюдательным». 

«Сегодня был в парке Тимирязевской академии. 

Много студентов занимается в саду уютными 

группами. Завидую. Хоть бы познакомиться с каки

ми-нибудь учениками, политработниками, попро

сить у них помощи, поддержки, советов в учебе... 

1
Си.: Знание — сила. 1996. № 7—8. 
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Может, я высоко взялся, может, надо было взяться 
за что-нибудь легче?» 

«Заимел хороший костюм. На днях купил плащ. 
Одет культурно, чисто и сам в смысле чистоты 
аккуратен... Прорыв громадный в материальной 
стороне. Это прорыв куда надо». 

Семья в современном мире 

В контексте общей темы занятия выделяется опре
деленный аспект данной проблемы: семья как важ
нейший социальный институт и один из основных 
факторов социализации личности. 

Приведем некоторые задания, которые можно ис
пользовать при изучении данного вопроса. 

Задание 1 

Некоторые исследователи считают, что главной 
причиной кризиса современной семьи является утра
та отцом позиции лидера. Дедушки и бабушки живут 
часто отдельно и не могут оказать поддержки отцу в 
утверждении своего главенствующего положения. 
Дети не участвуют в этом процессе. Между мужем и 
женой идет непрекращающаяся борьба за приоритет 
в семейных делах. Это подтачивает прочность семей
ных связей. 

Разделяете ли вы эту точку зрения? Свою позицию 
обоснуйте. 

Задание 2 

Известно, что для налаживания нормальных отно
шений с другими людьми, группами, организациями 
человеку необходимо усвоить определенные тради
ции, культурные ценности, общественно признанные 
нормы поведения. Этот процесс называется социали
зацией личности. Считается, что наибольшее влия
ние здесь оказывают: семья, школа, неформальная 
компания друзей, средства массовой информации. 

Что из перечисленного является наиболее значи
мым для социализации человека: 
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а) в детстве; 
б) в подростковом возрасте; 
в) в юности? 
Поясните свой выбор. 

Задание 3 

Американский специалист в области человеческих 
отношений, автор получивших широкую известность 
книг «Как завоевывать друзей и оказывать влияние 
на людей», «Как перестать беспокоиться и начать 
жить» , Д. Карнеги выделил семь правил, следуя ко
торым супруги могут обеспечить себе счастливую се
мейную жизнь: 

1) Не ворчите. 
2) Не старайтесь перевоспитать своего супруга. 

3) Не критикуйте. 

4) Искренне восхищайтесь достоинствами суп
руга. 

5) Уделяйте внимание супруге. 

6) Будьте вежливы. 
7) Читайте литературу о супружеских взаимо

отношениях. 

Считаете ли вы эти условия достаточными для дос
тижения гармонии в семейных отношениях? Что бы 
вы исключили из этого списка и что добавили? 

Нации и межнациональные отношения 

Начать рассмотрение актуального и сложного кру
га проблем, связанных с теорией и практикой нацио
нальных отношений, лучше всего с выявления смыс
ла отдельных базовых для данной области понятий: 
этнос, нация, национальное самосознание, национа
лизм. В учебном пособии раскрываются ведущие при
знаки этих понятий. В тех случаях, когда однознач
ные выводы отсутствуют, приводятся различные под
ходы и суждения. 

В связи с рассмотрением понятия «этнос» уместно 
остановиться на некоторых положениях теории этно
генеза Л. Н. Гумилева. 
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1. Природный характер этногенеза. 
«Этнос — коллектив особей, выделяющий себя из 

всех прочих коллективов. Этнос более или менее ус
тойчив, хотя возникает и исчезает в историче
ском времени. Нет ни одного реального признака 
для определения этноса, применимого ко всем из
вестным нам случаям. Язык, происхождение, обы
чаи, материальная культура, идеология иногда яв
ляются определяющими моментами, а иногда нет. 
Вынести за скобки мы можем только одно — при
знание каждой особью: «Мы такие-то, а все прочие 
другие» («Этногенез и биосфера Земли»). «Мой те
зис: этнос связан с природными условиями, а соци
альная структура от них не зависит» («Этноге
нез — природный процесс») , 

2. Пассионарность и ее роль в этногенезе. 
Пассионарность — определенная характеристика 

поведения и психических свойств человека: высокая 
активность, безудержное стремление к достижению 
цели, готовность ради этого на любые жертвы. Люди 
пассионарного типа встречались во все исторические 
эпохи. 

Учащимся предлагается задание. 

Можно ли отнести к людям пассионарного типа 
Александра Македонского, Наполеона, Чингисхана, 
Яна Гуса, протопопа Аввакума, Сперанского, Нико
лая И? В ком из современников проявляются черты 
пассионарной личности? 

Пассионарность и этногенез, по мнению Гумилева, 
неразрывно связаны. В начале истории этноса проис
ходит пассионарный толчок, имеющий природную 
основу, и образуется сплоченная группа пассионар
ных людей, несущих огромную энергию. 

В большинстве случаев учитель ограничивается 
данными аспектами теории этногенеза, однако в бо
лее подготовленных классах при наличии у ребят вы
раженного интереса к вопросу, а также достаточного 
резерва времени можно остановиться на характери
стике основных фаз этногенеза. 

Завершая сюжет, следует указать, что наряду со 
сторонниками теории Л. Н. Гумилева существует 
множество ее критиков. Сомнению подвергается в 
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первую очередь природная основа процесса формиро
вания этнической общности. 

Еще одним важным, но недостаточно отраженным 
в учебном пособии аспектом рассматриваемой темы 
является вопрос о соотношении нации и государства. 
На этот счет исследователи, политики, общественные 
деятели подчас высказывают диаметрально противо
положные суждения. Поэтому независимо от того, об
суждается ли вопрос в ходе беседы с учащимися или 
преподаватель использует прием рассуждающего из
ложения, неизбежно возникают элементы проблем
ное™. 

Одним из вариантов работы может стать сопоста
вительный анализ позиций двух современных иссле
дователей: 

«Этничность и национализм — это не дан
ность. Они представляют собой социальные и поли
тические конструкции». Иначе говоря, первичной 
выступает социально-политическая жизнь, государ
ственные институты, а этнический фактор акценти
руется тогда, когда это выгодно тем или иным поли
тическим силам. 

«Международное сообщество живет иллюзией, 
что мир состоит из государства, в то время как в 
действительности он состоит из народов... Суще
ствует около 5000 этносов, но только 180 из них 
имеют международную признанную государствен
ность. Народы разделены на несколько сортов, и 
это несправедливо». 

Важно, чтобы в ходе обсуждения школьники отме
тили односторонность обеих позиций. Действитель
но, вряд ли национальные различия являются искус
ственными конструкциями или изобретением этноло
гов. Достаточно представить себя в иноэтническом 
окружении, когда на каждом шагу, начиная с языко
вого барьера и кончая элементарными бытовыми си
туациями, придется ощущать свою непохожесть. 
Вместе с тем нет оснований и для преувеличения эт
нического фактора, а тем более для рассмотрения его 
как внеисторической и вечной категории. Смодели
руем еще одну ситуацию. Представим, что каждый из 
известных сегодня 5000 этносов, даже насчитываю-
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щий всего несколько десятков тысяч населения (не
большой микрорайон крупного города), создает свое 
государство со всеми атрибутами внутреннего и 
внешнего суверенитета. Опуская вопрос о том, на
сколько это усложнило бы систему международных 
отношений, задумаемся над следующим: посильна ли 
ноша государственности каждому малому народу? 

Можно обратиться и к другой паре высказываний: 
«Границы государств должны совпадать с грани

цами национальностей». Это «необходимое условие 
свободы». 

«Комбинация различных наций в одном государ
стве является столь же необходимым условием ци
вилизованной жизни, как комбинация мужчин и 
женщин». 

К выпускному классу школьники уже накопили 
достаточный запас исторических знаний, чтобы про
дуктивно проанализировать преимущества и недос
татки однонациональных и многонациональных го
сударств. 

Тенденции развития социальных отношений 
в России 

В учебном пособии отмечаются некоторые из этих 
тенденций: возрастание социальной дифференциа
ции, падение статуса многих массовых интеллекту
альных профессий, появление новых социальных 
групп, усиление маргинализации общества. 

Одним из вариантов изучения этого вопроса явля
ется анализ каждой из тенденций с привлечением 
дополнительного фактического материала. Так, по 
оценкам некоторых социологов, доля «новых бед
ных» в России (т. е. людей, живущих за чертой бедно
сти) составляет 20—30% населения страны. Данные, 
свидетельствующие об ухудшении имущественного и 
социального положения ряда групп населения, кото
рые ранее условно могли быть отнесены к среднему 
классу, приводятся во многих публикациях

1
. Вместе 

См., напр.: Голенкова 3. Т. Социальная стратифика
ция современного российского общества // Обществозна-
ние в школе. 1997. № 3. 
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с тем внимание социологов обращает на себя и тот 
факт, что доходы населения в последние годы возрас
тают. Подтверждением этому служит, в частности, 
рост семейных накоплений. По некоторым оценкам, 
у населения денег заведомо больше, чем может сего
дня освоить вся отечественная промышленность. 

Таким образом, наиболее характерной чертой иду
щих социальных процессов является их противоре
чивость. С учетом этого может быть построен другой 
методический вариант рассмотрения проблемы. 
При дедуктивном способе анализа важно четко за
фиксировать эти противоположные тенденции, а за
тем предложить школьникам конкретизировать каж
дую из них, попутно выявив ту, которая в нынешних 
условиях преобладает (см. схему 2). 

При индуктивном подходе началом рассмотрения 
проблемы становится беседа, направляемая следую
щими вопросами. 

1. В чем, по-вашему, главное отличие профессио
нала в своем деле от непрофессионала? 

2. Какая из двух тенденций преобладает в нашем 
обществе: рост профессионализма или усиление не
компетентности? Свои выводы обоснуйте. 

3. Какова сегодня роль образования в достижении 
более высокого статуса? Что можно сказать о прести
же преподавательской деятельности? 

4. Можно ли утверждать, что большинство людей в 
нынешних условиях работают много и интенсивно? 
Если «да», то чем это стимулируется? 

5. Существуют полярные оценки возможностей 
людей изменить свой социальный статус в сложив
шихся условиях. Одни утверждают, что социальная 
мобильность резко возросла. Другие считают, что по
пасть в высшие социальные страты сегодня так же 
трудно, как и 10 лет назад. А каково ваше мнение? 

6. Какие противоположные тенденции изменения 
социальной структуры нашего общества нам удалось 
выявить в ходе беседы? (Ответы учащихся обобщают
ся и принимают форму ранее приведенной схемы.) 

Обсуждение вопросов, как правило, выливается в 
весьма острую дискуссию. Так, при рассмотрении 
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Схема 2 

Характеристика социальных процессов 
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первой пары суждений приводятся факты профессио
нализации спорта, политики, управленческой дея
тельности. Параллельно выстраивается другой ряд 
фактов: обыденным явлением нашей жизни стало 
превращение музейных работников в киоскеров, 
доцентов — в «челноков», инженеров — в курьеров; 
новый вид деятельности часто не требует от человека 
прежней полученной специальной подготовки и опы
та, происходит профессиональная дисквалификация. 
Обсуждая роль образования, ученики приходят к вы
воду, что возрастает значение прикладного знания, 
тогда как фундаментальное знание, а следовательно, 
и его «носители» мало востребованы в нынешних ус
ловиях. Весьма противоречиво выглядит и ситуация 
с оценкой интенсивности труда. Приведем полярные 
высказывания школьников: «Коммерческие пред
приятия — это настоящие «потовыжималки» для 
тех, кто там работает. У этих людей уже ни на что, 
кроме работы, просто нет сил» . «Сейчас не пресле
дуют за тунеядство, честным трудом много не зара
ботаешь, поэтому многие вообще перестали система
тически трудиться, перебиваются случайными зара
ботками». Анализируя возможности социальных пе
ремещений в нашем обществе, учащиеся нередко вы
ходят на проблему региональных различий, отмечая 
затрудненность восходящей вертикальной мобильно
сти в небольших городах и поселках, выросших во
круг некогда крупных, а сейчас пришедших в упадок 
производств. 

В основе анализа проблем социальной стратифика
ции современной России может лежать самостоя
тельная работа учащихся с текстом учебного посо
бия с последующим выполнением ими ряда познава
тельных заданий. Приведем некоторые из них. 

Задание 1 

В одном социологическом исследовании выделяют
ся три основные социальные группы: номенклатура, 
предприниматели и бизнесмены, наемные работники. 

Отражает ли такое деление реальную структуру 
нашего общества? Свои выводы аргументируйте. 
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Комментарий 
Подобное деление является достаточно грубым. 

Среди лиц наемного труда очень велика внутренняя 
дифференциация по целому ряду параметров. 

Задание 2 

Известно, что с точки зрения стратификационного 
подхода положение в общественной структуре от
дельных социальных групп определяется целым ря
дом критериев. Ознакомьтесь со схемой 3 и назовите 
группы в составе нашего общества, имеющие наилуч
шие и наихудшие позиции по каждому из критериев. 

Схема 3 

Критерии социального статуса 

Задание 3 

Изменение социальной структуры общества проис
ходит разными путями. Некоторые из них указаны в 
графах таблицы 1. 

Таблица 1 

Пути изменения социальной структуры 

Появление но

вой группы и 

ее укрепление 

в социальной 

структуре 

Изменение тра

диционного по

ложения (посте

пенное повыше

ние статуса) 

Постепенное 

понижение 

статуса груп

пы 

Перспектива 

распада груп

пы и ее исчез

новения 
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Распределите по графам этой таблицы с точки зре

ния нынешнего состояния и возможных перспектив 

следующие группы нашего общества: 

фермеры 

высококвалифицированные рабочие 

научно-техническая интеллигенция 

колхозное крестьянство 

предприниматели 

канцелярские служащие 

офицеры Вооруженных Сил 

церковнослужители 

казачество 

работники правоохранительных органов 

чиновничество 

преподаватели средней и высшей школы. 

Одним их эффективных способов более глубокого и 

разностороннего анализа какой-либо актуальной про

блемы, рассматриваемой в курсе, является использо

вание разработанного или подобранного по материа

лам монографий или периодических изданий текста. 

Подчеркнем, что речь идет именно о специально 

сконструированном тексте, в отличие от традиционно 

используемых в методике преподавания фрагментов 

из различных источников. Такой текст получил в со

циологии название стимульного. Применять такого 

рода материалы уместно в тех случаях, когда опреде

ленная проблема общественно и лично значима, но 

сжато или недостаточно убедительно представлена в 

учебном пособии. 

Условиями разработки и использования подобных 

текстов, на наш взгляд, являются: 

1) Продуманность педагогического замысла, т. е. 

ясное осознание того, с какой целью используется 

данный материал (показать многоплановость пробле

мы и неоднозначность путей ее решения, осущест

вить сравнительный анализ явления, процесса, вы

звать интерес к рассматриваемому сюжету, стимули

ровать поиск дополнительной информации и т. д . ) . 

2) Существенная педагогическая адаптация 

предлагаемого материала (снятие сложных терми-

174 



нов, упрощение стилистических оборотов, опора на 
уже известные факты и выводы). 

3) Краткость текста при сохранении всех необ
ходимых для анализа содержательных звеньев и сю
жетных линий. 

4) Методическое обеспечение текста: постановка 
вопросов и заданий различной степени сложности. 

Мы предлагаем на выбор учителю два стимульных 
текста, которые целесообразно использовать при изу
чении темы «Социальная структура и социальные от
ношения»

1
. 

Текст 1 

Идет ли Россия по латиноамериканскому пути? 

Сегодня все чаще приходится слышать, что рос
сийские реформы, в том числе и в социальной сфере, 
ведут нас по тому пути, который прошли многие стра
ны Латинской Америки. Давайте повнимательнее 
присмотримся к опыту этих стран. 

Итак, Латинская Америка начала 70-х годов, К на
чалу реформ в большинстве из этих стран сохранялся 
огромный индустриальный сектор, в основном управ
ляемый государством. Промышленность ориентиро
вана на внутренний рынок и совершенно неконкурен
тоспособна на мировом. Настроения людей прониза
ны ожиданием перемен, главное направление 
которых — демократическое переустройство всех сто
рон общественной жизни. 

И вот свершилось. Военные диктатуры рухнули, к 
власти пришли демократы и начали реформы. Их не
посредственным социально-экономическим результа
том стало: 

резкое падение производства; 
рост инфляции; 
значительное увеличение разрыва между богаты

ми и бедными; 
вымывание среднего класса; 
рост безработицы. 

Подготовлены по материалам симпозиума «Куда идет 
Россия?». См.: Знание — сила. 1997. № 6. 
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Огромных масштабов достигла коррумпирован
ность власти, особенно судов и полиции (по некото
рым оценкам, 12—15% внутреннего валового про
дукта шло на содержание частных систем безопасно
сти всеми, кому было что охранять). 

К середине 80-х годов инфляция была остановлена 
и начался экономический подъем. Темпы экономиче
ского роста в Аргентине, Бразилии, Мексике состав
ляют 5—7% в год, что существенно больше, чем в 
странах Европы и Северной Америки. Существенно 
сокращена бедность, восстанавливается средний 
класс. 

Экономические провалы 80-х годов привели к то
му, что в латиноамериканских странах усилились ав
торитарные тенденции. Главный показатель, по кото
рому оценивается власть, не степень демократично
сти, а успешность социально-экономических реформ. 
Уменьшается роль парламентов, возрастает влияние 
общенациональных лидеров. 

Вопросы и задания: 

1. Сравните предреформенную ситуацию в России 
и в странах Латинской Америки, выделите общие 
черты и покажите различия. 

Комментарий 

Общих черт достаточно много, и учащиеся в це
лом легко их выделяют, опираясь на знания о состоя
нии российского общества второй половины 80-х, 
полученные в том числе и на уроках истории и об-
ществознания. Это и преобладание индустриального 
сектора экономики, и ориентированность обрабаты
вающих отраслей на внутренний рынок, и огромная 
роль государства в регулировании социально-эконо
мических процессов, и психологическая готовность к 
переменам. Важно только обратить внимание школь
ников на то, что с точки зрения временных пара
метров речь идет о сравнении процессов, разделен
ных примерно десятилетием: реформы в Латино
американском регионе начались во второй половине 
70-х годов. 
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2. Какие выводы можно сделать из сравнения пер
вых итогов реформ? (Здесь аналогии также весьма 
прозрачны.) 

3. Какие последствия могут ожидать нашу страну, 
если и дальнейшее развитие пойдет в русле латино
американской модели? 

Комментарий 

В центре обсуждения оказываются проблемы эко

номической стабилизации и следующего за ней подъ

ема, а также усиления авторитарных начал в различ

ных сферах жизни. Что касается обстоятельного ана

лиза сущностных черт авторитарного режима и его 

отличий от демократических принципов, то анализ 

этих вопросов лучше перенести на занятия по теме 

«Современная цивилизация и политическая жизнь» . 

Здесь же достаточно общих представлений об автори

таризме как режиме «твердой руки» . 

4. Можно ли считать подобное развитие событий 

благом для России? Свою позицию аргументируйте. 

Этот вопрос, как правило, вызывает дискуссию. 
В центре ее проблема: являются ли демократические 
завоевания самоценностью или ими можно посту
питься для достижения экономического процветания 
и социальной стабильности? 

Текст 2 

Социальная политика: возможные варианты 

В мире сложились различные варианты долгосроч

ной социальной политики. 

Европейский: население платит высокие нало

ги, большая часть из них используется государством 

на различные социальные программы: поддержки 

малоимущих, многосемейных, строительства деше

вого жилья и т. д. Уровень социальных расходов вы

сок. 

Азиатский: азиатские «тигры» предпочитают 

не тратить почти ничего на социальную сферу, рас

считывая на терпение своего народа и его привыч-
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ку жить скудно. Это позволяет вкладывать огром

ные средства в развитие производства, обеспечи

вая значительные темпы его годового прироста — 

5—7%. 

Латиноамериканский: многие страны региона 

встали на путь приватизации социальной сферы. 

Как это осуществляется на практике, рассмотрим на 

примере пенсионного обеспечения и организации об

разования. Часть зарплаты каждого работающего 

идет на накопительные счета частной страховой ком

пании, однако гарантируются эти суммы от различ

ных рисков государством. К выходу на пенсию боль

шинство успевает накопить достаточно, чтобы содер

жать себя в старости. Что касается финансирования 

образования, то и здесь есть элементы рыночных от

ношений. В Чили, например, среднее школьное об

разование оплачивает государство. При этом каж

дый ребенок школьного возраста получает от госу

дарства ваучер и родители могут отдать его в любую 

школу по своему выбору. Школа, в свою очередь, фи

нансируется в прямой зависимости от того, сколько 

она набирает ваучеров. Начинается конкуренция, 

что весьма благотворно сказывается на уровне обра

зования. 

Задание 

Обсудите каждый из вариантов социальной поли

тики, выявите их достоинства и недостатки. Есть ли 

среди этих вариантов приемлемый в наших услови

ях? Обоснуйте свой выбор. 

Комментарий 

При обсуждении данной проблемы можно сооб

щить учащимся дополнительные сведения. На путь 

частичной приватизации социальной сферы стано

вятся и некоторые европейские постсоциалистиче

ские страны, осознавшие неподъемность для себя ны

нешних социальных расходов: Польша, Венгрия, 

Словения, Латвия. Принципиальное решение перей

ти на систему накопительных счетов в пенсионном 
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обеспечении принято и в Казахстане. В нашей стране 
также рассматривается проект финансирования об
щеобразовательных школ на нормативной подуше
вой основе (по расчетам авторов, порядка 3,2 млн руб
лей в год на учащегося). Это позволит реализовать 
принцип «деньги за учеников»

1
. 

Подробнее см.: Финансовые известия. 1997. 30 сентяб
ря. 



Тема 6 

Современная цивилизация 
и политическая жизнь 

Важнейшие цели изучения данной темы состоят в 
том, чтобы: 
• сформировать у учащихся научные представле

ния о таких важнейших явлениях общественной 
жизни, как власть, политика, политическая сис
тема, государство, политические партии, полити
ческая культура; 

• раскрыть и осмыслить наряду с названными по
нятия политических отношений, институтов и 
норм, форм правления и территориального уст
ройства, политического режима, демократии, ав
торитаризма и тоталитаризма, политического ста
туса личности и других; 

• показать важнейшие тенденции и направления 
развития политических отношений в современном 
мире, в том числе в России; 

• помочь учащимся осмыслить свой собственный 
политический статус и связанные с ним политиче
ские роли, возможности и условия их реализации. 
Особенности интегративного обществоведческого 

курса определяют и порядок изучения вопросов, свя
занных с характеристикой политики как обществен
ного явления. Отдельные положения о политических 
отношениях, происхождении и сущности государст
ва, взаимоотношениях ветвей власти уже знакомы 
учащимся. В частности, при изучении темы «Мысли
тели прошлого об обществе и человеке» они анализи
ровали представления Платона и Аристотеля о проис
хождении государства, его идеальном устройстве, 
формах правления. Говоря о теориях общественного 
договора, ученики подробно рассматривали пробле
му происхождения государства. Им известны идеи 
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Ш. Монтескье, обосновавшего принцип разделения 

властей, предложенная М. Вебером классификация 

типов политического лидерства, марксистское пони

мание сущности государства и политики в целом. 

Привлечение этих знаний позволяет не только уста

новить эффективные внутрикурсовые связи, но и по

высить мотивацию обучения, уровень осмысления 

материала. 

Приведем примерные планы изучения новой те

мы
1
. Предложенный вариант планирования несколь

ко отличается от структуры соответствующей главы 

учебного пособия: отдельное занятие посвящено ха

рактеристике политических институтов (в первую 

очередь государства и его видов), подробнее рассмат

риваются понятия политического режима, власти, 

субъектов и функций политики. Анализ политиче

ских норм и ценностей предшествует описанию ин

ституциональных компонентов политической систе

мы. К проблемам политической жизни современной 

России учащиеся обращаются на каждом занятии в 

процессе учебной работы над соответствующими по

нятиями и общими вопросами. 

1. Политическая сфера жизни общества: 
а) что такое власть; 

б) политика и политическая власть; 

в) субъекты и функции политики. 

2. Политическая система общества: 

а) понятие политической системы; 

б) структура политической системы; 

в) политические нормы как элемент политической 

системы; 

г) политическая культура. 

3. Политические институты: 

а) государство, его формы и виды; 

б) правовое государство; 

в) политические партии и партийные системы. 

х
См.: Жильцова Е. И. Нетрадиционные формы занятий 

при изучении курса «Человек и общество» в XI классе // 
Обществознание в школе. 1997. № 1. 
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4. Политический режим. Демократия: 
а) понятие политического режима; 
б) виды политических режимов; 
в) основные черты и признаки демократического 
политического режима. 
5. Демократические преобразования в Россий
ской Федерации. 
6. Политический статус личности: 
а) политический статус и политические роли лич
ности; 
б) роль избирателя; 

в) политические лидеры. 

Политическая сфера жизни общества 

Рассмотрение вопроса о политике и ее роли в жиз
ни общества целесообразно начать с определения по
нятия власти. Как показывает опыт, эффективным 
средством организации познавательной деятельности 
учащихся является выполнение проблемного зада
ния с последующим обсуждением его результатов. 

Проблемное задание 

Проанализируйте следующие ситуации. Что обще
го можно заметить в отношениях людей, участвую
щих в них? Чем различаются эти отношения? 

1. Отец возвращается из школы с родительского 
собрания. Сын открывает входную дверь и с ужасом 
слышит вопрос: «Какую оценку ты получил за кон
трольную работу по математике на прошлой неделе?» 

2. Один из самых чтимых в католицизме святых 
св. Франциск Ассизский, собравшись с последовате
лями своих идей, повелел одному из «братьев» (так 
называл он верующих) «говорить о Боге все, что вну
шил тому Дух Святой». И только начал тот исполнять 
приказание, как святой Франциск «наложил на него 
молчание». 

3. В спорах и разногласиях, как вспоминают 
видные деятели правозащитного движения, мнение 
академика Андрея Дмитриевича Сахарова часто ока-
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зывалось решающим. Главную роль играли его без
укоризненная честность и признаваемая всеми поря
дочность. 

4. Профсоюзный комитет крупной фирмы объявил 
о готовящейся забастовке, вызванной невыполнени
ем администрацией условий трудового договора. Ра
бочий пенсионного возраста в забастовке участвовать 
отказался. «Я согласен с требованиями профсоюза, 
но боюсь остаться без работы». 

5. Журналист, известный своими скандальными 
разоблачениями реальных и мнимых прегрешений 
политиков, получил значительную сумму денег за се
рию публикаций, направленных против видного дея
теля правительства. 

6. Президент подписал указ об амнистии. Минист
ры юстиции и внутренних дел возражали против его 
принятия, но после вступления принятого решения в 
законную силу подчинились и активно участвовали в 
его исполнении. 

Типологическое сходство характера отношений, 
возникающих между действующими лицами описан
ных ситуаций, не сразу становится очевидным для 
школьников. Определить правильное направление 
анализа помогают вопросы: равны ли между собой 
участники этих отношений? Свое мнение обоснуйте. 
Что отличает их друг от друга? 

Выясняется, что отношения участников строятся 
по принципу «господство — подчинение». Один гла
венствует, проявляет свою волю, утверждает ее. Дру
гой подчиняется его воле, выполняет приказы или 
следует его мнению. Эти отношения являются по сво
ей сути волевыми и неравными. Говоря иначе, это 
есть отношения власти, состоящей в возможности ли
ца или социальной группы осуществлять свою волю. 

Дав определение понятия «власть», необходимо 
показать, что по характеру она может быть весьма 
различной. С этой целью возвращаются ко второй 
части проблемного задания: чем различаются отно
шения, описанные в анализируемых примерах? Уча
щиеся без труда отвечают на этот вопрос: различия 
состоят в источниках власти и сферах воздействия. 
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Выделяют семейную (первая ситуация), духовную 
(вторая ситуация), нравственную (третья ситуация), 
экономическую (четвертая ситуация), информацион
ную (пятая ситуация) и другие виды власти. 

В определении характера властного отношения, 
описанного в последней ситуации, сложностей, как 
правило, не возникает. Речь идет о проявлении госу
дарственной власти, важнейшего элемента полити
ки, политической власти. 

Беседа позволяет актуализировать и существенно 
расширить знания учащихся по проблемам полити
ки. 

1. Вспомните, кто и когда ввел в научный оборот 
понятие «политика». 

2. Каково происхождение этого слова? Что оно оз
начает? 

Комментарий 

Впервые понятие «политика» появилось в трудах 
древнегреческого философа Аристотеля. Его трактат 
«Политика» явился обобщением 158 созданных им и 
его учениками «Политий», т. е. описаний государст
венного устройства современных им городов-госу
дарств (полисов). От слова «полис» и происходит 
понятие «политика», на русский язык обычно пере
водимое как «дела государства», «искусство управле
ния государством». 

3. Известны ли вам общества, в которых политики 
как сферы жизни не существовало? 

Комментарий 

Учащиеся вспоминают, что политика, политиче
ские отношения, связанные с государством, возник
ли с переходом общества к цивилизации. Первобыт
ные общества были неполитическими. 

4. Как объясняли возникновение политики теоре
тики общественного договора Т. Гоббс и Дж. Локк? 

Комментарий 

Обобщая ответы школьников, необходимо под
черкнуть: в современной политологии отсутствие по
литических отношений в первобытном обществе объ-
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ясняется относительной неразвитостью потребностей 
людей, сосредоточенных на решении проблем выжи
вания, совпадением их интересов и мотивов. Доста
точно было стихийно сложившихся обычаев, запре
тов и верований, чтобы регулировать жизнь общест
ва. С усложнением социальной жизни, ростом 
имущественного и общественного неравенства инте
ресы различных групп людей перестали совпадать. 
Политика возникла как средство, метод согласования 
этих интересов, утверждения господства одних и под
чинения других, решения жизненно важных для все
го общества задач. Эти функции закрепились за госу
дарством, государственной властью. 

5. Какие качества отличают политическую власть 
от других форм власти, существовавших до перехода 
к цивилизации? Выскажите и обоснуйте свои предпо
ложения. 

Комментарий 

Речь прежде всего идет о том, что политическая 
власть обладает свойствами обязательности и прину
дительности для всех членов общества, правом узако
ненного применения силы в отношении общества. 

6. Попытайтесь самостоятельно сформулировать 
понятие «политика», запишите его в тетрадь. Совпа
дает ли оно с определением, содержащимся в учебном 
пособии (с . 328)? 

7. Перестройте данное определение таким образом, 
чтобы оно раскрывало понятие «участники (субъек
ты) политики». 

Комментарий 
Субъекты политики — классы, нации, социальные 

группы, государство, взаимодействующие в связи с 
осуществлением государственной власти. Необхо
димо подчеркнуть, что это определение не является 
полным. Важные субъекты политики — негосударст
венные организации, участвующие в политических 
отношениях (партии, общественные организации, 
профсоюзы и т . п . ) . 
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Вопрос о функциях политики в обществе целесооб
разно рассмотреть в процессе обсуждения проблемно
го задания. 

Проблемное задание 

Вам, конечно, знакомы высказывания, подобные 
нижеследующему: «Какая грязь, эта политика! 
И слышать о политике ничего не хочу! Интриги, 
жестокость, подлость — это и есть политика!» 

Может быть, политика вовсе не нужна обществу? 
Согласны ли вы с этим мнением? Почему? Подумай
те, для чего существует политика? 

Обобщить высказанные мнения позволяет введе
ние понятия «функции политики». Существуют раз
личные подходы к определению функций, которые 
выполняет политика в обществе. Рассмотрим один из 
них. 

Политика в современном мире: 
• обеспечивает общественный порядок, целостность 

и стабильность общества, поддержание граждан
ского мира; 

• выполняет задачи, связанные с управлением и ру
ководством жизнью общества; 

• регулирует отношения между классами, социаль
ными группами, нациями, людьми на принципах 
социальной справедливости; 

• мобилизует на решение важных для общества за
дач, координирует деятельность участников обще
ственной жизни; 

• обеспечивает соблюдение прав и свобод людей, 
формирование их политического сознания и куль
туры и др. 

Важно подчеркнуть, что количество функций и ка
чество их выполнения в разных государствах совре
менного мира весьма различны. Можно предложить 
учащимся подумать над следующим вопросом: 

Какие факторы влияют на качество выполнения 
политикой присущих ей социальных функций? 

Большой педагогический эффект дает выполнение 
аналогичного по содержанию и образовательным це
лям задания. 
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Расположите приведенные ниже факторы, влияю
щие на качество выполнения политикой свойствен
ных ей функций, по степени важности (от наиболее до 
наименее существенного): сознательность граждан; 
уровень профессиональной компетентности полити
ков; наличие эффективного механизма контроля об
щества за деятельностью государства; экономическое 
благополучие; политическая активность граждан; 
высокая степень социальной защищенности населе
ния; реальные гарантии прав и свобод людей; воз
можность проведения регулярных и свободных выбо
ров в высшие органы власти; готовность населения 
подчиняться приказам государства. 

Политическая система 
общества 

Полезно предложить учащимся самостоятельно 
определить тему данного занятия. Первым шагом к 
формулировке темы может стать обсуждение следую
щего познавательного задания. 

Познавательное задание 

Перед вами два суждения о политике как об обще
ственном явлении. Какое из них отражает современ
ные представления? Ответ объясните. 

1. Политика есть все, что связано с деятельностью 
государства и его органов. 

2. В сфере политики взаимодействуют как государ
ственные, так и негосударственные организации. 
Активная роль последних особенно велика в совре
менных обществах, признавших принципы независи
мости личности, невмешательства государства в част
ную жизнь людей, его ответственности перед общест
вом. 

Комментарий 

Безусловно, современные представления о полити
ке отражает вторая точка зрения. Учащиеся аргумен
тируют ее, используя знания о сущности политики и 
ее субъектах. 
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Важно подвести их к осознанию необходимости та
кого анализа политической сферы, который позволил 
бы связать воедино все ее составные части, все формы 
их взаимодействия. 

1. Какое известное вам понятие наиболее точно 
описывает состав целого, его элементы, взаимоотно
шения между ними и их отношения с окружающим 
миром? 

2. Применимо ли оно к политике как к явлению об
щественной жизни? Почему? 

Ключевым понятием, позволяющим провести дан
ный анализ, является понятие «политическая систе
ма общества» — совокупность всех существующих в 
обществе политических структур, отношений и дей
ствий, т. е. всего, что связано с политической вла
стью, с принятием политических решений. 

Структура политической системы представлена ее 
важнейшими компонентами. Авторы учебного посо
бия (с . 328) приводят один из существующих в науке 
подходов к ее выделению. Полезно предложить уча
щимся составить схему «Структура политической 
системы» . 

Схема 1 

Структура политической системы 

(вариант 1) 

Политическая система общества 

Политиче
ские отноше

ния 

Политиче
ские органи

зации 

Политиче
ские нормы 

Политиче
ские взгля
ды и идеи 

Если уровень подготовки и мотивации школьни

ков достаточно высок, имеет смысл познакомить их с 

другим подходом к определению структуры полити

ческой системы
1
. 

См.: My хаев Р. Т. Политология. 10—11 классы. Посо
бие для общеобразовательных учебных заведений. М., 
1997. С. 187. 
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В чем сходство этих подходов? Чем они различают

ся? Какой подход представляется вам более точным? 

Комментарий 

Сначала выясняются различия. Они обусловлены 

тем, что в основе второго подхода лежит принцип 

анализа политической системы с точки зрения ее 

функций и взаимодействия с другими сферами жиз

ни общества. Считают, что он позволяет описать по

литическую систему полнее и точнее. Что касается 

сходства, то оно очевидно. В частности, в обеих клас

сификациях представлены такие важнейшие компо

ненты, как политические организации (институты), 

политические нормы, политические идеи, ценности, 

принципы (политическая культура). 

Вопрос о политических институтах целесообразно 

рассмотреть на отдельном занятии. На данном уроке 

изучаются понятия «политические нормы» и «поли

тическая культура». 

В учебном пособии (с . 330—331) приведены неко

торые виды политических норм: правовые, корпора

тивные, неписаные обычаи и традиции, нормы мора

ли. К ним можно отнести также тесно связанные с 
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обычаями и традициями политические символы, ат
рибуты, памятные даты и национальные праздники. 

Целесообразно попросить учащихся самостоятель
но сформулировать известные им политические нор
мы и определить их видовую принадлежность. Пред
ложим также вариант аналогичного по содержанию и 
целям познавательного задания. 

Познавательное задание 

Проанализируйте приведенные факты. В них со

держится информация о действии политических 

норм. Каких? К каким видам относится каждая из 

них? Впишите порядковый номер в соответствующую 

графу таблицы. 

1. Согласно Конституции РФ Президент является 

главой государства, гарантом конституционного по

рядка, прав и свобод человека. 

2. Национальный праздник Франции — День взя

тия Бастилии — уже почти два столетия отмечается 

ежегодно 14 июля. В этот день на Елисейских полях 

проходит военный парад, на котором присутствует 

президент. 

3. Члены некоторых партий обязаны уплачивать 

ежемесячные членские взносы. 

4. В США законы запрещают находящемуся у вла

сти президенту вмешиваться в ход выборов нового 

президента. 

5. Заседания обеих палат парламента Великобри

тании строго следуют сложившимся сотни лет назад 

процедурам. 

6. Во многих странах мира кандидат в президенты, 

заявивший о том, что он придерживается атеистиче

ских взглядов или равнодушен к религии, обречен на 

поражение. 

7. Экологическая организация, объединяющая 

борцов за запрещение исследований в области атом

ной энергетики, установила испытательный срок для 

желающих вступить в нее. 

8. Сын лидера одной из ведущих оппозиционных 

партий был уличен прессой в употреблении наркоти-
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ков. Ближайший партийный съезд избрал нового 
председателя партии. 

9. Во время церемонии награждения чернокожий 
американец, победитель Олимпийских игр, порвал и 
сжег национальный флаг своей страны. Большинство 
американцев осудили его поступок. 

10. Губернатор позволил себе скептически ото
зваться об участии женщин в политике. На следую
щих выборах он потерпел поражение. 

Правовые 
нормы 

Корпора
тивные 
нормы 

Неписа
ные обы

чаи 

Нормы 
морали 

Символы 
и атрибуты 

1,4 3,7 5,1 6,8 2,9 

Отдельного разговора заслуживает вопрос о роли 
моральных норм в политической жизни общества, о 
соотношении политики и морали. Учащиеся выска
зывают разные точки зрения, обсуждение часто при
обретает форму оживленной дискуссии. Ее началом 
может стать одно из следующих заданий (его выбор 
зависит от желания учителя и подготовки класса). 

Задание 1 

Давно уже сформулированы два ключевых прин
ципа соотношения целей и средств в политике. Один 
гласит: «Цель оправдывает средства!» Другой утвер
ждает: «Нельзя добиваться благой цели незаконными 
методами!» 

Выразите свое отношение к этим принципам. Со
блюдение какого из них кажется вам важным в совре
менной политической ситуации в России? Почему? 

Задание 2 

Известный российский политолог Р. Т. Мухаев, 
характеризуя различные точки зрения на соотноше
ние политики и морали, приходит к следующим вы
водам. Одна из них лишает политику эффективности, 
способности реагировать на изменяющиеся обстоя
тельства, может обернуться социальными потрясе-
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ниями. Последовательная реализация другой ведет к 
трагическим последствиям, созданию атмосферы не
уверенности, размыванию важнейших ценностей сво
боды, собственности, права. 

Сформулируйте эти точки зрения. Согласны ли вы 
с предложенной ученым оценкой последствий, кото
рыми чревато их практическое осуществление? Поче
му? Ответ обоснуйте. 

Задание 3 

Составьте список из пяти нравственных качеств, 
которые привлекают вас в политическом деятеле. Ка
кие нравственные качества (назовите пять) вы счи
таете неприемлемыми для политика? 

Комментарий 

Задание выполняется индивидуально. Можно 

обобщить полученные результаты в таблице 1. 

Таблица 1 

Качества, цени
мые в политиче

ском деятеле 

Названо 
(количество) 

Качества, осуж
даемые в полити
ческом деятеле 

Названо 
(количество) 

Задание 4 

Составьте список из пяти качеств, необходимых, 
по вашему мнению, стремящемуся к популярности 
политическому деятелю. Какие качества (назовите 
пять) мешают политику достичь успеха? 

Комментарий 

В отличие от предыдущего задания учащимся 

предложено назвать любые (не только нравственные) 

качества. В процессе обсуждения результатов инди

видуальной работы выделяются нравственные — по

ложительные и отрицательные — качества. При этом 

положительные нравственные качества, по убежде

нию отдельных учащихся, могут мешать политиче

скому успеху, а отрицательные, напротив, способст-
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вовать. Позиции школьников часто не совпадают. 
Важно выслушать оппонентов, дать им возможность 
обосновать свое мнение. 

Выполнение заданий 3 и особенно 4 позволяет по
ставить перед учащимися (иногда они формулируют 
его самостоятельно) вопрос о состоянии и действенно
сти политических норм в современной России. Ситуа
ция в нормативной сфере политики чрезвычайно про
тиворечива и имеет переходный характер. Ее опреде
ляет ряд взаимосвязанных процессов (учитель может 
предложить учащимся подтвердить фактами ска
занное). 

1) Политические нормы, свойственные советской 
политической системе, утратили или утрачивают 
прежнее значение. 

2) Утверждаются нормы, отражающие новые ре
альности социально-экономической, политической, 
духовной жизни. 

3) Целостная система политических норм пока не 
сложилась, существуют явные противоречия между 
отдельными их видами (например, правовыми норма
ми и неписаными обычаями). 

4) Общество все еще расколото в своем отношении 
к важнейшим политическим регуляторам и не готово 
признать многие из них. 

Можно спросить у школьников, чем они объясня
ют тот факт, что отношение к старым и новым празд
никам, атрибутам, символам часто выдает политиче
ские симпатии и убеждения человека? Случайно ли 
это? Есть ли в действительности связь между полити
ческими взглядами гражданина и его готовностью со
блюдать сложившиеся в обществе политические нор
мы? 

Понятие «политическая культура» позволяет дать 
положительные ответы на все поставленные вопросы. 
Оно характеризует знания, общепринятые ценности, 
представления, взгляды, убеждения, установки, нор
мы, характерные для политической системы общест
ва

1
. Конкретизировать общее понятие могут краткие 

*См.: Мухаев Р. Т. Указ. соч. С. 328—330. 

193 



(на 2—3 минуты) сообщения, подготовленные школь
никами, об особенностях политической культуры анг
личан, американцев, японцев, французов или немцев. 

Полезно познакомить учащихся с основными ти
пами политической культуры. Американские поли
тологи Г. Алмонд и С. Верба выделили патриархаль
ную и подданническую политическую культуру, а 
также политическую культуру участия. 

Схема 3 

Типы политической культуры 

Т
и
п
ы

 п
о
л
и
ти

ч
е
с
к
о
й
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 

ПАТРИАРХАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

интерес личности к политической жизни отсутствует, 
главную роль играют родовые, семейные, клановые 
ценности, важнейшие политические роли практиче
ски не выполняются 

Т
и
п
ы

 п
о
л
и
ти

ч
е
с
к
о
й
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 

ПОДДАННИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

личность верна сложившимся политическим институ
там, подчинена государству, проявляет низкую поли
тическую активность, чтит традиции, верит в лучшее 
будущее и готова подчинить настоящее мечтам о гря
дущем 

Т
и
п
ы

 п
о
л
и
ти

ч
е
с
к
о
й
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у
л
ь
ту

р
ы

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАСТИЯ: 

личность проявляет высокую политическую актив
ность, стремится воздействовать на политические про
цессы в стране, обладает достаточно большими зна
ниями о политической сфере общественной жизни 

Работа со схемой организуется путем постановки 
следующих вопросов и заданий: 

1. Что отличает подданнический тип политиче
ской культуры от патриархального? От культуры 
участия? 

2. Назовите государства (современные или извест
ные вам из курса всемирной истории), политическая 
культура которых в основном соответствовала при
знакам: 

а)патриархальной; 
б)подданнической; 
в) культуры участия. 
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3. Принято считать, что советская политическая 
культура, как и политическая культура России до 
1917 г., была подданнической. Докажите или опро
вергните это утверждение. 

Комментарий 
Все признаки, свойственные подданнической поли

тической культуре, налицо: авторитарная власть, 
сильное и почитаемое в качестве ведущей ценности го
сударство, подчинение интересов личности требовани
ям государства, «культ будущего», низкая политиче
ская активность населения, уверенного в том, что от 
него в политике ничего не зависит, нетерпимость к 
инакомыслию, склонность к применению силы для 
решения сложных проблем. Политики и ученые гово
рят также о том, что многие трудности современной 
российской истории, медленный и болезненный ход 
реформ порождены господством старого — под
даннического — типа политической культуры. 

4. Политическая культура современной России, 
как показывают исследования, имеет фрагментар
ный характер: в ней отсутствует целостность, нет со
гласия по ключевым проблемам, стоящим перед 
обществом. Отсюда нестабильность, острая борьба, 
ожесточенная словесная полемика, использование 
так называемого компромата, склонность к примене
нию силы. Обсудите возможные варианты дальней
шего развития. Как преодолеть опасную фрагментар
ность политической культуры? Какой из «сценари
ев» кажется вам наиболее предпочтительным? 

а) Использовать все возможности, имеющиеся у 
государства (образование, воспитание, карательные 
санкции, запреты, подавление оппозиции и пр.), что
бы утвердить единообразие политических ценностей, 
взглядов и представлений граждан. 

б) Довериться естественному ходу событий. Луч
шие стратегия и тактика в этом вопросе — их отсутст
вие. Время расставит все по местам. 

в) В здоровом обществе политическая культура не 
может быть единой для всех. Взгляды и убеждения 
различных социальных слоев, партий, регионов, 
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людей специфичны. Это нормальное явление. Но по
литическая культура общества остается при этом це
лостной: в ее основе лежит согласие в отношении к 
важнейшим ценностям и идеалам. Необходимо выра
ботать определенную программу действий, способст
вующих достижению общественного согласия. При
нуждение должно применяться только в отношении 
опасных для общества действий и призывов — к на
сильственному ниспровержению конституционного 
строя, национальной и социальной вражде. 

Политические институты 

Из всего многообразия существующих в современ
ном обществе политических институтов (обществен
ные организации, средства массовой информации, 
группы давления, избирательная система, общест
венно-политические движения) в курсе изучаются 
важнейшие — государство и политические партии. 

В учебном пособии информации о происхождении, 
сущности и формах государства содержится немного. 
В то же время отдельные аспекты этих проблем уча
щимся известны из предыдущих тем курса. Беседа 
позволяет привлечь знания школьников для изуче
ния нового материала. 

1. Может ли человеческое общество существовать 
без государства? Приведите примеры таких обществ. 

2. Чем отличались взгляды Платона и Аристотеля 
на государство? В чем они сближались? 

3. Как в средние века отвечали на вопрос о проис
хождении государства? 

4. Что такое «общественный договор» в теориях 
Т. Гоббса и Дж. Локка? О каких различиях в понима
нии причин и сущности общественного договора эти
ми мыслителями вы знаете? 

5. Расскажите о марксистском понимании причин 
возникновения и сущности государства. 

Комментарий 

Обобщить ответы учащихся позволяют следующие 
схемы. 
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Схема 4 

Теории происхождения государства 
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Современное понимание сущности государства от
ражает вторая точка зрения. Государство отличается 
от других политических институтов именно тем, что 
призвано выражать и защищать интересы общества в 
целом. 

Можно предложить учащимся доказать этот тезис, 
используя схему б

1
. 

Схема 6 

Функции государства 

Изучение вопроса о признаках государства орга
низуется в группах. Им предлагается выполнить по
знавательное задание и обсудить полученные резуль
таты в классе. 

Задания для работы в группах 

1. Государство называют основным институтом по
литической системы, ядром политической власти. 
Опираясь на свои знания понятий политической вла
сти и политической системы, используя учебное посо
бие (с. 334—335) , ответьте на вопросы: 

2. Какие признаки выделяют государство среди 
других политических институтов? 

х
См.: My хаев Р. Т. Указ. соч. С. 262-263 . 
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3. Какими исключительными преимуществами 
оно обладает? 

4. Почему столь популярно уподобление государст
ва библейскому чудовищу Левиафану? В чем состоит 
смысл этой аналогии? 

Комментарий 

Важнейшими признаками государства и государ
ственной власти являются: 

а) территориальная организация власти (инсти
тут гражданства, внутреннее деление территории 
страны, государственная граница и др.); 

б) публичный характер власти (несовпадение 
государства и общества, особый аппарат власти и 
управления и пр.); 

в) принудительный характер власти (примене
ние насилия в целях исполнения принимаемых госу
дарством решений); 

г) суверенный характер власти (верховенство го
сударства внутри страны и его независимость во 
внешних отношениях); 

д) исключительные права на сбор налогов, денеж
ную эмиссию и др. 

За государством закреплены исключительные пол
номочия. Его возможности столь велики, что жертва
ми свойственного государству стремления к всевла
стию могут стать (и не раз становились) общество и 
отдельные люди. 

Вопрос о правовом государстве изучается школь
никами самостоятельно по учебному пособию 
(с . 335—340) . Целесообразно предложить учащимся 
определить и выписать в тетрадь его важнейшие при
знаки. 

Комментарий 

Признаками правового государства являются: 

а) верховенство права и закона (в том числе над 

государством); 

б) реальные гарантии прав и свобод личности, 

признание их высшей ценностью; 

в) равенство всех перед законом; 
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г) взаимная ответственность гражданина и го

сударства; 

д) высокая политическая культура населения; 

е) осуществление принципа разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. 

Конституция Российской Федерации (ст. 1) опре

деляет Россию как правовое государство. Вопрос о со

ответствии конституционных норм и реальной жизни 

целесообразно рассмотреть на уроке, посвященном 

демократическим преобразованиям в нашей стране. 

Впрочем, как считают многие политологи, правовое 

государство является в значительной степени скорее 

идеей, идеальной конструкцией, чем характеристи

кой существующих в современном мире государств. 

Даже там, где принципы правового государства за

креплены конституционно, политическая практика 

нередко нарушает их. 

Завершает характеристику государства как глав

ного института политической системы вопрос о его 

формах, который излагается учителем. Уместно так

же организовать работу учащихся со схемами и тек

стовой таблицей. 

Схема 7 

Формы государства 

Формы государства 

По форме 
правления 

По форме 
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Таблица 2 

Виды республик 

Парламентская 
республика 

Президентская 
республика 

Смешанная 
республика 

1. Президент (гла
ва государства) 
имеет ограничен
ные полномочия,в 
основном предста
вительского харак
тера. Как правило, 
избирается парла
ментами или спе
циальными собра
ниями представи
телей, а не на все
общих выборах 

1. Президент 
(глава государст
ва) избирается на 
всеобщих выбо
рах. Его полно
мочия велики. 
Правом роспуска 
парламента не 
обладает. Может 
наложить вето на 
законопроект, 
одобренный пар
ламентом 

1. Президент (гла
ва государства) 
избирается на все
общих выборах 
(проводятся от
дельно от парла
ментских). Наде
лен широкими 
полномочиями. 
Обладает правом 
роспуска парла
мента и назначе
ния новых выбо
ров 

2. Состав парла
мента определяет
ся по итогам всеоб
щих выборов. Пар
ламент является 
органом законода
тельной власти 

2. Парламент 
формируется по 
итогам всеобщих 
выборов (они 
проводятся от
дельно от прези
дентских) и явля
ется высшим за
конодательным 
органом государ
ства. Парламент 
не может напра
вить в отставку 
правительство. 
Обладает правом 
импичмента (от
решения от 
должности) пре
зидента в исклю
чительных, пре
дусмотренных 
конституцией, 
случаях 

2. Парламент фор
мируется по ито
гам всеобщих вы
боров. Является 
высшим законо
дательным орга
ном страны. Ут
верждает внесен
ную президентом 
кандидатуру гла
вы правительства. 
Может вынести 
вотум недоверия 
правительству и 
поставить вопрос 
о его отставке (ре
шение об этом 
принимает толь
ко президент) : 
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Парламентская 

республика 

Президентска я 

республика 

Смешанная 

республика 

3. Правительство 
формируется пар
тией (партиями), 
победившей на вы
борах и имеющей 
большинство в 
парламенте, ответ
ственно перед пар
ламентом и может 
быть отправлено 
им в отставку. 
Правительство 
осуществляет всю 
полноту исполни
тельной власти 

3. Правительст
во назначается 
президентом и 
ответственно пе
ред ним. Прези
дент возглавляет 
правительство и 
исполнительную 
ветвь власти 

3. Правительство 
ответственно пе
ред президентом и 
парламентом. 
Кандидатуру гла
вы правительства 
вносит в парла
мент президент. 
Состав правитель
ства по предложе
нию его главы ут
верждает прези
дент 
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Союз независимых государств, созданный для реализа
ции определенных политических, военных, иногда эко
номических целей. Решения органов управления кон
федерации необязательны для входящих в нее госу
дарств и должны быть ими одобрены. 

Понятие «политический режим» и его формы це
лесообразно обсудить на отдельном занятии, как и во
просы, связанные с характеристикой современного 
Российского государства. 

Неотъемлемым институтом политических систем 
современного мира являются политические партии. 
Учащиеся владеют значительным по объему материа
лом о происхождении, функциях, роли различных 
партий в истории стран Европы, Америки, России 
X I X — X X вв. Привлечь эти знания для изучения но
вого материала позволяют познавательные задания. 
Они сообщают школьникам неизвестные им теорети
ческие сведения, для осмысления которых необходи
мо использовать конкретно-исторический материал. 

Задание 1 

Ученые широко используют предложенную М. Ве-
бером периодизацию истории возникновения и дея
тельности политических партий

1
: аристократиче

ские группировки: политические клубы — современ
ные партии. 

Из истории древнего мира, средних веков, нового 
времени приведите примеры политических объедине
ний выделенных М. Вебером типов. 

Комментарий 

Партии — аристократические группировки: про-

македонская и антимакедонская «партии» в Афинах; 

См.: Шилобод М. И., Петрухии А. С, Кривошеее В. Ф. 
Политика и право. 10—11 классы. Учебник для общеоб-
разоват. учеб. заведений. М., 1997. С. 247—250. 
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популяры и оптиматы в Риме; гвельфы и гибеллины в 
Италии; бургундионы и арманьяки во Франции; «ка
валеры» и «круглоголовые» в Англии. 

Партии — политические клубы: тори и виги в Анг
лии в XVII — начале XVIII в.; якобинцы, жиронди
сты, фейяны в период Великой французской револю
ции конца XVIII в. 

Партии в современном смысле появляются в Евро
пе и Северной Америке лишь в середине — второй по
ловине X IX в. 

Задание 2 

Перед вами два определения понятия «политиче
ская партия». 

а) «Партия — активная часть народа (группа 
людей), в большинстве случаев единомышленников, 
объединенная в политическую организацию, ставя
щая своей целью совместными действиями ее чле
нов отстаивать интересы определенной социаль
ной группы общества»

1
. 

б) «Политическая партия — это непрерывно 
действующая организация, существующая как на 
национальном, так и на местном уровнях, нацелен
ная на получение и отправление власти и стремя
щаяся с этой целью к народной поддержке»

2
. 

Сравните эти определения. Выделите из них наи
более существенные признаки современных полити
ческих партий. 

Комментарий 
Для современных партий характерны: 

• длительность существования; 
• наличие развитых организационных структур на 

местном и национальном уровнях; 
• участие в борьбе за получение и осуществление 

власти в качестве главной их цели; 
• обеспечение народной поддержки; 
• наличие определенной идейной позиции. 

См.: История политических партий России / Под ред. 
А. И. Зевелева. М., 1994. С. 7. 

2
 См.: My хаев Р. Т. Указ. соч. С. 282. Приведено опреде

ление Р.-Ж. Шварценбергера. 
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Задание 3 

Проанализируйте приведенные схемы, представ
ляющие различные классификации политических 
партий. Есть ли между ними противоречия? Право
мерен ли, по вашему мнению, вопрос: какая из клас
сификаций верна? 

Схемы 11—15 

Классификации политических партий 
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Комментарий 

В схемах отражены различные классификации со

временных политических партий. Среди них нет 

«верных» и «неверных», поскольку в основу выделе

ния положены разные критерии: способ связи партии 

с избирателями и между членами (схема 11); тип ми

ровоззрения (схема 12); организационное строение и 

членство (схема 13); идеология (схема 14); место в 

системе власти (схема 15). Классовых (пролетарских, 

буржуазных, крестьянских, мелкобуржуазных) пар

тий, по мнению большинства ученых, в современном 

мире в чистом виде уже не существует. 

Задание 4 

Определите, какой критерий (или критерии) поло

жен в основу каждой из приведенных характеристик 

политических партий. К какому типу вы отнесете эти 

партии? 

(а) Партия стремится к победе на выборах, к завое

ванию популярности среди избирателей, подчеркива

ет свое отрицательное отношение к любым формам 

идеологии. 

(б) Партия заявляет о своей твердой приверженно

сти идеалам марксизма, говорит о руководящей роли 

рабочего класса и установлении его власти, строго 

следит за соблюдением партийной дисциплины, соз

дает партийные ячейки на предприятиях, в организа

циях, по месту жительства. 

(в) Партия ставит своей целью победу на выборах, 

не имеет фиксированного членства, невелика по со

ставу, высшими ценностями признает права челове

ка, принцип невмешательства государства в экономи

ческую жизнь. 
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(г) Партия строго централизована, привержена ра
дикальной идеологии, отстаивает идеи господства ко
ренной нации в стране и подчинения ее интересам 
всех других наций и народностей, установления дик
таторской власти. 

(д) Партия входит в состав коалиции, сформиро
вавшей правительство по итогам парламентских вы
боров. 

Комментарий 

Речь .идет о партиях: 

(а) электоральной, или партии избирателей; 

(б) коммунистической по идеологии и массовой по 

способу связи с избирателями и членами партии; 

(в) кадровой по способу связи с избирателями и ли

беральной по идеологии; 

(г) строго централизованной по организации, мас

совой по способу связи с избирателями, фашистской 

по идеологии; 

(д) правящей. 

Задание 5 

Ученые выделяют однопартийные, двухпартий
ные и многопартийные системы. Назовите страны, 
в которых они существуют (или существовали). 

Комментарий 

Однопартийные системы: СССР до 1990 г.; Куба, 

Северная Корея и другие. 

Двухпартийные системы: Великобритания, США. 

Многопартийные системы: Германия, Италия, 

Франция, Швеция и другие. 

Наиболее сложен вопрос об особенностях формиро
вания политических партий и политической системы 
современной России

1
. Учителю целесообразно при

держиваться следующего плана изучения нового ма
териала. 

1
 См.: Данилов А. А. Многопартийность в России: тради

ции и современность // Обществознание в школе. 1997. 
M l . 
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1. Основные этапы становления многопартийной 
системы в России: 

а) 1988 — август 1991 г. — зарождение многопар
тийности, отмена ст. 6 Конституции СССР о руководя
щей и направляющей роли КПСС, принятие Закона 
«Об общественных объединениях»; 

б) август 1991 — декабрь 1993 г. — распад КПСС, 
возникновение десятков и даже сотен мелких поли
тических партий, поляризация их позиций, приня
тие на референдуме Конституции РФ, закрепившей 
многопартийность в качестве конституционного 
принципа (ст. 13), проведение первых в РФ выборов в 
Государственную Думу (декабрь 1993 г .) ; 

в) декабрь 1993 — осень 1999 г. — размежевание 
политических сил, борьба вокруг сущности, направ
лений и темпов реформ в России, участие политиче
ских партий и блоков в выборах в Государственную 
Думу (1995) и Президента (1996). 

г) осень 1999 г. — по настоящее время — изме
нение конфигурации политических сил в связи с вы
борами в Государственную Думу (1999) и Прези
дента (2000), формирование новых политических 
партий и движений («Единство», Союз правых сил, 
«Отечество — Вся Россия» и др.) . 

2. Классификация политических партий в Рос
сии: 

а) трудности классификации (« классические » кри
терии не всегда эффективны; партийная система на
ходится в подвижном состоянии; многие партии не
стабильны, перспективы их существования неясны); 

б) классификация по идеологическим позициям: 
либеральные и либерально-демократические (Союз 

правых сил, «Яблоко», «Единство» и др.); 
центристские («Отечество»); 

социалистические, социал-демократические («Рос
сия» и др.); 

коммунистические (КПРФ и др.); 

националистические (Либерально-демократиче
ская партия и др.); 

в) классификация по отношению к власти: 
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заявляющие о поддержке исполнительной власти 
(«Единство», Союз правых сил и др.); 

заявляющие об оппозиции исполнительной власти 
(КПРФ и др.) . 

3. Особенности современной партийной системы 
России: 

а) социальная база большинства партий не опреде
лилась; 

б) партии слабо выражают и представляют интере
сы тех или иных социальных групп; 

в) партии в целом немногочисленны по составу, не
устойчивы; 

г) партийная система поляризована, диалог рефор
маторских и оппозиционных сил затруднен. 

Приведем ряд заданий, которые можно использо
вать при анализе российской многопартийности. 

Задание 1 

Как показывает опыт парламентских и президент
ских выборов, оппозиционные партии легче догова
риваются о союзах, совместных действиях, чем пар
тии демократического и либерального направлений. 
Почему? 

Комментарий 

Оппозиционные силы неоднородны, их очень мно
гое разделяет (отношение к коммунистической идее, 
видение будущего страны, трактовка российской ис
тории, не говоря уже о конкретных вопросах). Но ин
тересы борьбы за власть, неприятие правящего режи
ма всякий раз оказывались сильнее разногласий. 
Эксперты единодушны: первый же крупный успех 
оппозиции ослабит ее единство, выявит тайные, 
скрытые от широкой общественности противоречия. 

Задание 2 

По данным российского политолога Р. Т. Мухаева, 
каждый депутат Государственной Думы в 1993— 
1995 гг. в среднем дважды поменял свою партийную 
принадлежность. О каких особенностях российской 
многопартийности говорит этот факт? 
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Комментарий 
Он свидетельствует о несформированности партий

ной системы в России, об ориентации членов партий 
не столько на социальные интересы и программы, 
сколько на лидеров и авторитетных политиков. 

Задание 3 

Русский мыслитель И. А. Ильин писал: «Полити
ческие партии не должны делиться по принципу 
личного, группового или классового интереса. Они 
призваны служить не лицам, не группам и не клас
сам, а родине, народу, государству. Поэтому каж
дая партия обязана иметь программу всенародной 
справедливости, всенародного органического равно
весия, программу общегосударственных интересов, 
программу сверхклассовой солидарности, програм
му естественных прав, учитывающих все слои и 
классы». Можно ли на основании этих слов отнести 
И. А. Ильина к противникам многопартийности? 

Комментарий 

«Партий может быть несколько, много, — про
должал И. А. Ильин. — Однако они не смеют расхо
диться друг с другом на том, чьи интересы они «за
щищают», ибо все они призваны защищать общие 
интересы». 

Этот вывод имеет прямое отношение к современ
ной российской многопартийности. Одно из ее проти
воречий состоит в следующем: большинство партий 
заявляют о том, что они выражают интересы не от
дельных социальных групп, а общества в целом, но 
согласие по принципиальным вопросам между пар
тиями при этом отсутствует. 

Политический режим. Демократия 

Занятие целесообразно начать с вводной беседы. 

Что такое политическая система общества? Какова 
ее структура и основные элементы? Какую роль в 
жизни общества играют политические нормы и поли
тическая культура? Почему государство является 
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главным институтом политической системы? Какие 
формы государства вам уже известны? 

Уместно предложить им познавательное задание. 
Гитлеровская Германия по форме правления была 

республикой. Современная Германия также является 
республикой. Различия между ними вместе с тем оче
видны. Попытайтесь назвать два-три признака, кото
рые определяют сущность этих различий. 

Комментарий 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, 
что взаимодействие основных элементов политиче
ской системы может осуществляться по-разному. 
Способы, которыми поддерживается единство поли
тической системы и реализуется политическая 
власть в обществе, также различны. Это насилие, 
принуждение, убеждение, манипулирование, запуги
вание, сотрудничество и другие. От того, какие спосо
бы преобладают, зависит в конечном счете характер 
отношений между государством, обществом и лично
стью. Понятие «политический режим» позволяет 
оценить именно эти качества политической системы 
общества: формы взаимодействия ее элементов; спо
собы реализации политической власти; тип взаимо
связи государства и личности. 

Выделяют три основных типа политических 
режимов — тоталитарный, авторитарный, демо
кратический. 

Основные признаки тоталитаризма учащиеся мо
гут сформулировать самостоятельно. Для тоталитар
ных режимов (они знают это из курса истории) ха
рактерны: 
• однопартийная система, господство единственной 

массовой партии, лидер которой является и лиде
ром государства; 

• единственно разрешенная, обязательная идеоло
гия; 

• монополия партии и государства на средства мас
совой информации; 

• разветвленная система политической полиции, 
систематический террор и всеобщий контроль за 
жизнью людей; 
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• централизованный характер управления экономи
кой. 
Беседа позволяет выявить взаимосвязь этих при

знаков. 
Почему тоталитарный режим невозможен в усло

виях многопартийности? Какую роль играет при то
талитаризме идеология? Почему? Может ли тотали
тарный режим не быть террористическим? 

Уместно предложить учащимся познавательное 
задание. 

Познавательное задание 

Проанализируйте приведенные высказывания 
Б. Муссолини и И. В. Сталина. Что в них общего? 
Можно ли считать их выражением сущности тотали
тарного режима? 

«Все в государстве, ничего вне государства, ниче
го против государства» (Б. Муссолини). 

«Наша демократия должна всегда на первое ме
сто ставить общие интересы. Личное перед об
щественным — это почти ничто» (И. В. Сталин). 

Комментарий 

В условиях тоталитаризма общество и личность 
вне государства не существуют. Огосударствлению 
подвергается все: от экономики до быта людей. При
знается лишь один интерес — государства, он прирав
нивается к интересам общества. Множественность 
интересов социальных групп и личности отвергается. 
Можно сообщить учащимся о делении тоталитарных 
режимов на праворадикальные (фашистские) и ле
ворадикальные (коммунистические)

1
. К первым от

носят режимы Б. Муссолини в Италии и А. Гитлера в 
Германии, ко в торым '— И. В. Сталина в СССР, Мао 
Цзэдуна в Китае, «красных кхмеров» в Камбодже. 

Авторитарный режим характеризуется иными 
признаками: 

• концентрация реальной власти в руках политиче

ского лидера или политической группы, возмож

ем.: Шилобод М. И. и др. Указ. соч. С. 110—111. 
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ность проникновения в которую строго ограниче
на и определяется решением входящих в нее лиц; 

• осуществление политической власти главным об
разом методами принуждения, применения или 
угрозы применения силы; 

• разрешение определенного идейного и политиче
ского многообразия, границы которого строго оп
ределены, реальная политическая борьба за 
власть не допускается; 

• ограничение и регламентация политических и 
личных прав граждан; 

• ограничение свободы средств массовой информа
ции, не отражающих интересы и ценности всех 
слоев общества; 

• сохранение относительно независимых от государ
ственного контроля сфер общественной жизни 
(экономика, производство, повседневная жизнь, 
общественные организации). 
Полезно предложить учащимся сравнить тотали

тарный и авторитарный политические режимы, вы
явить черты сходства и различия, обратив особое вни
мание на положение личности и характер ее отноше
ний с государством. В условиях тоталитаризма 
интересы отдельного человека признаются недейст
вительными, несуществующими. Авторитаризм же
стко подчиняет личность государству, ограничивая 
свободу ее поступков и мыслей. Цена, которую обще
ство вынуждено платить за экономические достиже
ния и довольно высокий уровень стабильности (их, 
как показывает опыт, способны обеспечить тотали
тарные и особенно авторитарные режимы), очень вы
сока. Это свобода личности, ее права и достоинство. 
Это и миллионы жертв тоталитарных режимов — ре
прессированных, убитых, умерших от голода людей 
(по некоторым данным, их число превышает 110 мил
лионов человек). 

Изучение признаков и сущности демократическо
го политического режима целесообразно организо
вать в форме самостоятельной работы учащихся с 
учебным пособием (с . 342—348) . Прочитанное обсуж
дается затем в процессе беседы. 
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1. Что такое демократия? 
2. Почему демократия невозможна без плюрализ

ма? 
3. Назовите важнейшие признаки демократии. 

Комментарий 
К ним относятся: 
признание народа единственным источником по

литической власти; 
гарантии гражданских, политических, социально-

экономических прав личности, признание их естест
венными, прирожденными и неотчуждаемыми; 

формирование органов власти путем свободных 
выборов на принципах всеобщего, равного и тайного 
избирательного нрава; 

создание условий для деятельности партий и поли
тических сил, оппозиционных правящим, уважение 
большинством мнения и интересов меньшинства, ре
альная многопартийность; 

реализация принципа разделения законодатель
ной, исполнительной и судебной властей. 

4. Какие механизмы гарантируют реализацию де
мократических принципов? 

Комментарий 
Они многообразны. 
Наиболее важны: 

избрание высшей законодательной власти непо
средственно народом; 

конституционное закрепление прав и свобод граж
дан; 

обеспечение свободы голосования, исключающей 
возможность голосования списками; 

контроль общества над властью; 
систематическое информирование общества о дея

тельности государства; 
отсутствие привилегий, связанных с принадлеж

ностью лица к властным структурам; 
выработка механизма разрешения конфликтов 

мирным путем. 

5. Какие формы демократии вам известны? 
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Комментарий 
В учебном пособии раскрываются понятия непо

средственной и представительной демократии. Мож
но познакомить учащихся также с формами «согла
сительной» (политические силы проявляют высокую 
готовность избегать острых конфликтов и разрешать 
возникающие противоречия на переговорах) и «кон
фликтной» (разногласия нередко преодолеваются в 
процессе публичной полемики, путем прямых столк
новений политических интересов). 

6. О каких достоинствах и недостатках демократии 
говорится в учебном пособии? 

Комментарий 
Достоинства: основана на признании естествен

ных и неотчуждаемых прав и свобод личности, равно
правия граждан; поощряет активное участие народа в 
политической жизни; формирует механизмы общест
венного контроля, ограничивает всевластие государ
ства; создает условия для постоянного обновления 
властных структур; стимулирует многообразие обще
ственной жизни; предполагает отказ от диктатуры и 
насилия как способов разрешения конфликтов. 

Недостатки: юридическое равенство возможно
стей граждан и партий не означает их реального ра
венства; сильна зависимость политиков от поддержи
вающих их финансово-промышленных групп; слабы 
механизмы контроля общества за выдвижением кан
дидатов в представительные и исполнительные орга
ны власти; нередки такие явления, как коррупция и 
лоббизм. 

Вопрос о значении и ценностях демократии целе
сообразно рассмотреть в процессе выполнения позна
вательных заданий. 

Задание 1 

В современном мире большинство государств заяв
ляют о своей приверженности принципам демокра
тии. В то же время, по утверждению аналитиков, нет 
ни одного государства, в котором демократические 
принципы были бы в полной мере реализованы. Со-
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гласны ли вы с теми, кто видит в этом противоречии 
свидетельство утопичности, практической неосуще
ствимости и бесполезности самой идеи демократии? 

Комментарий 
Принципы демократии таковы, что для их реали

зации необходимы определенные условия: зрелость 
гражданского общества, достаточно высокий уровень 
общей и политической культуры граждан, соответст
вующий исторический опыт, традиции и многое дру
гое. 

Задание 2 

Как показывают социологические опросы, значи
тельное число граждан России видит в демократии 
такой порядок, при котором человек может делать 
все, что хочет, не считаясь с интересами других лю
дей. В чем несостоятельность подобных представле
ний? 

Комментарий 
Демократия — общество, в котором признание 

прав и свобод человека неразрывно связано со стро
гим соблюдением принципа: «Каждый человек имеет 
обязанности перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его лично
сти» (ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г . ) . 

Задание 3 

Известно такое определение демократии: 
«Демократия — это процедура». Как вы его понимае
те? Почему в условиях демократии соблюдение уста
новленных правил и норм является особенно важ
ным? 

Комментарий 
Демократия основана на согласии, четком распре

делении функций, выполнении предписанных пра
вом норм. Нарушение процедуры ведет к серьезной 
дезорганизации всей общественной жизни. 
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Демократические преобразования 
в Российской Федерации 

Изучению проблем, связанных с характеристикой 
сущности, направлений и трудностей демократиче
ских преобразований в нашей стране, необходимо по
святить отдельное занятие-практикум. 

Учащиеся получают опережающее задание: в сред
ствах массовой информации, в журналах и газетах 
обсуждается вопрос о сущности политического режи
ма, сложившегося сегодня в России. Найдите в прессе 
материалы, посвященные этой проблеме. Какие мне
ния высказывают их авторы? Какие аргументы при
водят? Попытайтесь сформулировать собственную 
позицию. Результаты работы оформите в виде крат
кой (не более 1,5—2 страниц) аналитической справ
ки. 

На занятии работа организуется по группам. 

Группа 1 

1. Прочитайте статьи 1—5, 7, 10—13, 15 Конститу

ции РФ. 

2. Письменно ответьте на вопросы: 

а) Как определены в Конституции формы правле

ния, государственного устройства и политического 

режима в РФ? 

б) Какие принципы демократии закреплены в гла

ве I Конституции? 

в) Назовите основные конституционные принци

пы, регулирующие вопросы государственного устрой

ства России. 

г) Объясните смысл следующей конституционной 

нормы: «Конституция Российской Федерации име

ет... прямое действие на всей территории Российской 

Федерации». 

3. Обсудите аналитические справки, подготовлен

ные дома членами группы. Выберите ту, которая от

ражает мнение большинства. Меньшинство может 

предложить альтернативный проект аналитической 

справки. 
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Группа 2 

1. Прочитайте статьи 65—68, 71—73, 76—78 Кон
ституции РФ. 

2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Какие территориальные образования имеют по 

Конституции статус субъектов Российской Федера
ции? Сколько их? 

б) Какие вопросы отнесены к ведению федераль
ных органов власти (укажите основные)? 

в) Какие вопросы находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов (укажите ос
новные)? 

г) В каком соотношении находятся федеральные 
законы и законы субъектов Федерации? 

д) Устанавливает ли Конституция РФ государст
венный язык Российской Федерации? Могут ли 
республики — субъекты Федерации устанавливать 
свои государственные языки? 

е) Каков порядок изменения границ между субъек
тами Федерации? 

3. Обсудите аналитические справки, подготовлен
ные дома членами группы. Выберите ту, которая от
ражает мнение большинства. Меньшинство может 
предложить альтернативный проект аналитической 
ставки. 

Группа 3 

1. Прочитайте статьи 80, 81, 83—93 Конституции 
РФ. 

2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Каков конституционный статус Президента Рос

сийской Федерации? 
б) Кто может быть Президентом РФ? 
в) Какие полномочия закреплены за Президентом 

РФ Конституцией (в области государственного строи
тельства, в отношениях с Федеральным Собранием, в 
отношениях между субъектами Федерации, в области 
внешней политики и обороны)? 

г) Каков порядок отрешения Президента РФ от 
должности? В каких случаях может быть начата про
цедура отрешения? 
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3. Обсудите аналитические справки, подготовлен
ные дома членами группы. Выберите ту, которая от
ражает мнение большинства. Меньшинство может 
предложить альтернативный проект аналитической 
ставки. 

Группа 4 

1. Прочитайте статьи 94—100, 103—109 Консти
туции РФ. 

2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Как определено в Конституции место Федераль

ного Собрания в системе органов власти Российской 
Федерации? 

б) Каков состав обеих палат Федерального Собра
ния? Как называются эти палаты? 

в) Кто может быть избран депутатом Государствен
ной Думы? 

г) Какие полномочия закреплены за Государствен
ной Думой? 

д) Кто обладает правом законодательной инициа
тивы? 

е) Каков порядок принятия федеральных законов? 
ж) Может ли Президент досрочно распустить Госу

дарственную Думу? При каких условиях? 
3. Обсудите аналитические справки, подготовлен

ные дома членами группы. Выберите ту, которая от
ражает мнение большинства. Меньшинство может 
предложить альтернативный проект аналитической 
справки. 

Группа 5 

1. Прочитайте статьи 110—117 Конституции РФ. 
2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Как называется высший орган исполнительной 

власти в Российской Федерации? 
б) Каков порядок формирования Правительства 

РФ? 
в) Какие полномочия закрепляет Конституция РФ 

за правительством? 
г) Может ли Президент принять решение об от

ставке правительства? 
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д) Может ли Государственная Дума направить пра
вительство в отставку? 

3. Обсудите аналитические справки, подготовлен
ные дома членами группы. Выберите ту, которая от
ражает мнение большинства. Меньшинство может 
предложить альтернативный проект аналитической 
справки. 

Группа 6 

1. Прочитайте статьи 118—128 Конституции РФ. 
2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Какие конституционные принципы регулируют 

правосудие в Российской Федерации? 
б) Какие виды судопроизводства существуют в Рос

сии? 
в) Каковы полномочия и задачи Конституционного 

Суда РФ? 
г) Какие дела находятся в юрисдикции Верховного 

Суда РФ? 
д) Каковы полномочия Высшего Арбитражного 

Суда России? 

3. Обсудите аналитические справки, подготовлен
ные дома членами группы. Выберите ту, которая от
ражает мнение большинства. Меньшинство может 
предложить альтернативный проект аналитической 
справки. 

Занятие завершает «круглый стол», в котором уча
ствует по одному представителю от каждой группы. 

Темы для обсуждения: 

1. Принцип разделения властей и его реализация в 
Конституции РФ. 

2. Россия — федеративное государство. 
3. Какая форма правления установлена в России? 

Политический статус личности 

Занятие целесообразно начать с вводной беседы. 
Что такое социальный статус личности? Чем соци

альный статус личности отличается от выполняемых 
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ею социальных ролей? Назовите важнейшие социаль
ные роли, которые выполняете вы. 

Вопрос о политическом статусе и политических ро
лях личности школьники изучают самостоятельно, 
работа над заданием 

Прочитайте раздел «Объективно возможные поли
тические роли личности» (учебное пособие, с. 353) и 
заполните схему. 

Схема 16 

Политический статус и политические 
роли личности 

Для обобщенной характеристики политических 
ролей личности широко используется понятие « поли
тическое участие». Политическое участие — это во
влечение личности в политические отношения, при
нятие решений и управление. Полезно предложить 
учащимся следующие познавательные задания. 

Задание 1 

Ученые различают 4 вида политического участия 
личности: разовое, эпизодическое, временное, посто
янное. Каким видам политического участия соответ
ствует каждая из приведенных характеристик? 
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а) Избранный в городскую думу, он приложил все 

усилия для того, чтобы выполнить требования изби

рателей об изменении режима работы крупнейших 

промтоварных магазинов. 

б) Однажды он принял участие в выборах район

ных советников и долго потом вспоминал об этом, 

удивляясь своей активности. 

в) Всякий раз с приближением президентских вы

боров он переживал, читал аналитические статьи в 

газетах, не пропускал ни одной серьезной политиче

ской дискуссии в телевизионной студии. Выборы про

ходили, и его интерес к политике падал. 

Комментарий 

В первом описании речь идет о постоянном, во 

втором — о разовом, в третьем — об эпизодическом 

политическом участии. 

Задание 2 

Человек участвует в политической жизни по-раз

ному. Выделяют, например, такие формы политиче

ского участия: образовательная, исполнительная, со

зидательная, управленческая. Приведите примеры 

политического участия личности, соответствующего 

этим формам. 

Задание 3 

Форма политического режима определяющим об

разом влияет на политическое поведение личности. 

Определите, какому политическому режиму соответ

ствует каждая из характеристик политического уча

стия. 

а) Тот, кто хочет добиться высоких постов, должен 

быть членом партии. Верность лидеру государства, 

господствующей идеологии он должен доказывать 

постоянно. Вместе с огромным большинством согра

ждан он участвует в выборах, исход которых предо

пределен задолго до дня их проведения. 

б) Активный участник политической жизни твер

до знает: он может делать все, что не запрещено зако-
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ном. Он уверен, что от его голоса зависит решение 
важных государственных проблем. 

в) От него как от гражданина не требуется еже
дневно подтверждать преданность режиму. Но он 
прекрасно знает, чего он делать не должен: власть 
строго карает любые действия, способные нанести ей 
ущерб, 

Комментари й 

Первое описание политического участия соответ

ствует тоталитарному, второе — демократическому и 

третье — авторитарному политическим режимам. 

Задание 4 

Ученые различают законные и незаконные (т. е. 
нарушающие правовые нормы) формы политического 
участия. Чем выше степень политического участия и 
чем разнообразнее его законные формы, считают они, 
тем демократичнее данный режим. Докажите или оп
ровергните это мнение. 

Задание 5 

Французский писатель Андре Моруа писал: «Рав
нодушие к политике — тоже одна из форм полити
ческой деятельности. Тот, кто не интересуется 
политикой, как бы говорит: «Мне наплевать на 
родной город, на родную страну, на весь мир». Такой 
человек мелко плавает и на первое место ставит 
соображения личной выгоды и интересы минуты. 
От политики зависит и его собственная судьба, но 
ради того, чтобы его оставили в покое, он готов по
жертвовать своим благополучием. Его можно срав
нить с дохлой собакой, которая то плывет по тече
нию, то кружится на месте в стоячей воде». 
Не слишком ли резко, как вам кажется? Выскажите 
свое мнение и аргументируйте его. От каких факто
ров зависит характер политической активности лич
ности? 

Комментарий 

Факторов много. Имеют значение обстоятельства, 

от человека мало зависящие: форма политического 
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режима в стране, состояние экономики (чем оно ху
же, тем острее политическая жизнь), от уровня полу
ченного им образования, социальной среды, в кото
рой он живет. Человек может сознательно отказы
ваться от участия в политическом процессе: он не 
считает, что от него что-либо зависит в судьбах боль
шой политики, или полагает, что его личная жизнь 
никакого отношения к политической борьбе не име
ет. Как правило, низкая политическая активность че
ловека в демократическом обществе свидетельствует 
о его низкой культуре. 

Участие в избирательном процессе — одна из ос
новных политических ролей граждан. Подробная ха
рактеристика роли избирателя дана в учебном посо
бии (с . 354—357) . При наличии времени, высоком 
уровне подготовки и мотивации учащихся полезно 
провести ролевую игру «Избирательная кампания»

1
. 

Активное и постоянное политическое участие ха
рактерно для политического лидерства. Сведения, со
держащиеся в учебном пособии (с . 357—358) , целесо
образно дополнить информацией о различных подхо
дах к определению типов политического лидерства. 

Учащиеся знают о воззрениях М. Вебера, полагав
шего, что существует три основных типа лидерства: 
традиционное (опирается на сложившиеся обычаи и 
привычки), бюрократическое (базируется на пред
ставлениях о законности и порядке), харизматиче
ское (возникает в переломные эпохи, характеризует
ся появлением лидеров, обладающих выдающимися 
личными качествами и способностями внушения). 

Лидеров также делят на авторитарных и демо
кратических. Авторитарные лидеры предпочитают 
деловой, ясный, недвусмысленный стиль общения, 
самостоятельно принимают решения, ценят в подчи
ненных умение четко и безоговорочно выполнять 
данные указания. 

Демократические лидеры поощряют инициативу, 
самостоятельность, творческую активность, вовлека-

Обстоятельные рекомендации по проведению урока в 
игровой форме см.: Жильцова Е. if. Указ. соч. С. 38—40. 
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ют в процесс принятия решений людей, способных 
предложить собственное решение и отстаивать его. 

Применительно к современным российским реаль
ностям разработана типология политических лиде
ров по способам и методам достижения поставленных 
целей

1
. 

Таблица 3 

Политические лидеры 

Лидеры-
реформаторы 

Лидеры-рево
люционеры 

Лидеры-
авантюристы 

Лидеры-
популисты 

Стремятся 
предвидеть 
последствия 
принимае
мых реше
ний, рассчи
тывают их на 
перспективу 

Поддержива
ют реши
тельные ме
ры, дающие 
быстрый эф
фект, учиты
вая при этом 
возможно
сти общества 

Могут пред
ложить по
лезные идеи, 
но ориенти
рованы на 
внешний эф
фект. Про
граммы дей
ствий не име
ют 

Добиваются 
успеха, пред
лагая «про
стые, яс
ные» реше
ния сложных 
проблем. 
Программы 
действий не 
имеют 

Обсуждение проблемы политического лидерства 
полезно организовать на основе выполнения познава
тельных заданий. 

Задание 1 

Составьте список из 10 требований, которые вы 
предъявляете к деловым, интеллектуальным, нравст
венным и иным качествам политического лидера. 
Расставьте их по степени значимости. Обсудите полу
ченные результаты в классе. 

Задание 2 

Вернитесь к заданию 1. «Идеальный лидер» — тот, 
который полностью соответствует вашим требовани
ям. Какой тип политического лидерства он воплоща
ет? 

1
Мухаев Р. Т. Указ. соч. С. 173—174. 
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Задание 3 

Опыт последних лет ясно показывает, что лидер-
популист имеет устойчивую поддержку у довольно 
большого числа россиян. Ученые между тем не пере
стают предупреждать: популист, получивший власть, 
либо откажется от большинства обещаний, либо, пы
таясь исполнить хотя бы некоторые, приведет обще
ство к катастрофе. Разделяете ли вы пессимизм уче
ных? В чем причины успеха политиков-популистов? 
В чем опасность популизма? 

Комментарий 
Причина успеха — сложность социально-экономи

ческого положения, снижение социального и матери
ального статуса значительного количества жителей 
России, доверчивость, недостаток опыта, невысокий 
уровень культуры части избирателей. Опасности на
званы в условиях задания. «Простые и ясные» меры 
не решают проблем, стоящих перед обществом. Они 
лишь обостряют кризис, усугубляют социальные не
дуги. 



Тема 7 

Духовные ценности современной 
цивилизации 

Тема «Духовные ценности современной цивилиза
ции» завершает изучение курса. Представления уча
щихся об экономической, социальной, политической 
сферах жизни современного общества дополняются 
знаниями о духовной культуре, духовных ценностях 
и проблемах, с ними связанных. 

Цели обучения состоят в том, чтобы: 

• раскрыть и осмыслить содержание некоторых по
нятий современной культурологии и религиоведе
ния: культура, духовная культура, ценности, кри
терии и функции научного знания, религия, рели
гиозная вера, веротерпимость, духовный мир 
человека; 

• выявить наиболее существенные тенденции раз
вития современной духовной культуры, показать 
трудности, проблемы и противоречия духовного 
развития общества и личности; 

• способствовать формированию глубокого уваже
ния к культуре прошлого и настоящего, духовным 
поискам людей, общечеловеческим ценностям, во
площенным в культуре, веротерпимости и готов
ности к диалогу с представителями различных 
культур и религий, отрицательному отношению к 
культурной изоляции, духовной вражде, желания 
внести собственный вклад в сохранение культур
ного наследия России; 

• помочь учащимся в осмыслении проблем духовной 
жизни современной России, в осознании непрехо
дящей ценности духовных открытий, совершен
ных ее народами. 

Приведем примерный план изучения данной те
мы. 
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1. Культура как явление общественной жизни: 
а) различные подходы к определению понятия 

«культура»; 
б) виды культур; 
в) духовные ценности и духовная культура. 
2. Наука и образование: 
а) наука как форма познания; 
б) критерии научных знаний; 
в) функции науки; 
г) образование в современном мире. 
3. Религии в современном мире: 
а) понятие религии; 
б) современные мировые религии; 
в) религиозные ценности; 
г) веротерпимость и свобода совести. 
4. Духовный мир личности: 
а) человек, индивид, личность; 
б) духовный мир человека; 
в) личность в системе культуры; 
г) проблемы современной российской духовной 

культуры. 

Культура как явление общественной жизни 

Занятие уместно начать с вводной беседы по изу
ченному ранее материалу. 

1. Какие известные вам мифы относят к мифам 
о культурных героях? 

2. Вспомните миф о Прометее. Какие тайны от
крыл он людям? 

3. Что такое культура в мифологическом сознании. 
Комментарий 
Прометей научил людей добывать огонь, зани

маться земледелием и ремеслами, научил их пись
менности, искусству общественной жизни и многому 
другому. Все это и есть культура в том ее понимании, 
которое свойственно древним мифам. 

4. Какие мнения по вопросу о соотношении поня
тий культуры и цивилизации вам известны? 

Некоторые подходы к пониманию культуры рас
крыты в учебном пособии (с. 359—360). Познаватель-
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ное задание позволяет организовать самостоятельную 
работу учащихся. 

Познавательное задание 

Внимательно прочитайте раздел «Что такое куль
тура?» . Выделите все признаки, которые, по мнению 
авторов учебного пособия, характерны для культуры 
как явления общественной жизни. 

Комментарий 
В учебном пособии названы следующие признаки: 

а) культура есть существенная характеристика 
жизни общества; 

б) культура есть характеристика человека как со
циального существа, она отлична от природы, не обу
словлена биологически, формируется в процессе при
общения к общественным ценностям, нормам, тради
циям, навыкам деятельности; 

в) культура есть совокупность всех форм преобра
зовательной деятельности человека и общества; 

г) культура есть результат этой деятельности; 
д) культура есть мера человеческого в человеке. 
Некоторые подходы к изучению культуры отраже

ны в схеме. Она заполняется в ходе обсуждения вы
полненного задания. 

Схема 1 

Понимание культуры 
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Остановимся подробнее на характеристике ценно
стного подхода к изучению культуры. В его основе 
лежит понятие «ценности» . Не давая точного опреде
ления, уместно обратить внимание учащихся на то, 
что ценности

1
: 

включают в себя достойные желания, добровольно 
избранные, социально и личностно полезные стрем
ления; 

выражают такие отношения между людьми, кото
рые не разъединяют, а объединяют людей в общности 
различного уровня, от семьи до государства, общест
ва, человечества в целом; 

являются внутренними, ненасильственными, от
ражают внутреннюю свободу человека, его выбор и 
самоопределение; 

не могут быть отобраны у человека обманом, наси
лием или принуждением. 

С учетом сказанного можно считать, что культу
рой являются лишь те формы и результаты преоб
разовательной деятельности людей, которые проти
востоят всему негативному, разрушительному, уни
жающему человеческую личность и ее право на 
свободный выбор. 

Приведем ряд заданий, позволяющих осмыслить 
содержание и значение ценностного подхода к изуче
нию культуры

2
. 

Задание 1 

Известный английский писатель Дж. Оруэлл обра
тил внимание на то, что «заповедь старых деспотий 
начиналась словами «Не смей». В отличие от деспо
тий, тоталитарные режимы говорят человеку: «Ты 
должен». Что общего в этих требованиях деспотий и 
тоталитарных режимов? Почему с позиций теории 
ценностей они не могут быть отнесены к явлениям 
культуры? 

См.: Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 
1997. С. 59—62. 

2
 Эти и некоторые другие задания составлены по мате

риалам названной книги Г. П. Выжлецова. 
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Комментарий 

Заповеди, начинающиеся словами «Не смей» и 
«Ты должен», однотипны в том смысле, что они при
нудительно навязывают человеку внешнюю волю (го
сударства, партии, группы лиц, других людей). Меж
ду тем ценности, как и культура, не могут быть внеш
ними и принудительными. «Любовь (к Родине. — 
Авт.) возникает сама; а если она сама не возника
ет, то ее не будет; она есть дело... внутренней сво
боды человеческого самоопределения» (И. А. Ильин). 

Задание 2 

Бармалей в кинофильме «Айболит-66» говорит: 
«Я вас всех сделаю счастливыми, а кто не захочет — в 
бараний рог сверну, в порошок сотру и брошу аку
лам». Можно ли, не нарушая целостности образа, 
представить Прометея, говорящего нечто подобное 
людям, отказывающимся от огня и тайны письменно
сти? Ответ обоснуйте. 

Комментарий 

Культурные герои мифов приобщают людей к цен

ностям культуры. Они, как было отмечено в предыду

щем комментарии, навязаны быть не могут. 

Задание 3 

Известно, что при слове «культура» один из вож
дей фашистской Германии инстинктивно тянулся к 
пистолету. Фашизм вообще в принципе ненавидит и 
презирает культуру. Почему? Объясните это явление 
с позиций теории ценностей. 

Комментарий 

Идеология фашизма основана на отрицании и раз
рушении ключевых ценностей: добра, любви, мило
сердия, человечности, свободы, совести. Именно по
этому фашизм и культура несовместимы. 

Понимание культуры как совокупности социаль
ных ценностей позволяет дополнить содержащиеся в 
учебном пособии сведения о делении культуры на ма
териальную и духовную. Можно предложить школь
никам следующую схему. 
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Схема 2 

Виды и уровни культуры 

Духовная культура: ядром и носителем являются духов
ные ценности, составляющие ядро и основу религии, нау
ки, образования, нравственности, искусства как форм ду
ховной культуры 

Социальная, политическая, правовая культура: ядром и 
носителем являются социальные, политические, право
вые ценности (ответственность власти перед обществом, 
права и свободы человека и др.) 

Экономическая культура: ядром и основой являются хо
зяйственные, экономические ценности (труд, собствен
ность, удовлетворение потребностей человека и др.) 

Материальная культура: ядром и основой являются ма
териальные ценности (продукты материального и духов
ного производства — вещи, чертежи, картины, книги, 
скульптуры и др.) 

Уместно обсудить со школьниками следующие за
дания. 

Задание 1 

Шарль Монтескье утверждал, что секрет урожай
ности «не в плодородии почвы, а в свободе хлебопаш
ца» . Согласны ли вы с мнением философа? Ответ объ
ясните. 

Комментарий 

Справедливость слов Ш. Монтескье подтверждают 
факты: урожайность в Финляндии выше, чем на Ук
раине

1
. Этот пример доказывает наличие тесной свя

зи между духовными и экономическими ценностями, 
подтверждает целостность культуры. 

Задание 2 

Вы подробно рассматривали аргументы сторонни

ков и противников частной собственности. Вот мне

ние И. А. Ильина: «Расцвет и обилие создаются не 

1
См.: Выжлецов Г. П. Указ. соч. С. 100. 
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«голодом» и не «жадностью»; и даже не просто здоро
вым инстинктом и интересом, но всею душою при 
непременном участии духовных побуждений и запро
сов . . . Человеку необходимо вкладывать свою жизнь в 
жизнь вещей; это неизбежно от природы и драгоцен
но в духовном отношении» . 

Русский философ отстаивал право частной собст
венности, считал его естественным. Почему? Как свя
заны частная собственность и духовные побуждения 
людей? 

Комментарий 

И. А. Ильин писал: «Строя себе дом, человек соз

дает себе оплот телесного существования и средото

чие духовной жизни, он устраивает себе лично-

интимный угол на Земле, свой священный очаг, как 

бы свое внешнее « я » . Это значит, что человек связы

вается с вещами не только «материальным» интере

сом, но и волею к совершенству, и творчеством, и 

любовью». Связь различных уровней культуры оче

видна. 

Задание 3 

М. Вебер среди основных качеств, необходимых 

политику, на первое место ставил страсть — «в смыс

ле ориентации на существо дела... страстной само

отдачи «делу» . Покажите на этом примере целост

ность культуры, связь духовной и политической 

культуры. 

Комментарий 

Связь вновь устанавливается через понятие «цен

ности» . 

Вопросы, связанные с характеристикой динамики 

культуры, роли традиций и новаторства в ее разви

тии, явления сосуществования и диалога культур 

(«культура в культуре»), можно предложить уча

щимся для самостоятельного изучения. К ним целе

сообразно вернуться на уроке, посвященном духовно

му миру личности и проблемам современной россий

ской духовной культуры. 
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Наука 

Наука в современном мире 

В соответствии с содержанием учебного пособия 

уместно выделить следующий круг вопросов при рас

смотрении данной темы. 

1. Наука как общественное явление. 

2. Особенности научного знания. 

3. Роль науки в современном мире. 

Если учащиеся не обращались к первому разделу 

пособия «Деятельность в жизни человека и общест

ва», целесообразно на данном занятии использовать 

материалы параграфа «Научная деятельность» и за

дания к нему. 

Рассматривая науку как общественное явление, 

учитель напоминает учащимся, что отношение «нау

ка — общество» имело разное содержание в отдель

ные периоды исторического развития. В одни истори

ческие эпохи наука не оказывала существенного 

влияния на жизнь общества, ею занимались отдель

ные исследователи-энтузиасты, затраты на поддер

жание научной деятельности были минимальными. 

На других этапах роль науки резко возрастает, как и 

средства, выделяемые обществом на ее развитие. 

Ученикам предлагается конкретизировать эти ут

верждения известными им фактами. Важно также 

разобраться, чем было вызвано изменение места нау

ки в обществе в эпоху индустриального развития. На 

это повлияли, с одной стороны, достижения собствен

но научной мысли, которая с XVII в. приобретает 

черты объективного экспериментально подтвержден

ного знания, а с другой — само машинное производ

ство становится стимулом развития науки, одновре

менно создавая для нее необходимую материальную 

базу. 

В учебном пособии содержится краткая характе

ристика особенностей научного знания, его отличий 

от других видов знания. Эти различия во многом обу

словлены специфическим способом добывания зна

ний, присущим науке. 
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В более подготовленных классах можно подробнее 
остановиться на значении теории в научном позна
нии и, в частности, на роли научных революций. 

С этой целью представим различные модели раз
вития научного знания. 

1. Развитие науки представляется постепенным, 
последовательным ростом однажды познанного, по
добно тому как кирпичик к кирпичику наращивается 
новая стена. Труд ученого в этом случае состоит в до
бывании фактов, из которых возводится здание тео
рии. При таком подходе картина мира не изменяет
ся, а лишь расширяется, а истоки любых новых зна
ний можно найти в прошлом. Поэтому очень важно 
внимательно изучать труды предшественников. 

Схема 3 

2. В середине нашего столетия была предложена 
другая концепция развития науки. Ее создателем 
стал американский ученый Т. Кун. 

Согласно точке зрения Т. Куна, развитие науки 
происходит не путем плавного наращивания новых 
знаний на старые, а через периодические коренные 
изменения и смену ведущих представлений, т. е. че
рез периодически происходящие научные револю
ции. 

Говоря о революциях в науке, Т. Кун сравнивает 
их с политическими революциями. Последние начи
наются с постепенного осознания (поначалу лишь не
которой частью населения) того, что власть и другие 
общественные институты не в состоянии успешно 
разрешать возникающие в обществе проблемы. Науч-
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ные революции во многом также начинаются с воз
растания сознания того факта (опять-таки часто огра
ниченного узким кругом научного сообщества), что 
существующие в науке представления не могут удов
летворительно объяснить новые факты. И так .нее как 
в обществе в период революционного брожения четко 
обозначаются различные, подчас непримиримые друг 
к другу силы, так и в научном развитии в период кри
зиса противостоят друг другу сторонники новых идей 
и приверженцы старых взглядов. 

Таким образом, развитие науки происходит цик
лически или, как говорят некоторые исследователи, 
волнообразно. На смену периоду «нормальной нау
ки» приходит этап кризиса, когда происходят науч
ные открытия, предлагается новое видение мира, 
создаются новые способы решения назревших про
блем. Происходит научная революция. Ее ядро со
ставляет «отказ научного сообщества от той или 
иной освященной веками научной теории в пользу 
другой теории, несовместимой с прежней». 

Следовательно, научная революция выражает 
процесс смены парадигм. Под парадигмой понимает
ся господствующая система идей и теорий, которая 
дает ученым, а с их помощью и через систему образо
вания всему обществу определенное видение мира и 
позволяет успешно решать мировоззренческие и 
практические задачи, служит эталоном научного 
мышления. 

Принято различать общенаучную парадигму, 
признаваемую всем научным сообществом и общест
венным сознанием независимо от отрасли знания, ви
да деятельности, страны, и частные (специализиро
ванные) парадигмы, образующие теоретическую ос
нову разных отраслей знания (частных наук) и 
используемые в практической деятельности в той 
сфере, к которой эти науки относятся. При этом опре
деляющая роль принадлежит общенаучной парадиг
ме, которая может по-разному применяться в различ
ных отраслях знания. 

Графически развитие науки, по Т. Куну, можно 
представить следующим образом (схема 4). 
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Схема 4 

Логика развития науки (модель II) 

Нормальный 
период 

В условиях нормального периода действующая на

учная парадигма позволяет решать возникающие 

проблемы успешно, однако постепенно накапливают

ся так называемые аномальные факты, не поддаю

щиеся объяснению с помощью существующих тео

рий. Наступает научный кризис, а затем начинается 

научная революция, в ходе которой происходит сме

на парадигм. 

Приведенную схему учитель иллюстрирует науч

ными революциями XVII—XVIII вв. (переход к науке 

нового времени) и начала XX в. Можно сослаться и на 

более частный пример, который приводит сам Т. Кун. 

Он взят им из истории физической оптики. 

В современных учебниках физики говорится, что 

свет представляет собой поток фотонов, то есть кван-

тово-механических сущностей, которые обнаружива

ют некоторые волновые свойства и в то же время не

которые свойства частиц. Данное понимание света 

имеет, однако, не более чем полувековую историю. До 

того как оно было развито Планком и Эйнштейном в 

начале нашего века, в учебниках физики утвержда

лось, что свет представляет собой распространение 

поперечных волн. В основе этих представлений 
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лежит волновая парадигма, относящаяся к началу 
X IX в. Но и она не была первой, принятой почти все
ми исследователями оптики. В течение XVIII в. пара
дигма в этой области основывалась на «оптике» Нью
тона, который утверждал, что свет представляет со
бой поток материальных частиц. В то время физики 
искали доказательство давления световых частиц, 
ударяющихся о твердые тела; ранние же привержен
цы волновой теории вовсе не стремились к этому. 

В биологии же, в частности, в таких ее разделах, 
как учение о наследственности, первые парадигмы 
появились в самое последнее время. 

3. За эталон принимаются теоретические построе
ния и методы естествознания, прежде всего — физи
ки. Отсюда и критерии любого научного знания: точ
ность, доказательность, экспериментальная прове
ряемость (схема 5). 

Схема 5 

Логика развития науки (модель III) 

Уровень зрелости любой науки оценивается с точ
ки зрения приближения к познавательным стандар
там естествознания. 

4. Сегодня выдвигается еще одна модель развития 
научного знания

1
. 

Для решения новых сложных задач необходимо 
строить систему знаний, извлекая ее элементы из 
различных научных дисциплин. Например, специа
листам по искусственному интеллекту приходится 
использовать теории и методы математики, лингвис
тики, психологии и ряда других наук. 

См.: Философия. Основные идеи и принципы. М., 
1990. 
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Схема 6 

Логика развития науки (модель IV) 

Рассмотрение вопроса завершается обсуждением 
преимуществ и недостатков каждой модели развития 
научного знания. 

Для активизации познавательной деятельности 
учащихся при изучении данной темы полезно ис
пользовать следующие проблемные задания. 

1. По подсчетам специалистов, число ученых за по
следние 200 лет увеличилось примерно в 5000 раз — с 
1 тысячи до 5 миллионов. Число научных открытий 
возросло примерно в 9 раз. 

Чем вызван столь значительный рост числа уче
ных во всем мире? Какие выводы можно сделать из 
соотнесения темпов роста числа научных работников 
и совершенных ими открытий? 

2. Советский физик Л. Д. Ландау утверждал: «Ме
тод важнее открытия, ибо правильный метод ис
следования приведет к новым, еще более ценным от
крытиям». 

Согласны ли вы с этим выводом? Свою позицию 
обоснуйте. 

3. «В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет 
и науки! Знание фактов только потому и драгоцен
но, что в фактах скрываются идеи, факты без идей 
— сор для голов и памяти», — писал в X IX в. критик 
В. Г. Белинский. 

Разделяете ли вы такое отношение к фактической 
стороне научного познания? 

4. Древнекитайский философ Конфуций говорил: 
«Три пути ведут к знанию: путь размышления — 
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это путь самый благородный, путь подражания — 
это путь самый легкий и путь опыта — это путь 
самый горький». 

Прокомментируйте данное высказывание. 
Одним из вариантов проведения занятия может 

стать ролевая игра «Роль науки в современном ми
ре» . Ученики распределяются по группам: «ученые», 
«политики», «обыватели», «реалисты». 

«Ученые» увлечены самим процессом исследова
ния, поиском научной истины. Для них не имеет ре
шающего значения, как будет использован получен
ный результат. Задача государства, по их мнению, — 
заботиться о материально-финансовом обеспечении 
исследовательских работ. 

«Политики» заинтересованы прежде всего в весо
мых плодах научной деятельности, которые они мог
ли бы использовать в интересах определенных групп. 
Они готовы пренебречь протестами общественности и 
части ученых, обеспокоенных возможными негатив
ными последствиями манипулирования научными 
открытиями в «грязной» политической борьбе. 

«Обыватели» ждут от науки чудес, создания при
боров и технологий, излечивающих от болезней, про
длевающих жизнь, облегчающих быт и т. п. 

Наиболее трезво на процесс и результаты научной 
деятельности смотрят «реалисты». Они озабочены 
как «ценой» научных изысканий, так и той потенци
альной опасностью, которую имеют достижения нау
ки в условиях коммерциализации общества и жест
кой политической борьбы

1
. 

Каждой группе предлагается кратко сформулиро
вать свою позицию по вопросам. 

1. Можно ли рассматривать науку как важнейшую 
область жизни общества? 

2. Оправдан ли постоянный рост расходов общест
ва на поддержание науки? 

3. Кто и как должен распоряжаться плодами науч
ной деятельности? 

См.: Степанов В. Книга для преподавателя к пособию 
«Мир на пороге XXI века». М., 1993. 
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4. Должны ли ученые: а) стоять вне политики, 
б) не связывать себя нормами морали? 

Подводя итоги обсуждения, учитель отмечает, что 
наука по-прежнему оказывает большое влияние на 
многие стороны жизни людей и общества в целом, 
воздействуя на производство, социальные и полити
ческие процессы, мировоззрение и духовные ценно
сти. В то же время наивная вера во всесилие науки 
уходит в прошлое. 

Образование 

На предыдущих уроках курса учащиеся познако
мились с такими аспектами темы, как: 

отношение просветителей к образованию как пре
образующей силе общества, фактору общественного 
прогресса; 

роль образования как одного из «социальных лиф
тов» и важного показателя социального статуса; 

повышение требований к общей и специальной 
подготовке работника в условиях нового витка науч
но-технической революции. 

Задача завершающего раздела курса — предста
вить общую картину развития образования в мире и в 
нашей стране в последнее десятилетие века, обозна
чить наиболее острые проблемы этой области и воз
можные пути их разрешения, побудить выпускника 
к более серьезным размышлениям о личных перспек
тивах повышения образовательного уровня. 

Рассмотрим различные методические варианты 
изучения данной темы. 

Вариант I. Работа с текстом учебного пособия 

Ученики обращаются к подтеме «Образование» 
§ 45 пособия. Затем в ходе беседы обсуждаются сле
дующие вопросы. 

1. Что такое социализация личности? Какую роль 
в этом процессе играет образование? 

2, Какие элементы (предметы, темы, полученные 
знания и умения, общение со сверстниками и педаго-
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гами и т. д.) современного среднего образования по
могли лично вам лучше узнать окружающий мир и 
определить свои устремления и ближайшие перспек
тивы, выработать стиль отношений с другими людь
ми? 

3. В чем проявляется многообразие систем и видов 
образования в современном мире? 

4. Что в опыте шведской и германской систем обра
зования вам представляется наиболее ценным? Мож
но ли этот опыт использовать в условиях нашей стра
ны? 

5. Каковы общие направления развития образова
ния? 

6. В чем состоят различия гуманизации и гумани
таризации образования? Если бы пришлось выби
рать, какой из этих тенденций вы отдали бы первен
ство? 

7. Разделяете ли вы сделанный авторами пособия 
вывод: «Образование рассматривается ныне как од
на из основных ценностей, без которых невозможно 
дальнейшее развитие человечества»? 

Вариант II. Урок-семинар 

По наблюдениям педагогов и методистов, семинар
ская форма занятий достаточно эффективна в стар
ших классах, однако большая трудоемкость при под
готовке к занятию, а также отсутствие в ряде случаев 
нужной литературы для учителя и учащихся сдержи
вают ее широкое применение. 

План семинара: 

1. Образование в современном мире: 
а) роль образования в социализации личности; 
б) школа как «социальный лифт»; 
в) школьное образование в различных регионах 
мира; 
г) основные направления развития образования. 
2. Достижения и проблемы образования и школы 
в нашем обществе: 
а) переход к многообразию содержания образова
ния, форм и методов обучения; 
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б) снижение статуса массовых интеллектуальных 
профессий; 
в) образование и рынок. 

Для подготовки к занятию, помимо соответствую
щего параграфа учебного пособия, ученикам реко
мендуется следующая литература: Конституция РФ 
(ст. 43); Закон «Об образовании» (общие положения); 
Мир на пороге X X I века: Пособие для учащихся / Под 
ред. В. И. Купцова. 1993. Ч. 3. Разд. IX, X. 

Дополнительно можно обратиться к таким издани
ям: Георгиева Т. С. Образование как сфера культуры. 
М., 1992; Моисеев П. Естественнонаучное знание и 
гуманитарное мышление / Общественные науки и со
временность. 1993. № 2; Зайцев Ю. В. Народное обра
зование и будущее общество. Драма обновления. М., 
1990; Филиппов Ф. Р. Школа и социальное развитие 
общества. М., 1990. 

Педагогическое руководство при данной форме за
нятия предполагает: 

1) предварительную ориентацию учеников в тема
тике семинара и круге источников и литературы; 

2) консультирование учащихся в ходе подготовки 
к занятию; 

3) направление обсуждения на уроке в русло кон
структивного анализа проблем с опорой на изучен
ную литературу и собственный опыт выпускников. 

Вариант III. Урок-дискуссия 

Такое занятие уместно провести после рассмотре
ния основных аспектов темы на школьной лекции 
или комбинированном уроке. Перед дискуссией целе
сообразно в беседе или путем анкетирования вы
явить различия в позициях учащихся по предлагае
мым вопросам. 

1. Противоречия в развитии современного образо
вания. 

2. Частная или государственная школа: что лучше? 

3. Статус человека с дипломом. 
Приведем небольшой фрагмент урока в выпускном 

классе одной из московских школ. 
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Учитель. Обратимся к проблемам образования в 
нашем обществе. На уроках истории мы говорили о 
противоречивом развитии отечественной культуры, 
включая и образование, в годы советской власти. Что 
мы, условно говоря, можем записать под заголовком 
« Наши достижения»? 

Ученица М. Во-первых, в эти годы была ликвиди
рована неграмотность. Во-вторых, образование было 
бесплатным. 

Реплика ученика. А что, сегодня ты платишь за 
обучение? 

Ученица М. Сами уроки ничего не стоят (оживле
ние в аудитории), но учебники и вся канцелярия сто
ят очень дорого. 

Учитель. Что еще можно было бы отнести к поло
жительным сторонам развития образования? 

Ученик Ш. Учились все дети с 7 до 17 лет. У нас 
было всеобщее среднее образование. И поэтому сред
нее поколение сейчас очень образованное. Наши 
школьники побеждали на международных олимпиа
дах. 

Учитель. А в чем проявлялись недостатки образо
вательной системы тех лет? 

Ученик К. Школа была одинаковой для всех. Все 
учились по одним и тем же учебникам и изучали одни 
и те же предметы. Все постоянно контролировалось 
партийными органами. Общественные науки воспе
вали марксизм-ленинизм. 

Учитель. Обратимся к современной школе. Что 
изменилось и в каком направлении? 

Ученица 3. Многое стало хуже. Часть подростков 
бросают школу в 12—13 лет и идут мыть машины или 
продавать газеты. Учителям мало платят, и некото
рые из них уходят из школы, у тех, кто остался,— 
страшная перегрузка, и это влияет на преподавание. 

Ученица Л. В действительности же многое меняет
ся в лучшую сторону. Главное — сейчас появились 
разные школы, есть возможность выбрать близкое те
бе направление. Учителя и дети стали свободнее. Это 
проявляется и в одежде, и в поведении. Унылая се
рость и однообразие сменились многоцветием и раз-
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нообразием, то есть школа стала более естественной. 

Сейчас даже появилась возможность поехать учиться 

за границу. 

Реплика ученика. Возможность-то есть, только 

сделать это 99% населения не могут — просто по при

чине отсутствия денег. 

Ученик В. Самое печальное то, что многие «язвы» 

старой школы сохранились и сегодня. Нынешние 

ученики так же, как их предшественники, учатся 

главным образом ради оценки, но не ради знаний. По

этому, если предоставляется возможность получить 

хорошую оценку, «не грызя гранит науки», за нее 

хватается каждый. Старший брат рассказывал мне, 

что та же самая картина наблюдается в вузах. Боль

шинство студентов даже не собираются работать по 

получаемой специальности, а значит, знания им во

обще не нужны: важен диплом и возможность армей

ской отсрочки. 

Ученик С. Мне кажется, не нужно говорить за 

всех. Если что-то пытаешься доказать, опирайся на 

свой опыт или на статистику. Я, например, из литера

туры узнал такую цифру: около миллиарда человек 

на планете неграмотны — почти пятая часть челове

чества. В некоторых отсталых странах до 90% насе

ления не умеют ни читать, ни писать. Можно предпо

ложить, что эти страны будут отсталыми еще многие 

столетия. Они много тратят на покупку оружия, но 

у них нет денег на образование и здравоохранение. 

Ученица В. А я думаю, что надо быть реалистами. 

Представим себе, что какая-то не самая экономиче

ски развитая страна напряглась и дала всей молоде

жи среднее образование, а затем значительной ее час

ти еще и высшее. И каковы будут последствия? Куда 

приложат свои силы эти образованные люди, если в 

стране преобладает отсталое производство и ручной 

труд? Вполне может случиться так, что просто обра

зуется огромный слой страшно неудовлетворенных 

людей. А в силу своей грамотности, образованности 

они убедят всех остальных, что все в обществе нужно 

поменять в корне, и поведут народ к революции и гра-
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жданской войне. Мне кажется, в нашей стране так 
происходило не однажды. 

Ученик С. Ты хочешь сказать, что образование да
вать опасно? Но через подобный подход общество уже 
проходило. Вспомни закон «о кухаркиных детях» . 
Как известно, он ни от чего не уберег страну, а, напро
тив, усилил общественное недовольство. 

Ученица В. Я имела в виду только то, что все в об
ществе взаимосвязано и опасно что-либо искусствен
но ускорять. 

Учитель. Мы затронули лишь малую часть про
блем развития отечественного образования. Как и 
следовало ожидать, выявились разные точки зрения 
и оценки. При этом обозначились и некоторые пози
ции, разделяемые большинством. 

Во-первых, мы выяснили, с чем из старого бага
жа мы расстались с облегчением: это единообразие 
образования и всей школьной жизни, идеологиче
ский диктат и принудительно насаждаемое едино
мыслие, запрет на любое не одобренное сверху нова
торство. 

Вместе с тем мы понимаем, что школа, как и все 
наше общество, переживает не лучшие времена, хотя 
результат обучения зависит не только от образова
тельной системы страны и даже условий обучения в 
конкретной школе, а в первую очередь от личности 
самого ученика. Вот вы учитесь в одной школе, в од
ном классе, читаете одни учебники. Конечно, это 
привнесет что-то общее в ваше развитие. Но конеч
ный результат образовательного воздействия для ка
ждого из вас будет уникален и неповторим. 

Религии в современном мире 

Религия рассматривается в курсе как одна из древ

нейших и основных (наряду с наукой, образованием, 

культурой) форм духовной культуры. Авторы учеб

ного пособия предлагают школьникам одно из суще

ствующих в современной науке определений рели

гии, исходящее из признания ее основой веры в Бога 
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(«религия есть вера в Бога») . Наряду с ним широкое 

распространение имеют другие подходы к понима

нию сущности религии: религия есть система взгля

дов, в основе которых лежит понятие священного, 

святого; религия есть одна из свойственных культуре 

форм приспособления человека к окружающему ми

ру» удовлетворения его духовных потребностей
1
. 

Возможны различные варианты организации 

учебной деятельности. Если урок, посвященный нау

ке и образованию, был проведен в форме семинара 

или дискуссии, целесообразно предложить учащимся 

самостоятельно ознакомиться с текстом § 46 учебного 

пособия и обсудить в ходе беседы следующие вопро

сы. 

1. Почему вера названа «сердцем религии»? Какие 

важнейшие идеи и представления включает в себя 

развитое религиозное вероучение? 

2. Какие формы религии выделяются в современ

ном мире? Почему говорят о многообразии религий? 

3. Что такое национальные и мировые религии? 

Какие религии являются национальными, а какие — 

мировыми? 

4. Почему именно мировые религии наиболее 

влиятельны в сегодняшнем мире? С какими особен

ностями это связано? 

5. В учебном пособии говорится о близости нравст

венного учения многих религий. Чем, по вашему мне

нию, объясняется эта близость? 

6. Какую роль играет религия в современном ми

ре? 

7. Согласны ли вы с мнением авторов пособия о 

противоречивом характере воздействия религии на 

личность? 

8. Почему принципы веротерпимости и свободы со

вести отнесены к числу важнейших духовных ценно

стей человечества? 

1
 Подробнее см.: Гараджа В. И. Религия и наука о рели

гии // Обществознаняе в школе. 1997. № 4. С. 2—8. 
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9. Известны ли вам факты нарушения принципов 
веротерпимости и свободы совести в современном ми
ре? К каким последствиям приводят эти нарушения? 

Оптимальной формой проведения урока, как по
казывает опыт, является ученическая конференция 
«Религия в современном мире». Докладчики опреде
ляются заранее, назначаются оппоненты, формирует
ся «ученый совет» , которому предстоит подготовить 
заключительный документ конференции о роли рели
гий в современных условиях, а также рабочая группа 
по подготовке наглядных материалов. 

Приведем примерные формулировки тем докла
дов. 

« Что такое религия? ». 
«История религии глазами ученых» . 
«Буддизм». 
«Христианство» (данная тема может быть пред

ставлена тремя докладами: о православии, католи
цизме и протестантизме). 

«Ислам» . 

«Национальные религии: конфуцианство, иуда
изм, синтоизм» . 

Учителю полезно порекомендовать докладчикам 
необходимую литературу

1
 и обсудить с ними планы 

докладов. Важно, чтобы доклады по отдельным рели
гиям и религиозным направлениям имели однотип
ную структуру (возникновение, священные книги, 
основы вероучения, культ, религиозная мораль, роль 
в современном мире). 

Рабочей группе поручается подготовить нагляд
ную информацию о современных религиях. Это могут 
быть стенды с литературой и материалами, а также 
настенные информационные листы. 

См., напр.: Религии мира. 10—11 кл. / Рук. авт. колл. 
Н. В. Шабуров. М., 1996; Кулаков А. Е. Религии мира. По
собие для учащихся. М., 1996; Религии мира. Пособие для 
учителя / Под ред. Я. Н. Щапова. М., 1994; Гараджа В. И. 
Религиоведение. М., 1996. Можно порекомендовать также 
словари по отдельным религиям и религиозным направле
ниям, появившиеся в последние годы. 
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Информационный лист 1 

Крупнейшие религии сегодня 

Христианство 1024 млн чел. 

Ислам 529 млн чел. 

Индуизм 478 млн чел. 

Конфуцианство 305 млн чел. 

Буддизм 268 млн чел. 

Синтоизм 60 млн чел. 

Даосизм 52 млн чел. 

Иудаизм 14 млн чел. 

Информационный лист 2 

Православные автокефальные церкви 

Константинопольская, Александрийская, Антиохий-
ская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, 
Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Поль
ская, Румынская, Словацкая, Американская 

Информационный лист 3 

География религий в современной Европе 

(страны с преобладающим влиянием данных религий 
и религиозных направлений) 

Православие: Румыния, Болгария, Греция, Россия, 
Сербия и др. 

Католицизм: Италия, Португалия, Испания, Мальта, 
Ирландия, Франция, Бельгия, Польша, Чехия, Венг
рия и др. 

Протестантизм: Финляндия, Швеция, Дания, Норве
гия, Исландия, Великобритания, Северная Ирландия 
и др. 

В Германии, Швейцарии, Нидерландах католиков 
и протестантов примерно поровну. 

Ислам: Босния, Албания, Турция и др. 
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Информационный лист 4 

Урок-конференция завершается обсуждением и 

принятием заключительного документа «Роль рели

гии в современном мире», подготовленного «ученым 

советом» . 

Приведем примерный тезисный план этого доку

мента. 

1. Огромное большинство людей, живущих на 

Земле, являются приверженцами одной из сущест

вующих религий. 

2. Во многих странах мира религиозные объеди

нения отделены от государства. Тем не менее влия

ние религии на политическую жизнь современного 

общества остается значительным. Ряд государств 

признает одну из религий государственной и обяза

тельной. 

3. Религия как форма культуры является одним 

из важнейших источников нравственных ценностей 

и норм, регулирует повседневную жизнь людей, хра

нит принципы общечеловеческой морали. Роль рели

гии в возрождении и приумножении культурного на

следия, приобщения к нему людей неоценима. 

4. К сожалению, религиозные противоречия про

должают быть источником и питательной средой 

кровавых конфликтов, терроризма, силой разъеди-
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Конституция РФ о религии и свободе совести 

Статья 14. 

1. Российская Федерация — светское государство. Ни
какая религия не может устанавливаться в качестве го
сударственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом. 

Статья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода веро
исповедания, включая право исповедовать любую рели
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними. 



нения и противоборства. Религиозный фанатизм гу
бителен, он противостоит культуре, общечеловече
ским духовным ценностям, интересам человека. 

Духовный мир личности 

На данном занятии важно не только раскрыть со
держание такого явления, как духовный мир челове
ка, но и показать значение самостоятельной, свобод
ной, зрелой личности для преодоления духовного 
кризиса, поразившего современное российское обще
ство. 

Духовный мир личности (микрокосм человека) — 
целостное и в то же время противоречивое явление. 
Это сложная система, элементы которой — духовные 
потребности, знания, вера, представления, убежде
ния, ценности, способности, чувства, эмоции, цели. 

Схема 7 

Духовный мир личности 

Уместно предложить школьникам следующее по
знавательное задание. Оно позволяет, с одной сторо
ны, показать целостность духовного мира человека, а 
с другой — перейти к анализу проблем современного 
духовного развития России. 

Познавательное задание 

Ф. М. Достоевский писал: «Сделаться человеком 
нельзя разом, а надо выделаться в человека... ибо 
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страх как любит человек все то, что подается ему 
готовым. Мало того: мыслители провозглашают 
общие законы, т. е. такие правила, что все вдруг 
сделаются счастливыми, без всякой выделки, толь
ко бы эти правила наступили. Да если б этот иде
ал и возможен был, то с недоделанными людьми не 
осуществились бы никакие правила, даже самые 
очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине 
и непрерывной работе самому над собой и мог бы 
проявиться наш гражданин». 

Как вы понимаете слова Ф. М. Достоевского о «вы
делке человека»? Что в человеке подвергается «вы
делке»? Почему не могут осуществиться никакие 
правила, не говоря уже об идеале счастливой жизни, 
без «неустанной дисциплины и непрерывной работы» 
самого над собой? Попробуйте объяснить смысл вы
ражения «недоделанный человек». 

Комментарий 
Речь идет о духовной переделке человека, его ду

ховном самосовершенствовании, неустанной духов
ной дисциплине. Непрестанная работа, созидающая 
гражданина, есть работа духа, усилия, в которых все 
элементы духовного мира личности подвергаются 
«переделке»: знания, вера, ценности, потребности, 
убеждения, цели, чувства. При этом ясно звучит 
мысль о человеке как о творце общественной жизни. 
Полноценное общество не может состоять из духовно 
бедных, «недоделанных» в духовном отношении лю
дей. 

Вопрос о состоянии духовной культуры современ
ного российского общества можно рассмотреть в про
цессе работы над стимульным текстом «Российская 
культура в тисках кризиса». 

«Некогда Томас Джефферсон утверждал: «Только 
образование народа может сохранить и обеспечить 
демократию». Если это действительно так, то пер
спективы демократии в России весьма проблематич
ны. Школам и институтам не хватает денег. Зарпла
та учителей ничтожна, а их социальный престиж 
крайне низок. Результат: с 3-го места в мире по уров
ню интеллектуального развития молодежи, которое 
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СССР занимал в 50-х годах, Россия переместилась в 
середину второй полусотни стран. 

Кризис образования — часть общего кризиса куль
туры. В бедственном положении наука. Библиотеки 
не получают средств для пополнения фондов. Давно 
не ремонтировались провинциальные музеи. Парали
зовано отечественное кинопроизводство. Экраны те
левизоров заполнены низкопробной продукцией, на 
эстраде господствуют пошлость и дурной вкус. 

Что-то разладилось в человеческих отношениях. 
Газеты полны сообщений о преступлениях, насилии, 
цинизме, враждебности, ожесточенности. Уровень 
нравственности приблизился к опасной черте. 

Культура больна. Есть ли надежды на ее спасе
ние?» 

Вопросы и задания 

1. Согласны ли вы с основной идеей текста? Дейст
вительно ли больна российская духовная культура? 
Свое мнение обоснуйте фактами. 

Комментарий 

Обычно учащиеся выражают свое согласие с утвер
ждением о кризисе культуры, приводят многочис
ленные свидетельства, его подтверждающие. 

2. Известны ли вам факты, свидетельствующие о 
позитивных явлениях? Расскажите о них. 

Комментарий 

Как правило, учащиеся говорят о восстановлении 
многих памятников культуры, разрушенных или ис
калеченных в предыдущие годы (храм Христа Спаси
теля, Казанский собор, часовня Иверской Божьей 
Матери в Москве, храм Спаса на Крови в Петербурге, 
многочисленные церковные здания по всей России), о 
возвращении исторических названий городам, посел
кам, улицам, о театральных премьерах, открытии но
вых музеев, библиотек, театров, о переменах в систе
ме образования и другом. Они обращают внимание и 
на то, что крах тоталитарного режима, начало демо
кратических преобразований создали возможности 
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для открытого, острого, полемичного обсуждения 
практически всех проблем, стоящих перед общест
вом. Государство отказалось или отказывается от 
диктата в области культуры, признало право граждан 
на информацию, свободное выражение мнений, поль
зование достижениями культуры. 

3. Есть ли, по вашему мнению, надежда на спасе
ние российской культуры? 

4. Какие меры нужно предпринять для выхода из 
кризиса? Какую роль в этом процессе можете сыграть 
лично вы? 

Комментарий 
Учащиеся чаще всего говорят о таких необходи

мых шагах, как существенное увеличение финанси
рования культуры, принятие целевых программ по ее 
развитию, улучшение материального положения дея
телей культуры, введение в интересах защиты обще
ственной нравственности и культуры ограничений на 
пропаганду жестокости и насилия. Важно, чтобы 
школьники осознали непреложную истину: духовное 
возрождение России зависит в первую очередь от ее 
граждан, их духовного и культурного облика, готов
ности к «выделке» души, о которой писал Ф. М. Дос
тоевский. 



Приложение 1 

Программа курса 
«Человек и общество». 

1 0 — 1 1 классы. (Фрагмент) 

Л. Н. Боголюбов (руководитель), Е. Н. Жильцова, 
Л. Ф. Иванова, А. Т. Кинкулькин, А. Ю. Лазебникова, 

А. И. Матвеев 

Раздел I 

Деятельность в жизни человека 
и общества 

Общество и общественные отношения. Понятие об

щества. Взаимосвязь общества и природы. Общество 

как система. Сферы общественной жизни и их взаи

модействие. 

Человек, индивид, личность. Биосоциальная сущ

ность человека. Личность и индивидуальность. 

Тема 1 . Деятельность человека 

Сущность человеческой деятельности. Структура 
и мотивы деятельности. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Ви
ды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая 
деятельность. Игра. 

Деятельность и общение. Общение и коммуника
ция. Многообразие видов общения. Функции обще
ния. 
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 
Преступность. Алкоголизм и наркомания. Социальная 
опасность преступности, алкоголизма, наркомании. 

Тема 2. Познание как деятельность 

Познавательная деятельность человека. Чувствен
ное и рациональное познание. Истина и ее критерии. 
Что такое агностицизм. Истина абсолютная и относи
тельная. 

Научное познание и его особенности. Теория как 
форма научного знания. Методы научных исследова
ний. Научное мышление современного человека. 

Многообразие путей познания. Ненаучное позна
ние. Жизненный опыт, здравый смысл, народная 
мудрость. Паранаука. Познание средством искусства. 

Социальное познание, его особенности. Конкрет
но-исторический подход к социальным явлениям. 
Факты, интерпретации, оценки. 

Самопознание и его формы. 

Тема 3. Деятельность и духовный мир 
человека 

Духовно-теоретическая деятельность. Духовное 
производство. Сохранение и распространение духов
ных ценностей. Духовное потребление. 

Мировоззрение и его место в духовном мире чело
века. Типы мировоззрения. Мировоззрение и дея
тельность человека. Менталитет человека. Убежде
ние и вера. 

Нравственная оценка деятельности. Общечелове
ческое, национальное, социально-групповое и инди
видуальное в моральной оценке. Становление нравст
венного в человеке. 

Тема 4. Трудовая деятельность человека 

Материальное производство. Его связь и взаимо
действие с духовным производством. Трудовая дея-
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тельность. Современный работник. Исполнитель

ность и инициатива. Трудовая, технологическая, фи

нансовая, договорная дисциплины. 

Изобретательская деятельность. Открытия и изо

бретения. Техническое творчество. Защита прав изо

бретателя. Проблема гуманизации труда. 

Тема 5. Социально-политическая 
деятельность человека и развитие общества 

Деятельность людей — реальная движущая сила 

общественного прогресса. Значение свободы для са

мореализации человека. Границы свободы. Развитие 

взглядов на соотношение свободы и необходимости в 

деятельности. Что такое свободное общество? 

Участники исторического процесса. Народные 

массы. Социальные группы. Общественные объеди

нения. Исторические личности. 

Политическая деятельность. Субъекты и объекты 

политики. Политические цели и средства их дости

жения. Политические действия. 

Общественный прогресс и регресс. Противоречи

вость прогресса. Критерии прогресса. Прогрессивные 

силы. 

Раздел II 

На пути к современной цивилизации 

Тема 6. Мыслители прошлого 
и современности об обществе и его развитии 

Развитие знаний об обществе. Представление об 

обществе на уровне мифологического сознания. 

Взгляды Платона и Аристотеля на общество и госу

дарство. Теория общественного договора. Француз

ские философы-просветители о цивилизации. Эконо

мические воззрения А. Смита. 
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Социалисты-утописты об идеальном обществен
ном устройстве. Взгляды Гегеля на всемирно-истори
ческий процесс. Становление социологии как науки. 

Марксистское учение об обществе. Материалисти
ческое понимание истории. Развитие общества как 
естественноисторический процесс: соотношение объ
ективных и субъективных факторов. Теория приба
вочной стоимости. Коммунистическая идея в контек
сте мировой цивилизации. Марксизм как теория и 
идеология. Отношение основоположников марксизма 
к вопросу о роли насилия в истории. 

Развитие обществознания в XX в. Идеи технокра
тизма в социальном познании. Духовные ценности и 
их роль в жизни общества. Проблемы сущности и су
ществования человека в философии экзистенциализ
ма. Проблема периодизации исторического развития. 
История сквозь призму цивилизационного подхода. 

Причины появления различных направлений раз
вития марксистской мысли. Развитие радикально-ре
волюционных идей марксизма в ленинизме. Дискус
сия о месте и роли марксистского учения в современ
ном мире. 

Тема 7. Цивилизация прошлого. 
Что такое цивилизация? 

Соотношение понятий «формация» и «цивилиза

ция ». Признаки цивилизации. Цивилизация и куль

тура. Перспективы цивилизационного развития че

ловечества. 

Особенности древних цивилизаций. Переход от до

классового, дописьменного, догосударственного и до-

городского состояния общества к цивилизации. Из

менение взаимодействия человека и природы. Вклад 

народов в достижения цивилизации древности. Един

ство и взаимосвязь мира древних цивилизаций. Про

блема современного понимания древности. 

Древние цивилизации Европы. Специфические 

особенности древнегреческой цивилизации: класси

ческое рабство, полис как единство политической 
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структуры и гражданского общества. Достижения 
древнегреческой культуры. Возникновение филосо
фии. Цивилизация эллинизма — своеобразный син
тез восточных и античных элементов общества. Гра
жданские ценности Рима. Римское право. Римское 
красноречие. 

Европейская цивилизация эпохи средневековья. 
Образ жизни и мышления эпохи. Сословия средневе
кового общества. Характеристика их ценностей. Связи 
сословий и непреодолимые психологические барьеры 
между ними. Роль монархии и церкви в средневековом 
обществе. Город — колыбель новой цивилизации. 

Переход к индустриальной цивилизации. Предпо
сылки ускорения общественного прогресса в Европе. 
Первоначальное накопление и формирование эконо
мического суверенитета собственников. Ценности 
эпохи Возрождения: гуманизм, свобода личности. 
Слом духовного единовластия церкви в ходе Рефор
мации. Добродетели раннего капитализма: хозяйст
венность, бережливость, умеренность. Зарождение и 
развитие парламентаризма. Значение промышленно
го переворота и буржуазных революций в переходе к 
индустриальной цивилизации. 

Цивилизация России (дискуссии о ее специфике). 
Российский путь: переломные моменты. Особенности 
развития России. Крестьянская община. Самодержа
вие. Роль бюрократии. Православие и его значение. Рос
сийская империя. Россия между Востоком и Западом. 

Раздел III 

Современное общество 

Тема 8. Современный этап мирового 
цивилизационного развития и наше общество 

Современные цивилизации. Многообразие путей и 
форм общественного развития. Типы цивилизаций. 
Особенности развития «традиционного общества». 
Достижения и противоречия западной цивилизации. 
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Переход к постиндустриальному обществу. Целост
ность и взаимозависимость современного мира. 

Наше общество в современном мире. Необходи
мость обновления общества. Экономический и соци
ально-политический кризис. Пути выхода из кризиса. 

Глобальные проблемы современности. Происхожде
ние глобальных проблем и их взаимосвязь. Науч
но-технический прогресс и глобальные проблемы. Уг
роза экологического кризиса. Проблемы войны и мира 
в современных условиях. Отставание стран «третьего 
мира» от развитых государств. Пути разрешения гло
бальных проблем. 

Тема 9. Экономическое развитие современной 
цивилизации 

Экономика и ее роль в жизни современного обще
ства. Зависимость уровня жизни от состояния эконо
мики. Производство. Отношения собственности. 
Многообразие форм собственности. Распределение, 
его зависимость от форм собственности. Источники 
доходов различных групп населения. 

Рыночные отношения в современной экономике. 
Понятие рынка. Различные варианты организации 
экономической жизни. Роль рынка в экономической 
жизни. Закон стоимости. Закон спроса и предложе
ния. Рынки товаров, труда и капитала. Рыночный 
механизм и государственное регулирование. 

Сущность научно-технической революции. Новый 
этап НТР, компьютерная революция. Изменение по
ложения человека в процессе производства. Воздей
ствие НТР на различные сферы деятельности. Эколо
гическая угроза. Новое качество экономического рос
та. Социальные последствия НТР. 

Человек в системе отношений собственности. Из
менение в условиях и содержании труда. Отношение 
человека к труду. Распределение по труду. Возмож
ности увеличения личного дохода. Потребности и по
требление. 

Экономические реформы в нашей стране. Необхо
димость экономической реформы. Значение перехода 
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к рыночной экономике. Условия перехода к рынку. 
Дискуссия о путях и последствиях перехода к рынку. 
Необходимость создания системы социальной защи
ты. Обострение кризисной ситуации в экономике. Пу
ти стабилизации экономики. 

Тема 10. Цивилизация и социальное 
развитие 

Социальная структура общества. Социальная диф
ференциация и социальное неравенство. Социальная 
мобильность. Семья в современном обществе. Тенден
ции в развитии социальных отношений. Маргиналы 
и люмпены. 

Науки и межнациональные отношения. Нацио
нальное самосознание. Развитие наций и межнацио
нальных отношений в современном мире. Межнацио
нальные конфликты и пути их преодоления. 

Социальный статус личности и социальной груп
пы. Оценка общественной значимости тех или иных 
социальных позиций, занимаемых людьми; автори
тет, престиж. Социальные роли человека. Социаль
ные гарантии. 

Социальные отношения в нашей стране. Измене
ния социальной структуры общества, происходящие 
в настоящее время. Новые социальные группы. По
нижение статуса интеллектуальных профессий. Пра
вовые предпосылки решений социальных проблем. 
Социальные программы защиты населения. 

Тема 11. Современная цивилизация 
и политическая жизнь 

Роль политической системы в жизни общества. 
Структура политической системы. Взаимосвязь орга
низаций, политических норм и политической культу
ры. Политический режим. Политическое управление. 

Правовое государство. Верховенство закона — ос
новополагающий принцип правового государства. 
Равноправие граждан. Защита прав человека. Взаим-
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ная ответственность государства и личности. Разделе
ние властей. 

Политический монополизм и плюрализм. Формы 
разрешения политических конфликтов в условиях 
правового государства. Многопартийность. 

Парламентская демократия. Парламентаризм — 
классическая форма представительной демократии. 
Принцип двойной ответственности парламентариев. 

Политический статус личности. Многообразие по
литических ролей личности. Роль избирателя. Крите
рии оценки предвыборной программы и личных ка
честв кандидатов в депутаты. Политическая культура. 

Реформы политической системы в нашей стране. 
Конституция РФ. Учреждение поста президента. За
конодательная, исполнительная и судебная власть в 
Российской Федерации. Обновление избирательной 
системы. Права и свободы человека и гражданина. 
Противоречия процесса демократизации политиче
ской системы. 

Тема 12. Духовные ценности современной 
цивилизации 

Духовная культура. Понятие культуры. Культура 
материальная и духовная, их взаимосвязь. Традиции 
и новаторство в культуре. Многообразие и диалог 
культур. Проблемы современной отечественной куль
туры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции со
временной науки. Этика науки. Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. 
Многообразие религий. Роль религии в России и со
временном мире. Веротерпимость и свобода совести 
как духовные ценности. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в 
системе национальной и мировой культуры. Духов
ные ценности. 
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№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 
Внутрипредметные 

и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

Тема 1 
Мыслители прошлого об обществе и человеке (9 часов) 

3—4 Древние 
мыслите
ли о мире 
и человеке 

Миф, мифологическое 
сознание. Принцип со
зерцательности в древне
восточной философии, 
этическая концепция 
конфуцианства. 
Идеальное государство 
Платона. Аристотель об 
обществе и государстве 

История: мифы древно
сти, взгляды и представле
ния людей в древности 

Гуревич П. С. Введение в 
философию. М., 1997. 
Гл. II 

5—6 Развитие 
общество-
знания в 
новое вре
мя 

Общественный договор, 
теория естественного 
права, обоснование прин
ципа разделения вла
стей, понимание цивили
зации как ступени разви
тия, анализ причин и 
факторов экономическо
го развития 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: 
происхождение государст
ва, правовое государство, 
разделение властей. Эко
номическая жизнь обще
ства. 

Гуманистические ценно
сти европейских цивили
заций и проблемы совре
менного мира / Под ред. 
В. Л. Полякова, 
Н. И. Элиасберг. СПб., 
1996. Гл. 1 

История: развитие обще
ственной мысли в новое 
время. Идеи французского 
Просвещения. Взгляды 
физиократов и мерканти
листов на источник богат
ства. Английская полит
экономия конца XVIII в. 

Малышеве кий А. Ф. и др. 
Мир человека. Учеб. по
собие. М., 1994. Гл. 6, 7 

7—8 Развитие 
общество-
знания в 
XIX в. 

Развитие понятия «граж
данское общество», про
екты идеального общест
венного устройства. Воз
никновение новых обще
ственных наук. Теория 
общественных форма
ций, новые варианты пе
риодизации историче
ского развития. Теория 
прибавочной стоимости 

Обществознание. Человек 
и общество: развитие 
взглядов на соотношение 
свободы и необходимости 
в деятельности людей, по
нятие исторического про
цесса. 
Философия: смысл исто
рии, фатализм и свобода 
воли, альтернативность 
истории. 
История: взгляды социа
листов-утопистов. Предпо
сылки появления марк
сизма 

Гуревич П. С. Введение в 
философию. М., 1997. 
Гл. XII, XIII. 
Гуманистические ценно
сти европейских цивили
заций и проблемы совре
менного мира/ Под ред. 
В. Л. Полякова, 
Н. И. Элиасберг. СПб., 
1996. Ч. I 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

9—10 Общест-
вознание в 
XX в. 

Технократизм как поро
ждение XX в.; духовные 
ценности и их роль в об
щественном развитии; 
современная философия 
о сущности человека, 
внутренней и внешней 
свободе. 
Марксистские течения в 
начале века, превраще
ние марксизма в отдель
ных странах в официаль
ную идеологию 

История. Россия и мир на 
рубеже XIX—XX вв.; эво
люция западноевропей
ского марксизма, маркси
стские течения в России: 
«легальные» марксисты, 
Г. В. Плеханов, В. И. Ле
нин. Духовная жизнь об
щества в XX в. 

Гуманистические ценно
сти европейских цивили
заций и проблемы совре
менного мира / Под ред. 
В. Л. Полякова, 
Н. И. Элиасберг. СПб., 
1996 .4 .1 

11 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

Тема 2 
Цивилизации прошлого (12 часов) 

12—13 Формации 
и цивили
зации 

Цивилизация как этап 
исторического развития: 
цивилизация как ло
кальная социокультур
ная общность; соотноше
ние понятий «формация» 
и «цивилизация». Типы 
цивилизаций 

Обществознание. Человек 
и общество: марксизм о 
смене общественно-эконо
мических формаций. 
История. Основные ступе
ни формационного разви
тия общества; особенности 
цивилизаций западного и 
восточного типов 

Гуманистические ценно
сти европейских цивили
заций и проблемы совре
менного мира / Под ред. 
В. Л. Полякова, 
Н. И. Элиасберг. СПб., 
1996. Ч. I. 
Хачатурян В. М, Исто
рия мировых цивилиза
ций. М., 1996 (ко всем 
урокам темы) 

14 Особенно
сти древ
них циви
лизаций 

Первобытность как этап 
развития человечества. 
Понятие «древность». 
Соотношение понятий 
«древность» и «цивили
зация». Признаки пере
хода к цивилизационной 
фазе развития. Древние 
цивилизации Востока 

Обществознание. Человек 
и общество: философия 
Древней Индии и Древне
го Китая. 
История. Развитие челове
чества в эпоху первобыт
ности. Первые очаги циви
лизации. «Ирригацион
ные цивилизации». Осо
бенности социально-эко
номического развития го-



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

сударств Древнего Восто
ка, патриархальное рабст
во. Культура Древнего 
Востока 

15—16 Древние 
цивилиза
ции Евро
пы 

Понятие «античность». 
Древнегреческий полис, 
черты афинской демо
кратии. Эллинизм. Гра
жданские ценности Ри
ма, римское право. Клас
сическое рабство антич
ности. Культурные дос
тижения Древней Гре
ции и Древнего Рима 

Обществознание. Полито
логия: формы государств, 
особенности демократиче
ского устройства общест
ва. 
Правоведение: достиже
ние римского права. 
Человек и общество: фи
лософские взгляды Плато
на и Аристотеля. 
История. Периодизация 
развития древних госу
дарств Средиземноморья. 
Древние Афины и Спарта. 
Завоевательные походы 
А. Македонского. Древ
ний Рим 

Ильинская Л. С, Неми-
ровский А. Я., Уколо-
ва В. И. История Древ
ней Греции и Древнего 
Рима. М., 1995 

17—18 Европей
ская циви
лизация 
средневе
ковья 

Традиционализм. Корпо
ративность. Аграрное об
щество. Эпоха средневе
ковья. Феодализм. Осо
бенности социальной 
структуры. Монархиче
ская форма государства. 
Церковная организация. 
Христианское средневе
ковое мировоззрение. 
Средневековый город 

Обществознание. Полито
логия: абсолютная и отно
сительная монархия. Со
циология: понятия «от
крытое» и «закрытое» об
щество, сословия как эле
мент социальной структу
ры. 
История. Периодизация 
эпохи средневековья. Фео
дальная форма землевла
дения. Начало процессов 
централизации в Европе, 
формирование органов со
словного представительст
ва. Крестовые походы. 
Разделение Западной и 
Восточной христианских 
церквей 

Россия и мир. Учебная 
книга по истории / Рук. 
авт. колл. А. А. Данилов. 
М., 1994. Т. I. Раздел I 
Человек и общество. 
Дополнительные 
материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 11 

19—20 Переход к 
индустри
альной ци
вилизации 

Индустриальное общест
во. Новое время. Модер
низация. Технические 
достижения человечест
ва, зарождение капита-

История. Эпоха Возрожде
ния: утверждение нового 
взгляда на человека. Ре
формация и возникнове
ние протестантизма. 

Россия и мир. Учебная 
книга по истории / Рук. 
авт. колл. А. А. Данилов. 
М., 1994. Т. I. Раздел I, 
III, V 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

ла, превращение рабочей 
силы в товар. Изменения 
в социальной структуре, 
поляризация общества. 
Парламентаризм, демо
кратия. Научная карти
на мира. Рационализм и 
индивидуализм нового 
времени 

Первоначальное накопле
ние капитала. Промыш
ленная революция 

21 - 22 Цивилиза
ция Рос
сии 

Исторический путь Рос
сии в оценках историков 
и философов разных на
правлений. Религия и 
церковь в российском об
ществе. Историческая 
тенденция к усилению 
роли государства и ее 
перспективы. Роль ре
форм и революций в ис
тории России 

История. Факторы само
бытности развития Рос
сии. Основные вехи исто
рического пути Руси — 
России. Сущность и по
следствия реформатор
ской деятельности Пет
ра I, Александра I, Алек
сандра И, П. Столыпина, 
Три революции в России, 
различия в оценках их ха
рактера и значения 

Ионов И. Я. Российская 
цивилизация. 
IX—XIX вв. М., 1995 
Человек и общество. 
Дополнительные 
материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999.§ 10 

23 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

Тема 3 
Современный этап мирового цивилизационного развития (4 часа) 

24—25 Цивилиза
ции совре
менной 
эпохи 

Многообразие мира. Тра
диционное общество. 
Достижения и тупики 
индустриальной цивили
зации. Особенности по
стиндустриального обще
ства. Россия в полосе пе
ремен. Перспективы ци
вилизационного разви
тия 

Обществознание. Человек 
и общество: основные ци-
вилизационные типы об
щества. 
История. Мир в современ
ную эпоху: основные тен
денции экономического, 
политического, социаль
ного и духовного развития. 
Начало радикальных пре
образований в России. Це
на реформ 

26—27 Глобаль
ные про
блемы со
временно
сти 

Понятие «глобальные 
проблемы». «Вызовы» 
современному миру: эко
логический кризис, воен
ные угрозы, противоре-

Обществознание. Введе
ние в обществознание: 
экологический кризис и 
пути его преодоления. 

Человек и общество. 
Дополнительные 
материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 16 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

чия между богатыми и 
бедными странами и ре
гионами, разные грани 
демографической про
блемы, международный 
терроризм,социально-
политическая нестабиль
ность в отдельных регио
нах мира. Пути разреше
ния глобальных про
блем. Социальные пер
спективы человечества 

Человек и общество: тех
нократизм. 
История. Проблемы раз
вития человечества в по
следней четверти XX в. 
НТР и её социальные по
следствия. 
Экономическая геогра
фия. Экология. Причины 
нарушения экологическо
го равновесия. Влияние 
техногенных факторов на 
природную среду 

Экон 

Тема 4 
[омическое развитие современной цивилизации (11 часов) 

28 Экономи
ка и про
изводство 

Экономика, макроэконо
мика, микроэкономика, 
производство, обмен, 
распределение. 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: 
экономическая сфера жиз
ни общества. 

Любимов Л. Л., Лип-
сиц И. В. Основы эконо
мики. Учеб. пособие. М., 
1994. Разд. I 

Факторы общественного 
производства 

Основы экономики: поня
тие «экономика», ограни
ченность экономических 
ресурсов. 
Экономическая геогра
фия. Факторы экономиче
ского развития 

Райзберг Б. А. Введение в 
экономику. Учеб. посо
бие. М., 1993. Гл. 1, 2. 
Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. 3 

29—30 Отноше
ния собст
венности 
и распре
деления 

Собственность, право 
собственности, формы 
собственности. Частная 
собственность в прошлом 
и настоящем. Принципы 
распределения 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: от
ношения собственности, 
право частной собственно
сти, собственность и пред
принимательство. 
Основы экономики: собст
венность и приватизация, 
объекты и субъекты собст
венности. 
Граждановедение: граж
данин и собственность. 
История. Возникновение 
собственности, развитие ее 
форм и отношений 

Райзберг Б. А. Введение в 
экономику. Учеб. посо
бие. М., 1993. Гл. 3. 
Соколов Я. В., Прутчен-
ков А. С. Граждановеде
ние. Учеб. пособие. М., 
1997. Разд. 5 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 
Внутрипредметные 

и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

31—32 Типы хо-
зяйствен-
но-эконо-
мических 
систем 

Хозяйственная система. 
Традиционная экономи
ка. Основные черты 
командной экономики. 
Рыночная экономика (об
щая характеристика). 
Смешанная экономика 

Обществознание. Человек 
и общество: Россия в по
лосе перемен. 
Основы экономики: типы 
экономических систем. 
История. Страны Восточ
ной Европы в условиях 
экономики переходного 
периода 

Липсиц И. В. Экономи
ка. М., 1996. Гл. 2. 
Прикладная экономика. 
Учеб. пособие / Пер. 
с англ. М., 1992 

33—34 Рыночная 
экономика 

Товар и его свойства. 
Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. 
Виды рынков. Конкурен
ция и монополия. Роль 
государства в рыночной 
экономике 

Обществознание. Человек 
и общество: А. Смит о ры
ночном механизме регули
рования экономики, 
К. Маркс о пороках ры
ночной экономики. 
Основы экономики: зако
ны рынка, установление 
хозяйственных пропорций 
в условиях рынка. Рынок 
труда, рынок капитала, 
рынок товаров. 

Липсиц И, В. Экономи
ка. М., 1996. Разд. 2, 4. 
Прикладная экономика. 
Учеб. пособие / Пер. 
с англ. М., 1992. 
Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. XVIII 
Человек и общество. 
Дополнительные 

о t 

История. Экономическое 
развитие стран Запада в 
конце XX в. 

| материалы к учебнику. 
10— 11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 13—15 

35 Человек в 
системе 
экономи
ческих от
ношений 

Различие экономических 
ролей человека: произво
дитель, потребитель,соб
ственник, наемный ра
ботник, организатор, ис
полнитель 

. 1 

Обществознание. Человек 
и общество: трудовая дея
тельность, современный 
работник, изобретатель
ская деятельность. 
Введение в обществозна
ние: право на труд и трудо
вые отношения, предпри
нимательство, личное се
мейное потребление. 
Основы экономики: ры
нок труда, основы пред
принимательства, личные 
доходы и их распределе
ние. 

Граждановедение: защи
та прав потребителя, пре
ступления в сфере эконо
мики 

Соколов Я. В., Прутчен-
ков А. С. Граждановеде
ние. Учеб. пособие. М., 
1997. Разд. 5. 
Липсиц И. Б. Экономи
ка. М., 1996. Разд. 6 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

36—37 Экономи
ка совре
менной 
России 

Либерализация экономи
ки, приватизация, изме
нение отношений собст
венности . Регулирующая 
роль государства. Усиле
ние имущественного не
равенства. Преодоление 
дефицита 

Обществознание. Человек 
и общество: Россия в по
лосе перемен, необходи
мость перехода к рыноч
ной экономике. 
История. Экономические 
преобразования в России в 
90-е годы 

Человек и общество: Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. XVIII 

38 Повтори -
тельно-
обобщаю-
щий урок 

Тема 5 
Цивилизация и социальное развитие (8 часо в) 

39—40 Социаль
ная струк
тура и со
циальные 
отношения 

Социальные группы, 
классы и страты. Соци
альная дифференциация. 
Люмпены и маргиналы. 
Восходящая и нис-

Обществознание. Человек 
и общество: общество и 
общественные отношения. 

Кравченко А. И. Введе
ние в социологию. М., 
1995. Гл. 7. 
Человек и общество. 
Дополнительные 

— 

ходящая социальная мо
бильность. Семья в со
временном мире 

Введение в обществозна
ние: социальная структу
ра, социальное неравенст
во. 
Социология: социальная 
стратификация 

материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 17, 18 
Малышеве кий А. Ф. и др. 
Введение в философию. 
Учеб. пособие. М., 1995. 
Гл. 6 

41—42 Нации и 
межнацио
нальные 
отноше
ния 

Этнос, нация, народ, на
циональное самосозна
ние. Тенденции развития 
национальных отноше
ний. Межнациональные 
конфликты 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: эт
нические общности, на
ция, межнациональные 
отношения в современном 
мире. 
История. Факторы этноге
неза. Формы националь
ных противоречий. На
циональные и националь
но-освободительные вой
ны. Проблемы националь
ного развития на совре
менном этапе 

Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. V, VI 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 
Внутрипредметные 

и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

43 Социаль
ный статус 
личности 

Статус, статусный набор, 
прирожденный и дости
гаемый статусы. Ста
тусные роли.Социальная 
адаптация 

Кравченко А. И. Введе
ние в социологию. М., 
1995. Гл. 4, 6 

44—45 Социаль
ные отно
шения в 
нашем об
ществе 

Изменение социальной 
структуры, рост социаль
ной дифференциации, 
средний класс, социаль
ная политика государст
ва 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: со
циальные отношения на 
современном этапе. 
Социология: стратифика
ция российского общества 

Кравченко А. И. Введе
ние в социологию. М., 
1995. Гл. 7 

46 Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок 

Тема 6 
Современная цивилизация и политическая жизнь (10 часов) 

47—48 Политиче
ская систе
ма общест
ва 

Политическая сфера об
щества. Управление, 
власть, политика. Струк
тура политической систе-

Обществознание. Введе
ние в обществознание: по
литика, роль политики в 
жизни общества. 

My хаев Р. Т. Политоло
гия. Учебник. М., 1997. 
Гл. Ill, IV, V. 
Введение в политологию. 

мы. Взаимодействие эле
ментов политической 
системы 

Правоведение: власть, пра
во, политика, политиче
ская система общества. 
Политология: политика 
как искусство, сфера по
литики 

Учеб. пособие / Рук. авт. 
колл. К. С. Гаджиев. М., 
1995. Гл. I. 
Никитин А. Ф. Право и 
политика. Учеб. пособие. 
М., 1997. Гл. И. 
Шилобод М. И., Петру-
хин А. С, Кривоше
ее В. Ф. Политика и пра
во. Учеб. пособие. М., 
1997. Темы 3, 4, 10 

49—50 Политиче
ские ин
ституты. 
Государст-' 
во 

Роль государства в жиз
ни общества. Функции 
государства. 
Признаки государства, 
формы государства. 
Правовое государство. 
Партии и партийные сис
темы 

Обществознание. Человек 
и общество: Платон об 
идеальном государстве; 
Аристотель о формах госу
дарственного устройства; 
теория общественного до
говора. 
Введение в обществозна
ние: происхождение госу
дарства, гражданство, ста
новление правового госу
дарства, принципы право
вого государства. 

Мушинский В. О. Осно
вы правоведения. М., 
1994. Гл. 3, 5. 
My хаев Р. Т. Политоло
гия. Учеб. пособие. М., 
1996. Гл. X, XI. 
Шилобод М. И., Петру-
хин А. С, Кривоше
ее В. Ф. Политика и пра
во. Учеб. пособие. М., 
1997. Темы 11—12 
Человек и общество. 
Дополнительные 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

Правоведение: государст
во и право. 
Политология: происхож
дение и сущность государ
ства, политические пар
тии. 
История. Возникновение 
государств. Смена истори
ческих типов государств 

материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999.§ 19 

51—52 Политиче
ский ре
жим. Де
мократия 

Политический режим 
как способ реализации 
власти. Типы политиче
ских режимов. Черты то
талитаризма. Авторитар
ный режим. Принципы 
современной демокра
тии, парламентаризм, 
политический плюра
лизм 

Обществознание. Человек 
и общество: черты антич
ной демократии, автори
тарные режимы средневе
ковья, зарождение парла
ментаризма. 
Правоведение: право и за
кон в условиях разных по
литических режимов. 
Политология: элементы 
политического режима, 
избирательные системы. 

Мушинский В. О. Осно
вы правоведения. М., 
1994. Гл. 5 
Никитин А. Ф. Право и 

политика. Учеб. пособие. 
М., 1997. Гл. II 
My хаев Р. Т. Политоло

гия. Учеб. пособие. М., 
1997. Гл. VI 
Шилобод М. #., Петру-
хин А. С Кривоше
ее В. Ф. Политика и пра-

История. Античная демо
кратия, тирания и деспо
тизм в древности, полити
ческие режимы средневе
ковой Европы, становле
ние либеральных демокра
тических режимов. Тота
литарные государства 
XX в. 

во. Учеб. пособие. М., 
1997. Тема 5 

53—54 Демокра
тические 
преобразо
вания в 
России 

Изменения избиратель
ной системы. Конститу
ция 1993 г. 
Принцип разделения 
властей. 
Органы власти и управ
ления в РФ. Судебная 
система. 
Многопартийность. Пра
ва и свободы граждан 

Обществознание. Введе
ние в обществознание: 
Конституция России 
1993 г., формирование 
конституционного строя. 
Граждановедение: устрой
ство Российского государ
ства, ветви власти, инсти
тут президентства. 
Правоведение: избиратель
ное право, гражданские 
права, политические пра
ва, экономические, соци
альные и культурные пра
ва граждан РФ. 

Никитин А. Ф. Право и 
политика. Учеб. пособие. 
М., 1997. Гл. I 
Соколов Я. В., Прутчен-
ков А. С. Граждановеде
ние. 9 кл. М., 1997. 
Разд. 3 
Человек и общество. 
Дополнительные 
материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 20, 21 



№ урока Тема 
Основные понятия 

и положения 
Внутрипредметные 

и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

История. События поли
тической жизни России в 
90-е годы. Формирование 
многопартийной системы. 
Изменение в расстановке 
политических сил после 
августа 1991 г. Разработка 
и принятие новой Консти
туции 

55 Политиче
ский ста
тус лично
сти 

Права и обязанности гра
жданина. Политические 
роли личности. Полити
ческие лидеры. Полити
ческая культура челове
ка 

Обществознание. Человек 
и общество: политика как 
деятельность. 
Введение в обществозна
ние: условия успешной по
литической деятельности. 
Политология: политиче
ская культура личности, 
политическая социализа
ция 

Никитин А. Ф. Право и 
политика. Учеб. пособие. 
М., 1997. Гл. II 
My хаев Р. Т. Политоло
гия. Учеб. пособие. М., 
1997. Гл. XIII 
Шил обод М. И., Петру-
хин А. С, Кривошеее В, Ф, 
Политика и право. 
Учеб. пособие. М., 1997. 
Темы 3—4 

56 Повтори -
тельно-
обобщаю-
щий урок 

д 
Тема 7 

уховные ценности современной цивилизации (8 часов) 

57 Духовная 
культура 

Понятие «культура». Ду
ховная и материальная 
культура. Виды культур 

Обществознание, Человек 
и общество: своеобразие 
духовного производства, 
сохранение и распростра
нение духовных ценно
стей, духовное потребле
ние. 
Философия: предметная и 
деятельностная стороны 
культуры. Традиции и 
творчество 

Малышевский А. Ф. и др. 
Введение в философию. 
Учеб. пособие. М., 1995, 
Гл. 7 
Гуревич П. С. Культуро
логия. Учеб. пособие. М., 
1996. Гл. I 
Человек и общество. 
Дополнительные 
материалы к учебнику. 
10—11 классы / Под ред. 
Л. Н. Боголюбова, 
А. Ю. Лазебниковой. М., 
1999. § 5 , 22 

58—59 Наука и 
образова
ние 

Наука как вид деятель
ности. Особенности науч
ного знания. Роль науки 

Обществознание. Человек 
и общество: познаватель
ная деятельность челове-

Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 



Ni урока Тема 
Основные понятия 

и положения 

Внутрипредметные 
и межпредметные связи 

Дополнительная литература 
(учебники и учебные 

пособия) 

в современном мире. Тен
денции развития образо
вания 

ка, научное познание, тео
рия и эксперимент в науке. 
История. Научные рево
люции в истории челове
чества. Научные достиже
ния в XX в. Основные эта
пы развития образования, 
первые университеты, пе
реход к массовому образо
ванию, образовательная 
политика в СССР. 
Естествознание. Смена на
учных картин мира 

В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. VII—X 

60—61 Религия в 
современ
ном мире 

Религиозная вера, рели
гиозные обряды и куль
ты. Многообразие рели
гий. Мировые религии. 
Религия и церковь в со
временном мире. Веро
терпимость, свобода со
вести 

_ 

Обществознание. Человек 
и общество: религиозное 
мировоззрение, вера и убе
ждение; роль христианст
ва в средневековой Евро
пе. 
Философия: нравственно-
мировоззренческая роль 
религии. 

Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. XII, XIII 
Гуревич П. С. Введение в 
философию. М., 1997. 
Гл. XV 

1 

История. Зарождение ре
лигии. Язычество древ
них. Переход к монотеиз
му. Роль религии в раз
личные исторические 
эпохи. Появление атеиз
ма 

62—63 Духовный 
мир лич
ности 

Духовные ценности, ми
ровоззрение человека. 
Богатство духовного ми
ра, бездуховность. Нрав
ственные ориентации 
личности 

Обществознание. Чело
век и общество: типы 
мировоззрений, мента
литет человека,станов
ление нравственного в 
человеке. Роль духовных 
ценностей в жизни обще
ства. 
Философия: сознание че
ловека, глубины внутрен
него мира 

Малышевский А. Ф. и др. 
Мир человека. Учеб. по
собие. М., 1994. Гл. 2, 3. 
Гуревич П. С. Человек: 
Учеб. пособие. М., 1995. 
Человек и общество. Со
временный мир. Учеб. 
пособие / Под ред. 
В. И. Купцова. М., 1997. 
Гл. XXI 

64 Повторительно-обобщающий урок 

65—68 Уроки итогового повторения 
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